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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Предлагаемая монография является продолжением VIII то

ма «Фауны европейского северо-востока России», посвященно
го жесткокрылым. В трех предыдущих частях рассматривались 
жуки-щелкуны (Медведев, 2005), усачи (Татаринова и др. ,  2007) 
и листоеды (Долгин, Беньковский, 20 1 1  ) .  В настоящей работе со
браны и проанализированы сведения о жужелицах (Coleoptera, 
CaraЬidae ). Это очень многочисленная и широко распространен
ная группа насекомых, насчитывающая в мировой фауне при
мерно 40 ООО видов (Lovei, Sunderlend, 1 996), в России известно 
около 1 950 видов (Макаров и др. ,  2007) . 

Жужелицы привлекают внимание исследователей не только 
своим многообразием и широким распространением даже в су
ровых условиях Севера, но и большим практическим значением. 
Большинство жужелиц - активные хищники, играющие важную 
роль в регуляции численности многих видов беспозвоночных 
животных, в том числе вредителей сельскохозяйственных и лес
ных культур (Лынов, 2008). В то же время среди жужелиц есть 
виды, например, растительноядные представители родов Zabrus, 
Harpalus, Amara, способные причинять экономический ущерб, 
повреждая культурные растения (Крыжановский, 1 983) .  Жуже
лицы чутко реагируют на почвенно-растительные, гидротерми
ческие и микроклиматические условия, что определяет их зна
чение как индикаторов состояния почвенных сообществ и био
геоценозов в целом, и при этом легче поддаются сбору и опре
делению, чем другие компоненты мезофауны (Гиляров, 1 965 ; 
Криволуцкий, 1 994 ). Жужелиц можно использовать в качестве 
биоиндикаторов состояния биоценозов при загрязнении окру
жающей среды выбросами промышленных предприятий (При
ставка, 1 984; Гонгальский, 2004), нефтехимическом загрязнении 
(Почвенные беспозвоночные .", 1 982; Соромотин, 1 995;  Ужаки
на, Долгин, 1 999; Мордкович и др. ,  2004) и других антропоген
ных воздействиях (Грюнталь, Бутовский, 1 997). 

Жужелицы интенсивно изучаются как в скандинавских стра
нах (Forsskahl, 1 972; Andersen, 1 985 ;  Niemela, Halme, 1 992; 
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Siitonen, 1 993 ; Sippola et al . ,  1 995), так и на севере европейской 
части России. В частности, имеются работы по жужелицам Коль
ского п-ова (Зенкова и др. ,  20 1 1 ,  20 1 3), Карелии (Узенбаев, 1 985 ;  
Узенбаев и др. ,  1 986; Кашеваров, 1 990; Kashevarov, 1 992); Ар
хангельской (Филиппов, 2000, 2007а, б, 2008а; Филиппов, Зезин, 
2004-2006; Филиппов, Шувалов, 2006; Шарова, Филиппов, 2004; 
Зубрий, Филиппов, 20 1 5),  Вологодской (Видягина, 2004; Рыбни
кова, 2006а, б; Белова, 2008, 2009, 20 1 2), Кировской (Шернин, 
1 974; Юферев, 1 980; Целищева, 1 995 ; Алалыкина, Целищева, 
2005) областей. Фауна жужелиц исследуемого региона, по срав
нению с соседними территориями, изучена сравнительно хуже. 

Первые сведения о жужелицах европейского северо-востока 
России можно обнаружить в каталоге Дж. Сальберга (Sahlberg, 
1 898), в котором среди других жесткокрылых приводится 80 ви
дов карабид, собранных в бассейне р. Печора экспедицией фин
ского ботаника Кильмана и французского путешественника Ра
бо. 

В 1 904- 1 9 1 1 гг. в Большеземельской тундре, Ижмо-Цилем
ском районе и Полярном Предуралье работали экспедиции Рус
ского географического общества под руководством А.В. Журав
ского. Маршруты экспедиций проходили по рекам Харьяга, Сан
дивей, Колва, Уса, Адзьва, Косью, Печора, Большая и Малая Сы
ня, включая систему Вашуткиных озер, реки Коротаиха, Мезень, 
Ижма, Печора и отроги Тимана (Журавский, 1 906, 1 909а, б). Ма
териалы по энтомофауне, собранные в ходе этих экспедиций, ча
стично были опубликованы Б. Поппиусом (Poppius, 1 905, 1 9 1 0), 
в работах которого указываются 64 вида жужелиц. Эти же виды 
приводятся в монографии Г.Г. Якобсона ( 1 905). 

В более позднее время большая заслуга в деле изучения жи
вотного мира европейского северо-востока России принадлежит 
Бюро Северной базы Академии наук СССР, организованному в 
1 940 г. в Сыктывкаре. В первой обобщающей сводке по беспо
звоночным животным Коми АССР (Производительные силы . . .  , 
1 953) указаны 1 80 видов жесткокрылых, в том числе 20 видов 
жужелиц, встречающихся в основном на полях. В монографии 
КФ. Седых ( 1 974), обобщившего все имеющиеся к тому време
ни сведения по беспозвоночным животным Коми АССР, список 
жужелиц значительно расширен и включает уже 1 78 видов. 

С 1 970 г. исследованием почвенной мезофауны ельников и со
сняков подзоны средней тайги занималась Л.П. Крылова ( 1 970, 
1 974, 1 987, 1 994, 1 996), в работах которой, наряду с другими груп
пами, содержатся сведения и по жужелицам. Жужелицы упоми-
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наются в ряде других работ, выполненных по результатам поч
венно-зоологических исследований в Большеземельской тунд
ре, на Тимане, Северном и Полярном Урале (Козловская, 1 955 ,  
1 957;  Семяшкина и др. ,  1 978;  Криволуцкий и др. ,  1 979, 1 984; Се
мяшкина, 1 983,  1 988) .  В этот же период появляются работы, спе
циально посвященные жужелицам (Шиленков и др. ,  1 976; Коро
бейников, 1 98 1 ,  1 99 1  а, 1 992; Козырев, 1 997; Ермаков, 1 998 и др.) .  

Насекомых европейского северо-востока России более ин
тенсивно стали изучать после организации в 1 996 г. в структуре 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН лаборатории беспозво
ночных животных. Исследования по почвенной мезофауне про
водились на Ляльском лесобиологическом стационаре Коми НЦ 
УрО РАН (Куприянова, 200 1 ;  Куприянова и др. ,  200 1 ;  Биопро
дукционный процесс . . .  , 200 1 )  и в других районах таежной зоны 
(Фролова, 200 1 ,  2004; Колесникова, 2003 , 2004а; Акулова, 2005 ; 
Акулова, Долгин, 2005 ; Колесникова, Таскаева, 2006; Конакова, 
Колесникова, 2006, 2007, 20 1 la, б; Колесникова и др. ,  2006; Дол
гин и др. ,  20 1 2а, б; Конакова, 20 1 2), в тундре (Ужакина, Колесни
кова, 200 1 ;  Колесникова, Ужакина, 2005) и на Урале (Колеснико
ва, 2004б, 2005а, б; Бассейн реки Малый Паток . . .  , 2007) . Изуча
лись возможности их использования в качестве биоиндикаторов 
состояния биогеоценозов при различных антропогенных воздей
ствиях (Колесникова, 2004а; Куприянова, 2004; Колесникова и 
др. ,  2005в; Конакова и др. ,  2009; Долгин и др. ,  20 1 2в). Специаль
но жужелицам посвящены работы О.А. Ужакиной ( 1 999, 200 1 ,  
2002а, 2003 , 2006), О.А. Ужакиной, М.М. Долгина ( 1 999, 2006, 
2007а, б), Л.И. Акуловой, М.М. Долгина (2008), А.А. Колесни
ковой, Т.Н. Конаковой (2008), Т.Н. Конаковой, А.А. Колеснико
вой (20 1 О), А.А. Колесниковой с соавторами (20 1 1  ), М.М. Долги
на с соавторами (20 1 2а, б). Сведения о жужелицах можно найти 
в работах по инвентаризации биологического разнообразия осо
бо охраняемых территорий Республики Коми, охране редких и 
исчезающих видов (Каталог жуков . . .  , 2002; Ужакина, 2002б; Ко
лесникова и др. ,  2005а; Природные комплексы . . .  , 2005 , 20 1 0; Ко
лесникова, Долгин, 2006; Колесникова, Ужакина, 2006; Кузнецо
ва, Колесникова, 2006; Красная книга . . .  , 2006, 2009; Колеснико
ва, Кузнецова, 2007, 2008;  Биологическое разнообразие . . .  , 2007а, 
б, 2009; Биоразнообразие . . .  , 2007, 20 1 0) и в обобщающей коллек
тивной монографии (Животный мир Республики Коми . . .  , 20 1 1 ) .  

Таким образом, к настоящему времени накоплен достаточно 
большой материал по жужелицам европейского северо-востока 
России, разбросанный по различным источникам и нуждающий
ся в анализе и обобщении. 
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Сбор столь обширного материала осуществляли в рамках тем 
НИР отдела экологий животных Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН, в ходе выполнения международных проектов ПРООН/ 
ГЭФ «Укрепление системы особо охраняемых природных тер
риторий Республики Коми в целях сохранения биоразнообра
зия первичных лесов в районе верховьев реки Печора» и «Зада
чи сохранения биоразнообразия в политике и программах раз
вития энергетического сектора Россию>, Федеральных целевых 
программ, программ президиума РАН, ОБН РАН и УрО РАН, 
при поддержке грантов РФФИ и Правительства Республики Ко
ми (09-04-98808 р_север_а, 1 3 -04-98847 р_а, 1 6-44- 1 1 0989 р_а). 

Авторы выражают искреннюю признательность к.б.н. А.Г. 
Татаринову за ценные коне льтации п и подготовке рукопи
си работы, а также к.б.н. А.И. Таскаев , к.б.н. А.А. Таскаевой, 
к.б.н. А.А. Кудрину, А.А. К стышевой к.б.н. О.А. Газизовой, 
к.б.н. Г.Л. Накул, к.б.н. А.А. Медведеву, к.б.н. Н.С. Мазура, к.б.н. 
А.Н. Зиновьевой, к.б.н. Д.А. Косолапову, А.Н. Королеву, к.б.н. 
С.В.  Пестову, а также студентам СыктГУ за предоставленный 
материал и помощь в сборе материала, организацию полевых ис
следований, консультации и ценные советы. Особую благодар
ность авторы приносят д.б.н. К.В. Макарову, д.б.н. А.В. Мата
лину, к.б.н. А.Е. Бриневу (Московский государственный педаго
гический университет, г. Москва) и д.б.н. Б.Ю. Филиппову (Се
верный Арктический федеральный университет, г. Архангельск) 
за помощь в определении материала. Благодарим уважаемых ре
цензентов д.б.н. С .Л. Есюнина и д.б.н. Б.Ю. Филиппова за выска
занные ценные замечания, которые позволили избежать ошибок 
и неточностей в тексте. 

6 



РАЙОН РАБОТ, 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Краткая физико-географическая характеристика 
района исследований 

Район исследований - европейский северо-восток России -
обширный регион, протянувшийся в меридиональном направле
нии более чем на 1 ООО км и включающий Республику Коми и Не
нецкий автономный округ Архангельской области. На север эта 
территория простирается до побережья Баренцева моря. Ее юж
ные рубежи проходят по Северным Увалам (около 60° с.ш.) .  С 
востока она ограничена Уральским хребтом. Западная граница 
менее отчетлива, ее можно провести по Тиманскому кряжу и рав
нинной территории, называемой Западным Притиманьем (Вар
санофьева 1 960а, б). 

Рельеф. В геоморфологическом отношении европейский се
веро-восток России подразделяется на две неравные части. Вос
точная окраина относится к Уральской горной стране, а вся 
остальная территория - к Русской равнине (Атлас . . .  , 1 964) . Рав
нинную часть, в свою очередь, делят на Печорскую низменность, 
Тиман и Западное Притиманье (Варсанофьева 1 960а, б). 

Печорская низменность представляет собой обширную об
ласть, лежащую между Уральским хребтом и Тиманским кря
жем. Она неоднократно подвергалась морским трансгрессиям и 
частичному оледенению в период плейстоцена, поэтому ее со
временный рельеф определяется главным образом характером 
аллювиальных и ледниковых отложений. Преобладают песчаные 
плато с большими болотными массивами и невысокими сглажен
ными грядами - мусюрами. Ее северная часть известна как Боль
шеземельская и Малоземельская тундры, а к югу от широтного 
отрезка р. Печоры простирается Южно-Печорская равнина. 

Тиманская гряда тянется через весь регион с северо-запада на 
юго-восток и служит водоразделом бассейнов рек Мезени, Вы
чегды и Печоры. Сейчас это сильно разрушенное древнее гор-
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ное сооружение, коренные породы которого частично или полно
стью перекрыты четвертичными отложениями, представляет со
бой равнинную или увалистую поверхность. Наибольшая высо
та - 463 м над ур.м. (Четласский Камень). 

К юго-западу от Тимана располагается древняя часть Рус
ской платформы, именуемая Западным Притиманьем. К нему от
носятся Лузско-Вычегодская равнина на юге и более низменная 
Вычегодско-Мезенская равнина на севере, для которой характер
ны обширные водораздельные плато с преобладающими высота
ми 1 50-200 м над ур.м. (Атлас"" 1 964; Ильчуков, 20 1 0). 

В южной части региона находятся отроги Северных Увалов, 
представляющие собой пологохолмистую равнину с высотами 
200-270 м, расчлененную истоками рек Лузы, Летки, Сысолы, 
Вычегды, притоков Камы, которая образует Камско-Вычегод
ский водораздел. 

Уральский хребет в пределах рассматриваемого региона под
разделяется на Северный, Приполярный и Полярный Урал. Се
верный Урал в виде параллельных хребтов высотой 1 200- 1 700 м 
тянется на север до широтного участка р. Щугер (64° с.ш.) .  При
полярный Урал (от 64° с.ш. до Полярного круга) является наибо
лее возвышенной и широкой частью, именно здесь самые высо
кие горные вершины Урала. К северу от Полярного круга нахо
дится Полярный Урал шириной 20-30 км и высотой хребтов 800-
1 200 м.  Предгорья имеют вид полого-увалистых вытянутых в ме
ридиональном направлении гряд («парм») высотой до 500-700 м 
и широких, иногда заболоченных долин (Атлас"" 1 964; Горча
ковский, 1 975;  Леса"" 1 999). 

Климат региона определяется его географическим положе
нием в относительно высоких широтах, значительной протяжен
ностью с юго-запада на северо-восток, неоднородностью релье
фа, близостью Северного Ледовитого океана, значительной уда
ленностью от Атлантики и наличием Уральских гор на восточ
ной границе. Большая часть европейского северо-востока Рос
сии принадлежит к Атлантико-Арктической климатической об
ласти и характеризуется умеренно-континентальным климатом 
с преобладанием циклонической пасмурной и дождливой пого
ды, продолжительной зимой и коротким прохладным летом. По 
направлению к северу и в горах Урала климат становится суро
вым субарктическим и арктическим. Континентальность клима
та возрастает с запада на восток - к Уралу. Неустойчивая цирку
ляция атмосферы обусловлена беспрепятственным вторжением 
арктических (с Баренцева и Карского морей) и умеренно-холод-
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ных воздушных масс. Лишь изредка в летнее время сюда прони
кает континентальный тропический воздух, с приходом которого 
устанавливается жаркая и сухая погода. 

Зональные изменения климата выражены достаточно четко. 
Среднегодовая температура воздуха понижается с юго-запада по 
направлению на север и северо-восток (от + 1 до -6-7 °С). Го
довая сумма осадков меняется от 625 до 450 мм соответствен
но. Вегетационный период с температурой воздуха выше + 1 О 0С 
длится в южных районах 1 1  О дней, в северных - 45 дней. Корот
кое и относительно прохладное лето на юге наступает в конце 
мая, на севере - в конце июня. Годовое количество осадков пре
вышает величину испарения, поэтому климат избыточно влаж
ный (Агроклиматические ресурсы . . .  , 1 973 ;  Атлас . . .  , 1 997; Рес
публика Коми . . .  , 1 997). 

Гидрологическая сеть. Избыточное увлажнение обуславли
вает обилие поверхностных и подземных вод. Всего в регионе 
свыше 3 . 5  тыс. рек. Преобладают мелкие реки, образующие гу
стую и сложную гидрологическую сеть. Крупные реки Печора, 
Мезень, Вычегда в основном равнинные. Горный характер име
ют лишь верховья правых притоков р. Печоры, берущие начало 
в Уральских горах. В регионе свыше 78 тыс. озер общей площа
дью около 4.5 тыс. км2• Среди них есть тундровые, горные, та
ежные и пойменные. Преобладают пойменные озера - старицы. 
Болота занимают площадь 3 .2  млн. га. Основные типы болот -
бугристые (в тундре), аапа-болота (в северной и крайнесеверной 
тайге), верховые сфагновые, переходные сфагновые (в средней 
тайге) и пойменные низинные (Леса . . .  , 1 999). 

Почвы. Почвообразующими породами на большей части тер
ритории являются четвертичные отложения, представленные 
преимущественно моренными суглинками, часто перекрытыми 
супесями и песками. Почвенный покров весьма разнообразен, 
основные закономерности его формирования обусловлены ши
ротной биоклиматической зональностью. 

Подзональные особености почвенного покрова таежной зоны 
наблюдаются в ряду автоморфных почв дренированных ланд
шафтов приречных увалов под зеленомошными еловыми и ело
во-березовыми лесами. Глееподзолистые почвы характерны для 
крайнесеверной и северной тайги, типичные подзолистые - для 
средней, дерново-подзолистые - для южной. На бедных по мине
ральному составу дренированных песчаных почвообразующих 
породах боровых террас под зеленомошно-лишайниковыми со
сняками развиты подзолы. В среднетаежной подзоне выделяют-
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ся иллювиально-железистые подзолы, в северотаежной - гуму
сово-железистые. Болотно-подзолистые почвы господствуют на 
слабодренированных равнинных пространствах и пологих скло
нах под смешанными елово-сосновыми долгомошными и дол
гомошно-сфагновыми лесами, где застойно-промывной водный 
режим. В долинах рек под пойменными лугами встречаются ал
лювиальные дерновые, дерново-глеевые и дерново-пойменные 
почвы. Торфяно-болотные почвы верховых болот и перегнойно
болотные почвы низинных болот приурочены к плоским водо
разделам и межувалистым понижениям, в которых застаиваются 
атмосферные осадки и грунтовые воды. С продвижением на се
вер площадь торфяно-болотных почв возрастает. 

Для лесотундры характерно сочетание тундровых почв на во
доразделах и глееподзолистых потечно-гумусовых почв на при
речных увалах, развитых под елово-березовыми редколесьями. 
Здесь также широко распространены реликтовые крупнобугри
стые торфяники с комплексом тундровых сухоторфяных почв бу
гров и торфяно-болотных почв мочажин. 

Почвеный покров тундровой зоны характеризуется мало
мощным оглеенным профилем, близким залеганием многолет
ней мерзлоты, значительной гумусированностью. Почвы име
ют сложный гетерогенный состав органического вещества, мед
ленные процессы разложения остатков растительного и живот
ного происхождения, а также застойный водный режим, что спо
собствует накоплению органики в почвенном профиле. Тундро
вые поверхностно-глеевые почвы формируются под лишайнико
во-моховой и багульниково-ерниковой растительностью. На рав
нинных водоразделах преобладают торфянисто- и торфяно-тунд
ровые глеевые мерзлотные почвы. В южной тундре широко рас
пространены реликтовые болотные мерзлотные почвы. В тунд
ровой зоне, в горах и лесотундре встречаются подбуры, которые 
характеризуются сильнокислой реакцией и наличием слабовы
раженных процессов оподзоливания и ожелезнения. 

Горные почвы развиты на западных макросклонах Урала, низ
когорные - на Северном и частично Среднем Тимане. Для гор
ных тундр характерны горно-тундровые иллювиально-гумусо
вые оподзоленные почвы, на выпуклых элементах рельефа вы
деляют горно-тундровые примитивные почвы. В поясе редколе
сий формируются горные глееподзолистые потечно-гумусовые 
почвы, в лесном поясе - подзолистые. Своеобразие горных почв 
заключается в сильном влиянии бокового склонового стока, бо
гатого водорастворимыми органическими и минеральными со-
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единениями; обильной щебнистости, укороченности почвенного 
профиля (Забоева, 1 975 ;  Атлас . . .  , 20 1 0) .  

Растительность. Основным типом растительности, опреде
ляющим ландшафт большей части территории региона, явля
ются леса. Лишь севернее 66° с .ш. они постепенно редеют, их 

сплошной покров разбивается на отдельные островки, переходя 
в лесотундру, а дальше к северу - в тундру. Таким образом, четко 
выделяются две растительные зоны: таежная и тундровая.  Таеж
ная зона включает несколько подзон - южную, среднюю, север
ную, крайнесеверную тайгу и южную лесотундру (Производи
тельные силы . . .  , 1 954; Леса . . .  , 1 999). Иногда южную лесотундру 
объединяют с северной лесотундрой и рассматривают их вместе 
как отдельную зону лесотундры (Атлас . . .  , 1 964; Республика Ко
ми . . .  , 1 997). 

Южная тайга занимает очень небольшую площадь (всего 
0.4% территории) . Преобладают темнохвойные еловые и елово
пихтовые кислично-зеленомошные и кислично-папоротниковые 
леса. Сосняки попадаются лишь на боровых террасах рек. Мно
го мелколиственных лесов на бывших вырубках и гарях. Доста
точно широко распространены естественные суходольные луга. 

Средняя тайга занимает 40% территории. Здесь господству
ют еловые формации, реже - елово-пихтовые. На речных тер
расах произрастают сосняки-беломошники. Заболоченность тер
ритории значительная. Преобладают верховые сфагновые боло
та безлесные или с редкой сосной. Суходольных лугов немного, 
они неустойчивые и быстро зарастают древесно-кустарниковой 
растительностью и покрываются мхами. Пойменные луга в до
линах рек - злаково-разнотравные и злаковые. 

В подзонах северной (35%) и крайнесеверной ( 1 6%) тайги 
преобладают еловые и елово-березовые леса, которые прерыва
ются болотами, занимающими иногда большие площади. Сухо
дольных лугов нет. Долины рек заняты крупнотравными и злако
во-разнотравными лугами. 

В переходной полосе лесотундры растительность тундрового 
типа. Преобладают кустарниковые ( ерниковые) и кустарничко
вые тундры. Редкостойные леса, состоящие из ели и березы из
вилистой, расположены островками. Заболоченность значитель
ная. В долинах рек встречаются заросли древовидных ив. 

На крайнем севере региона располагается тундровая зона, 
представленная различными типами тундр, перемежающихся с 
болотами. На побережье Баренцева моря распространены мохо
вые тундры, южнее господствуют кустарничково-моховые пят-
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нистые и кустарниковые ( ерниковые) тундры. В долинах рек про
израстают древовидные ивы (Производительные силы . . .  , 1 954). 

В горах Урала довольно четко проявляется вертикальная по
ясность растительности. В пределах европейского Северо-Вос
тока выделяют четыре сменяющих друг друга снизу вверх поя
са растительности: горно-лесной, подгольцовый, горно-тундро
вый и пояс холодных гольцовых пустынь (Горчаковский, 1 975). 

Горно-лесной пояс самый широкий, тянется почти на всем 
протяжении (до 67° с.ш.) .  Верхняя граница леса варьирует в за
висимости от географической широты местности, крутизны и 
экспозиции склонов и других условий. На нижних и средних ча
стях склонов господствуют ель и береза пушистая, образующие 
смешанные леса. Выше они сменяются пихтовыми и пихтово-бе
резовыми лесами. К северу от 64° с.ш. пихта постепенно исчеза
ет и начинает преобладать лиственница. 

Подгольцовый пояс появляется на склонах хребтов к югу от 
Полярного Урала. Он характеризуется низкорослыми редкостой
ными лесами из березы извилистой с незначительной примесью 
пихты или ели в комплексе с мезофильными крупнотравными 
лугами. 

Горно-тундровый пояс на Полярном Урале тянется сплошной 
полосой, на Приполярном и Северном Урале распадается на от
дельные острова, расположенные на наиболее крупных горных 
вершинах. В зависимости от высоты гор встречаются различные 
типы тундровых сообществ. На границе с подгольцовыми леса
ми и лугами располагаются кустарниковые ( ерниковые) тундры. 
На высотах от 350-700 до 500- 1 200 м находятся различные ку
старничковые и луговинные тундры. Самыми высокогорными 
являются моховые, мохово-лишайниковые тундры. 

Выше горных тундр простираются обширные поля каменных 
россыпей и скалистых останцев, составляющих гольцовый пояс. 
Климатические условия самые суровые. Вегетационный период 
сильно сокращен. Растительность представлена в основном ли
шайниками. 

Материал и методы исследований 
Основой для данной работы послужили многолетние полевые 

сборы и лабораторные наблюдения авторов, проведенные в 1 977-
20 1 5  гг. во время летних практик студентов и в период работы 
экспедиционных отрядов Института биологии Коми НЦ УрО 
РАН в различных районах европейского северо-востока России. 
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Помимо собственных материалов изучались сборы коллег, лю
безно предоставленные в наше распоряжение, и коллекции Ин
ститута биологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар), Коми го
сударственного педагогического института (г. Сыктывкар), Зоо
логического музея Сыктывкарского государственного универси
тета и частная коллекция К. Ф. Седых, а также анализировались 
имеющиеся в литературе сведения. Это позволило охватить поч
ти всю территорию европейского северо-востока России. В рабо
ту включен материал из 85 географических точек (см. рисунок). 
Подробные сведения о местах сбора полевого материала содер
жатся в «Списке географических названий пунктов сбора мате
риала». 

При выполнении исследований были использованы стандарт
ные методы количественного и качественного учета насекомых 
(Палий, 1 970; Фасулати, 1 97 1 ;  Гиляров, 1 975;  Мамаева, 1 975 ;  Ти
хомирова, 1 975 ;  Количественные методы". , 1 987; Цуриков М.Н, 
Цуриков С.Н., 200 1 ) : отбор почвенно-подстилочных проб, поч
венные ловушки, энтомологическое кошение, ручной сбор . 

При использовании метода прямого учета в каждом исследу
емом участке брали по 20-30 почвенно-подстилочных проб пло
щадью 0.0625 м2• Такое количество проб достаточно для выяв
ления максимального и минимального количества обитающих в 
почве насекомых, обеспечивает репрезентативность выборки и 
позволяет провести сравнительный анализ этих данных приме
нительно к типу и качеству почв (Чеснова, Стриганова, 1 999). 
Пробы разбирали вручную или просеивали через почвенные 
сита на месте или в лабораторных условиях. Этот метод явля
ется наиболее применимым, технически простым и универсаль
ным методом сбора почвенных беспозвоночных (Количествен
ные . . .  , 1 987), позволяет учитывать жуков с ограниченным ра
диусом активности, обитающих в лесной подстилке, моховых 
куртинах, прикорневых частях растений и верхних слоях поч
вы. Однако при ручном разборе проб недоучитываются некото
рые крупные хищные, поверхностные, активно передвигающи
еся виды. Поэтому для герпетобионтов, наряду с методом рас
копок, часто применяется относительный метод учета ловуш
ками Х. Барбера (Barber, 1 93 1  ) .  Метод ловушек позволяет учи
тывать динамическую плотность или число особей, пересекаю
щих в единицу времени линию определенной длины. Этот по
казатель, естественно, выше у более подвижных, много и бы
стро бегающих форм. В экологических исследованиях динами
ческая плотность является достаточной характеристикой иссле-
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авторов 
- места сборов других 
исследователей 
- данные mпературы 

56 

Карта-схема района исследований. 
Локалитет: 1 - о-в Вайгач, 2 - пос. Амдерма, 3 - хр. Пай-Хой, 4 -о-в Колгуев, 
5 - оз. Песчанка-то, 6 - мет. Тобседа, 7 - оз. Хабуйка-то, 8 - Ненецкая гряда, 
9 -мыс Еренной нос, 1 О -р. Черная, 11 -о-в Кашин, 12 -мыс Болванский нос, 
13 -пос. Шойна, 14 -р. Нерута, 15 - р. Ортина, 16 -р. Море-ю, 17 - Вашутки
ны озера, 18 - р. Адзьва, 19 -Падимейские озера, 20 -с. Несь, 21 -с. Ома, 22 -
р. Индига, 23 - дельта р. Печора, 24 - р. Шапкина, 25 -р. Колва, 26 -г. Воркута, 
27 -заказник Хребтовый, 28 -заказник Енганэпэ, 29 -ст. Полярный Урал, 30 -
хр. Рай-Из, 31 - ст. Сейда, 32 -р. Большая Роговая, 33 -оз. Лохорта, 34 - р. Па
га, 35 -с. Мещанское, 36 - г. Усинск, 37 -р. Большая Сыня, 38 - заказник Сы
нинский, 39-г. Инта, 40 -с. Усть-Цильма, 41-хр. Малды-Нырд, 42-г. Печора, 
43 -дер. Конецбор, 44 -гора Сабля, 45 -р. Малый Паток, 46 -заказник Белая 
Кедва, 47 - р. Щугор, 48 - заказник Чутьинский, 49 -г. Сосногорск, 50-г. Ух
та, 51 - пос. Водный, 52 -заказник Седьюсский, 53 - р. Белью, 54-с. Кослан, 
55 -гора Макар-Из, 56 - хр. Щука-Ель-Из, 57 -пос. Нижняя Омра, 58 - г. Тро
ицко-Печорск, 59 - о-ва Пуштади и Бияизъяди, 60 - хр. Яны-Пупу-Ньер, 61 -
гора Койп, 62 -г. Микунь, 63 - пос. Ляли, 64 - с. Помоздино, 65 - пос. Якша, 
66- с. Усть-Унья, 67 - пос. Жешарт, 68 - заказник Белый, 69 - пос. Кэччойяг, 
70 -заказник Белоярский, пос. Приозерный, 7 l - с. Корткерос, 72 - г. Сыктыв
кар, с. Выльгорт, оз. Еля-ты, пос. Трехозерка, заказник Белоборский, 73 - ме
стечко Соколовка, 74 -с. Визинга, 75 -с. Лойма, 76 - с. Койгородок, 77 - пос. 

Кажым, 78 - р. Кобра. 

14 



дуемых форм, например, при сравнении поведения одних и тех 
же видов в разных биотопах, определении суточной или сезон
ной активности, а также ее зависимости от определенных внеш
них факторов. 

В качестве ловушек были использованы пластиковые стаканы 
объемом 500 мл с диаметром входного отверстия 87 мм, запол
ненные на одну треть фиксирующей жидкостью ( 4%-ный рас
твор формалина или 40%-ный раствор поваренной соли). Ловуш
ки закапывали в почву так, чтобы верхний край был на уровне 
или чуть ниже поверхности земли. В каждом выбранном для ис
следования растительном сообществе устанавливали по 1 О ло
вушек в линию через равномерные (3-5 м) промежутки. Ловуш
ки устанавливали один раз в месяц и проверяли через семь дней. 

Для качественного сбора жуков использовали метод энтомо
логического кошения. Кошение сачком по травянистой расти
тельности позволило существенно дополнить фаунистический 
список жужелиц для всех исследованных растительных сооб
ществ. 

Кроме этого, для выявления максимально полного видового 
разнообразия проводили ручной сбор жужелиц, ориентирован
ный на нахождение редких и интересных видов в нетипичных 
местообитаниях. 

Всех собранных жуков фиксировали в 70%-ном этиловом 
спирте, затем в лабораторных условиях накалывали на энтомо
логические булавки и этикетировали. Определение насекомых 
осуществляли при помощи стереомикроскопа Leica EZ4D, ис
пользуя определители (Крыжановский, 1 965 ; Хотько, 1 978;  Lind
roth, 1 985,  1 986). Правильность определения жужелиц провере
на и трудно диагностируемые виды определены специалистами
карабидологами: К.В. Макаровым, А.В. Маталиным, А.Е. Бри
невым (Московский государственный педагогический универси
тет) и Б.Ю. Филипповым (Северный Арктический федеральный 
университет, г. Архангельск). 

Всего за период исследований собрано и обработано свыше 
70 тыс. экз . ,  относящихся к 225 видам жужелиц. 

Таксономическая система жуков-жужелиц приведена в соот
ветствии с каталогом «А checklist of the ground beetles of Rus
sia and adjacent land» (Кryzhanovskij et al . ,  1 995) с последующи
ми дополнениями и исправлениями (Макаров и др. ,  2007). Ана
лиз распространения видов проводили по наиболее полным фау
нистическим сводкам CaraЬidae Палеарктики и Северной Аме
рики (Якобсон, 1 905 ; Danks, 1 98 1 ;  Lindroth, 1 992; Кryzhanovskij 
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et al. ,  1 995).  За пределами России географическое распростране
ние жужелиц приведено по каталогам жесткокрылых Палеаркти
ки (LоЫ, Smetana, 2003) и Северной Америки (Downie, Amett, 
1 996), а также с использованием сайта www.caraЬidae.org. Для 
зарубежных территорий использована схема политико-админи
стративного деления, но приняты оговорки, указанные в моно
графии (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Если вид распространен в боль
шинстве стран определенного субконтинента Палеарктики, то 
перечислены только название или его часть, например, Европа, 
Северная Европа, Средняя Азия и т.д. Если вид обитает только 
в одной или нескольких странах, то дано название страны, на
пример, Монголия, Казахстан, Иран и т.д. Проведено объедине
ние стран Западной Азии (Турция, Армения, Грузия, Азербайд
жан, Ливан, Иран, Израиль) и Средней Азии (Туркмения, Узбе
кистан, Киргизия, Казахстан) .  Страны Центральной и Восточ
ной Азии перечислены: Афганистан, Пакистан, Монголия, Ки
тай (при широком распространении вида), Корея, Япония. Для 
Китая приведены отдельные его регионы: Северо-Западный, Се
верный, Северо-Восточный, Центральный, Юго-Западный, Юго
Восточный и Тибет. 

При указании регионов распространения жужелиц в России 
применяли схему физико-географического деления территорий 
(Кryzhanovskij et al . ,  1 995), в которой выделяют Европейскую 
часть, Кавказ, Урал, Западную Сибирь, Алтае-Саянский реги
он, Среднюю Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, Северо-Восточ
ную Сибирь, Дальний Восток. Использование этой схемы кажет
ся нам целесообразным, так как придает единообразие эколого
фаунистическим работам в сравнительном аспекте для зоогео
графического анализа фаун жужелиц разных регионов России. 
Именно эта схема взята за основу в монографической сводке о 
жужелицах Бурятии (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  

По аналогии с принятой для регионов России схемой на ос
нове физико-географического деления европейского северо-вос
тока России (Ильчуков, 20 1 0) выделили следующие территории: 
о-ва Колгуев и Вайгач, п-ов Канин, Канинская, Малоземельская 
и Большеземельская тундры, Югорский п-ов, Вычегодско-Ме
зенская и Лузско-Вычегодская равнины (Западное Притиманье), 
Тиманская гряда, Южно-Печорская равнина (включая Предура
лье ), Уральские горы, Лузская равнина и Северные Увалы. Та
кое деление считаем оптимальным, так как на карте России обо
значены именно эти географические регионы, а отдельные лока
литеты можно привязать только к географическим координатам. 
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Ареалогические группы вьщеляли на основании отношения 
видов к границам западного, центрального и восточного секто
ров Палеарктики (Городков, 1 984; Сергеев, 1 986; Воронин, 1 999; 
Дудко, Любечанский, 2002; Хобракова и др. ,  20 1 4) .  

Особенности биологии и экологии каждого вида приведены 
по полевым наблюдениям и сборам, а также данным литературы 
(ссылки приведены в очерках). 

В Приложении 3 использованы фотографии с сайтов www. 
zin.ru, www.caraЬidae.org, www.eurocaraЬidae.de, www.colpolon. 
Ьiol .uni .wroc.pl. Авторы снимков : А.В. Анищенко, П.В. Бату
рин, О.Э. Берлов, А.И. Бибилов, А. Власенко, Е. Зиновьев, К.В. 
Макаров, Д.В. Обыдов, Р. Панин, А.С. Сажнев, А.А. Сафронов, 
М.Э. Смирнов, А.А. Сухенко, А. Barsevskis, L. Borowiec, F. Bбt
zl, А. Bukejs ,  Н. Goulet, U. Schmidt, А. Sedlacek. Снимок Bem
bldion varium взят с сайта www.flickr.com, Bembldion andreae -
с www.coleoptera.ksib .pl, Bembldionfemoratum - с www.trechinae. 
org, Bembldion crenulatum - с www.molЬiol.ru, Agonum moestum -
с www.es.pinterest.com, Нarpalus solitaris - с www. inpn.mnhn.fr. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙСТВА 
Жужелицы (Coleoptera, CaraЬidae) - одно из самых крупных 

семейств среди жесткокрылых насекомых, представители кото
рого населяют все природные зоны и отличаются высоким видо
вым разнообразием. Встречаются в самых различных биотопах: 
в лесах и на полях, на болотах и по берегам рек, в степях и вы
соко в горах на границе вечных снегов. По видовому составу и 
численности в почвах они уступают лишь стафилинидам и долго
носикам (Хотько, 1 978). В мировой фауне по разным оценкам их 
насчитывается от 25 ООО до 50 ООО видов, в том числе в России 
и сопредельных странах - более 3000 видов (Кryzhanovskij et al . ,  
1 995) .  Систематический список жужелиц России включает около 
1 950 видов (Макаров и др. ,  2007). Число видов карабид отдель
ных регионов России закономерно сокращается в направлении с 
юга на север (Шарова, Филиппов, 2004). 

Морфологические особенности 
Жуки данного семейства имеют среднюю величину, однако 

есть виды, размер которых не превышает 1 -2 мм, некоторые до
стигают длины до 1 О см. Окраска чаще всего черная или темно
бурая, но в некоторых группах - очень яркая и пестрая (Прило
жение 3) .  Часто у жужелиц встречаются металлические оттен
ки в окраске надкрылий и переднеспинки. Видам, живущим в 
подстилке, почве или пещерах, иногда свойственна депигмен
тация (желто-бурая, желтая или почти белая окраска). Тело жу
ков обычно удлиненное, реже - округлое (Крыжановский, 1 983 ) .  
Усики, или антенны, состоят из 1 1  члеников, по форме щетинко
видные или нитевидные. Переднеспинка разнообразна по форме 
и играет важную роль в диагностике видов. Бегательные ноги хо
рошо развиты. Каждая нога состоит из пяти подвижно соединен
ных между собой частей: тазика, вертлуга, бедра, голени и лапки. 
Иногда передние ноги превращены в копательные с расширен
ной голенью и зубцами на наружном крае (род Clivina) . Брюш
ко состоит из 1 О сегментов. Хетотаксия, или размещение щети-
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нок, играет большую роль в определении жужелиц. Если щетин
ки обломаны, о их наличии можно судить по щетинконосной по
ре (Хотько, 1 978 ;  Шарова, 1 98 1 ) . 

Экологические особенности и образ жизни 
Жизненный цикл у всех жужелиц включает фазы яйца, личин

ки, куколки и имаго. Как правило, жужелицы имеют одно поколе
ние в год. Зимующей стадией обычно является либо имаго, либо 
личинка, в очень редких случаях - яйца (например, у Amara infi
ma Duft.) .  Для хищных форм в большинстве случаев характерно 
относительно длительное существование имаго и краткость раз
вития личиночной фазы. У рода Carabus и других крупных ви
дов имаго могут жить по меньшей мере два года и способны раз
множаться несколько раз. Многие фитофаги (Zabrus) и миксо
фитофаги (Ophonus) обладают тенденцией к удлинению личи
ночной стадии (Матвеев и др. ,  2002) . По физиологическому со
стоянию имаго жуков делят на четыре возрастные группы: юве
нильные, имматурные, генеративные и постгенеративные. Рас
пределение имаго на возрастные группы определяется по степе
ни изношенности мандибул и репродуктивного состояния гонад 
(Wallin, 1 989) . 

Экология большинства видов жужелиц не изучена. По пред
почтению местообитаний они делятся на три большие группы: 
мезофилов, гигрофилов и фитофилов (Darlington et al" 1 943). 
Иногда трудно провести четкие и точные границы между этими 
группами. Следует учитывать также, что в фазе личинки боль
шинство жужелиц более влаголюбивы, чем в имагинальной ста
дии. К мезофилам относятся жужелицы следующих родов : Cara
bus, Pterostichus, Calathus, Amara, Ophonus, Harpalus, Cychrus, 
Notiophilus, Anisodactylus, обитающие на поверхности почвы, а 
также Bradycellus, Microlestes, MetaЬletus и некоторые Calosoma 
и Agonum. Часть жужелиц является обитателями сухих биото
пов, т.е. ксерофилами. Эта группа включает виды родов Cicinde
la, Cymindis и некоторых представителей трибы Harpalini . К гиг
рофилам, связанным с берегами водоемов различного типа, от
носятся немногие жуки рода Carabus, почти все Elaphrini, Neb
ria, Loricera, ряд видов Bembldion, Chlaenius, Asaphidion, мно
гие Pterostichus, Agonum, Acupalpus, Oodes. Большинство гигро
филов тесно привязано к определенным типам почв. Например, 
многие Agonum, Chlaenius, Badister, Acupalpus обитают лишь на 
глинистых и илистых почвах. К фитофилам относятся жужели-
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цы, у которых имаго, а иногда и личинки, живут и питаются на 
деревьях, кустарниках и крупных травянистых растениях. Часть 
обитает под корой стоячих и лежачих деревьев. Это некоторые 
жужелицы рода Calosoma, а также представители родов Lebla, 
Demitriax, Dromius, Odocantha, Melanura. Последняя группа наи
более разнообразно представлена во влажных тропических об
ластях. Некоторые виды рода Agonum живут под корой деревьев, 
где поедают личинок жуков - обитателей подкорного простран
ства (Silfverberg, 1 992). 

По характеру питания жужелиц можно разделить на три ос
новные группы: хищников (зоофагов), растительноядных (фи
тофагов) и обладающих смешанным питанием (миксофагов). 
Преобладающим типом питания является хищничество. Мно
гие хищные жужелицы обладают внекишечным пищеварени
ем (Carabus, Calosoma, Cychrus и др.), но более распростране
но внутрикишечное пищеварение. Среди хищников многие ви
ды отличаются неразборчивостью в пище и поедают почти лю
бую добычу, с которой могут справиться, но некоторые виды 
специализируются на определенных жертвах. Carabus nemora
lis и С. glabratus питаются преимущественно дождевыми червя
ми. Многие представители Notiophilus и Leistus поедают в ос
новном ногохвосток. В ряде случаев выбор жертвы определяет
ся ее размерами. Так, многие мелкие жуки из родов Bembldion, 
Microlestes и др. поедают яйца и молодых личинок других насе
комых (щелкунов, листоедов, капустной мухи). Установлено, что 
внимание крупных жуков привлекают движущиеся на поверхно
сти почвы жертвы, попадающие в их поле зрения, но расстояние 
это невелико ( 1 0- 1 5  мм). В целом, жужелицы находят пищу слу
чайно, передвигаясь по поверхности почвы, и замечают ее лишь 
при прикосновении (Соболева-Докучаева, 1 98 1 ) .  

По типу суточной активности жужелиц условно разделяют на 
три группы: виды с дневной и ночной активностью и безразлич
ные в этом отношении виды. Границы между этими группами не 
резкие, тем не менее, дневные и ночные CaraЬidae нередко от
личаются по окраске и облику. Активные днем жужелицы име
ют либо яркие окраски - металлические или пестрые (многие 
Agonum, Carabus ), либо защитные. Ночные виды чаще окраше
ны в черные или бурые тона, а иногда могут иметь непигменти
рованные покровы. Большинство геобионтов (почвенных форм) 
и стратобионтов (подстилочных форм) активны по ночам (Ptero
stichus, Carabus, Agonum). Ночную активность имеют и расти
тельноядные жужелицы (Zabrus, Licinus). В большинстве слу-
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чаев суточная активность жуков определяется температурными 
условиями среды (Крыжановский, 1 983) .  К примеру, виды ро
да Cicindela имеют температурный преферендум в пределах 26-
28 °С, поэтому на Севере ведут исключительно дневной образ 
жизни, а в тропических областях активны утром и вечером. 

По типу сезонной динамики жужелиц делят на три основные 
группы (Larsson, 1 939;  Thiele, 1 977): весенние с осенней актив
ностью (перезимовавшие имаго размножаются весной, за лето 
жуки заканчивают развитие, осенью у молодых имаго наблюда
ется активность), весенние без осенней активности (в отличие от 
предыдущей группы имаго осенью не выходят из куколочной ко
лыбельки) и осенние виды (зимуют личинки, имаго размножают
ся во второй половине лета и осенью). В этой классификации ти
пов есть другие варианты развития. 

В 1 98 1  г. опубликована работа И.Х. Шаровой, где разработана 
классификация жизненных форм жужелиц, которая включает че
тыре уровня иерархии - от классов до подгрупп. Высшие катего
рии жизненных форм жужелиц (классы), выделенные по морфо
экологическим особенностям, отражают различия в типе пита
ния, которые имеют в данной систематической группе наиболь
шее систематическое значение. Подклассы жизненных форм вы
делены на основе морфологических адаптаций жуков к обита
нию в определенном ярусе биоценоза и в соответствии с типом 
движения. Низшие категории жизненных форм (серии, группы, 
подгруппы) выделены на основе более частых морфо-экологи
ческих признаков меньшего эволюционного значения, связан
ных со спецификой обитания в микростациях, характером суточ
ной активности, степенью скрытости образа жизни и некоторы
ми особенностями движения. В табл. 1 приведена система жиз
ненных форм жужелиц, встречающихся на европейском северо
востоке России. 

В составе почвенной мезофауны жужелицы играют ведушую 
роль как эффективные энтомофаги. Как имаго, так и их личин
ки в массе уничтожают проволочников, других вредителей сель
ского и лесного хозяйства, а также клещей - переносчиков опас
ных заболеваний животных и человека (Крылова, 1 996). Широ
кая встречаемость представителей данной группы в наземных 
экосистемах обусловлена напочвенным образом жизни и поли
фагией, что определяет их распространение не столько от пище
вого фактора, сколько от всей совокупности биотических и абио
тических факторов, характерных для того или иного региона или 
климатической зоны (Чернов, 1 978) .  В связи с этим жужелицы 

2 1  



Таблица 1 
Жизненные формы жужелиц европейского северо-востока России 

Класс Подкласс Группа 

Фитобионты 
Дендрохортобионты листовые 
(poд Lebla) 

Ходящие, крупные 
(род Carabus) 

Эпигеобионты 
Ходящие, крупные дендро-
эпигеобионты (род Calosoma) 

Бегающие (род Elaphrus) 
Летающие (род Cicindela) 

Поверхностно-подстилочные 

Зоофаги 
(род Nebria) 

Подстилочные (род Calathus) 

Подстилочно-трещинные 
Стратобионты (род Cymindis) 

Подстилочно-подкорные 
(род Dromius) 

Подстилочно-почвенные 
(род Pterostichus) 

Роющие (род Clivina) 
Геобионты Бегающе-роющие 

(род Broscus) 
Стратобионты Скважники (род Acupalpus) 

Миксофитофаги Стратохортобионты 
Стратохортобионты 
(род Ophonus) 

Геохортобионты Гарпалоидные (род Harpalus) 

часто являются превосходными индикаторами состояния экоси
стем и при этом легче поддаются сбору и определению, чем дру
гие компоненты мезофауны (Гиляров, 1 965) .  
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

К настоящему времени на территории европейского северо
востока России зарегистрировано 225 видов жужелиц, относя
щихся к двум подсемействам, 23 трибам и 43 родам. Наиболь
шее число родов зарегистрировано в трибах Lebiini ( 5 родов) и 
Harpalini ( 4). Трибы Elaphrini, Pterostichini и Platynini насчитыва
ют по три рода. Остальные трибы состоят из одного-двух родов. 
Такая структура характерна для упрощенных фаун и представля
ет собой результат редукции исходных комплексов (Чернов и др. ,  
2001) . Наибольшее количество видов включают трибы BemЬidii
ni ( 48 видов), Zabrini (32), Pterostichini (31 ), CaraЬini (23), Platy
nini (20), Harpalini ( 1 6) .  Трибы Pterostichini, BemЬidiini, CaraЬini, 
Zabrini являются ведущими трибами в составе арктических фа
ун жужелиц (Чернов и др. ,  2000, 200 1 ). Трибы Platynini и Harpali
ni менее представлены в арктической зоне, но занимают лидиру
ющие позиции в составе карабидофаун бореальной зоны (Грюн
таль, 2008;  Белова, 20 14) .  Самыми крупными родами являются 
Bembldion (46 видов), Amara (27), Pterostichus (26), Carabus (20), 
Agonum ( 1 5) ,  Harpalus ( 1 2); суммарно эти рода составляют более 
половины видового обилия жужелиц. Рода Elaphrus и Dyschirio
des включают по шесть, рода Notiophilus и Curtonotus - по пять, 
остальные рода - от одного до четырех видов (табл. 2). 

Наибольшее таксономическое богатство характерно для рода 
Bembldion (20% от суммарного видового обилия). Этот род пре
обладает в карабидофаунах Европы и Сибири (Дудко, Любечан
ский, 2002; Шарова, Филиппов, 2004) и представлен в регионе 
значительным число подродов, но только три из них (Bracteon, 
Philochtus, Peryphus) состоят из пяти-шести видов. Остальные 
подрода включают один-три вида. 

Высокое видовое обилие рода Amara характерно не только 
для фаун Северной Европы (Филиппов, Шарова, 2004), но и для 
большинства регионов Северной Евразии (Хобракова, Шарова, 
2004; Хобракова и др. ,  20 1 4). Везде высоким видовым обилием 
отличаются подрода Amara s. str., Bradytus и Celia. В исследуе
мом регионе эти подрода составляют более 75% видового оби-
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Таксономическая структура фауны жужелиц 
европейского северо-востока России 

Таблица 2 

Пол семейство Тnиба Рол Число вилов 
Cicindelinae Cicindelini Cicindela 4 
CaraЬinae Pelonhilini Pelovhila 1 

Nebrini Leistus 1 
Nebria 2 

Notionhilini Notiovhilus 5 
CaraЬini Calosoma 3 

Carabus 20 
Cvchrini Cvchrus 1 
Elanhrini Diacheila 2 

Blethisa 1 
Elavhrus 6 

Loricerini Loricera 1 
Clivinini Clivina 1 
Dvschiriini Dvschirius 2 

Dvschiriodes 6 
Broscini Broscus 1 

Miscodera 1 
Trechini TrechoЬlemus 1 

Trechus 2 
Tachvini Tachvta 1 
BemЬidiini Asavhidion 2 

Bemdidion 46 
PatroЬini Patrobus 3 
Pterostichini Poecilus 3 

Pterostichus 26 
Stereocerus 2 

Snhodrini Calathus 4 
Platvnini А!юпит 1 5  

Platvnus 4 
Svnuchus 1 

Zabrini Amara 27 
Curtonotus 5 

Hamalini Anisodactvlus 1 
Dicheirotrichus 2 
Acunalnus 1 
Harvalus 1 2  

Panao-aeini Рапшюеиs 1 
Oodini Oodes 1 
LeЬiini LеЫа 1 

Dromius 2 
Philorhizus 1 
Microlestes 1 
Cvmindis 2 

Итого 23 43 225 
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лия ( 1 3 ,  4 и 4 вида соответственно), тогда как другие подрода со
стоят лишь из одного-двух видов. 

Род Pterostichus свойствен бореальным лесам и тундрам Ев
ропы и Азии (Чернов и др. ,  2000, 20 1 4) .  Половина видового оби
лия приходится на представителей подродов CryoЫus (7 видов) 
и Petrophilus (6) , что характерно и для других северных регио
нов (Чернов и др. ,  200 1 ;  Филиппов, Шарова, 2004; Хобракова и 
др. ,  20 1 4) .  

Род Carabus характерен для горных районов Палеарктики 
(Хобракова и др. ,  20 14), и приуроченность представителей это
го рода в исследуемом регионе показывает повышение его ви
дового обилия при приближении к Уральскому горному хреб
ту. Род представлен 1 2  подродами, из которых лишь один подрод 
Morphocarabus включает шесть видов (30% видового обилия), 
остальные подрода представлены одним-двумя видами. 

Большинство видов Agonum свойственно гумидным районам, 
а значительное видовое обилие этого рода на европейском се
веро-востоке России обусловлено наличием густой речной сети 
и заболоченностью исследуемой территории. Максимум видо
вого обилия приходится на подрода Europhilus (6 видов, 40%) и 
Agonum s. str. (5, 30%). 

Представители рода Harpalus, напротив, приурочены к от
крытым, относительно сухим биотопам, поэтому видовое оби
лие этого рода в регионе не так высоко, так как леса занимают 
большую часть исследуемой территории. Более 65% видов отно
сится к подроду Harpalus s. str. 

В целом, такая таксономическая структура карабидофауны 
характерна для северных регионов Евразии, с некоторыми ис
ключениями для горных районов Сибири, где зарегистрировано 
высокое видовое обилие родов Curtonotus и Trechus (Хобракова 
и др. ,  20 14) .  

Ниже приводится аннотированный список жужелиц европей
ского северо-востока России. 

Семейство CARABIDAE 

Подсемейство CICINDELINAE Latreille, 1 802 
Триба Cicindelini Latreille, 1 802 

Род Cicindela Linnaeus, 1 758  
1 .  Cicindela (s.str.) hybrida Linnaeus, 1 758 .  
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Казахстан. В России: Европейская часть, 
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Карта 1 .  Cicindela hybrida Linnaeus, 1 758 .  

Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайка
лье, Забайкалье. На европейском северо-востоке России: Боль
шеземельская тундра, Лузско-Вычегодская равнина, Тиманский 
кряж, Южно-Печорская равнина (вкл. Предуралье), Уральские 
горы. 

Кадастр к карте 1 :  1 -Ортина, 2 -Адзьва, 3 - Сейда, 4 -Полярный 
Урал, 5 -Малды-Нырд, 6 -Печора, 7 - Белая Кедва, 8 -Троицко-Пе
чорск, 9 -Помоздино, 1 О -Приозерный, 1 1  -Корткерос, 1 2  - Белобор
ский, 1 3  -Сыктывкар, Выльгорт. 

Описание. Длина тела имаго 1 2 .0- 1 6 .0 мм, верхняя часть те
ла медно-красного или светло-бронзового цвета. Диск передне
спинки, хотя бы по бокам, в явственных светлых волосках, бока 
переднегруди и эпистерны среднегруди также покрыты светлы
ми волосками. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах встре
чается локально, в небольшом количестве по песчаным берегам 
рек, в лесотундре, северной и средней тайге населяет открытые, 
хорошо прогреваемые, освещенные участки, в том числе сосня-
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ки лишайниковые, на Приполярном Урале обитает на карьерах 
вблизи рек. Начало лёта жуков приходится на июнь, имаго актив
ны в дневное время суток. Личинки - типичные обитатели пес
чаных биотопов, встречаются в лесных биотопах, но тяготеют к 
берегам крупных водоемов, где предпочитают незначительно ув
лажненные участки, располагающиеся на расстоянии от 5 - 1  О до 
500-800 м от воды. Личинки живут в вертикальных норах, глуби
на которых достигает 40-50 см, а количество нор редко превыша
ет 1 О на 1 м2 (Пучков, 2005) .  В пределах ареала вид встречается 
на дюнах и песчаных обрывах, в речных долинах, на морских по
бережьях, иногда в песчаной степи, но на участках с изреженной 
растительностью, в сухих руслах рек и ручьев. 

2 .  Cicindela (s.str.) maritima Dejean, 1 822. 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа. В России: Европейская часть, Урал, За
падная Сибирь. На европейском северо-востоке России: Малозе
мельская и Большеземельская тундры. 

Кадастр к карте 2: 1 - Ортина, 2 - Песчанка-то. 

Карта 2. Cicindela maritima Dejean, 1822. 
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Описание. Длина тела имаго 1 2 .0- 1 5 .0  мм, лоб между задни
ми краями глаз с белыми волосками. Задние лапки несколько ко
роче задних голеней. 

Особенности биологии и экологии. Вид локально встреча
ется в типичных и южных тундрах, где редок, на морском по
бережье, дюнах и песчаных берегах рек. По ареалу отмечается 
вдоль морской береговой линии, откуда и произошло название 
этого вида. Личинки - типичные мезогигрофилы, тяготеющие к 
хорошо увлажненным участкам без растительности, обычно их 
норки встречаются на расстоянии 0 .5- 1 0  м от кромки воды. Има
го могут встречаться не только в тех же биотопах, что и личинки, 
но и в прилегающих открытых участках прибрежий водоемов, 
иногда на значительных расстояниях (Пучков, 2005) .  

3 .  Cicindela (s.str.) sylvatica Linnaeus, 1 758 .  
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Европа, Турция, Казахстан, Монголия, Северо-Западный, Се
верный и Северо-Восточный Китай, Северная Корея, Япония. 
В России: Европейская часть, Западная и Средняя Сибирь, Ал
тае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Вос
ток. На европейском северо-востоке России: Канинская и Боль
шеземельская тундры, Лузско-Вычегодская равнина, Тиманский 
кряж, Южно-Печорская равнина (вкл. Предуралье), Уральские 
горы. 

Кадастр к карте 3 :  1 - Ома, 2 - Колва, 3 - Сейда, 4 - Усинск, 5 -
Малды-Нырд, 6 - Печора, 7 - Белая Кедва, 8 - Чутьинский, 9 - Ух
та, 1 0 - Троицко-Печорск, 1 1  - Якша, 1 2  - Белый, 1 3  - Белый Бор, 14  -
Корткерос, 1 5  - Белоярский, 1 6  - Сыктывкар, Выльгорт. 

Описание. Размер имаго 1 5 .0- 1 8 .0 мм, верх бронзово-черный, 
нижняя часть сине-фиолетовая. Надкрылья имеют белые перевя
зи. Верхняя губа черного цвета с поперечным килем. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах и ле
сотундре вид редок, в крайнесеверной и северной тайге обы
чен, в средней тайге массово встречается на открытых и хорошо 
прогреваемЬ1х участках. Ксеромезофил или ксерофил (Ужакина, 
2006), как правило, обитает в сосняках (Грюнталь, 2008), встре
чается также на полянах, в посадках деревьев, но на песчаных 
почвах или обнажениях (Петрусенко, Петрусенко, 1 970) . Личин
ки встречаются в хвойных и смешанных лесах, на изреженных 
участках, вырубках и полянах. Их норки, обычно не глубже 30-
50 см, расположены на относительно легких супесчаных и сугли-
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Карта 3 .  Cicindela sylvatica Linnaeus, 1 758 .  

нистых почвах. Среднее количество нор редко превышает один
два десятка на 1 м2• Когда наступает время окукливания, личинка 
расширяет и углубляет свою норку, закупоривает выход и залега
ет в виде куколки на две недели. Имаго активны днем, лёт жуков 
в первой половине лета (Пучков, 2005) .  

4 .  Cicindela (s.str.) campestris Linnaeus, 1 758 .  
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Западная и Средняя Азия. В России: Ев
ропейская часть, Крым, Кавказ, Западная и Средняя Сибирь, Ал
тае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье. На европейском 
северо-востоке России: Лузско-Вычегодская равнина, Тиман
ский кряж, Южно-Печорская равнина (вкл.  Предуралье) . 

Кадастр к карте 4: 1 - Белая Кедва, 2 - Чутьинский, 3 - Ухта, 4 - Як
ша, 5 - Корткерос, 6 - Белоярский, 7 - Сыктывкар. 

Описание. Длина тела имаго 1 0.0- 1 5 .0 мм, тело зеленое с 
желто-белыми пятнами. Рисунок пятен на надкрыльях изменчив, 
край надкрылий медный, иногда пурпурный. Также на надкры-
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Карта 4. Cicindela campestris Linnaeus, 1 758 .  

льях есть по одному крупному пятну, окруженному коричневым 
пятном. 

Особенности биологии и экологии. В подзоне северной тай
ги обычен на мезофитных лугах, в подзоне средней тайги встре
чается на суходольных лугах и в биотопах с редкой растительно
стью (на болотах, песчаных и гравийных карьерах) . Ксерофиль
ный вид. Взрослые жуки активны днем в первой половине лета, 
хорошо летают, развивая скорость до 2.25 км/ч. Личинки предпо
читают участки с изреженной растительностью, отдельные по
нижения рельефа или луга в долинах рек. Почвы в их местооби
таниях обычно глинистые, поэтому глубина норок в зависимости 
от влажности и структуры почвы достигает 1 0-50 см, а количе
ство норок составляет два-пять на 1 м2 (Пучков, 2005) .  Взрослые 
жуки вне луговых и степных стаций в пределах ареала встреча
ются крайне редко.  
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Подсемейство Carablnae 
Триба Pelophilini Kavanaugh, 1 996 

Род Pelophila Dejean, 1 826 
5. Pelophila (s. str.) borealis (Paykull, 1 790). 
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Северная и Восточная Европа, Северная Америка. В России: се
вер и центр Европейской части, Урал, Западная и Восточная Си
бирь, Алтае-Саянский регион, Дальний Восток. На европейском 
северо-востоке России: п-ов Канин, Канинская, Малоземельская 
и Большеземельская (вкл. Предуралье) тундры, Югорский п-ов, 
Лузско-Вычегодская равнина, Южно-Печорская равнина, Ураль
ские горы. 

Кадастр к карте 5: 1 - Амдерма, 2 - Пай-Хой, 3 - Песчанка-то, 4 -
Тобседа, 5 - Хабуйка-то, 6 - Ненецкая гряда, 7 - Болванский нос, 8 -
Кашин, 9 - Нерута, 1 О - Шойна, 1 1  - дельта р. Печора, 1 2  - Ома, 1 3  -
Шапкина, 1 4  - Хребтовый, 1 5  - Енганэпэ, 1 6  - Полярный Урал, 1 7  -
Сейда, 1 8  - Лохорта, 1 9  - Пага, 20 - Малды-Нырд, 2 1  - Ухта, 22 - Корт
керос, 23 - Белоярский, Приозерный, 24 - Сыктывкар. 

Карта 5. Pelophila borealis (Paykull, 1 790). 
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Описание. Длина тела имаго 8 .3- 1 3 .0 мм, верх бронзовый, 
низ черный или смоляно-бурый, голени буро-красные. Голова и 
переднеспинка блестящие, надкрылья матовые. 

Особенности биологии и экологии. Бореальный вид, но по
всеместно далеко проникает в тундру, заходит на о-ва Колгуев и 
Вайгач (Чернов и др. ,  20 1 4) .  В северных и южных тундрах евро
пейского северо-востока России достаточно обычен: многочис
лен в кустарничково-моховых тундрах, обычен в пойменных ив
няковых и луговых сообществах, отмечен на травяно-моховых 
болотах и морских маршах. На Югорском п-ове максимальная 
уловистость вида зарегистрирована на альпийских лугах, часто 
у уреза воды, на влажной почве, среди камней и растительности 
(Зубрий, Филиппов, 20 1 5). В лесотундре отмечен в приречных 
ивняках, в средней тайге - на пойменных лугах. На Пай-Хое, По
лярном и Приполярном Урале встречается повсеместно, но редко 
поднимается выше подгольцового пояса гор (Ужакина, Долгин, 
2007а). Гигрофил, всегда встречается у воды, предпочитает пе
реувлажненные почвы с богатой органикой и густой раститель
ностью. На Южном Ямале часто отмечается в поймах рек, не
сколько реже в плакорных лиственничниках и ольшаниках (Анд
реева, Еремин, 1 99 1 ) . В регионе вид имеет одногодичный жиз
ненный цикл с раннелетним размножением (Филиппов, 2008а) .  

Триба Nebriini Laporte, 1 834 
Род Leistus Frolich, 1 799 

6.  Leistus (s. str.) terminatus (Hellwig in Panzer, 1 793). 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа, Средняя Азия. В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, 
Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайка
лье, Восточная Сибирь. На европейском северо-востоке России: 
п-ов Канин, Канинская, Малоземельская, Большеземельская тунд
ры (вкл. Предуралье), Тиманский гряда, Южно-Печорская равни
на, Уральские горы. 

Кадастр к карте 6: 1 - Шойна, 2 - Ома, 3 - Индига, 4 - Колва, 5 -

Большая Роговая, 6 - Полярный Урал, 7 - Малды-Нырд, 8 - Малый Па
ток, 9 - Белая Кедва, 1 О - Чутьинский, 1 1  - Ухта, 1 2  - Яны-Пупы-Ньер. 

Описание. Длина тела имаго 6.0-8.0 мм, окрас красновато-ко
ричневый. Каждое из надкрылий имеет 1 О продольных канавок. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах обы
чен, населяет зональные тундровые группировки, высокой чис-
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Карта 6. Leistus terminatus (Hellwig in Panzer, 1 793). 

ленности достигает в приречных сообществах и на ивняково-ку
старничковых болотах (Филиппов, Шувалов, 2006) . В лесах край
несеверной и северной тайги отмечены единичные экземпляры, 
тогда как в средней и южной тайге этот вид может входить в со
став доминантов лесных сообществ. На Приполярном и Север
ном Урале встречается по берегам рек и ручьев в растительных 
сообществах горно-лесного, подгольцового и горно-тундрового 
поясов, многочислен на зарастающих карьерах, оставленных в 
бассейне р. Кожим после разработки месторождения золотонос
ных руд. Мезофил, жуки обитают во мху, среди кустарников и в 
других затемненных и увлажненных местообитаниях, а также в 
трухлявых валежинах (Ужакина, 2006) . В пределах ареала вид 
встречается на западном склоне Баргузинского хребта (600 м) в 
окрестностях термальных источников и предположительно от
носится к группе термофильных реликтов (Ананина, 2006) . В ре
гионе (точнее, в южных тундрах) имеет однолетний жизненный 
цикл с развитием по «осеннему варианту» с зимовкой личинок и 
имаго. В Западной Европе и Скандинавии у данного вида зиму
ют преимущественно личинки и реже имаго . Период активности 
имаго приходится на июль-август (Филиппов, 2008а) .  
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Род Nebria Latreille, 1 825 
7.  Nebria (Boreonebria) rufescens (Stroem, 1 768). 
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Европа, Монголия, Северо-Западный Китай, Северная Корея, 
Япония, Северная Америка. В России : север и центр Европей
ской части, Урал, Западная, Средняя и Северо-Восточная Си
бирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье, Даль
ний Восток. На европейском северо-востоке России: о-ва Колгу
ев и Вайгач, Малоземельская и Большеземельская (вкл. Предура
лье) тундры, Югорский п-ов, Лузско-Вычегодская равнина, Юж
но-Печорская равнина (вкл. Предуралье), Уральские горы. 

Кадастр к карте 7 :  l - Вайгач, 2 - Амдерма, 3 - Колгуев, 4 - Хабуйка
то, 5 - Болванский нос, 6 - Кашин, 7 - Нерута, 8 - дельта р. Печора, 9 -
Ома, 1 0  - Индига, 1 1  - Шапкина, 1 2  - Воркута, 1 3  - Хребтовый, 14  -
Енганэпэ, 1 5  - Полярный Урал, l 6 - Лохорта, 1 7  - Сейда, 1 8  - Пага, 1 9  -
Малды-Нырд, 20 - Печора, 2 1  - Сабля, 22 - Ухта, 23 - Седьюсский, 24 -
Макар-Из, 25 - Щука-Ель-Из, 26 - Яны-Пупы-Ньер, 27 - Белоярский, 
28 - Якша, 29 - Усть-Унья, 30 - Сыктывкар. 

Карта 7. Nebria rufescens (Stroem, 1 768). 
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Описание. Жук средних размеров ( 1 0 .0- 14 .0 мм), уплощен
ный. Переднеспинка сердцевидная, вдвое шире своей длины. Те
ло блестящее, черное. Каждое надкрылье с 1 2  точечными бо
роздками. Усики, ноги и эпиплевры ржаво-бурые. Лапки сверху 
голые. 

Особенности биологии и экологии. В северных и южных 
тундрах обычный или массовый вид, встречающийся в зональ
ных сообществах, а также по берегам рек и ручьев, на песчаных 
пустошах и приморских маршах. Однако на Югорском п-ове ма
лочислен, встречен в трех из 1 4  изученных сообществ, предпо
читает нивальные луга и увлажненные участки у рек и ручьев 
(Зубрий, Филиппов, 20 1 5) .  В лесотундре и северной тайге от
мечены единичные экземпляры в приречных разнотравных ив
няках. В средней тайге немногочислен, приурочен к околовод
ным стациям с плотными почвами, часто встречается под укры
тиями между границей сухого и влажного субстратов. На Поляр
ном, Приполярном и Северном Урале обычен на приречных га
лечниках и нивальных лугах, местами часто встречается в гор
ных тундрах (Ужакина, Долгин, 2007а). Активный ночной хищ
ник, имаго и личинки питаются мелкими беспозвоночными. Гиг
рофил (Ужакина, 2006) . Имеет облигатно-двухгодичный жизнен
ный цикл с раннелетним размножением (Филиппов, 2008а). 

8 .  Nebria (Boreonebria) nivalis Paykull, 1 798 .  
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Северная Европа, Монголия, Северная Америка. В России: се
вер Европейской части, Урал, север Западной Сибири, Алтае-Са
янский регион, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Прибайка
лье, Забайкалье, Дальний Восток. На европейском северо-восто
ке России: о-ва Колгуев и Вайгач, Малоземельская и Большезе
мельская (вкл. Предуралье) тундры, Югорский п-ов, Уральские 
горы. 

Кадастр к карте 8: 1 - Вайгач, 2 - Амдерма, 3 - Колгуев, 4 - Адзьва, 
5 - Индига, 6 - Полярный Урал, 7 - Рай-Из. 

Описание. Длина тела имаго 9.0- 1 1 .0 мм, тело (в отличие от 
Nebria rufescens) более узкое, отчасти выпуклое. Бедра рыжие, 
голени черные или почти черные, бороздки надкрылий мелко 
пунктированные. 

Особенности биологии и экологии. Вид обычен в равнин
ных и высокогорных тундрах, на каменистых и мелкотравяни-
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Карта 8. Nebria nivalis Paykull, 1 798.  

стых берегах рек, вблизи границы с ледниками, вокруг краев 
снежников, вдоль ледниковых ручьев. На Югорском п-ове встре
чен в половине исследуемых сообществ, часто на нивальных лу
гах и в луговинных тундрах, причем максимальная уловистость 
отмечена на увлажненных участках у воды (Зубрий, Филиппов, 
20 1 5) .  На Полярном Урале обитает в горно-тундровом поясе на 
высоте 1 000- 1 200 м. Гигрофил, предпочитает низкие температу
ры (Ужакина, 2006). Вид с аркто-альпийской дизъюнкцией, ре
ликт гляциальной эпохи, основной ареал находится в тундровой 
зоне Голарктики. На Плато Путорана зарегистрирован в камени
стых пустынях с участками ледников (Chemov, Makarova, 2007), 
на юге Сибири обитает в высокогорье, в Восточных Саянах под
нимается до высот 2500-3000 м, на Витимском плоскогорье - до 
1 300- 1400 м, на Верхнеангарском хребте отмечен в смешанных 
лесах на высоте 900- 1 300 м (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  На севере 
Европы размножается осенью, зимуют личинки, а также часть 
жуков старого поколения (Шиленков, 1 978). 
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Триба Notiophilini Motschulsky, 1 850 
Род Notiophilus Dumeril, 1 806 

9. Notiophilus (s. str) aquaticus (Linnaeus, 1 758) .  
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Европа, Средняя Азия, Япония, Северная Америка. В России: Ев
ропейская часть, Кавказ, Урал, Западная и Средняя Сибирь, Ал
тае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Вос
ток. На европейском северо-востоке России: о-ва Колгуев и Вай
гач, Канинская, Малоземельская, Большеземельская (вкл. Пред
уралье) тундры, Югорский п-ов, Лузско-Вычегодская равнина, 
Южно-Печорская равнина (вкл. Предуралье), Уральские горы. 

Кадастр к карте 9 :  1 - Вайгач, 2 - Амдерма, 3 - Пай-Хой, 4 - Кол
гуев, 5 - Тобседа, 6 - Хабуйка-то, 7 - Ненецкая гряда, 8 - Болванский 
нос, 9 - Кашин, 1 О - Нерута, 1 1  - Ортина, 1 2  - Шойна, 1 3  - Адзьва, 1 4  -
Ома, 1 5  - Индига, 1 6  - Колва, 1 7  - Воркута, 1 8  - Полярный Урал, 1 9  -
Рай-Из, 20 - Сейда, 2 1  - Лохорта, 22 - Пага, 23 - Усинск, 24 - Большая 
Сыня, 25 - Малды-Нырд, 26 - Печора, 27 - Конецбор, 28 - Сабля, 29 -
Малый Паток, 30 - Ухта, 3 1  - Белью, 32 - Яны-Пупы-Ньер, 33 - Ляли, 
34 - Белый, 35  - Белоярский, 36 - Якша, 37  - Сыктывкар. 

Карта 9. Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1 758) .  
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Описание. Длина тела имаго 4.5-6.0 мм, окрас бронзовый, 
блестящий. Глаза большие, выпуклые, ноги сплошь черные. Над
крылья перед вершиной с одной щетинконосной порой, внешние 
промежутки зеркально гладкие. 

Особенности биологии и экологии. Вид заселяет тундровую 
зону вплоть до арктических тундр (Чернов и др. ,  2000). Это мас
совый представитель в большинстве тундровых сообществ: на 
п-ове Канин максимальная динамическая плотность отмечена 
на участке зарастания голого грунта, в ивняково-злаковых тунд
рах и ивняково-злаковых болотах (Филиппов, Шувалов, 2006), 
на Югорском п-ове максимальная уловистость зарегистрирова
на на злаково-разнотравных лугах (Зубрий, Филиппов, 20 1 5) .  
В лесотундре и крайнесеверной тайге встречается в приречных 
и приручьевых сообществах. Типичный вид для северной и сред
ней подзон тайги, где населяет практически все типы леса (Ко
накова и др. ,  20 1 0) .  В горах обычен в сообществах горно-лесно
го, подгольцового, горно-тундрового поясов, отмечен среди ка
менистых россыпей (Ужакина, Долгин, 2007а). По данным лите
ратуры, избегает сухих местообитаний (Грюнталь, 2008), мезо
фил (Ужакина, 2006) . Для вида характерен одногодичный осен
ний жизненный цикл с зимующими личинками, однако на севе
ре ареала жизненный цикл становится одногодичным летним с 
зимующими имаго и, возможно, личинками (Филиппов, 2008а) .  

1 0 . Notiophilus (s.  str) palustris (Duftschmidt, 1 8 1 2) .  
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Казахстан, Северная Америка (интроду
цирован) . В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная 
и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье. На ев
ропейском северо-востоке России : Лузско-Вычегодская и Южно
Печорская равнины. 

Кадастр к карте 1 О :  1 - Ухта, 2 - Белый. 

Описание. Длина тела имаго 4.0-6.0 мм, тело параллельно
стороннее. Окраска верха темно-бронзовая, сильно блестящая. 
Низ черный, слабо блестящий. Глаза большие и выпуклые. На
ружные промежутки надкрылий такие же гладкие и блестящие, 
как и внутренние, лишь вершины матовые. Точки бороздок гру
бые. Голени рыжие или бурые. 

Особенности биологии и экологии. В большей степени вид 
свойствен зоне смешанных лесов и южной лесостепи, но ветре-
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Карта 1 0. Notiophilus palustris (Duftschmid, 1 8 1 2) .  

чается и в таежной зоне (Грюнталь, 2008).  В исследуемом реги
оне приурочен, как правило, к околоводным биотопам и влаж
ным лесам, однако в подзоне средней тайги населяет сосняки ли
шайникового типа или предпочитает открытые местообитания. 
В Сибири также обитает в сосновых лесах хр. Хамар-Дабан или 
на заболоченных лугах Тугнуйской котловины (Хобракова и др. ,  
20 1 4) .  Ксерорезистентный вид. Взрослые жуки и их личинки пи
таются мелкими насекомыми, особенно ногохвостками. Эври
топный вид с весенним размножением (Грюнталь, 2008). 

1 1 .  Notiophilus (s. str) germinyi Fauvel, 1 863 . 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Казахстан. В России: Европейская часть, 
Кавказ, Урал, Западная и Центральная Сибирь, Алтае-Саянский 
регион, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европей
ском северо-востоке России: п-ов Канин, Канинская, Малозе
мельская и Большеземельская тундры, Южно-Печорская равни
на (Предуралье ), Уральские горы. 
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Карта 1 1 .  Notiophilus germinyi Fauvel, 1 863 . 

Кадастр к карте 1 1 :  1 - Ненецкая гряда, 2 - Болванский Нос, 3 - Не
рута, 4 - Шойна, 5 - Колва, 6 - Ома, 7 - Малый Паток, 8 - Яны-Пупы
Ньер, 9 - Якша. 

Описание. Длина тела имаго 5 .0  мм. Наружные промежут
ки и вершина надкрылий мелкоморщинистые, матовые. Точки на 
бороздках надкрылий мелкие (Якобсон, Оглоблин, 1 93 1  (2005). 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах этот 
мезофильный вид редок, на п-ове Канин обычен, чаще встреча
ется на голом грунте и в ивняково-злаковых тундрах (Филиппов, 
Шувалов, 2006). На Приполярном и Северном Урале редок, на
селяет луговые сообщества (Ужакина, Долгин, 2007а) .  На севе
ре Русской равнины имеет одногодичный жизненный цикл с ран
нелетним размножением. Внутривидовая географическая измен
чивость жизненного цикла заключается в изменении зимующей 
стадии и типе развития при продвижении на север (Филиппов, 
2007а, 2008а) .  

12 .  Notiophilus (s. str) reitteri Spaeth, 1 900. 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Северная Европа, Монголия. В России: север Европейской ча-
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сти, Урал, север Западной Сибири, Алтае-Саянский регион, Цен
тральная и Восточная Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, Даль
ний Восток, о-в Сахалин. На европейском северо-востоке Рос
сии: Большеземельская тундра (Предуралье ), Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 2 :  1 - Полярный Урал, 2 - Щугер. 

Карта 12 .  Notiophilus reitteri Spaeth, 1 899. 

Описание. Размер тела 4.5-6.0 мм, окрас бронзово-черный, 
блестящий. Голова с большими сильно выпученными глазами. 
Каждое из надкрылий с восемью точечными бороздками (второй 
от шва промежуток очень широкий) и обширным продольным 
ржаво-красным полем. 

Особенности биологии и экологии. Единичные экземпля
ры жуков отмечены в высокогорных тундрах западных склонов 
Полярного и Приполярного Урала (Ужакина, Долгин, 2007а). По 
ареалу чаще встречается в увлажненных еловых лесах. Наиболь
шую активность проявляет в дневное время, питается преиму
щественно ногохвостками. Цикл развития, вероятно, двухлетний 
с весенне-летним размножением (Будилов, 20 1 3) .  
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1 3 .  Notiophilus Ьiguttatus (Fabricius, 1 779). 
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Европа, Западная и Центральная Азия, Северная Америка. 
В России: Европейская часть, Крым, Кавказ, Урал, центральная 
часть Западной Сибири. На европейском северо-востоке России: 
Канинская, Малоземельская, Большеземельская тундры, Лузско
В ычегодская равнина, Южно-Печорская равнина, Уральские го
ры. 

Кадастр к карте 1 3 :  1 - Болванский Нос, 2 - Нерута, 3 - Ома, 4 - Ен
ганэпэ, 5 - Рай-Из, 6 - Усинск, 7 - Малды-Нырд, 8 - Малый Паток, 9 -
Макар-Из, 1 0  - Щука-Ель-Из, 1 1  - Яны-Пупы-Ньер, 1 2  - Ляли, 1 3  -
Кэччойяг, 14  - Белоярский, 1 5  - Сыктывкар, Выльгорт. 

Описание. Длина тела имаго 5 .0-5 .5 мм, окрас тела бронзо
вый, сильно блестящий. Надкрылья с расплывчатым желтым 
пятном на вершине, голени рыжие. Глаза сильно выпуклые. 

Особенности биологии и экологии. Вид нередок в южных 
тундрах и крайнесеверной тайге, обычен в средней тайге, ме
стами весьма многочислен. Отмечен почти во всех типах тундр 

Карта 1 3 .  Notiophilus Ьiguttatus (Fabricius, 1 779). 
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и лесов, иногда предпочитает вырубки (Каталог . . .  , 2002; Ужа
кина, Долгин, 2007а; Грюнталь, 2008). В Архангельской обла
сти обычен в лесах с верховым заболачиванием (Шарова, Фи
липпов, 2004). Мезофильный вид, устойчивый к промышленно
му загрязнению (Конакова, 20 1 2) .  Имеет одногодичный жизнен
ный цикл с раннелетним размножением. Половая структура по
пуляции асимметрична, с преобладанием самцов, для которых на 
севере отмечено уменьшение размеров тела (Филиппов, 2008а) .  
В отдельные годы при благоприятных условиях для вида возмо
жен поливариантный жизненный цикл с двумя генерациями в се
зоне (Маталин, 20 1 4) .  

Триба Carablni Latreille, 1 802 
Род Calosoma F. Weber, 1 80 1  

14. Calosoma (Acalosoma) inquisitor (Linnaeus, 1 758) .  
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа. В России: Европейская часть, Крым, Кав
каз. На европейском северо-востоке России : Лузско-Вычегод
ская равнина. 

Карта 14 .  Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1 758) .  
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Кадастр к карте 14 :  1 - Кэччойяг, 2 - Сыктывкар. 

Описание. Жук длиной 1 7.0-25 .0 мм. Окраска тела темно
бронзовая или черно-зеленая, реже синяя, с металлическим от
тенком. Надкрылья бронзовые с тремя продольными рядами 
мелких золотистых ямок, часто с зеленым блеском, края медно
красные или зеленые, яркие. Низ тела металлически-зеленый. 

Особенности биологии и экологии. В коллекциях хранятся 
два экземпляра жуков данного вида. За последние 20 лет этот 
лесной вид в регионе не регистрировался, ранее по одному эк
земпляру было найдено в ботаническом саду педагогическо
го института и на заливном лугу в пойме р. Вычегда. Числен
ность по всему ареалу невысока и имеет тенденцию к сокраще
нию. В пределах ареала обитает в лесах разного состава, боль
шей частью широколиственных, также населяет искусственные 
лесные насаждения и сады, мезофил (Сажнев, 2007) . И взрослые 
особи, и личинки являются хищниками и питаются гусеницами 
и куколками пядениц, непарного шелкопряда, иногда совок. До
бычу ловят как на поверхности почвы, так на стволах деревьев 
и кустарниках. Имаго за летний период уничтожает 80- 1 20 гусе
ниц, каждая личинка - 1 5-25 . Развивается одно поколение в год. 
Характерно весеннее размножение. Продолжительность жизни 
имаго - до нескольких лет. Личинки обитают в подстилке и верх
них слоях почвы, линяют трижды, заканчивают развитие за 20-
40 дней. Взрослые в основном встречаются с апреля по июнь. Зи
муют имаго (Красная книга . . .  , 2009) . 

1 5 .  Calosoma (Campalita) auropunctatum (Herbst, 1 784). 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Западная и Средняя Азия, Афганистан, 
Монголия, Северо-Западный Китай, Тибет. В России: Европей
ская часть, Крым, Кавказ, Западная Сибирь. На европейском се
веро-востоке России: Лузско-Вычегодская и Лузская равнины. 

Кадастр к карте 1 5 :  1 - Кэччойяг, 2 - Белоярский, 3 - Сыктывкар, 
Выльгорт, 4 - Лойма. 

Описание. Крупный жук (20.0-3 1 .0 мм), окраска верха тела 
черно-бронзовая, на надкрыльях имеются ряды крупных ярко
золотистых или зеленых ямок. Средние и задние голени сильно 
изогнуты, у самцов сильнее, чем у самок. Имаго летают и изред
ка прилетают к источникам света. 
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Карта 1 5 .  Calosoma auropunctatum (Herbst, 1 784) . 

Особенности биологии и экологии. Единичные экземпляры 
встречены в подзоне средней тайги: в светлых разреженных ле
сах, на просеках и полянах, полях с посевами культурных расте
ний. В более южных районах России этот мезофильный вид засе
ляет степные и луговые биотопы, лесополосы, агроценозы и ур
боландшафты (Сажнев, 2007). Имаго отличаются большой про
жорливостью, поедают гусениц совок, пядениц и других насе
комых. Активными хищниками являются и личинки. Вид эколо
гически пластичен, способен обитать в естественных и окульту
ренных сообществах (Красная книга . . .  , 2009). Для вида харак
терно весеннее размножение (Грюнталь, 2008). 

1 6 . Calosoma investigator (Illiger, 1 798). 
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Центральная Европа, Средняя Азия, Монголия, Северо-Запад
ный, Северный и Северо-Восточный Китай. В России: Европей
ская часть, Урал, Западная, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, 
Алтае-Саянский регион, Забайкалье, юг Дальнего Востока. На 
европейском северо-востоке России: Лузско-Вычегодская и Юж
но-Печорская равнины, Северные Увалы. 
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Карта 1 6. Calosoma investigator (Illiger, 1 798). 

Кадастр к карте 16: 1 - Усть-Цильма, 2 - Ухта, 3 - Сыктывкар, 4 -
Визинга, 5 - Койгородок. 

Описание. Жук длиной 1 6.0-27.0 мм, окрас тела черный, 
верх бронзовый или зеленоватый, между каждыми двумя рядами 
крупных золотистых ямок на надкрыльях различимы пять-семь 
неправильных рядов мелких зернышек, края медно-красные или 
зеленые, яркие. 

Особенности биологии и экологии. Зарегистрированы еди
ничные экземпляры в различных типах хвойных и лиственных 
лесов в пойме и на водоразделе в подзонах крайнесеверной, 
средней и южной тайги. Численность по всему ареалу невысока 
и имеет тенденцию к сокращению, в некоторых регионах в по
следние десятилетия новые находки неизвестны. В пределах аре
ала этот мезофильный вид населяет лесные биотопы, степные и 
луговые стации, лесополосы, агроценозы (Сажнев, 2007; Хобра
кова и др. ,  20 14) .  Для вида характерна ночная активность и хищ
ный образ жизни. Особи питаются гусеницами и куколками пя
дениц, непарного шелкопряда, совок и других насекомых. Про
должительность жизни имаго - до нескольких лет. Личинка ли
няет трижды, заканчивает развитие за 20-40 дней. Зимуют имаго 
(Красная книга . . .  , 2009) . 
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Род Carabus Linnaeus, 1 758  
1 7 . Carabus (Eucarabus) arvensis (Herbst, 1 784). 
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Европа, Казахстан, Монголия, Центральный Китай, Япония, Ко
рея. В России: Европейская часть, Урал, Западная, Средняя и Се
веро-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, 
Забайкалье, Дальний Восток. На европейском северо-востоке 
России: Большеземельская тундра (Предуралье), Лузско-Выче
годская и Южно-Печорская (вкл. Предуралье) равнины. 

Кадастр к карте 1 7 : 1 - Полярный Урал, 2 - Большая Сыня, 3 - Ухта, 
4 - Белоярский, 5 - Сыктывкар, Выльгорт. 

Описание. Длина тела имаго 1 4.0-20 .0 мм, окрас верха очень 
разнообразен: бронзовый, медный, зеленый, синий, черный, края 
часто медно-красные или зеленые. Задние углы переднеспинки 
широко округлены. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах отме
чены единичные находки вида на сеяных лугах. В подзоне край
несеверной тайги встречается в приречных крупнотравных бере-

Карта 1 7 . Carabus arvensis Herbst, 1 784. 
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зово-еловых лесах, в подзоне средней тайги обычен в березово
еловых и березово-осиновых сообществах, на пойменных и су
ходольных лугах. Для имаго характерен весенне-осенний тип ак
тивности, так как развитие личинок проходит быстро. Самки от
кладывают яйца в начале лета, а в начале осени появляются мо
лодые имаго, которые становятся вполне активными только по
сле перезимовки (Минец, 2007) . 

1 8 . Carabus (Autocarabus) cancellatus Illiger, 1 798 .  
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Казахстан, Северная Америка (интро
дуцирован) . В России: Европейская часть, Кавказ, Западная и 
Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, Забайкалье. На евро
пейском северо-востоке России: Большеземельская тундра (вкл. 
Предуралье ) .  

Кадастр к карте 18 :  1 - Колва, 2 - Сейда, 3 - Полярный Урал. 

Описание. Длина жука 20.0-28 .0 мм, верх медный или брон
зовый, редко темно-синий, темно-зеленый или бронзово-чер
ный; надкрылья выпуклые, с цепочками бугорков и ребрышками. 

Карта 1 8 . Carabus cancellatus Illiger, 1 798 .  
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Между каждыми двумя продольными рядами ямок на надкры
льях различимы не более пяти промежутков. Надкрылья у самца 
с заметной, у самки с сильной вырезкой перед вершиной. Бедра 
и первый членик усиков часто красные. 

Особенности биологии и экологии.  В тундровой зоне этот 
мезофильный вид населяет кустарничково-моховые тундры, бе
резово-еловые сообщества, пойменные луга (Ужакина, Долгин, 
2007а) .  В пределах ареала вид обитает в хвойных и лиственных 
лесах, на полях, лугах, реже в заболоченных местах. Взрослые 
особи встречаются с апреля по сентябрь. Яйца откладываются в 
июне-июле, через два месяца появляются молодые жуки. Зиму
ет имаго. 

1 9 . Carabus (s.str.) granulatus Linnaeus, 1 758 .  
Распространение. Транспалеарктический полизональный 

вид: Европа, Средняя Азия, Монголия, Северо-Западный Китай. 
В России: Европейская часть, Западная, Средняя и Северо-Вос
точная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайка
лье, Дальний Восток. На европейском северо-востоке России: 
Канинская и Большеземельская тундры, Тиманский кряж, Луз
ско-Вычегодская и Южно-Печорская (вкл. Предуралье) равни
ны, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 9 : 1 - Ома, 2 - Колва, 3 - Сабля, 4 - Белая Кедва, 5 -

Ухта, 6 - Седьюсский, 7 - Нижняя Омра, 8 - Троицко-Печорск, 9 - Як
ша, 1 О - Усть-Унья, 1 1  - Белоярский, 12 - Сыктывкар, Выльгорт. 

Описание. Длина тела жука 1 8 .0-26.0 мм, верх бронзовый 
или медный, часто с зеленым блеском, иногда бронзово-черный, 
бедра иногда красные. Переднеспинка равномерно густо точеч
ная, усики длинные. 

Особенности биологии и экологии .  В южных тундрах рас
пространен локально, обычен в зональных сообществах (Ужаки
на, Долгин, 2007а) . В северной тайге обычен в березово-еловых 
сообществах, в средней тайге населяет пойменные луга и леса, 
опушки хвойных лесов, отмечен на верховых болотах, но только 
в пойменных сообществах является доминантам. На Приполяр
ном Урале встречается в приречном разнотравье горно-лесного 
пояса. В пределах ареала заселяет открытые естественные и из
мененные деятельностью человека местообитания, но более под
ходящими для него являются лесные местообитания, встречает
ся в сообществах на высоте 200-400 м над ур.м. Термофильный 
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Карта 1 9 . Carabus granulatus Linnaeus, 1 758 .  

мезофил (Thiele, 1 977), но в лесах Русской равнины, где климат 
более континентальный по сравнению с Западной Европой, вид 
становится гигрофилом (Грюнталь, Павлов, 2007) . Вид проявля
ет ночную активность, но 1 5-30% особей в локальных популяци
ях активны днем. Имеет одногодичный жизненный цикл с весен
ним (Центральная Европа) или раннелетним (Северная Европа) 
размножением. Размножение происходит в начале сезона, моло
дое поколение появляется во второй половине лета, на зимовку 
уходят неполовозрелые имаго, которые приступают к размноже
нию в начале следующего сезона (Филиппов, 2008а) .  

20 .  Carabus (Morphocarabus) aeruginosus Fischer von Wald
heim, 1 820. 

Распространение. Центральнопалеарктический бореальный 
вид: Казахстан, Монголия. В России: север и центр Европейской 
части, Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский реги
он, Прибайкалье, Забайкалье. На европейском северо-востоке 
России: Большеземельская тундра (Предуралье), Южно-Печор
ская равнина (вкл. Предуралье), Уральские горы. 
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Кадастр к карте 20: 1 - Воркута, 2 - Полярный Урал, 3 - Рай-Из, 4 -

Пага, 5 - Малды-Нырд, 6 - Ухта, 7 - Троицко-Печорск, 8 - Яны-Пупы
Ньер. 

Описание. Длина тела жука 20.0-28 .0 мм, окрас черный, по 
краям нередко с зеленоватом блеском. Надкрылья часто крас
но-бурые, все промежутки надкрылий однотипные, многократ
но прерванные, без зернистости. Переднеспинка с двумя краевы
ми щетинками. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах вид 
однажды найден в окрестностях г. Воркуты на сеяном лугу. 
В средней тайге обитает в лиственных лесах с хорошо выражен
ным травостоем. На Полярном, Приполярном и Северном Ура
ле вид обилен в подгольцовом поясе гор, населяет альпийские 
луга, березовые редколесья, кустарничково-лишайниковые тунд
ры (Ужакина, Долгин, 2007а) . По ареалу обычен в парковых ли
ственничных лесах, на вырубках, в пойменных и приручьевых 
смешанных лесах, встречается на лугах (Хобракова и др. ,  20 14) .  
Мезофил (Ужакина, 2006), урботолерантный вид - относится к 
группе субдоминантов в биотопах г. Кемерово, где в напочвен-

Карта 20. Carabus aeruginosus Fischer von Waldheim, 1 820. 
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пом покрове достигает высокой численности (Еремеева и др. ,  
20 1 0) .  Жуки активны с конца мая, достигают максимума числен
ности в конце июня-начале июля. Яйца откладывают в июне
начале июля. Отрождение молодых жуков в июле-августе. Зиму
ют молодые имаго, в небольшом количестве личинки (Шилен
ков, 1 978). 

2 1 .  Carabus (Morphocarabus) hummeli Fischer von Waldheim, 
1 823 .  

Распространение. Восточнопалеарктический бореальный 
вид: Монголия, Северо-Восточный Китай, Северная Корея. 
В России: Урал, Алтае-Саянский регион, Средняя и Северо-Вос
точная Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На 
европейском северо-востоке России: Уральские горы. 

Кадастр к карте 2 1 :  1 - Рай-Из. 

Описание. Длина тела жука 24.0-27.0 мм, окрас черный с ед
ва заметным бурым отливом. Тело удлиненное, голова черная, 
слегка матовая. Переднеспинка блестящая, с хорошо выражен-

Карта 2 1 .  Carabus hummeli Fischer von Waldheim, 1 823 .  
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ными ямками, надкрылья с равномерными рядами коротких бу
горков. 

Особенности биологии и экологии. В Полярном Зауралье и 
на Ямале обитает особый подвид С. hummeli olshvangi Menshikov 
et Р. Gorbunov, 1 997, отличающийся от типичных жужелиц из 
Восточной Сибири практически однородной структурой и чер
ной окраской более уплощенных надкрылий (у номинативного 
подвида надкрылья, как правило, блестяще-медные, с зеленым 
ободком). На Полярном Урале отмечены единичные особи в гор
ных тундрах. На севере ареала может заходить в лесотундру, в 
Ямало-Ненецком автономном окруте обитает в зеленомошной 
кочкарной тундре, однако, будучи стенобионтом, предпочитает 
лесные биотопы. Является доминантом в лиственничных лесах 
и субдоминантом в березовых и лиственнично-березовых лесах, 
обитает в ивняках, лутовой степи, березовом лесу Восточной Си
бири (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Сезонная активность жуков состав
ляет 1 О декад - с третьей декады мая по третью декаду августа. 
Сезон размножения приходится на третью декаду июня-третью 
декаду июля. К концу июля активность жуков резко падает, на 
зимовку уходят молодые жуки и личинки. Жизненный цикл вида 
характеризуется как двухгодичный с весенне-летним размноже
нием (Хобракова, Моролдоев, 2006) . 

22. Carabus (Morphocarabus) odoratus odoratus Motschulsky, 
1 844. 

Распространение. Восточнопалеарктический бореальный 
вид: Монголия. В России: север Европейской части, Урал, се
вер Западной Сибири, Алтае-Саянский регион, Средняя и Севе
ро-Восточная Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, север Дальнего 
Востока. На европейском северо-востоке России: Лузско-Выче
годская равнина, Уральские горы. 

Кадастр к карте 22: 1 - Рай-Из, 2 - Яны-Пупы-Ньер, 3 - Белоярский, 
4 - Сыктывкар. 

Описание. Длина тела 1 5 .0- 1 8 .0 мм, окрас тела коричневый, 
переднеспинка красновато-бронзовая, надкрылья зеленые. Ман
дибулы, щупики и ноги красновато-коричневые. Глаза сильно 
выпуклые, челюсти относительно короткие (Obydov, 2006). 

Особенности биологии и экологии. В средней тайге этот ме
зофильный вид обитает в лиственных лесах и на полях (Ужаки
на, 2006) . На Полярном, Приполярном и Северном Урале населя-
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Карта 22. Carabus odoratus odoratus Motschulsky, 1 844. 

ет подгольцовые луга, где встречается достаточно часто. В пре
делах ареала обитает в смешанных лесах, поймах, поднимается 
в горы до верхней границы растительности (Шиленков, 1 978).  
На примере Баргузинского хребта (458- 1 700 м над ур.м.) пока
зано, что с набором высоты жуки становятся более «коренасты
ми»: длина и ширина надкрылий, длина переднеспинки и рас
стояние между глазами уменьшаются (Ананина, Суходольская, 
20 1 4) .  Размножение в июне-начале июля. Молодые жуки массо
во отрождаются в конце июля, они же зимуют (Шиленков, 1 978) .  

23.  Carabus (Morphocarabus) zherichini (Schilenkov, 1 990). 
Распространение. Центральнопалеарктический аркто-аль

пийский вид. В России: Урал, север Западной Сибири, Средняя 
и Восточная Сибирь. На европейском северо-востоке России: 
Уральские горы. 

Кадастр к карте 23 : 1 - Рай-Из. 

Описание. Длина тела 1 5 .0- 1 8 .0 мм. Окраска верха передне
спинки и надкрылий от блестящей медной до матово-черной, ча
сто с более яркой боковой каймой. 
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Карта 23 .  Carabus zherichini (Schilenkov, 1 990). 

Особенности биологии и экологии. Единичные особи заре
гистрированы в горных кустарничково-моховых тундрах. Вид 
занесен в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа, 
где обитает преимущественно в равнинных зеленомошных коч
карных тундрах в поймах рек. 

24. Carabus (Morphocarabus) henningi Fischer von Waldheim, 
1 8 1 7 .  

Распространение. Центральнопалеарктический бореальный 
вид: Казахстан, Монголия. В России: Европейская часть, Урал, 
Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибай
калье. На европейском северо-востоке России: Тиманский кряж, 
Малоземельская и Большеземельская (вкл. Предуралье) тундры, 
Южно-Печорская равнина, Уральские горы. 

Кадастр к карте 24: 1 - Песчанка-то, 2 - Черная, 3 - Нерута, 4 - Ор
тина, 5 - дельта р. Печора, 6 - Индига, 7 - Шапкина, 8 - Колва, 9 - Вор
кута, 1 О - Хребтовый, 1 1  - Полярный Урал, 1 2  - Сейда, 1 3  - Пага, 1 4  -
Малды-Нырд, 1 5  - Белая Кедва, 1 6  - Макар-Из, 1 7  - Яны-Пупы-Ньер. 
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Карта 24. Carabus hennengi Fischer von Waldheim, 1 8 1 7 . 

Описание. Длина тела 1 7 .0-23 .0 мм, окрас верха от медного 
до черного, края более яркие. Промежутки надкрыльев без гу
стой поперечной исчерченности, выпуклые, разбитые на корот
кие звенья. Голени и первый членик усиков красно-бурые. 

Особенности биологии и экологии. В южных и горных тунд
рах Урала этот мезофильный вид встречается повсеместно, ме
стами обычен. Населяет кустарничково-моховые и кустарничко
во-лишайниковые тундры, мелкотравье по берегам рек, поймен
ные участки, альпийские луга (Ужакина, Долгин, 2007а). В лесо
тундре встречается в березовых криволесьях, в северной тайге 
населяет карстовые луга и смешанные разнотравные леса. В пре
делах ареала это «альпийско-таежный» вид (Дудко, Самбыла, 
2005), так как обитает в пойменных мелколиственных, смешан
ных и хвойных лесах, на разнотравных лугах и в тундрах, дости
гая высоты 1 698- 1 730 м над ур.м. (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Хищ
ник с сумеречной активностью. Жуки активны с первых чисел 
июня, максимум активности приходится на конец июня - нача
ло июля, второй пик численности - на начало августа, но за счет 
молодого поколения. Самки с яйцами встречаются со второй де
кады июня до середины августа. Массовое отрождение происхо-
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дит в начале июля. Зимуют молодые жуки и часть личинок, не 
успевших закончить развитие (Шиленков, 1 978). В южных тунд
рах имаго живут три-четыре года (Коробейников, 1 992). 

25. Carabus (Morphocarabus) regalis Fischer von Waldheim, 
1 820. 

Распространение. Центральнопалеарктический бореальный 
вид: Казахстан, Монголия. В России: север Европейской части, 
Урал, юг Западной Сибири, Алтае-Саянский регион, Средняя 
Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье. На европейском северо-вос
токе России: Малоземельская тундра, Тиманский кряж, Южно
Печорская равнина (вкл.  Предуралье), Уральские горы. 

Кадастр к карте 25: 1 - Индига, 2 - Рай-Из, 3 - Мещанское, 4 - Боль
шая Сыня, 5 - Усть-Цильма, 6 - Малды-Нырд, 7 - Печора, 8 - Белая 
Кедва, 9 - Белью, 1 0 - Седьюсский, 1 1  - Щука-Ель-Из, 1 2 - Яны-Пупы
Ньер, 13 - Койп, 14 - Якша, 1 5  - Усть-Унья. 

Описание. Длина тела 1 8 .0-25 .0  мм, окрас тела темный с мед
но-красным отливом. Переднеспинка синяя или зеленая, слабо
сердцевидная или округлая. Надкрылья покрыты рядами длин-

Карта 25 .  Carabus regalis Fischer von Waldheim, 1 820. 
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ных или коротких слабовыпуклых бугорков. Промежутки над
крылий многократно прерваны, бороздки точечные. Особенно
стью этого вида является ярко выраженный полиморфизм окра
ски. В одном биотопе могут обитать особи самого различного 
цвета. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах встре
чен однажды в пойменном березово-еловом сообществе (Ужаки
на, Долгин, 2007а), в северотаежных и среднетаежных лесах вид 
редок, в горных тундрах Приполярного и Северного Урала жуки 
регистрируются с устойчиво низкой численностью. В пределах 
ареала обитает в смешанных пойменных лесах, а также в пла
корно-долинных лиственничных и березовых лесах (Хобракова 
и др. ,  20 14) .  Жуки и личинки этого мезофильного вида являют
ся активными хищниками. Продолжительность развития состав
ляет два года. 

26. Carabus (Archicarabus) nemoralis О. Mtiller, 1 764. 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Казахстан, Северная Америка (интроду
цирован) . В России: Европейская часть, Урал, Западная Сибирь. 
На европейском северо-востоке России : Лузско-Вычегодская и 
Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 26: 1 - Чутьинский, 2 - Белоярский. 

Описание. Жук длиной 20.0-30.0 мм, окраска надкрыльев и 
переднеспинки варьирует от бронзового до латунно-зеленого. 
Часто края надкрыльев и задние углы переднеспинки имеют фи
олетовый блеск. Надкрылья с неявственными бороздками, тремя 
рядами небольших ямок и покрыты мелкими тонкими зерныш
ками. Самка не такая блестящая и выпуклая, как самец. 

Особенности биологии и экологии. Вид встречается на круп
нотравных лугах и в лиственных лесах в подзоне средней тай
ги, немногочислен. Широко распространен в лесном поясе Евро
пы, обитает и в подходящих местообитаниях лесостепной зоны. 
В пределах ареала жуки отмечены в смешанных и лиственных 
лесах, парках и садах, встречаются на пастбищах и полях, в аг
роценозах, предпочитают рекреационные леса и лесные насаж
дения (Рудайков, 2008). Наличие этого вида в лесах может ука
зывать на то, что последние являются искусственными по про
исхождению (Грюнталь, Бутовский, 1 997) . Жуки не летают, ноч
ные хищники, питаются преимущественно дождевыми червями, 
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Карта 26. Carabus nemoralis О. Miiller, 1 764. 

для поиска которых могут зарываться в почву. Для вида харак
терно весеннее размножение, при котором откладка яиц происхо
дит весной, преимагинальные стадии развиваются в течение ле
та, молодые жуки появляются осенью того же года. Имаго встре
чаются с марта по ноябрь, они же зимуют. Продолжительность 
жизни самок достигает четырех лет (Weber, Heimbach, 200 1 ) . 

27. Carabus (Limnocarabus) clathratus Linnaeus, 1 76 1 .  
Распространение. Транспалеарктический суббореальный гу

мидный вид: Средняя Азия, Казахстан. В России: Европейская 
часть, Крым, Кавказ, Западная Сибирь, Алтае-Саянский регион, 
Средняя Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На 
европейском северо-востоке России: Лузско-Вычегодская равни
на. 

Кадастр к карте 27:  1 - Жешарт, 2 - Выльгорт, 3 - Соколовка. 

Описание. Жук длиной 2 1 .0-36.0 мм, сверху обычно бронзо
вого цвета, с очень крупными золотистыми ямками на надкры
льях, прерывающими узкие короткие бугорки. 
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Карта 27. Carabus clathratus Linnaeus, 1 76 1 .  

Особенности биологии и экологии. Вид с узкой экологиче
ской амплитудой: гигрофил, обитающий во влажных стациях по 
берегам рек, ручьев и стоячих водоемов, в заболоченных лесах и 
на пойменных лугах. Цикл развития одногодичный. Взрослые -
хищники, охотятся преимущественно на поверхности почвы; 
не летают. Питаются, как и другие виды этого рода, различны
ми беспозвоночными животными. Перезимовавшие жуки актив
ны с конца апреля до середины июня (период размножения) и во 
второй половине августа - первой половине сентября (жуки но
вого поколения), преимущественно ночью. Личинки темноокра
шенные, хищники, активны на поверхности почвы и в подстил
ке влажных мест обитания, в основном, в сумерках во второй по
ловине лета. Зимуют жуки. В коллекциях представлен несколь
кими экземплярами, пойманными довольно давно в среднетаеж
ных лиственных лесах. В последние годы особи данного вида не 
были обнаружены. За последние 1 О лет численность резко сокра
тилась по всему ареалу (Красная книга . . .  , 2009) . 

28 .  Carabus (Hemicarabus) nitens Linnaeus, 1 758 .  
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа. В России: Европейская часть, Урал, север Западной Си-
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бири, Средняя Сибирь. На европейском северо-востоке России: 
о-в Колгуев, п-ов Канин, Канинская, Малоземельская и Боль
шеземельская (вкл. Предуралье) тундры, Лузско-Вычегодская и 
Южно-Печорская (вкл. Предуралье) равнины, Уральские горы, 
Лузская равнина, Северные Увалы. 

Кадастр к карте 28 :  1 - Колгуев, 2 - Хабуйка-то, 3 - Ловецкий, 4 -

Болванский Нос, 5 - Кашин, 6 - Шойна, 7 - дельта р. Печора, 8 - Несь, 
9 - Ома, 1 О - Колва, 1 1  - Воркута, 1 2  - Сейда, 1 3  - Полярный Урал, 14 -

Лохорта, 1 5  - Пага, 1 6  - Усинск, 1 7  - Ухта, 1 8  - Ляли, 1 9  - Койп, 20 -

Кэччойяг, 2 1  - Белоярский, Приозерный, 22 - Якша, 23 - Трехозерка, 
24 - Сыктывкар, 25 - Визинга, 26 - Лойма, 27 - Койгородок, 28 - Ка
жим, 29 - Кобра. 

Описание. Длина тела 14.0- 1 8 .0  мм, тело черное, голова и пе
реднеспинка золотисто-зеленые, надкрылья изумрудно-зеленые 
с красновато-золотистым краем, черным швом и тремя черны
ми гладкими ребрами на каждом. Встречаются особи, у которых 
тело и надкрылья бронзово-черные. Вершина голеней передних 
ног вытянута в шип. Задние крылья недоразвиты, поэтому жук 
не летает. 

Карта 28 .  Carabus nitens Linnaeus, 1 758 .  
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Особенности биологии и экологии.  Вид на большей части 
ареала относительно редок (Филиппов, 2007б). В Центральной 
Европе это ксерофильный и эвритопный вид, тогда как в Север
ной Европе это стенотопный вид, предпочитающий влажные и 
даже заболоченные кустарничковые ассоциации (McFeпan et al" 
1 996) . В северных и южных тундрах обитает в ерниковых, ив
няковых и кустарничково-моховых сообществах, в средней тай
ге населяет хвойные леса, произрастающие на песчаных почвах, 
встречается на лугах, полях, лесных опушках, по берегам водое
мов, вблизи болот. На Урале отмечен как в лесных, так и тундро
вых сообществах. Хищный жук, по периоду суточной активно
сти относится к дневным видам. Личинки и взрослые жуки пи
таются личинками насекомых, наземными моллюсками, червя
ми (Красная книга . . .  , 2006, 2009). В Европе имеет одногодич
ный жизненный цикл с весенним размножением и летним разви
тием личинок. В регионе жизненный цикл вида характеризуется 
как однолетний, с размножением в июне - начале июля, летним 
развитием личинок и зимовкой в моховой подстилке молодых и 
старых имаго. У жуков северных популяций сокращены сроки 
наступления половой зрелости и периода размножения и увели
чена продолжительность жизни имаго, которые способны к по
вторному размножению в течение нескольких лет, что обеспечи
вает высокую численность популяции данного вида (Филиппов, 
2007б). 

29. Carabus (Aulonocarabus) canaliculatus М. Adams, 1 8 12 .  
Распространение. Восточнопалеарктический бореальный вид: 

Монголия, Северный и Северо-Восточный Китай, Северная Корея. 
В России: Урал, Алтае-Саянский регион, Средняя и Северо-Вос
точная Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, юг Дальнего Востока. На 
европейском северо-востоке России: Малоземельская и Больше
земельская (вкл. Предуралье) тундры, Южно-Печорская равнина, 
Уральские горы. 

Кадастр к карте 29:  1 - Нерута, 2 - Индига, 3 - Колва, 4 - Полярный 
Урал, 5 - Усинск, 6 - Малды-Нырд. 

Описание. Темная жужелица, с длиной тела 22.0-28 .0 мм. 
Надкрылья буро-коричневые, каждое с тремя высокими сплош
ными ребрами, лишь в вершинной части разорванными на зве
нья, промежутки между ребрами заполнены мелкой зернисто
стью, без рядов бугорков или ребрышек. 
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Карта 29. Carabus canaliculatus Adams, 1 8 12 .  

Особенности биологии и экологии.  В южных тундрах этот 
мезофильный вид населяет кустарничково-моховые тундры и 
ивняково-ольховые сообщества. В подзоне крайнесеверной тай
ги тяготеет к лесным сообществам, а на Приполярном Урале вхо
дит в состав энтомоценозов гольцовых участков, а также забо
лоченных и пойменных горно-таежных лесов (Горбунов и др. ,  
1 996; Ужакина, Долгин, 2007а) .  В пределах ареала вид домини
рует в лиственнично-березовых и березовых лесах (Хобракова, 
Моролдоев, 2006), заселяет смешанные леса, ивняки, луга, гор
ные луговые степи, пойменные комплексы, горные тундры (Хо
бракова и др. ,  20 14) .  Хищные жуки, активные от весны до осени. 
Личинки и взрослые жуки питаются личинками насекомых, мол
люсками, червями. Цикл развития охватывает два года, так как 
жуки не успевают закончить развитие за один сезон. Максимум 
численности жуков приходится на конец июня-июль. Яйцеклад
ка происходит с середины июня до конца июля. Молодые имаго 
появляются в середине августа. Наряду с имаго могут зимовать 
личинки, не успевшие закончить развитие (Шиленков, 1 978). 
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30.  Carabus (Aulonocarabus) truncaticollis Eschscholtz, 1 833 .  
Распространение. Трансголарктический арктический вид: 

Северная Европа, Монголия, Северная Америка. В России: север 
Европейской части, Урал, север Западной Сибири, Средняя Си
бирь, Прибайкалье, Забайкалье, Северо-Восточная Сибирь, Кам
чатка, Дальний Восток. Распространен в лесотундре, южных и 
типичных тундрах Евразии и Аляски, в горах Сибири до Забай
калья и Приамурья (Чернов и др. ,  20 1 4) .  На европейском севе
ро-востоке России: Малоземельская и Большеземельская (вкл. 
Предуралье) тундры, Югорский п-ов, Уральские горы. 

Кадастр к карте 30:  1 - Пай-Хой, 2 - Песчанка-то, 3 - Черная, 4 -
Болванский Нос, 5 - Нерута, 6 - Ортина, 7 - Индига, 8 - Рай-Из, 9 -
Падимейские озера, 1 О - Колва, 1 1  - Воркута, 1 2  - Пага, 1 3  - Малды
Нырд. 

Описание. На протяжении ареала образует ряд подвидов, 
обладает большой цветовой изменчивостью (Бринев, Макаров, 
1 999). 

Особенности биологии и экологии. В подзоне южных тундр 
обычен, населяет кустарничково-моховые тундры. На Югорском 

Карта 30.  Carabus truncaticollis Eschscholtz, 1 833 .  
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п-ове был собран на альпийских лугах и в каменистых тундрах, 
но максимальная уловистость зарегистрирована на мохово-мо
рошковом болоте (Зубрий, Филиппов, 20 1 5) .  На Пай-Хое, По
лярном и Приполярном Урале населяет кустарничково-мохо
вые тундры, подгольцовые лиственничники с хорошо выражен
ным кустарничковым ярусом, встречается на каменистых россы
пях (Ужакина, Долгин, 2007а) .  На Южном Ямале встречается по
всеместно, во всех типах тундры - от щебнистых до кустарнич
ковых, а также в кустарничково-моховых и лиственничных ред
колесьях, иногда в пойменных мезотрофных ольшаниках. Мезо
фил, может переносить большой диапазон влажности (Андреева, 
Еремеев, 1 99 1 ) . Единственный вид данного рода, который счи
тается «характерным арктическим обитателем» (Чернов и др. ,  
20 14) .  В Заполярье живет до четырех-пяти лет (Рябицев, 1 998). 

3 1 .  Carabus (Diocarabus) loschnikovi Fischer von Waldheim, 
1 823 .  

Распространение. Центральнопалеарктический бореальный 
вид: Казахстан, Монголия. В России: север Европейской части, 
Урал, Алтае-Саянский регион, Средняя Сибирь, Прибайкалье. 
На европейском северо-востоке России: Малоземельская тундра, 
Уральские горы. 

Кадастр к карте 3 1 :  1 - Нерута, 2 - Индига, 3 - Рай-Из, 4 - Пага, 5 -

Малды-Нырд, 6 - Макар-Из, 7 - Щука-Ель-Из, 8 - Яны-Пупы-Ньер. 

Описание. Длина тела 1 5 .0- 1 6 .0 мм, окрас черный, коричне
вый или фиолетовый. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах вхо
дит в состав доминантов в интразональных сообществах, в высо
когорьях обычен, населяет кустарничково-моховые, кустарнич
ково-лишайниковые тундры и альпийские луга. В пределах аре
ала обитает в таежных и смешанных лесах в среднегорье и вы
сокогорье, местами выходит в горную тундру. В Восточном Са
яне это обычный вид, который поднимается до верхней грани
цы тайги и заходит в тундру до высот 2000-2500 м (Хобракова и 
др. ,  20 1 4) .  На Баргузинском хребте он многочислен в подгольцо
вом и гольцовом поясах, численность снижается в сообществах 
горно-лесного пояса, вид редок на побережье оз. Байкал и в хол
мистых предгорьях (Ананина, 2006, 20 1 2) .  Это «альпийско-та
ежный» вид, характерный как для высокогорного, так и для та
ежного пояса гор (Дудко, Самбыла, 2005).  Вид с поливариант-
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Карта 3 1 .  Carabus Zoschnikovi Fischer von Waldheim, 1 823 .  

ным развитием и мультисезонным размножением, зимует на ста
дии имаго и личинки. Имаго живут несколько лет, поэтому пост
генеративные особи повторно участвуют в размножении (Хобра
кова, 2002) . 

32 .  Carabus (Oreocarabus) glabratus Paykull, 1 790. 
Распространение. Западнопалеарктический суббореаль

ный гумидный вид: Европа. В России: Европейская часть, Урал. 
На европейском северо-востоке России : Канинская и Больше
земельская тундры, Лузско-Вычегодская равнина, Тиманский 
кряж, Южно-Печорская равнина (вкл. Предуралье), Уральские 
горы, Северные Увалы. 

Кадастр к карте 32 :  1 - Ома, 2 - Колва, 3 - Большая Сыня, 4- Малды
Нырд, 5 - Белая Кедва, 6 - Чутьинский, 7 - Ухта, 8 - Седьюсский, 9 -

Белью, 1 О - Макар-Из, 1 1  - Ляли, 1 2  - Яны-Пупы-Ньер, 1 3  - Кэччойяг, 
1 4  - Белоярский, 1 5  - Якша, 1 6  - Сыктывкар, 1 7 - Койгородок. 

Описание. Жук длиной 23 .0-30.0 мм, цвет металлически-чер
ный, тусклый. Края надкрыльев и переднеспинки светлее, часто 
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голубые. Иногда встречаются слабо металлические синие особи. 
Тело сильно выпуклое. Надкрылья срослись, жужелица не лета
ет. Промежутки надкрылий не выражены. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах встре
чается в интразональных ивняково-ольховых сообществах, в ело
вых островах. В подзоне северной тайги обычен в хвойных лесах 
с выраженным травостоем, в подзоне средней тайги доминиру
ет в пойменных мелколиственных лесах, обычен в еловых и со
сновых лесах травянистого и зеленомошного типов, часто встре
чается на лугах. В подзоне южной тайги предпочитает осинни
ки и разнотравные луга. На Северном Урале обычен в горно-лес
ном поясе, но встречается и на альпийских лугах, и в высокогор
ных тундрах. В пределах ареала населяет также подзону хвойно
широколиственных лесов, отмечен в лесостепной зоне (Грюн
таль, 2008), при этом отдает явное предпочтение хвойным лесам, 
встречаясь в таежной зоне на лугах (Филиппов, Зезин, 2006). Ме
зофильный вид, чувствительный к промышленному загрязнению и 
рекреационной нагрузке (Конакова, 20 12) .  Имеет облигатно-двух
годичный жизненный цикл с раннелетним размножением, для ко
торого характерны две зимующие фазы онтогенеза. Первая зимов-

Карта 32.  Carabus glabratus Paykull, 1 790. 
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ка проходит на стадии личинки третьего возраста, на следующий 
год на вторую зимовку уходит молодое поколение жуков в неполо
возрелом состоянии, размножение происходит лишь на второе ле
то. В популяции существуют две группы особей с двухгодичным 
циклом развития, но со смещением на год относительно друг дру
га. Такая стратегия способствует ежегодному развитию вида (Фи
липпов, 2006а, 2008а) .  

33.  Carabus (Oreocarabus) hortensis Linnaeus, 1 758 .  
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа. В России: Европейская часть. На евро
пейском северо-востоке России: Лузско-Вычегодская равнина. 

Кадастр к карте 3 3 :  1 - Белоярский, 2 - Сыктывкар. 

Описание. Длина тела 22.0-30.0 мм, надкрылья фиолетово
бронзовые с тремя рядами золотистых точек. 

Особенности биологии и экологии. Мезофильный вид, рас
пространенный в хвойных и лиственных лесах травянистого ти
па в подзоне средней тайги. Обычен в искусственных городских 

Карта 33 .  Carabus hortensis Linnaeus, 1 758 .  

68 



насаждениях. Жуки не летают, при недостатке корма активны 
самки, при обратной ситуации наиболее активны самцы (Грюн
таль, 20 1 0) .  Вид имеет двухгодичный цикл с раннелетним раз
множением (Белова, 20 1 4) .  

34. Carabus (Tomocarabus) convexus Fabricius, 1 775 .  
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Западная Азия. В России: Европейская 
часть, Кавказ, Западная Сибирь. На европейском северо-востоке 
России: Лузско-Вычегодская равнина. 

Кадастр к карте 34: 1 - Ляли, 2 - Белоярский, 3 - Сыктывкар. 

Описание. Длина тела 1 5 .0- 1 8 .0 мм, тело черное, сверху по 
бокам со слабым синеватым или зеленоватым оттенком. Над
крылья густо покрыты короткими точечными бороздками и тре
мя рядами едва заметных ямок. Щупики очень короткие. 

Особенности биологии и экологии. В средней тайге зареги
стрирован в лиственных и хвойных лесах, предпочитает древостои 
с хорошо развитым напочвенным ярусом (Конакова и др., 20 1 0) .  

Карта 34 .  Carabus convexus Fabricius, 1 775 .  
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Для вида характерна зональная смена стаций. Так, в лесостепи этот 
вид является эврибионтом (встречается под пологом леса, на лу
гах), в подзоне широколиственных лесов предпочитает луговые со
общества, в подзоне хвойно-широколиственных лесов приурочен 
также к луговым ассоциациям и антропоценозам, в южной тайге 
отмечен в лесных ценозах на востоке подзоны (Грюнталь, 2008). 
Вид чувствителен к промышленному загрязнению. Характерно ве
сеннее размножение. 

35 .  Carabus (Pachycranion) schoenherri Fischer von Wald
heim, 1 820. 

Распространение. Центральнопалеарктический бореальный 
вид. В России: север и центр Европейской части, Урал, Западная 
и Средняя Сибирь. Алтае-Саянский регион, Прибайкалье. На ев
ропейском северо-востоке России: Тиманский кряж, Южно-Пе
чорская равнина (вкл. Предуралье), Северные Увалы. 

Кадастр к карте 3 5 :  l - Белая Кедва, 2 - Чутьинский, 3 - Ухта, 4 -

Троицко-Печорск, 5 - Койгородок. 

Карта 35 .  Carabus schoenherri Fischer von Waldheim, 1 823 .  
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Описание. Длина тела 25 .0-33 .0 мм, надкрылья желто-бурые 
(до черных), боковые края, шов и переднеспинка синие или фи
олетовые. 

Особенности биологии и экологии. В подзоне средней тайги 
обычен в березняках травянистых, реже встречается в поймен
ных ельниках крупнотравных, в подзоне южной тайги обычен в 
смешанных лесах с хорошо выраженным травостоем. В преде
лах ареала населяет лиственничные редкотравные леса, злаково
хвощево-разнотравные луга, пойменные смешанные и листвен
ные леса, болота (Воронин, 2007; Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Хищ
ник, отмечено питание моллюсками. Имеет двухгодичный жиз
ненный цикл с раннелетним размножением (Филиппов, 2008а), 
пик численности приходится на конец июня - начало июля (Во
ронин, 2007) . 

36 .  Carabus (Carabulus) ermaki Lutshnik, 1 924. 
Распространение. Центральнопалеарктический бореальный 

вид. В России: север Европейской части, Урал, север Западной 
Сибири, Алтае-Саянский регион, Средняя Сибирь. На европей
ском северо-востоке России: п-ов Канин, Малоземельская и Боль
шеземельская тундры. 

Кадастр к карте 36 :  1 - Черная, 2 - Кашин, 3 - Шойна, 4 - Нерута, 
5 - Море-ю, 6 - дельта р. Печора, 7 - Шапкина, 8 - Индига. 

Описание. Длина тела 1 7  .0-2 1 .0 мм, основная окраска головы 
и переднеспинки бронзовато-черная, верх с сильным металличе
ским блеском, надкрылья ярко-зеленые, края более яркие с кай
мой от золотисто-зеленого до пурпурного цвета. Морфологиче
ски близок к виду С. nitens, от которого отличается более длин
ными жвалами. 

Особенности биологии и экологии. В регионе вид редок (от
мечены единичные экземпляры в подзоне южных кустарнико
вых тундр ), предпочитает увлажненные биотопы. На п-ове Ямал 
встречается в мохово-осоковых и ерниковых тундрах, характе
рен для энтомоценозов таежных лесов и вырубок (Шиленков, 
1 996). Этот гигрофильный вид редок и спорадичен по всему аре
алу. Имеет двухгодичный жизненный цикл с раннелетним раз
множением. Первая зимовка происходит на стадии личинки тре
тьего возраста. После зимней диапаузы в следующем сезоне про
ходит преимагинальное развитие. В середине лета личинки окук
ливаются, после чего появляются молодые жуки, которые уходят 
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на зимовку в имматурном состоянии. После второй зимовки има
го приступают к размножению (Филиппов, 2007а, 2008а). 

Триба Cychrini Laporte, 1 834 
Род Cychrus Fabricius, 1 794 

37 .  Cychrus (s.str.) caraboides (Linnaeus, 1 758) .  
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа. В России: Европейская часть, Урал. На 
европейском северо-востоке России: п-ов Канин, Канинская и 
Большеземельская (вкл. Предуралье) тундры, Лузско-Вычегод
ская равнина, Тиманский кряж, Южно-Печорская равнина (вкл. 
Предуралье ), Уральские горы, Северные Увалы. 

Кадастр к карте 37 :  1 - Шойна, 2 - дельта р. Печора, 3 - Ома, 4 - Ен
ганэпэ, 5 - Сейда, 6 - Большая Сыня, 7 - Малды-Нырд, 8 - Малый Па
ток, 9 - Белая Кедва, 1 0 - Ухта, 1 1 - Белью, 1 2  - Троицко-Печорск, 1 3  -
Яны-Пупы-Ньер, 1 4 - Койп, 1 5  - Ляли, 1 6 - Белоярский, 1 7  - Сыктыв
кар, 1 8  - Койгородок. 

Описание. Длина тела жука 1 5 .0- 1 8 .0 мм. Имеет очень узкую 
голову и переднеспинку. Надкрылья без бугорков, покрыты мел-
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Карта 37 . Cychrus caraboides (Linnaeus, 1 758) .  

кими зернышками. Окраска верха тела бронзовая, низ черный 
или смоляно-бурый, голени и ротовые части буро-красные. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах обы
чен, встречается на ивняково-моховых болотах, в ивняковых и 
луговых сообществах. В лесотундре и северной тайге обита
ет в хвойных лесах травянистого типа. На территории средней 
тайги встречен в хвойных и лиственных чернично-зеленомош
ных и травянистых лесах с хорошо развитой подстилкой (Ужа
кина, Долгин, 2007а; Грюнталь, 2008; Филиппов, 2008а; Кона
кова и др. 20 1 0) .  Типичный таежный вид, но встречается в хвой
но-широколиственных лесах. Мезогигрофил или мезофил (Ужа
кина, 2006), чувствителен к антропогенному воздействию (Гон
гальский, 2004) . Имеет двухгодичный жизненный цикл с ранне
летним размножением, на зимовку уходят личинки третьего воз
раста, имматурные и постгенеративные имаго (Филиппов, 2007а, 
2008а) .  Питается в основном моллюсками. Узкая голова и пе
редняя часть тела облегчают проникновение в раковину улитки 
(морфологическое приспособление к специализированному спо
собу питания). В случае опасности жуки могут издавать скрипя
щие звуковые сигналы (частота до 80 Гц) для предупреждения и 
отпугивания хищников. 
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Триба Elaphrini Erichson, 1 837  
Род Diacheila Motschulsky, 1 845 

38. Diacheila arctica (Gyllenhal, 1 8 1 0) .  
Распространение. Центральнопалеарктический арктический 

вид. В России: север Европейской части, Урал, Средняя Сибирь. 
На европейском северо-востоке России : п-ов Канин, Канинская, 
Малоземельская и Большеземельская (вкл. Предуралье) тундры, 
Югорский п-ов, Уральские горы, Лузско-Вычегодская равнина. 

Кадастр к карте 38 :  1 - Амдерма, 2 - Ненецкая гряда, 3 - Кашин, 
4 - Шойна, 5 - Ома, 6 - Адзьва, 7 - Воркута, 8 - Полярный Урал, 9 -

Малды-Нырд, 1 О - Белоярский. 

Описание. Длина тела 7 .0-9 .0 мм, верх бронзовый, усики 
сплошь черные. Крылья развиты. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах на
селяет кустарничково-моховые сообщества и ивняки разнотрав
ные, малочислен. На Югорском п-ове на осоково-моховом бо
лоте и на альпийском лугу собрано всего 1 0  экз. (Зубрий, Фи
липпов, 20 1 5) .  Но на п-ове Канин обычен, максимальная улови
стость отмечена на ивняково-осоковом болоте (Филиппов, Шу-

Карта 38 .  Diacheila arctica (Gyllenhal, 1 8 1 0) .  
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валов, 2006). На Приполярном Урале, будучи гигрофилом, встре
чается по берегам стоячих водоемов в горно-тундровом поясе. 
Указание для заказника Белоярский носит ошибочный характер. 
Имеет одногодичный жизненный цикл с раннелетним размноже
нием и зимовкой молодых и старых имаго. Преимущественно ак
тивен во второй половине лета (Филиппов, 2007а, 2008а) .  

39 .  Diacheila polita (Faldennann, 1 835) .  
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Северная Европа, Монголия, Северная Америка. В России: север 
Европейской части, Урал, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, 
Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европейском се
веро-востоке России: о-в Колгуев, п-ов Канин, Канинская, Ма
лоземельская и Большеземельская (вкл. Предуралье) тундры, 
Югорский п-ов, Южно-Печорская равнина, Уральские горы. 

Кадастр к карте 39 :  1 - Амдерма, 2 - Пай-Хой, 3 - Колгуев, 4 - Тоб
седа, 5 - Хабуйка-то, 6 - Ненецкая гряда, 7 - Кашин, 8 - Нерута, 9 -
Шойна, 1 О - Адзьва, 1 1  - Ома, 1 2  - Индига, 1 3  - Шапкина, 1 4  - Вор
кута, 1 5  - Полярный Урал, 1 6  - Рай-Из, 1 7  - Лохорта, 1 8  - Усинск, 1 9  -
Малды-Нырд, 20 - Макар-Из. 

Карта 39. Diacheila polita (Faldeпnann, 1 835) .  
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Описание. Длина тела 7.0-8 .5 мм, верх бронзовый, основа
ния третьего-пятого члеников усиков коричневатые. Крылья ре
дуцированы. 

Особенности биологии и экологии. В подзоне северных и 
южных тундр населяет зональные ивняково-моховые, кустар
ничково-моховые и кустарничково-лишайниковые тундры, боло
та, нивальные луга. В крайнесеверной тайге встречается на бо
лотах и открытых тундроподобных участках в городе. На Поляр
ном, Приполярном и Северном Урале обычен на альпийских лу
гах подгольцового пояса и в высокогорных тундрах. На Южном 
Ямале обитает по берегам различных водоемов с невысокой и 
негустой разнотравной растительностью, в том числе и в откры
той тундре, иногда в лиственничниках, зарослях Betula папа и ив 
(Андреева, Еремин, 1 99 1  ). Гигрофил (Ужакина, 2006), имеет об
лигатно-двухгодичный жизненный цикл с позднелетним размно
жением (Филиппов, 2008а) .  

Род Blethisa Bonelli, 1 8 1  О 
40. Blethisa multipunctata (Linnaeus, 1 758) .  
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Европа, Казахстан, Монголия, Северный и Северо-Восточный 
Китай, Северная Америка. В России: Европейская часть, Урал, 
Западная, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский 
регион, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европей
ском северо-востоке России: Южно-Печорская равнина, Ураль
ские горы. 

Кадастр к карте 40: 1 - Хребтовый, 2 - Сосногорск, 3 - Ухта. 

Описание. Длина тела 1 0.0- 1 3 . 5  мм, окрас черный с легким 
бронзовым, иногда зеленоватым оттенком. Тело продолговато
овальное. Голова с глубокими лобными вдавлениями, соединен
ными поперечной бороздкой. Бока переднеспинки широко окан
тованы. Надкрылья с рядами крупных ямок, которые на дне без 
шагренированного бугорка. 

Особенности биологии и экологии. В средней тайге отме
чены единичные экземпляры на болотах. На Полярном Урале 
встречен на скалистых обнажениях, в кустарничково-мохово-ли
шайниковой тундре и на нивальном лугу. В пределах ареала оби
тает в болотистых местностях, по берегам стоячих водоемов, на 
увлажненных лугах (Хобракова и др. ,  20 14) .  Характерно весен
нее размножение (Грюнталь, 2008). 
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Карта 40. Вlethisa multipunctata (Linnaeus, 1 758) .  

Род Elaphrus Fabricius, 1 775 
4 1 .  Elaphrus (Arctelaphrus) lapponicus Gyllenhal, 1 8 1  О. 
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Северная Европа, Северная Америка. В России: север Европей
ской части, Урал, Алтае-Саянский регион, Средняя и Северо
Восточная Сибирь, Прибайкалье, Дальний Восток. На европей
ском северо-востоке России: п-ов Канин, Малоземельская тунд
ра, Лузско-Вычегодская равнина и Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 4 1 : 1 - Тобседа, 2 - Шойна, 3 - Ухта, 4 - Белоярский. 

Описание. Длина тела 7. 8- 1 1 .2 мм, окрас темный, почти чер
ный с синим, зеленым, красным или золотым отливом. Ноги с 
металлическим блеском. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах встре
чается локально, но многочислен. На п-ове Канин повсеместно 
отмечен по берегам ручьев, луж, на болотах (Филиппов, Шува
лов, 2006) . В Малоземельской тундре зарегистрирован в лайдо
вом комплексе, на осоково-дюпонциевом лугу (Ужакина, Дол
гин, 2007а) .  В подзоне средней тайги обычен на болотах и в забо-
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Карта 4 1 .  Elaphrus lapponicus Gyllenhal, 1 8 1  О .  

лоченных ельниках. Гигрофильный вид, предпочитающий лес
ные и луговые сообщества низкой поймы, переувлажненные рав
нинные и горные леса, горные болота (Хобракова и др. ,  20 14) .  
Имеет одногодичный жизненный цикл с весенним или раннелет
ним размножением, зимовкой молодых и старых имаго и, скорее 
всего, развитием личинок в течение лета. Активен в течение все
го сезона (Филиппов, 2007а, 2008а) .  

42. Elaphrus (Neoelaphrus) uliginosus Fabricius, 1 775 .  
Распространение. Западнопалеарктический полизональный 

вид: Европа, Казахстан, Средняя Азия. В России: Европейская 
часть, Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Алтае-Саянский регион. 
На европейском северо-востоке России: Лузско-Вычегодская и 
Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 42 : 1 - Ухта, 2 - Белоярский, 3 - Сыктывкар, Еля-ты. 

Описание. Длина тела 8 .0-9 .5 мм, окрас темно-бронзовый, 
лапки синие или фиолетовые, сплошь металлические. Глазчатые 
пятна надкрылий резко ограничены, промежутки между ними в 
негустых точках. 
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Карта 42 . Elaphrus uliginosus Fabricius 1 775 .  

Особенности биологии и экологии. В подзоне средней тай
ги обычен, встречается по берегам рек, в сырых местах, под кам
нями, на пойменных и суходольный лугах, в пойменных березо
во-осиновых лесах. Вид с узкой экологической амплитудой: ги
грофил, обитает преимущественно на торфяных болотах и по бе
регам водоемов. Взрослые жуки - хищники, охотятся на поверх
ности почвы в светлое время суток, способны к полету в солнеч
ную погоду. Перезимовавшие жуки активны с конца апреля до 
середины июня в период размножения и с конца июля до середи
ны сентября, когда появляются жуки нового поколения. Личинки 
также ведут хищный образ жизни и активны в подстилке с конца 
июня до середины июля. Зимуют жуки в сухих стациях вдали от 
воды, куда, вероятно, перелетают (Lindroth, 1 992). 

43. Elaphrus (Neoelaphrus) cupreus Duftschmidt, 1 8 1 2 . 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Западная и Средняя Азия, Северный Ки
тай. В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная, Сред
няя и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский регион, При
байкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европейском севе-

79 



ро-востоке России: п-ов Канин, Канинская и Большеземельская 
(вкл.  Предуралье) тундры, Лузско-Вычегодская равнина, Тиман
ский кряж, Южно-Печорская равнина (вкл .  Предуралье), Ураль
ские горы. 

Кадастр к карте 43 : 1 - Шойна, 2 - Ома, 3 - Колва, 4 - Хребтовый, 
5 - Полярный Урал, 6 - Сейда, 7 - Большая Сыня, 8 - Печора, 9 - Саб
ля, 1 О - Белая Кедва, 1 1  - Ухта, 1 2  - Белью, 1 3  - Седьюсский, 14 - Тро
ицко-Печорск, 1 5  - Якша, 1 6  - Усть-Унья, 1 7  - Корткерос, 1 8  - Белояр
ский, 1 9  - Сыктывкар, Выльгорт. 

Описание. Длина тела 7 .5-9 .0 мм, цвет тусклый, темно-брон
зовый. Основания бедер и голени рыжие, лапки синие или фи
олетовые. Голова с глазами шире переднеспинки. Надкрылья с 
крупными глазчатыми пятнами, которые резко ограничены, про
межутки между ними в негустых точках. Крыльев нет. 

Особенности биолоrии и эколоrии. В подзоне южных тундр 
редок, населяет интразональные сообщества, на п-ове Канин от
мечено лишь два экземпляра на осоково-моховом болоте вбли
зи лайды (Филиппов, Шувалов, 2006). В лесотундре и северной 
тайге нередок на болотах, около луж или во влажных местах с 

Карта 43 . Elaphrus cupreus Duftschmid, 1 8 1 2 .  
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богатой гниющей органикой. В средней тайге этот гигрофиль
ный вид встречается в заболоченных лесах, по берегам рек и ру
чьев. На Приполярном Урале отмечен в прибрежных биотопах. 
Аналогичные местообитания вид предпочитает в границах обла
сти распространения (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Активный хищник, 
имеет одногодичный жизненный цикл с раннелетним размноже
нием (Филиппов, 2008а) .  

44. Elaphrus (s.str.) riparius (Linnaeus, 1 758) .  
Распространение. Транспалеарктический полизональный 

вид: Европа, Казахстан, Монголия, Северная Корея, Япония. 
В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная, Средняя 
и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайка
лье, Забайкалье, Дальний Восток. На европейском северо-восто
ке России: Большеземельская тундра (вкл. Предуралье), Югор
ский п-ов, Лузско-Вычегодская равнина, Тиманский кряж, Юж
но-Печорская равнина (вкл. Предуралье), Уральские горы. 

Кадастр к карте 44: 1 - Амдерма, 2 - Пай-Хой, 3 - Болванский Нос, 
4 - дельта р. Печора, 5 - Шапкина, 6 - Колва, 7 - Воркута, 8 - Хребто
вый, 9 - Сейда, 1 0  - Полярный Урал, 1 1  - Большая Сыня, 1 2  - Печора, 

Карта 44. Elaphrus riparius (Linnaeus, 1 758) .  
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1 3  - Конецбор, 1 4  - Сабля, 1 5  - Белая Кедва, 1 6  - Ухта, 1 7  - Белью, 1 8  -
Троицко-Печорск, 1 9  - Якша, 20 - Корткерос, 2 1  - Белоярский, 22 -
Сыктывкар, Выльгорт. 

Описание. Длина тела 6 .5-7 .5 мм, окраска слабо блестящая, 
бронзово-зеленая. Передний край наличника с двумя щетинко
носными порами. Лапки зеленые, голени красные, у вершины 
затемнены. Надкрылья с неправильными рядами глазчатых пя
тен, которые нерезко ограничены, промежутки между ними в гу
стых точках. Вдавления на надкрыльях фиолетовые со светло-се
ребристыми краями. Переднегрудь посередине в густых нежных 
стоячих волосках. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах мес
тами обычен, местами малочислен, обитает по берегам рек и ру
чьев среди мелкотравья, встречается на увлажненных луговин
ных тундрах (Ужакина, Долгин, 2007а; Зубрий, Филиппов, 20 1 5) .  
В лесотундре и северной тайге предпочитает песчаные, илистые 
или каменистые берега рек и озер, стоячих водоемов, отсутству
ет на болотистой местности. В средней тайге заселяет луговые 
сообщества по берегам водоемов. На Полярном Урале отмечен 
на нивальном лугу. Гигрофил (Ужакина, 2006), имеет одногодич
ный жизненный цикл с раннелетним размножением (Филиппов, 
2008а) .  

45 . Elaphrus (Elaphroterus) angusticollis R. Sahlberg, 1 844. 
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Северная Америка. В России : Европейская часть, Урал, север 
Западной Сибири, Алтае-Саянский регион, Средняя и Северо
Восточная Сибирь, Прибайкалье, Дальний Восток. На европей
ском северо-востоке России: Малоземельская и Большеземель
ская (вкл. Предуралье) тундры, Югорский п-ов, Южно-Печор
ская равнина, Уральские горы. 

Кадастр к карте 45 : 1 - Пай-Хой, 2 - Нерута, 3 - Ортина, 4 - Индига, 
5 - Колва, 6 - Воркута, 7 - Хребтовый, 8 - Сейда, 9 - Полярный Урал, 
1 0  - Пага, 1 1  - Малды-Нырд, 1 2  - Малый Паток, 1 3  - Ухта, 14  - Яны
Пупы-Ньер. 

Описание. Длина тела 6 .5-7 .5 мм, тело светло-бронзовое, 
бедра, кроме основания, зеленые. Глазчатые пятна надкрылий 
посередине с гладким участком. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах часто 
встречается в ивняках моховых, редок в кустарничково-лишай-
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Карта 45 . Elaphrus angustico/lis F. Sahlberg, 1 844. 

никовых тундрах. В лесотундре попадался в приручьевых ивня
ках. В северной тайге единичные находки отмечены на поймен
ном лугу карстового ландшафта (Филиппов, Зезин, 2005) .  В сред
ней тайге населяет пойменные луга и мелколиственные леса. На 
Полярном, Приполярном и Северном Урале нередок среди кам
ней вдоль ручьев и речек. Гигрофил, обитает по берегам рек и 
озер (Ужакина, 2006; Хобракова и др. ,  20 14) .  

46 .  Elaphrus (Elaphroterus) ulrichi L. Redtenbacher, 1 842 . 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный 

вид: Европа. В России: Европейская часть. На европейском севе
ро-востоке России: Большеземельская тундра (Предуралье ) .  

Кадастр к карте 46 :  1 - Полярный Урал. 

Особенности биологии и экологии. Несколько экземпляров 
данного вида имеются в коллекции К.Ф. Седых. Жуки собраны 
на берегу реки. 
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Карта 46. Elaphrus ulrichi Redtenbacher, 1 842. 

Триба Loricerini Bonelli, 1 8 1  О 
Род Loricera Latreille, 1 802 

47. Loricera (s.str.) pilicornis (Fabricius, 1 775) .  
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Европа, Западная и Средняя Азия, Монголия, Северо-Восточ
ный и Юго-Западный Китай, Северная Корея, Япония, Северная 
Америка. В России: Европейская часть, Урал, Западная, Сред
няя и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский регион, При
байкалье, Забайкалье, север Дальнего Востока. На европейском 
северо-востоке России: п-ов Канин, Канинская, Малоземельская 
и Большеземельская тундры, Югорский п-ов, Лузско-Вычегод
ская равнина, Тиманский кряж, Южно-Печорская равнина (вкл. 
Предуралье ) ,  Уральские горы. 

Кадастр к карте 47 : 1 - Амдерма, 2 - Хабуйка-то, 3 - Кашин, 4 -
Шойна, 5 - дельта р. Печора, 6 - Ома, 7 - Индига, 8 - Шапкина, 9 - Кол
ва, 1 О - Воркута, 1 1  - Енганэпэ, 1 2  - Полярный Урал, 1 3  - Сейда, 14  -
Пага, 1 5  - Усинск, 1 6  - Большая Сыня, 1 7  - Печора, 1 8  - Конецбор, 1 9  -
Сабля, 20 - Малый Паток, 2 1  - Белая Кедва, 22 - Ухта, 23 - Седьюс
ский, 24 - Макар-Из, 25 - Щука-Ель-Из, 26 - Троицко-Печорск, 27 -

Пуштади, 28 - Яны-Пупы-Ньер, 29 - Усть-Унья, 30 - Корткерос, 3 1  -
Белоярский, Приозерный, 32 - Сыктывкар, Еля-ты. 
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Карта 47. Loricera pilicornis (Fabricius, 1 775). 

Описание. Длина тела 6.0-8.5 мм, окрас бронзово-черный, 
на втором-шестом члениках усиков имеются длинные щетинки, 
надкрылья с тремя крупными ямками на четвертом промежутке. 
Глаза сильно выпуклые. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах места
ми многочислен, местами редок, на п-ове Канин в большом коли
честве встречается на болотах разного происхождения (Филиппов, 
Шувалов, 2006), на Югорском п-ове, напротив, собран в одном эк
земпляре на альпийском лугу (Зубрий, Филиппов, 20 1 5) .  В лесо
тундре и северной тайге обычен в пойменных мелколиственных 
лесах и на карстовых лугах (Филиппов, Зезин, 2005). Входит в со
став доминантов в лесах средней и южной тайги. По ареалу встре
чается в зоне широколиственных лесов (Грюнталь, 2008), на боло
тах, в пойменных смешанных лесах, ельниках горно-лесного поя
са, лишайниковых пустошах гольцового пояса (Хобракова и др. ,  
20 14). Мезогигрофильный вид (Ужакина, 2006), специализирует
ся на питании коллемболами, устойчив к рекреационной нагруз
ке. Имеет одногодичный жизненный цикл с раннелетним размно
жением, в северных популяциях данного вида отмечено увеличе
ние числа яиц у самок, а также сокращение периода размножения 
и синхронизация развития (Филиппов, 2007а, 2008а) .  

85 



Триба Clivinini Rafinesque, 1 8 1 5  
Род Clivina Latreille, 1 802 

48. Clivina fossor (Linnaeus, 1 758) .  
Распространение. Трансголарктический полизональный вид: 

Северная Африка, Европа, Западная и Средняя Азия, Северо
Восточный Китай, Япония, Северная Америка. В России: Евро
пейская часть, Кавказ, Урал, Западная, Средняя и Северо-Восточ
ная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье, 
Дальний Восток. На европейском северо-востоке России: п-ов Ка
нин, Канинская, Малоземельская и Большеземельская (вкл. Пред
уралье) тундры, Лузско-Вычегодская равнина, Тиманский кряж, 
Южно-Печорская равнина (вкл. Предуралье), Уральские горы. 

Кадастр к карте 48 :  1 - Шойна, 2 - Нерута, 3 - Ортина, 4 - Адзьва, 
5 - дельта р. Печора, 6 - Ома, 7 - Индига, 8 - Колва, 9 - Воркута, 1 О -
Хребтовый, 1 1  - Полярный Урал, 1 2  - Сейда, 1 3  - Пага, 14  - Усинск, 
1 5  - Большая Сыня, 1 6  - Малды-Нырд, 1 7  - Печора, 1 8  - Конецбор, 
1 9  - Сабля, 20 - Белая Кедва, 2 1  - Ухта, 22 - Троицко-Печорск, 23 - Як
ша, 24 - Усть-Унья, 25 - Корткерос, 26 - Белоярский, 27 - Сыктывкар, 
Выльгорт. 

Карта 48.  Clivinafossor (Linnaeus, 1 758) . 
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Описание. Длина тела 5 .0-6 .5 мм, основная окраска темно
бурая, ноги и усики оранжевые. Переднеспинка и голова, как 
правило, темнее надкрыльев. Очень примитивный вид. Имеет 
«талию», разделяющую грудь и брюшко. Передние ноги моди
фицированы для рытья как у близкого рода Dyschirius. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах обы
чен, встречается на песчаных участках вдоль небольших рек и 
ручьев, на песчаных дюнах вблизи морского побережья, в ивня
ковых зарослях. В лесотундре, крайнесеверной и северной тайге 
обитает в пойменных ивняковых сообществах, где живет среди 
мусора и в кочках травы. В средней тайге обычен в пойменных 
лесах и на лугах, не встречается в заболоченных биотопах. На 
Приполярном Урале обнаружен в прибрежном разнотравье пол
гольцового пояса. В пределах ареала населяет пойменные леса, 
разнотравные луга, горные степи и смешанные леса на высоте 
900- 1 300 м над ур.м. (Хобракова и др. ,  20 14) .  Мезофил (Ужаки
на, 2006), имеет одногодичный жизненный цикл с раннелетним 
размножением (Филиппов, 2008а) .  

Триба Dyschiriini Kolbe, 1 880 
Род Dyschirius Bonelli, 1 8 1  О 

49. Dyschirius obscurus (Gyllenhal, 1 827). 
Распространение. Центральнопалеарктический суббореаль

ный гумидный вид: Европа, Казахстан. В России: Европейская 
часть, Кавказ, Западная и Средняя Сибирь. На европейском севе
ро-востоке России: Большеземельская тундра, Тиманский кряж, 
Уральские горы. 

Кадастр к карте 49: 1 - дельта р.  Печора, 2 - Белая Кедва, 3 - Чу
тьинский, 4 - Яны-Пупы-Ньер. 

Описание. Мелкие жуки выпуклой продолговатой формы 
(длина тела 3 .5 -4 .5 мм), основание переднеспинки сужено, пе
редние конечности копательные. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах, в 
средней тайге и на Северном Урале вид проявляет себя как сте
нотопный реофил, обитающий в приводных биотопах, на пес
ке. Везде редок. В пределах ареала населяет песчаные и гравий
ные грунты на морских побережьях или речных берегах (Сиги
да, 2009). Период активности имаго приходится на май-сентябрь, 
зимуют личинки, весной появляются молодые жуки (Anderson et 
al . ,  2000). 
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Карта 49. Dyschirius obscurus (Gyllenhal, 1 827). 

50. Dyschirius arenosus Stephens, 1 827. 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа. В России: Европейская часть, Крым, Кав
каз. На европейском северо-востоке России: Малоземельская и 
Большеземельская тундры (вкл. Предуралье), Южно-Печорская 
равнина, Уральские горы. 

Кадастр к карте 50: 1 - Еренной нос, 2 - Нерута, 3 - Ортина, 4 -

Ворга-Шор, 5 - Малый Паток, 6 - Ухта. 

Описание. Длина тела 4.0-5 .0 мм, верх блестящий, гладкий, 
надкрылья в точечных бороздках. 

Особенности биологии и экологии. В подзоне южных тундр 
распространен локально, либо в единичном числе экземпляров, 
либо нередок. Населяет кустарничково-лишайниковые и при
морские тундры. На Приполярном Урале отмечен в березово
еловом сообществе (Ужакина, Долгин, 2007а) .  Гигрофил (Ужа
кина, 2006), в Европе заселяет большой спектр песчаных и пес
чано-глеевых почв (Anderson et al . ,  2000) . 
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Карта 50.  Dyschirius arenosus Stephens, 1 827.  

Род Dyschiriodes Jeannel, 1 94 1  
5 1 .  Dyschiriodes (s.str.) nitidus (Dejean, 1 825) .  
Распространение. Транспалеарктический полизональный 

вид: Северная Африка, Европа, Узбекистан, Казахстан, Монго
лия. В России: Европейская часть, Кавказ, Западная, Средняя и 
Северо-Восточная Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний 
Восток. На европейском северо-востоке России: п-ов Канин, Ка
нинская тундра. 

Кадастр к карте 5 1 :  1 - Шойна, 2 - Ома. 

Описание. Длина тела 4.3-5 .7 мм, основания усиков и ноги 
буро-рыжие, точки на надкрыльях расположены часто, борозд
ки глубокие. 

Особенности биологии и экологии. Массово встречающий
ся в подзоне южных тундр вид, обитает на морских маршах и 
песчаных дюнах (Филиппов, Шувалов, 2006). В Сибири отме
чен на лугах и на заиленных берегах р. Селенга (Хобракова и др. ,  
20 14) .  Заселяет преимущественно плотные почвы, от песчано
глинистых до глинистых, нередко достигая высокой численнос
ти (Федоренко, 1 992) . 
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Карта 5 1 .  Dyschiriodes nitidus (Dejean, 1 825).  

52.  Dyschiriodes (Eudyschirius) globosus Herbst, 1 784. 
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Северная Африка, Европа, Западная и Средняя Азия, Монго
лия, Корея, Япония, Северная Америка. В России: Европейская 
часть, Кавказ, Урал, Западная, Средняя и Северо-Восточная Си
бирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье, север 
Дальнего Востока. На европейском северо-востоке России: Ка
нинская, Малоземельская, Большеземельская (вкл. Предура
лье) тундры, Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины, 
Уральские горы. 

Кадастр к карте 52 :  1 - Нерута, 2 - Адзьва, 3 - Ортина, 4 - Падимей
ские озера, 5 - Воркута, 6 - Индига, 7 - Рай-Из, 8 - Ома, 9 - Чутьин
ский, 1 О - Ухта, 1 1  - Кэччойяг, 1 2  - Еля-ты. 

Описание. Длина тела 2 .0-2 . 7 мм, бока переднеспинки окайм
лены лишь впереди, надкрылья коротко-яйцевидные, без основ
ной каемки. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах обыч
но встречается в ерниковых сообществах, приречных ивняках 
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Карта 52 .  Dyschiriodes globosus Herbst, 1 783 . 

и на пойменных лугах. В средней тайге обычен в пойменных 
мелколиственных лесах и на лугах. На Полярном Урале обита
ет вдоль каменистых берегов рек и ручьев. Наиболее эвритоп
ный представитель рода. В Европе не приурочен строго к при
брежным биотопам, хотя часто встречается в пойменных сооб
ществах, отмечен на морском побережье и на вересковом боло
те (Anderson et al . ,  2000) . В Сибири обитает на разнотравных лу
гах, в степных сообществах и лиственничных рединах, на влаж
ных глинистых берегах рек, зарастающих гарях, солонцах и ан
тропогенных участках (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Мезофил (Ужа
кина, 2006) . 

53 .  Dyschiriodes (s.str.) politus (Dejean, 1 825) .  
Распространение. Транспалеарктический полизональный 

вид: Европа, Казахстан, Средняя Азия. В России: Европейская 
часть, Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Алтае-Саянский регион, 
Средняя Сибирь, Чукотка. На европейском северо-востоке Рос
сии: Южно-Печорская равнина. 

Кадастр к карте 53 :  1 - Ухта. 
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Карта 53 .  Dyschiriodes politus (Dejean, 1 825). 

Описание. Длина тела 3 .8-4.9 мм, окраска от темно-бурого до 
черного, основания усиков и ноги светло-рыжие, точки на над
крыльях расположены редко, бороздки неглубокие. 

Особенности биологии и экологии. Встречен в ельнике чер
ничном в подзоне средней тайги. На Байкальском хребте обита
ет в темнохвойном лесу с зарослями голубики (Хобракова и др., 
20 1 4) .  Заселяет преимущественно плотные почвы, от песчано
глинистых до глинистых, не достигая высокой численности (Фе
доренко, 1 992). 

54. Dyschiriodes (s.str.) aeneus (Dejean, 1 825) .  
Распространение. Транспалеарктический суббореальный гу

мидный вид: Европа, Западная и Средняя Азия, Северо-Восточ
ный и Центральный Китай, Северная Корея, Япония. В России: 
Европейская часть, Кавказ, Западная и Средняя Сибирь, Алтае
Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье, юг Дальнего Вос
тока. На европейском северо-востоке России: Большеземельская 
тундра (Предуралье), Южно-Печорская равнина. 

Кадастр к карте 54: 1 - Сейда, 2 - Полярный Урал, 3 - Ухта. 
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Карта 54. Dyschiriodes aeneus (Dejean, 1 825) .  

Описание. Длина тела 2 .9-3 .6  мм. Окрас темно-бурый до чер
ного, с бронзовым блеском, ноги и усики бурые, первый-третий 
членики усиков рыжие, надкрылья продолговатые, бороздки на 
них умеренно глубокие. 

Особенности биологии и экологии. В подзоне южных 
тундр, в лесотундре и средней тайге встречается по берегам сто
ячих и слабо текучих незасоленных водоемов, что соответствует 
его распространению в границах ареала (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  
В Саратовской области вид отмечен в злаково-разнотравной ас
социации на глинистой почве и в осоковой ассоциации на или
стой почве (Сажнев, 20 14) .  В Европейской части России и на со
предельных территориях обычен, на востоке ареала существен
но более редок (Федоренко, 1 995) .  

55 .  Dyschiriodes (s.str.) nigricornis (Motschulsky, 1 844) . 
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Северная Европа. В России: Европейская часть, Урал, север Запад
ной Сибири, Алтае-Саянский регион, Средняя и Северо-Восточ
ная Сибирь, Прибайкалье, юг Дальнего Востока. На европейском 
северо-востоке России: п-ов Канин, Большеземельская тундра. 
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Карта 55 .  Dyschiriodes nigricornis (Motschulski, 1 844) . 

Кадастр к карте 55 :  1 - Шойна, 2 - дельта р. Печора. 

Описание. Длина тела 2 .6-3 .0 мм. Темный окрас, ноги чер
ные или почти черные. Бороздки надкрылий полные. 

Особенности биологии и экологии. Обычен в южных тунд
рах, наибольшая численность отмечена на травяно-моховом бо
лоте около ручья (Филиппов, Шувалов, 2006) . Мезофил (Ужаки
на, 2006), населяет берега различных пресных водоемов, пред
почитает плотные почвы (Федоренко, 1 993).  Гигрофил, приуро
чен к эвтрофным и мезотрофным сфагновым болотам (Андрее
ва, Еремин, 1 99 1  ) .  

56 .  Dyschiriodes (s.str.) melancholicus (Putzeys, 1 866). 
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Северная Европа, Северная Америка. В России: север Европей
ской части, Урал, Алтае-Саянский регион, Средняя и Северо
Восточная Сибирь, Забайкалье. На европейском северо-востоке 
России : Малоземельская и Большеземельская тундры. 

Кадастр к карте 56 :  1 - Нерута, 2 - Индига, 3 - Колва. 
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Карта 56.  Dyschiriodes melancholicus (Putzeys, 1 866). 

Описание. Длина тела 3 .0-4.0 мм. Окрас черный, с металли
ческим блеском. Бока преднеспинки округлены. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах обы
чен, встречается в приречных березово-еловых сообществах и 
кустарничково-моховых ассоциациях. По ареалу отмечен на ни
вальных лугах и сфагновых болотах (Хобракова и др. ,  20 1 4), в 
редкостойном сфагновом лиственничнике (Сундуков, Куберская, 
20 1 6) .  

Триба Broscini Норе, 1 838  
Род Broscus Panzer, 1 8 1 3  

57 .  Broscus (s.str.) cephalotes (Linnaeus, 1 758) .  
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Северная Америка (интродуцирован) . 
В России: Европейская часть, Урал, Западная и Средняя Сибирь. 
На европейском северо-востоке России : Канинская тундра, Луз
ско-Вычегодская и Южно-Печорская (вкл. Предуралье) равни
ны. 

Кадастр к карте 57: 1 - Ома, 2 - Ухта, 3 - Якша, 4 - Белоярский, 5 -
Сыктывкар, Выльгорт. 
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Карта 57.  Broscus cepha/otes (Linnaeus, 1 758) .  

Описание. Длина тела 1 6 .0-23 .0 мм, взрослые особи черно
го цвета, без металлического блеска. Усики, лапки и щупики бу
рые. Надкрылья матовые с нежными рядами точек и плоскими 
промежутками. 

Особенности биологии и экологии. В лесотундре зареги
стрирован на пойменном лугу (Марков, 20 1 1 ) .  В средней тайге 
встречается на лугах, но чаще по песчаным берегам рек. Термо
фильный, ксеромезофильный вид, предпочитает открытые ланд
шафты с легкими, иногда слабо засоленными почвами. Высо
кое обилие вида характерно для агроценозов Восточной Евро
пы, в лесах встречается спорадически (Anderson et al. ,  2000), ча
ще предпочитает песчаные и супесчаные почвы, поэтому извест
ны его находки на вырубках и карьерах (Анциферов, 20 1 5) .  Жу
ки роют глубокие норы, где прячутся в дневное время. Они очень 
прожорливы: охотятся на многих беспозвоночных, в том числе 
на вредного для сельского хозяйства колорадского жука. Для ви
да характерен поливариантный жизненный цикл: одногодичный 
с осенним размножением и зимующей личинкой и двухгодичный 
с зимовкой в имагинальной фазе. Соотношение вариантов жиз
ненного цикла неодинаково. В северных частях ареала преобла-
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дает двухгодичный вариант жизненного цикла с зимовкой на ста
дии имаго, на юге зимовка в равной степени протекает как на 
личиночной, так и на имагинальной стадии (Маталин, Будилов, 
2003 ; Филиппов, 2008а) .  

Род Miscodera Eschscholtz, 1 830 
58 .  Miscodera (s.str.) arctica (Paykull, 1 798). 
Распространение. Трансголарктический аркто-бореальный 

вид:  Европа, Казахстан, Япония, Северная Америка. В России: 
север и центр Европейской части, Урал, север Западной Сибири, 
Алтае-Саянский регион, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, 
Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европейском се
веро-востоке России: п-ов Канин, Канинская и Большеземель
ская тундры, Югорский п-ов, Лузско-Вычегодская и Южно-Пе
чорская (вкл. Предуралье) равнины, Уральские горы. 

Кадастр к карте 58: 1 - Амдерма, 2 - Шойна, 3 - Ортина, 4 - Ома, 
5 - Колва, 6 - Полярный Урал, 7 - Сейда, 8 - Лохорта, 9 - Усинск, 1 О -

Малды-Нырд, 1 1  - Чутьинский, 1 2  - Ухта, 1 3  - Белый, 14 - Якша. 

Карта 58 .  Miscodera arctica (Paykull, 1 798). 
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Описание. Длина тела 6.0- 1 0 .0 мм, окрас черный, верх тела 
часто с бронзовым оттенком. Надкрылья гладкие, с двумя-тремя 
укороченными рядами точек. Усики и ноги светлые. 

Особенности биологии и экологии. В тундровой зоне ме
стами обычный вид, встречается в большинстве биоценозов, но 
предпочитает кустарничково-лишайниковые, кустарничковые и 
ерниковые тундры. На Югорском п-ове собран однажды на аль
пийском лугу рядом с пос. Амдерма (Зубрий, Филиппов, 20 1 5) .  
В лесотундре и крайнесеверной тайге встречается по берегам во
доемов и на болотах (Ужакина, Долгин, 2007а) .  В средней тайге 
предпочитает сосняки лишайникового типа. На Полярном и При
полярном Урале населяет березовые и лиственничные редколе
сья, а также кустарничково-мохово-лишайниковые тундры. Ксе
рорезистентный вид, хищник-полифаг, в области распростране
ния обитает в сосновых лесах, на зарастающих гарях, остепнен
ных участках и каменистых субстратах в высокогорьях на высо
те 2200 м (Anderson et al . ,  2000; Грюнталь, 2008; Хобракова и др. ,  
20 1 4) .  Имеет облигатно-двухгодичный жизненный цикл с ранне
летним размножением (Филиппов, 2008а) .  

Триба Trechini Bonelli, 1 8 1  О 
Род TrechoЫemus Ganglbauer, 1 896 

59. TrechoЬlemus (s.str.) micros (Herbst, 1 784). 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа. В России: север и центр Европейской части, Западная Си
бирь. На европейском северо-востоке России: Канинская и Мало
земельская тундры, Уральские горы. 

Кадастр к карте 59 :  1 - Нерута, 2 - Ома, 3 - Лохорта. 

Описание. Длина тела - 4.0 мм, красно-коричневый окрас. 
Особенности биологии и экологии. В равнинных и горных 

тундрах встречается спорадично на песчаных берегах в поймах 
рек. В Ирландии, кроме пойменных биотопов, населяет сельхоз
угодья, которые, вероятно, служат вторичными местообитания
ми для вида (Anderson et al . ,  2000). 

Род Trechus Clairville, 1 806 
60. Trechus (s.str.) secalis (Paykull, 1 790) . 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа. В России: Европейская часть, Кавказ, 
Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, При-
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Карта 59.  Trechohlemus micros (Herbst, 1 784). 

байкалье. На европейском северо-востоке России: Малоземель
ская тундра, Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская (вкл. Пред
уралье) равнины. 

Кадастр к карте 60: 1 - Хабуйка-то, 2 - Ухта, 3 - Водный, 4 - Якша, 
5 - Белоярский, 6 -Сыктывкар, Выльгорт. 

Описание. Длина тела 3 .0-4.0 мм, окрас красно-бурый, бле
стящий, переднеспинка с округленными задними углами, кры
льев нет, диск надкрылий с тремя щетинконосными порами. 

Особенности биологии и экологии. В тундровой зоне один 
экземпляр этого гигрофильного вида пойман под бревнами на 
морском побережье. В подзоне средней тайги обитает в листвен
ных лесах. В Архангельской области предпочитает вторичные 
березовые и осиновые леса, где отмечено преобладание самок 
этого вида, тогда как в еловых лесах преобладают самцы (Ша
рова, Филиппов, 2004) . В Костромской области чаще встречает
ся в лиственных и смешанных лесах, где является доминантам, 
менее многочислен на вырубках, лугах и в агроценозах (Анци
феров, 20 1 5) .  На хр. Хамар-Дабан зарегистрирован в пойменном 
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Карта 60. Trechus secalis (Paykull, 1 790). 

смешанном лесу и на сыром лугу, в Баргузинской котловине от
мечен в осинниках (Хобракова и др" 20 14) .  Для вида характерен 
одногодичный жизненный цикл с позднелетним размножением, 
зимуют личинки старших возрастов, которые в первой половине 
следующего сезона завершают преимагинальное развитие и оку
кливаются. Во второй половине лета появляются жуки нового 
поколения и начинается период размножения (Филиппов, 2008а). 

6 1 .  Trechus (s.str.) rubens (Fabricius, 1 792) . 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа, Северная Америка (интродуцирован). В России: Евро
пейская часть, Кавказ, Алтае-Саянский регион, юг Западной Си
бири, Средняя Сибирь, Прибайкалье. На европейском северо-вос
токе России: Канинская и Большеземельская (Предуралье) тунд
ры, Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 6 1 : 1 - Ома, 2 - Воркута, 3 - Ухта, 4 - Белоярский, 
5 - Сыктывкар. 
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Карта 61. Trechus rubens (Fabricius, 1792). 

Описание. Длина тела 5 .5-6.0 мм, окрас красновато-бурый. 
Задние углы переднеспинки прямоугольные, бороздки надкры
лий глубокие, сильно точечные. 

Особенности биологии и экологии. В тундре и средней тай
ге встречается по берегам рек и ручьев. В Ирландии отмечен во 
мху торфяников, на галечных и песчаных субстратах по берегам 
рек и озер (Anderson et al . ,  2000) . Обитает во влажных затенен
ных местах. 

Триба Tachyini Motschulsky, 1 862 
Род Tachyta Kirby, 1 837  

62 . Tachyta (s.str.) nana (Gyllenhal, 1 8 1 0) .  
Распространение. Транспалеарктический полизональный 

вид: Северная Африка, Европа, Западная и Средняя Азия, Мон
голия, Юго-Западный Китай, Корея, Япония, Северная Америка 
(интродуцирован) . В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, 
Западная, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский 
регион, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европей
ском северо-востоке России: Лузско-Вычегодская и Южно-Пе
чорская (вкл. Предуралье) равнины, Уральские горы. 
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Карта 62. Tachyta папа (Gyllenhal, 1810). 

Кадастр к карте 62: 1 - Малый Паток, 2 - Ухта, 3 - Белоярский, 4 -

Я кш а. 

Описание. Длина тела 2 .7-3 .0 мм, окрас смоляно-черный, 
слабо блестящий. 

Особенности биологии и экологии. В подзоне средней тайги 
и на Приполярном Урале обитает под корой деревьев (в том чис
ле поваленных) и пней, на ксилотрофных базидиомицетах, прак
тически не встречается в подстилке. По ареалу специализиро
ванный вид, обитающий под корой деревьев (Анциферов, 20 1 5), 
миксофаг, факультативный хищник или мицетофаг (Негробов, 
20 1 5),  однако отмечен в прибрежном злаково-осоковом фитоце
нозе Саратовского Поволжья (Сажнев, Аникин, 20 1 4) .  Живет и 
развивается под отмершей корой чаще хвойных (особенно со
сны), реже лиственных деревьев (береза, осина), иногда заселен
ных, а в большинстве случаев покинутых короедами, или с по
селениями других ксилобионтов, например, жуков-дровосеков. 
Личинки и имаго нередко встречаются в мицелиальном слое, а 
имаго - на плодовых телах ксилотрофных грибов на лиственных 
и хвойных деревьях (Красуцкий, 2005). 
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Триба Bembldiini Stephens, 1 827 
Род Asaphidion Gozis, 1 886 

63 . Asaphidion (s.str.) flavipes (Linnaeus, 1 76 1 ) . 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Казахстан. В России: Европейская часть, 
Крым, Кавказ, север Западной Сибири, Алтае-Саянский регион, 
Прибайкалье. На европейском северо-востоке России: Южно
Печорская равнина. 

Кадастр к карте 63 : Ухта. 

Описание. Длина тела 4.0-5 .0 мм, окрас бронзовый, усики, 
щупики и ноги желтые. Имеет очень выпуклые глаза. Задние 
углы переднеспинки с продольной складочкой и щетинконосной 
порой. 

Особенности биологии и экологии. Населяет приречные 
биотопы в подзоне средней тайги. Гигрофил, встречается на пес
чаных насыпях около воды (Anderson et al . ,  2000), на пойменных 
лугах, сырых полях, болотах, на вырубках в еловых и сосновых 
лесах, в агробиоценозах (Анциферов, 20 1 5). Характерно весен
нее размножение (Грюнталь, 2008). 

Карта 63. Asaphidionflavipes (Linnaeus, 1 76 1 ) . 

1 03 



64. Asaphidion (s.str.) pallipes (Duftschmidt, 1 8 1 2). 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Казахстан. В России: Европейская часть, 
Кавказ, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, При
байкалье. На европейском северо-востоке России: Малоземель
ская и Большеземельская тундры, Лузско-Вычегодская и Южно
Печорская (вкл. Предуралье) равнины, Уральские горы. 

Кадастр к карте 64: 1 - Ортина, 2 - Индига, 3 - Большая Сыня, 4 -
Малды-Нырд, 5 - Ухта, 6 - Якша, 7 - Белоярский, 8 - Выльгорт. 

Описание. Длина тела 5 .0-6.0 мм, окрас светло-бронзовый, 
пятна на надкрыльях синеватые или зеленоватые, усики, щупики 
и ноги желтые. Задние углы переднеспинки без складочки и ще
тинконосной поры. 

Особенности биологии и экологии. Этот гигрофильный вид 
обитает в мелкотравье на песчаных берегах рек в южных тунд
рах, средней тайге и на Приполярном Урале. В пределах ареала 
населяет агроценозы, вырубки, урбанизированные территории 
(Анциферов, 20 1 5), морское побережье, песчаные пустоши и на
сыпи (Anderson et al . ,  2000). 

Карта 64. Asaphidion pallipes (Duftschmid, 1 8 1 2) .  
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Род Bembldion Latreille, 1 802 
65 .  Bembldion (Bracteon) argenteolum (Ahrens, 1 8 1 2) .  
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа, Казахстан. В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, 
север и центр Западной Сибири, Алтае-Саянский регион, Сред
няя Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На ев
ропейском северо-востоке России: Канинская и Большеземель
ская тундры, Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 65: 1 - Колва, 2 - Ома, 3 - Ухта, 4 - Кэччойяг. 

Описание. Длина тела 6 .5-7 .5 мм, окрас медный, бронзовый, 
зеленый, синий или фиолетово-черный. Переднеспинка сильно 
поперечная. 

Особенности биологии и экологии. Гигрофил (Ужакина, 
2006), редок на песчаных берегах водоемов в подзонах южных 
тундр и средней тайги. В пределах ареала отмечен на песчаных 
берегах р. Волга (Анциферов, 20 1 5), в пойменных лесах, на лугу 
возле термального источника, в огороде (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  
Локальные популяции вида в Северной Ирландии и Фенноскан-

Карта 65 . Bembldion argenteolum (Ahrens, 1 8 1 2) .  
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дии сокращают свою численность вследствие генетической изо
ляции на периферии ареала (Lindroth, 1 985) .  

66. Bembldion (Bracteon) foveum Motschulsky, 1 844. 
Распространение. Восточнопалеарктическо-неарктический 

бореальный вид: Северная Америка. В России: север Европей
ской части, Урал, Средняя Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, 
Дальний Восток. На европейском северо-востоке России : Канин
ская тундра. 

Кадастр к карте 66: l - Ома .  

Описание. Длина тела 6 . 5 -7 .О  мм, окрас бронзово-зеленый, 
надкрылья уже, чем переднегрудь, длинные, параллельносторон
ние, с маленькими серебристыми пятнами. 

Особенности биологии и экологии. Представитель при
брежной фауны нижнего течения р. Ома (Марков, 20 1 1 ) .  В пре
делах ареала встречается на песчаных берегах рек, отмечен на 
речной косе р. Хилок и на заиленных берегах р. Селенга (Хобра
кова и др" 20 14) .  

Карта 66. Bembldionfoveum Motschulsky, 1 844. 
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67. Bembldion (Bracteon) lapponicum Zetterstedt, 1 828 .  
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Северная и Центральная Европа, Казахстан, Северная Америка. 
В России: север Европейской части, Урал, север и юг Западной 
Сибири, Алтае-Саянский регион, Средняя и Северо-Восточная 
Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, север Дальнего Востока. На 
европейском северо-востоке России: Канинская, Малоземель
ская и Большеземельская тундры, Югорский п-ов, Южно-Печор
ская равнина. 

Кадастр к карте 67: 1 - Пай-Хой, 2 - Черная, 3 - Нерута, 4 - Ома, 5 -

Колва, 6 - Адзьва, 7 - Ухта. 

Описание. Длина тела имаго 5 .0-6 .5  мм, верх ярко-бронзовый 
или медный, надкрылья зеленоватые, с ямками на третьем про
межутке, реже на втором-пятом промежутках, задние углы пе
реднеспинки выпуклые. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах и на 
Пай-Хое встречается в ивняково-моховых сообществах, в сред
ней тайге - на песчаных берегах рек (Ужакина, Долгин, 2007а) .  

Карта 67. Bembldion lapponicum Zetterstedt ,  1 828 .  
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По ареалу населяет степные участки, отмечен в речных наносах 
р. Селенга (Хобракова и др. ,  20 1 4), в Северной Америке обычен 
на песчаных берегах крупных рек, реже встречается по берегам 
малых рек и озер (Maddison, 1 993). Особи северных популяций 
относительно крупнее, чем южных (Lindroth, 1 962). 

68. Bembldion (Bracteon) litorale (Olivier, 1 790). 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа. В России: Европейская часть, Западная и Средняя Си
бирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье. На евро
пейском северо-востоке России: Большеземельская тундра, Юж
но-Печорская равнина, Уральские горы. 

Кадастр к карте 68 :  1 - Колва, 2 - Малый Паток, 3 - Ухта. 

Описание. Длина тела 5 .0-6.0 мм, верх темно-бронзовый, пе
реднеспинка едва поперечная, основная каемка надкрылий не 
доходит до пятой бороздки. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах этот 
гигрофильный вид немногочислен, отмечен на песчаном берегу 
р. Колва. В подзоне средней тайги обычен в прибрежных биото-

Карта 68 .  Bembldion litorale (Oliv ier, 1 790). 
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пах. На Приполярном Урале встречен в мелкотравье на камени
стом берегу р. Малый Паток. В пределах ареала обитает на пес
чаных, реже глинистых берегах рек и небольших озер, часто сре
ди растительности (Зиновьев, Козырев, 2000). 

69. Bembldion (Bracteon) velox (Linnaeus, 1 76 1 ). 
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Европа, Казахстан, Китай. В России: север и центр Европейской 
части, Урал, север и центр Западной Сибири, Алтае-Саянский 
регион, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Прибайкалье, За
байкалье, Дальний Восток. На европейском северо-востоке Рос
сии: Канинская и Большеземельская тундры, Лузско-Вычегод
ская равнина. 

Кадастр к карте 69: 1 - Колва, 2 - Ома, 3 - Белоярский. 

Описание. Длина тела 5 .0-6.6 мм, верх ярко-бронзовый или 
медный, надкрылья иногда синие. Первый членик усиков и но
ги желтые. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах и ле
сотундре малочислен на песчаных берегах рек и озер. В средней 

Карта 69. Bembldion velox (Linnaeus, 1 76 1 ) .  
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тайге встречается в сосняках лишайниковых. По ареалу обычен 
по берегам рек на мелком чистом песке (Хобракова и др" 20 14 ;  
Анциферов, 20 1 5) .  

70. Bembldion (Odontium) striatum Fabricius, 1 792 . 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа. В России: Европейская часть, Кавказ, Западная Сибирь. 
На европейском севро-востоке России: Лузско-Вычегодская рав
нина. 

Кадастр к карте 70: 1 - Белоярский. 

Описание. Длина тела 5 . 5-6.5 мм, основной цвет темно-брон
зовый, почти матовый, низ тела медно-зеленый. Очень редко весь 
верх черно-бронзовый. Третий промежуток надкрылий не шире 
второго или четвертого. Надкрылья с небольшими дискальными 
щетинконосными порами. Бороздки на надкрыльях нежно точеч
ные. Первый членик усиков, основание второго и четвертого чле
ников, основание бедер и голени рыже-желтые. 

Особенности биологии и экологии. Встречается в средней 
тайге по берегам рек, предпочитая обнаженные участки с пес-

Карта 70. Bembldion striatum Fabricius, 1 792. 
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чаной почвой. Вид с весенним размножением. В пределах аре
ала очень локален, редок в прибрежных биотопах (Анциферов, 
20 1 5) .  

7 1 .  Bembldion (Neja) nigricorne Gyllenhal, 1 827.  
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Северная и Центральная Европа. В России: север Европейской 
части. На европейском северо-востоке России: Южно-Печорская 
равнина. 

Кадастр к карте 71 : 1 - Ухта. 

Описание. Длина тела 3 .4-3 .8  мм, окрас ярко-бронзовый, бле
стящий, усики черные, ноги коричневые, бедра и лапки иногда 
затемнены. 

Особенности биологии и экологии. В подзоне средней тайги 
редок, обитает в прибрежных биотопах. В Европе также редок, 
встречается локально на сухих почвах открытых участков, обыч
но на песке (Lindroth, 1 974) . Характерно весеннее размножение 
(Грюнталь, 2008). 

Карта 7 1 .  Bembldion nigricorne Gyl lenhal, 1 827. 
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72. Bembldion (Metallina) lampros (Herbst, 1 784) . 
Распространение. Транспалеарктический полизональный 

вид: Северная Африка, Европа, Западная и Средняя Азия, Мон
голия, Северная Америка (интродуцирован). В России: Европей
ская часть, Кавказ, Урал, Западная, Средняя и Северо-Восточ
ная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, юг Дальнего 
Востока. На европейском северо-востоке России: Большеземель
ская тундра, Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская (вкл. Пред
уралье) равнины, Уральские горы. 

Кадастр к карте 72: 1 - Колва, 2 - Енганэпэ, 3 - Ухта, 4 - Троиц
ко-Печорск, 5 - Якша, 6 - Корткерос, 7 - Белоярский, 8 - Сыктывкар, 
Выльгорт. 

Описание. Длина тела 2 .8-4.5 мм, окрас ярко-бронзовый, бле
стящий. Ноги рыжие, бедра и лапки иногда затемнены. Основа
ние усиков - рыжее. 

Особенности биологии и экологии. В зоне южных тундр и 
на Полярном Урале редок, единичные экземпляры отмечены в 
кустарничково-моховой тундре. В средней тайге массово встре
чается на лугах (Каталог . . .  , 2002), обычен в лиственных и хвой-

Карта 72. Bembldion lampros (Herbst, 1 784). 
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пых лесах (Ужакина, Долгин, 2007а), многочислен в ельнике чер
ничном, расположенном в зоне значительного воздействия вы
бросов Сыктывкарского лесопромышленного комплекса (Кона
кова, 20 1 2) .  В пределах ареала населяет степные, луговые, лес
ные сообщества, а также агроценозы (Хобракова и др. ,  20 1 4), где, 
будучи хищником, иногда является случайным вредителем всхо
дов пшеницы и льна, репы и капусты, плодов земляники, прорас
тающих семян сосны, ели, клена (Грюнталь, 2008). Мезофиль
ный вид (Ужакина, 2006). Характерно весеннее размножение 
(Грюнталь, 2008). 

73 . Bembldion (Metallina) properans (Stephens, 1 828). 
Распространение. Транспалеарктический полизональный вид: 

Северная Америка (интродуцирован), Западная и Средняя Азия, 
Европа. В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная, 
Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский регион, 
Прибайкалье, юг Дальнего Востока. На европейском северо-вос
токе России: Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 73 : 1 - Чутьинский, 2 - Ухта, 3 - Корткерос, 4 - Сык
тывкар, Еля-ты. 

Карта 73 . Bembldion properans (Stephens, 1 828). 
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Описание. Длина тела 3 .5 -4.2 мм. 
Особенности биологии и экологии. В подзоне средней тай

ги изредка встречается в пойменных лесах, обычен на разнотрав
ных суходольных и сеяных лугах. Вид предпочитает криофит
ные и остепненные луговые сообщества (Хобракова и др. ,  20 1 4), 
обычен в лесостепи, в том числе агроценозах на почвах разного 
механического состава (Хабибуллина, Суходольская, 20 14) .  В аг
роценозах этот вид с весенним размножением может доминиро
вать по численности над другими видами жужелиц (Анциферов, 
20 1 5) .  

74.  Bembldion (Testedium) Ьipunctatum Ьipunctatum (Lin
naeus, 1 76 1 ) . 

Распространение. Западнопалеарктический аркто-бореаль
ный вид: Средняя Азия, Европа, Северная Африка. В России: 
север и центр Европейской части, Урал, север Западной Сиби
ри, Алтае-Саянский регион. На европейском северо-востоке Рос
сии: п-ов Канин, Канинская, Малоземельская, Большеземельская 
(вкл. Предуралье) тундры, Лузско-Вычегодская и Южно-Печор
ская равнины, Приуралье. 

Кадастр к карте 74: 1 - Тобседа, 2 - Шойна, 3 - Нерута, 4 - Адзьва, 
5 - Ома, 6 - Колва, 7 - Воркута, 8 - Полярный Урал, 9 - Сейда, 1 О - Ко
нецбор, 1 1  - Ухта, 1 2  - Еля-ты. 

Описание. Длина тела 4.0-5 .0 мм, тело черное, плоское, 
сверху бронзовое. На надкрыльях тонкие точечные бороздки, 
третий промежуток надкрылий с двумя, редко с тремя крупными 
вдавленными точками. Голова и переднеспинка в точках. 

Особенности биологии и экологии. В подзоне типичных 
тундр обитает по песчаным берегам рек и озер среди редкой рас
тительности, в подзоне южных тундр обычен в ерниковых и ив
няковых, кустарничково-моховых и кустарничково-лишайнико
вых тундрах, на песчаных дюнах и пустошах, в луговых сооб
ществах и на открытом грунте (Филиппов, Шувалов, 2006; Ужа
кина, Долгин, 2007а) . В лесотундре населяет мелкотравные лу
говые сообщества по берегам рек, в северной тайге характерен 
для пойменных мелколиственных лесов и разнотравных лугов, в 
средней тайге массово встречается в прибрежных лесных и лу
говых сообществах. Гигрофильный вид (Ужакина, 2006). Вид с 
весенним размножением (Грюнталь, 2008), в пределах ареала от-
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Карта 74. Bembldion blpunctatum blpunctatum (Linnaeus, 1 76 1 ) . 

мечен как в разнотравье по берегам высокогорных ручьев и озер 
(Anderson et al . ,  2000), так и на кочкарниках с осокой (Хобрако
ва и др. ,  20 1 4) .  

75 .  Bembldion (Actedium) pallidipenne (llliger, 1 802). 
Распространение. Западнопалеарктический арктический вид: 

Северная и Центральная Европа. В России: Европейская часть. 
На европейском северо-востоке России: Малоземельская тундра. 

Кадастр к карте 7 5 :  1 - Тобседа. 

Описание. Длина тела 4. 1 -4.7 мм, окрас желтый и зеленова
то-бронзовый. 

Особенности биологии и экологии. Единичные экземпляры 
отмечены на песчаной отмели моря и на берегу озера в подзо
не северных тундр. Галофильный вид морских побережий евро
пейского Севера, предпочитает песчаные почвы (Якобсон, 1 905;  
Anderson et al . ,  2000). 
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Карта 7 5 .  Bembldion pallidipenne (Illiger, 1 802). 

76. Bembldion (Notaphus) oЫiquum Stuпn, 1 825 .  
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Европа, Западная Азия, Казахстан, Монголия, Северо-Западный 
и Юго-Западный Китай, Япония. В России: север и центр Ев
ропейской части, Кавказ, Урал, север Западной Сибири, Алтае
Саянский регион, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Прибай
калье, Забайкалье, Дальний Восток. На европейском северо-вос
токе России: Канинская и Большеземельская (вкл. Предуралье) 
тундры, Югорский п-ов, Южно-Печорская равнина. 

Кадастр к карте 76: 1 - Пай-Хой, 2 - Ома, 3 - Колва, 4 - Сейда, 5 -
Ухта, 6 - Сыктывкар. 

Описание. Длина тела 3 .0-4.5 мм, окрас бронзово-черный, 
на надкрыльях имеются яркие оранжевые пятна, образуя что-то 
вроде двух поперечных полос. 

Особенности биологии и экологии. Встречается повсемест
но от средней тайги до южных тундр, обычен на Пай-Хое, где на
селяет разнообразные по составу грунта берега рек, избегает тра
вянистых зарослей. Гигрофил (Ужакина, 2006) . По ареалу оби-
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Карта 76. Bembldion oЬ!iquum Sturm, 1 825. 

тает на песчано-галечниковых берегах рек и озер, предпочита
ет прибрежные биотопы с редкой растительностью или без нее, 
встречается на лугах и солончаках (Хобракова и др., 20 14; Анци
феров, 20 1 5) . 

77. Bembldion (Notaphus) semipunctatum (Donovan, 1 806). 
Распространение. Трансголарктический полизональный вид: 

Северная Африка, Европа, Западная Азия, Казахстан, Монголия, 
Япония, Северная Америка. В России: Европейская часть, Урал, 
Западная, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский 
регион, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европей
ском северо-востоке России: Малоземельская и Большеземель
ская тундры, Южно-Печорская равнина. 

Кадастр к карте 77:  1 - Нерута, 2 - Адзьва, 3 - Колва, 4 - Ухта. 

Описание. Длина тела 3.2-4.0 мм. 
Особенности биологии и экологии. Нередок в подзоне юж

ных тундр, где встречается в разнотравье по песчаным бере
гам рек. В подзоне средней тайги обычен, населяет те же био-
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Карта 77. Bembldion semipunctatum (Donovan, 1 806). 

топы, что и в тундровой зоне. Гигрофил (Ужакина, 2006) . Оби
тает на берегах озер и крупных рек в песке, встречается на лугах 
(Lindroth, 1 974; Хобракова и др. ,  20 1 4) .  

78 .  Bembldion (Notaphus) varium (Oliver, 1 795). 
Распространение. Транспалеарктический субаридный вид: 

Северная Африка, Европа, Западная и Средняя Азия, Монголия, 
Северный и Центральный Китай, Тайвань. В России: Европей
ская часть, Кавказ, юг Западной Сибири, Средняя и Северо-Вос
точная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайка
лье, юг Дальнего Востока. На европейском северо-востоке Рос
сии: Большеземельская тундра (Предуралье), Южно-Печорская 
равнина. 

Кадастр к карте 78 :  1 - Сейда, 2 - Ухта. 

Описание. Длина тела 3 .5 -4 .5 мм, основной цвет зеленова
то-черный, основания усиков и ноги темно-бурые. Надкрылья с 
многочисленными светло-желтыми пятнами. Плечевой бугорок 
надкрылий всегда темный. Переднеспинка сильно сужена кзади. 
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Карта 78.  Bembldion varium (Ol iver, 1 795). 

Особенности биологии и экологии. Встречается по берегам 
стоячих водоемов в средней тайге и лесотундре, где обитает во 
влажной глинистой почве. В пределах ареала обитает в окульту
ренных биотопах, по берегам рек и озер, на пойменных лугах, за
соленных маршах, солончаках, в окрестностях термальных ис
точников (Lindroth, 1 974; Хобракова и др. ,  20 1 4) .  

79 .  Bembldion (Eupetedromus) dentellum (Thunberg, 1 787). 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа. В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная Си
бирь. На европейском северо-востоке России: Большеземельская 
тундра, Югорский п-ов, Лузско-Вычегодская равнина, Уральские 
горы. 

Кадастр к карте 79: 1 - Пай-Хой, 2 - Колва, 3 - Рай-Из, 4 - Белояр
ский. 

Описание. Длина тела 5 .0-6.0 мм, основной цвет зеленовато
черный, основания усиков и ноги темно-бурые. Надкрылья с мно
гочисленными светло-желтыми пятнами, плечевой бугорок над-
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Карта 79. Bembldion dentellum (Thunberg, 1 787). 

крылий всегда темный (в отличие от Bembldion semipunctatum, у 
которого на надкрыльях больше желтых пятен, а плечевой буго
рок всегда светлый) . Переднеспинка сужена кзади. 

Особенности биологии и экологии. Единичные экземпля
ры отмечены на Пай-Хое, Полярном Урале, в подзонах южных 
тундр и средней тайги. Вид обитает во влажной глинистой почве, 
по берегам стоячих водоемов. Гигрофил (Ужакина, 2006), с ве
сенним размножением (Грюнталь, 2008). В пределах ареала ча
сто встречается у воды, на заиленной почве с растительностью 
или без нее, под камнями, в речных наносах, на болотах подо 
мхом (Анциферов, 20 1 5) .  

80. Bembldion (Eupetedromus) tinctum (Zetterstedt, 1 828). 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид. 

В России: север Европейской части, Урал, Средняя Сибирь. На 
европейском северо-востоке России: Большеземельская тундра 
(Предуралье ), Лузско-Вычегодская равнина. 

Кадастр к карте 80: 1 - Полярный Урал, 2 - Белоярский. 
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Карта 80. Bembldion tinctum (Zetterstedt, 1 828). 

Описание. Длина тела 4.5-5 . 5  мм. 
Особенности биологии и экологии. Единичные экземпляры 

отмечены по берегам водоемов в средней тайге и южных тунд
рах. В горно-лесном поясе на восточных склонах Северного Ура
ла этот вид редок (Ермаков, 2003) .  На Южном Ямале обычно 
встречается на песчано-илистых берегах рек, иногда в эвтроф
ных ольшаниках и ивняках (Андреева, Еремин, 1 99 1 ) .  

8 1 .  Bembldion (Philochtus) aeneum Geпnar, 1 824. 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Северная Европа, Центральная Азия. В России: север Европей
ской части. На европейском северо-востоке России: Канинская 
тундра. 

Кадастр к карте 8 1 :  1 - Ома. 

Описание. Длина тела 3 .5-4 .5 мм, верх тела бронзово-чер
ный. 

Особенности биологии и экологии. Отмечен в лесотундре 
на берегу р. Ома (Марков, 20 1 1  ). В Северной Европе эвритопный 
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Карта 8 1 .  Bembldion aeneum Geпnar, 1 824. 

вид, населяющий берега рек и озер, заболоченные территории и 
марши, пастбища и сельхозугодья (Anderson et al. ,  2000). 

82. Bembldion (Philochtus) Ьiguttatum (Fabricius, 1 779). 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Казахстан. В России: Европейская часть, 
Крым, Кавказ, Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саян
ский регион. На европейском северо-востоке России: Канинская 
и Большеземельская тундры, Лузско-Вычегодская и Южно-Пе
чорская равнины, Уральские горы. 

Кадастр к карте 82:  1 - Колва, 2 - Ома, 3 - Усинск, 4 - Пуштади, 5 -

Яны-Пупы-Ньер, 6 - Выльгорт. 

Описание. Длина тела 3 . 8-4.3 мм, окрас черный с сильным 
синим или зеленым металлическим блеском с двумя светлыми 
пятнами у основания надкрылий. 

Особенности экологии. В подзоне южных тундр обычен в ку
старничково-моховых тундрах (Ужакина, Долгин, 2007а) . В под
зоне крайнесеверной тайги отмечен в криволесье вблизи АЗС. 

1 22 



Карта 82. Bembldion blguttatum (Fabricius, 1 779). 

В подзоне средней тайги часто встречается на пойменных лугах. 
На Северном Урале обычен вблизи или вокруг пресных водое
мов, на влажных лугах или в лесных сообществах среди мха и 
листьев. Вид с весенним размножением, обитает на болотах и 
глинистых берегах рек, озер, прудов и луж, иногда в лесной под
стилке (Анциферов, 20 1 5). 

83 . Bembldion (Philochtus) guttula (Fabricius, 1 792). 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа, Средняя Азия, Северная Америка (интродуцирован) . 
В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная и Сред
няя Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье. На европейском северо
востоке России: Канинская и Большеземельская тундры, Лузско
Вычегодская равнина, Тиманский кряж, Южно-Печорская рав
нина (вкл. Предуралье), Уральские горы. 

Кадастр к карте 83 : 1 - Болванский Нос, 2 - дельта р. Печора, 3 -
Ома, 4 - Колва, 5 - Ворга-Шор, 6 - Енганэпэ, 7 - Большая Сыня, 8 - Бе
лая Кедва, 9 - Ухта, 1 0 - Яны-Пупы-Ньер, 1 1  - Якша, 1 2  - Белоярский, 
13 - Сыктывкар. 
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Карта 83. Bembldion guttula (Fabricius, 1792). 

Описание. Длина тела 2 .8-3 . 5  мм, окрас черный, на вершине 
надкрылий имеются неясные красные пятна. 

Особенности биологии и экологии. В подзонах типичных и 
южных тундр, крайнесеверной и северной тайги массово встреча
ется по берегам рек, в подзоне средней тайги предпочитает хвой
ные леса с достаточной влажностью подстилки, обитает на бо
лотах и влажных лугах (Каталог . . .  , 2002). На Полярном Урале от
мечен в лиственничном криволесье, на Северном Урале - в бере
зовом криволесье. По ареалу этот гигрофильный вид приурочен 
также к подзоне хвойно-широколиственных лесов и лесостепи 
(Грюнталь, 2008), часто встречается по берегам разнообразных 
водоемов и луж, на глинистой почве (Анциферов, 20 1 5), распро
странен, но менее обычен на плохо дренированных сельскохозяй
ственных почвах (Anderson et al. ,  2000). Вид отмечен как энтомо
фаг злаковых тлей (Tolonen, 1 995). Характерно весеннее размно
жение (Грюнталь, 2008). 

84. Bembldion (Philochtus) mannerheimii C .R. Sahlberg, 1 827. 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа. В России: Европейская часть, Урал, Западная и Средняя 
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Карта 84. BemЫdion mannerheimii C .R.Sahlberg, 1 827. 

Сибирь, Прибайкалье. На европейском северо-востоке России: 
Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 84: 1 - Ухта, 2 - Выльгорт. 

Описание. Длина тела 2 .8-3 .4 мм, верх черный. 
Особенности биолоrии и экологии. В средней тайге пред

почитает болотистые берега рек. В Ирландии обычен на торфя
никах и болотах (Anderson et al. , 2000), отмечен на побережье 
оз. Байкал (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Харктерно весеннее размно
жение (Грюнталь, 2008). 

85. BemЬidion (Philochtus) lunulatum (Fourcroy, 1 785) .  
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа. В России: север и центр Европейской ча
сти. На европейском северо-востоке России: Канинская тундра, 
Южно-Печорская равнина. 

Кадастр к карте 85 :  1 - Ома, 2 - Ухта. 
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Карта 85 .  Bembldion lunulatum (Fourcroy, 1 785) .  

Описание. Длина тела 3 .5 -4.0 мм, верх черный, надкрылья с 
красноватыми пятнами. 

Особенности биологии и экологии. Встречен на берегу 
р. Ома в лесотундре и на берегу р. Ухта в средней тайге. В пре
делах ареала предпочитает прибрежные биотопы рек и песчаные 
пустоши морских побережий (Anderson et al. ,  2000). 

86. Bembldion (Emphanes) azurescens D. Топе, 1 877. 
Распространение. Западнопалеарктический субаридный вид: 

Средняя Азия. В России: Европейская часть, Кавказ. На европей
ском северо-востоке России: Лузско-Вычегодская равнина. 

Кадастр к карте 86:  1 - Белоярский. 

Описание. Длина тела 4.0-4.5 мм. 
Особенности биологии и экологии. Единичные экзепляры 

отмечены в прибрежной части озер в подзоне средней тайги. 

87. Bembldion (Leja) articulatum (Panzer, 1 796). 
Распространение. Транспалеарктический суббореальный гу

мидный вид: Европа, Западная Азия. В России: Европейская часть, 
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Карта 86. Bembldion arurescens D. Torre, 1 877. 

Крым, Кавказ, Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский 
регион, Дальний Восток. На европейском северо-востоке России: 
Лузско-Вычегодская равнина. 

Кадастр к карте 87 :  1 - Сыктывкар. 

Описание. Длина тела 3 .0-3 .9 мм, металлически-зеленый, 
усики и ноги желтые, основание надкрылий и два пятна поза
ди желтые. 

Особенности биолоrии и экологии. Зарегистрирован на бе
регу р. Вычегда. Обычен у воды, большей частью встречается на 
увлажненной глинистой почве (Анциферов, 20 1 5) .  

88 .  Bembldion (Trepanedoris) doris (Panzer, 1 797). 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа. В России: Европейская часть, Западная 
и Средняя Сибирь. На европейском северо-востоке России: Луз
ско-Вычегодская равнина, Малоземельская тундра, Южно-Пе
чорская равнина. 

Кадастр к карте 88 :  1 - Нерута, 2 - Ухта, 3 - Белоярский, 4 - Сык-
тывкар. 

1 27 



Карта 87. Bembldion articulatum (Panzer, 1 796) . 

Карта 88 .  Bembldion doris (Panzer, 1 797) .  
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Описание. Длина тела 3 . 1 -3 . 6  мм, верх черный, надкрьшья 
голубоватого цвета с палевыми пятнами, усики и ноги, за исклю
чением голеней, темно-красные. 

Особенности биологии и экологии. В подзоне южных тундр 
отмечен в кустарничково-лишайниковой тундре (Ужакина, Дол
гин, 2007а) .  В средней тайге встречается по берегам речек и озер. 
Гигрофильный вид с весенним размножением, распространен по 
берегам рек и в речных наносах, на болотах и маршах (Lindroth, 
1 974; Ужакина, 2006; Анциферов, 20 1 5) .  

89.  Bembldion (Semicampa) schuppeli Dejean, 1 83 1 .  
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа, Средняя Азия. В России: Европейская часть, Урал, За
падная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайка
лье, Забайкалье. На европейском северо-востоке России: Южно
Печорская равнина. 

Кадастр к карте 89: 1 - Ухта. 

Описание. Длина тела 4.0-4 .5  мм. 

Карта 89. Bembldion schueppeli Dejean ,  1 83 1 .  
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Особенности биологии и экологии. Зарегистрирован в сред
ней тайге на берегу р. Ухта. Вид с весенним размножением. 
Встречается по берегам рек, большей частью с негустой расти
тельностью в виде осок или тростника, реже на обнаженной поч
ве, а также в агробиоценозах с различными культурами (Анци
феров, 20 1 5). В Европе распространен локально, но не является 
редким видом (Lindroth, 1 974) . 

90. Bembldion (Diplocampa) assimile Gyllenchal, 1 8 1  О. 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа. В России: Европейская часть, Кавказ, За
падная Сибирь. На европейском северо-востоке России: Тиман
ский кряж. 

Кадастр к карте 90: 1 - Белая Кедва. 

Описание. Длина тела 2 .8-3 . 5  мм, крылья обычно редуциро
ваны, верх темно-бронзово-зеленый или синий, основание уси
ков и ноги желтые, вершины надкрылий и пятно позади середи
ны рыжие. 

Карта 90. Bembldion assimile Gyllenhal, 1 810. 
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Особенности биологии и экологии. В средней тайге отме
чен на берегу р. Белая Кедва в карстовом ландшафте. Обычный 
береговой вид с весенним размножением. Населяет поймы рек, 
лесные биотопы с вырубками, агробиоценозы, выработанные 
торфяники с ягодными посадками (Анциферов, 20 1 5) .  В Европе 
обитает по берегам стоячих водоемов и на морских побережьях 
(Lindroth, 1 97 4 ) .  

9 1 .  Bembldion (s. str.) humerale Sturm, 1 825 .  
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа. В России: север и центр Европейской части, Западная и 
Средняя Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье. На европейском се
веро-востоке России : Южно-Печорская равнина. 

Кадастр к карте 9 1: 1 - Ухта. 

Описание. Длина тела 3 .5-4.0 мм. 
Особенности биологии и экологии. В средней тайге населя

ет прибрежные биотопы. Обитает по берегам рек, в равнинных и 
горных степях (Хобракова и др" 20 1 4) .  

Карта 9 1 .  Bembldion humerale Stuпn, 1 825 .  
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92. Bembldion (s. str.) quadrimaculatum (Linnaeus, 1 76 1  ) .  
Распространение. Транспалеарктический полизональный 

вид: Европа, Пакистан, Западная и Средняя Азия, Монголия, 
Юго-Западный, Западный и Северный Китай, Северная Америка 
(интродуцирован). В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, 
Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибай
калье, Забайкалье, юг Дальнего Востока. На европейском севе
ро-востоке России: п-ов Канин, Канинская и Большеземельская 
(вкл. Предуралье) тундры, Лузско-Вычегодская и Южно-Печор
ская равнины, Уральские горы. 

Кадастр к карте 92 : 1 - Шойна, 2 - Ома, 3 - Колва, 4 - Сейда, 5 -
Усинск, 6 - Малды-Нырд, 7 - Конецбор, 8 - Ухта, 9 - Белоярский, 1 0 -
Сыктывкар, Еля-ты. 

Описание. Длина тела 2 .8-3 .5  мм, верх черно-металлический. 
Надкрылья позади середины с желтым, иногда бурым пятном. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах обы
чен в зональных группировках. В лесотундре, крайнесевер
ной тайге и на Приполярном Урале встречается в березово-ело
вых криволесьях. В средней тайге обитает на пойменных лугах, 

Карта 92. Bembldion quadrimaculatum (Linnaeus, 1 76 1  ) . 

132 



предпочитает глинистые почвы. Мезофильный эвритопный вид с 
весенним размножением (Ужакина, 2006; Грюнталь, 2008). Обы
чен на пойменных лугах, в агроценозах, на лесных вырубках, в 
лиственничниках, по берегам различных водоемов, реже на сухо
дольных лугах и в светлых лесах, на песчаных дюнах (Хобрако
ва и др. ,  20 1 4; Анциферов, 20 1 5) .  

93 . Bembldion (Plataphus) hyperboraeorum Munster, 1 923 . 
Распространение. Транспалеарктический аркто-бореальный 

вид: Северная Европа. В России: север Европейской части, Урал, 
Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский регион, 
юг Дальнего Востока. На европейском северо-востоке России: 
Уральские горы. 

Кадастр к карте 93 : 1 - Пага. 

Особенности биологии и экологии. Однажды отмечен в гор
ной кустарничково-моховой тундре Полярного Урала. В Восточ
ном Саяне вид обитает от лиственничных лесов Окинского наго
рья ( 1 300 м) до горных тундр на пике Топографов (2200-2998 м) 

Карта 93 . Bembldion hyperboraeorum Munster, 1 923 .  
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(Хобракова, Дудко, 20 1 0). Для вида в Западной Палеарктике ха
рактерен однолетний жизненный цикл с раннелетним размноже
нием (Маталин, 2007). 

94. Bembldion (Plataphus) prasinum (Duftschmidt, 1 8 1 2) .  
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа. В России: север Европейской части, Урал, север Запад
ной Сибири, Алтае-Саянский регион, Средняя Сибирь, Прибай
калье, Забайкалье, Дальний Восток. На европейском северо-вос
токе России: Большеземельская тундра (Предуралье), Южно-Пе
чорская равнина, Уральские горы. 

Кадастр к карте 94: 1 - Полярный Урал, 2 - Большая Сыня, 3 -
Малды-Нырд. 

Описание. Длина тела 4.2-5 .0  мм, верх черно-зеленый, над
крылья, основания усиков и голени буроватые. 

Особенности биолоrии и экологии. В южных тундрах и на 
Приполярном Урале этот гигрофильный вид встречается по бе
регам рек и ручьев. В северной тайге единичные экземпляры 
найдены в пихтарнике, ельнике сфагновом, ельнике зеленомош-

Карта 94. Bembldion prasinum (Duftschmid, 1 8 1 2). 
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ном среднего и верхнего течения р. Большая Сыня. Наибольшая 
численность вида (3 .2 экз. /м2) отмечена на крупнотравно-вейни
ковом лугу. По ареалу обычен на галечных берегах рек (Lindroth, 
1 974). 

95 . Bembldion (Plataphodes) crenulatum R.F. Sahlberg, 1 844. 
Распространение. Западнопалеарктический аркто-бореаль

ный вид: Восточная Европа, Казахстан. В России: север Евро
пейской части, Алтае-Саянский регион, Средняя Сибирь, При
байкалье, Забайкалье, юг Дальнего Востока. На европейском се
веро-востоке России: Большеземельская тундра (Предуралье) . 

Кадастр к карте 95 : 1 - Полярный Урал. 

Описание. Длина тела 4.5-5 .0 мм. 
Особенности биологии и экологии. Вид зарегистрирован 

К.Ф. Седых в 70-е гг. ХХ в. в окрестностях железнодорожной 
станции Полярный Урал в подзоне южных тундр. Встречается 
также от верхней части горно-лесного пояса ( 1 300 м) до гольцов 
( 1 700 м) в долине р. Давше на территории Баргузинского запо
ведника, где немногочислен (Шиленков, Ананина, 200 1 ) .  

Карта 95 .  Bembldion crenulatum R.F. Sahlberg, 1 844. 
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96. Bembldion (Plataphodes) difficile (Motschulsky, 1 844) . 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Северная Европа, Казахстан. В России: север Европейской части, 
Урал, Западная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Средняя Си
бирь, Прибайкалье. На европейском северо-востоке России: Ка
нинская и Большеземельская (Предуралье) тундры. 

Кадастр к карте 96: 1 - Ома, 2 - Полярный Урал. 

Описание. Длина тела 4.5-5 .0 мм. 
Особенности биологии и экологии. В лесотундре приурочен 

к ивнякам разнотравным в пойме рек (Балашов и др. ,  20 1 1 ) .  Ре
док на севере таежной зоны Европы (Lindroth, 1 974). В горных 
экосистемах Урала, напротив, многочислен (Воронин, Есюнин, 
2006). По литературным данным (Хобракова и др. ,  20 1 4), в Вос
точном Саяне встречается на берегах горных рек и озер ( 1 600-
1 950 м), на хр. Хамар-Дабан обитает на галечниках (до 1 800 м), 
на Баргузинском хребте немногочислен в поясе холмистых пред
горий (620 м), в пихтарнике черничном горно-лесного пояса 
( 1 270 м), в окрестностях термального источника в подгольцовом 

Карта 96. Bembldion difficile (Motschul sky, 1 844). 

136 



поясе ( 1 500 м). Является термофильным реликтом Баргузинско
го заповедника, так как обитает на его территории изолированно 
от основного ареала (Ананина, 2004) . 

97. Bembldion (Plataphodes) fellmani (Mannerheim, 1 823) .  
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Северная Европа, Казахстан. В России: север Европейской ча
сти, Урал, Алтае-Саянский регион, Средняя Сибирь, Прибайка
лье. На европейском северо-востоке России: Большеземельская 
тундра (вкл. Предуралье), Уральские горы. 

Кадастр к карте 97:  1 - Адзьва, 2 - Колва, 3 - Воркута, 4 - Сейда, 
5 - Полярный Урал, 6 - Рай-Из, 7 - Малды-Нырд, 8 - Яны-Пупы-Ньер. 

Описание. Длина тела 4.5-5 .0  мм. 
Особенности биологии и экологии. В южных тундрах обы

чен, входит в состав зональных и интразональных биоценозов. 
Встречается в березовых и лиственничных редколесьях, кустар
ничково-мохово-лишайниковых тундрах Полярного, Приполяр
ного и Северного Урала. Многочислен в горных экосистемах 

Карта 97. Bembldionfellmani (Mannerheim, 1 823) . 

1 3 7  



Урала (Воронин, Есюнин, 2006) . В Восточном Саяне обитает от 
лиственничных лесов до тундр, на хр. Хамар-Дабан - в горных 
лесах, на альпийских лугах, по краям снежников, на Баргузин
ском хребте встречается от верхней части горно-лесного пояса 
до гольцов (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Гигрофильный вид (Ужаки
на, 2006), в регионе имеет облигатно-двухгодичный жизненный 
цикл с раннелетним размножением (Филиппов, 2008а). 

98. Bembldion (Trichoplataphus) hasti (C.R. Sahlberg, 1 827). 
Распространение. Трансголарктический аркто-бореальный 

вид: Северная Европа, Казахстан, Монголия, Северная Корея, 
Северная Америка. В России: север Европейской части, Урал, се
вер Западной Сибири, Алтае-Саянский регион, Средняя и Севе
ро-Восточная Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Вос
ток. На европейском северо-востоке России: Малоземельская и 
Большеземельская (вкл. Предуралье) тундры. 

Кадастр к карте 98 :  1 - Ненецкая гряда, 2 - Болванский Нос, 3 - Не
рута, 4 - Адзьва, 5 - Полярный Урал. 

Карта 98.  Bembldion hasti (C.R . Sahlberg, 1 827). 
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Описание. Длина тела 4.5-5 .0 мм. 
Особенности биологии и экологии. В южных тундрах встре

чается на морском побережье, в кустарничково-моховых тунд
рах, по песчаным берегам рек (Ужакина, Долгин, 2007а) . В об
ласти распространения обитает на песчано-галечниковых бере
гах горных рек и стоячих водоемов. На Плато Путорана подни
мается до каменистых пустынь (Chernov, Makarova, 2007), в Вос
точном Саяне - до верхней границы тайги и подгольцового по
яса (Хобракова и др. ,  20 14) .  В регионе имеет облигатно-двухго
дичный жизненный цикл с раннелетним размножением (Филип
пов, 2008а) .  

99 .  Bembldion (Trichoplataphus) virens Gyllenhal, 1 827. 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Северная Европа. В России: север Европейской части. На евро
пейском северо-востоке России: Большеземельская тундра (Пред
уралье ), Южно-Печорская равнина. 

Кадастр к карте 99: 1 - Сейда, 2 - Полярный Урал, 3 - Ухта. 

Карта 99. Bembldion virens Gyllenhal, 1 827. 
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Описание. Длина тела 4.5-5 .4 мм, верх черно-зеленый, над
крылья округлены, бороздки на надкрыльях сильно пунктирова
ны. 

Особенности биологии и экологии. Редкий вид в прибреж
ных биотопах в подзонах южных тундр, лесотундры и средней 
тайги. По ареалу встречается на каменистых берегах текучих и 
стоячих соленых и пресных водоемов (Lindroth, 1 974) . 

1 00. Bembldion (Peryphus) obscurellum (Motschulsky, 1 845). 
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Северная и Центральная Европа, Западная и Средняя Азия, Мон
голия, Кашмир, Тибет, Китай, Северная Америка. В России: Ев
ропейская часть, Урал, Западная, Средняя и Северо-Восточная 
Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье. На 
европейском северо-востоке России: Большеземельская тундра 
(вкл. Предуралье) . 

Кадастр к карте 100: 1 - Колва, 2 - Полярный Урал. 

Описание. Длина тела 4.5-5 .0 мм. 

Карта 100. Bembldion obscurellum (Motschulsky, 1845). 
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Особенности биологии и экологии. В южных тундрах нере
док, населяет берега рек и озер. По ареалу обитает на песчано
галечниковых берегах рек, в пойменных ивняках, на речных тер
расах с луговой и степной растительностью, в сосновых и ли
ственничных лесах, на зарастающих гарях и вырубках, в окуль
туренных биотопах и агроценозах (Хобракова и др. ,  20 14). Мезо
фильный эврибионт открытых пространств (Шиленков, Анани
на, 200 1 ). Весенний вид, зимуют молодые жуки, активные осе
нью (Шиленков, 1 978).  

1 О 1 .  Bembldion (Peryphus) andreae (Fabricius, 1 787). 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Западная Азия. В России: Европейская 
часть, Кавказ, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский ре
гион. На европейском северо-востоке России: Лузско-Вычегод
ская и Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 1 О 1 :  1 - Ухта, 2 - Белоярский, 3 - Сыктывкар. 

Карта 1 О 1 .  Bembldion andreae (Fabricius, 1 787). 
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Описание. Длина тела 4.0-4.5  мм, окрас зеленый или бронзо
вый, ноги желтые. На каждом надкрылье имеются два больших 
рыже-желтых пятна, которые иногда попарно поперек соединя
ются, реже совсем исчезают. 

Особенности биологии и экологии. В подзоне средней тай
ги обитает в прибрежных биотопах. В пределах ареала населяет 
галечно-песчаные берега текучих водоемов, встречается на мор
ских побережьях (Lindroth, 1 974; Анциферов, 20 1 5) .  

1 02. Bembldion (Peryphus) femoratum Stuпn, 1 825 .  
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа, Западная Азия, Казахстан, Северная Америка (интроду
цирован). В России: Европейская часть, Урал, Западная и Сред
няя Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье. На европей
ском северо-востоке России: Большеземельская тундра (вкл. 
Предуралье), Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины, 
Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 02 :  1 - Черная, 2 - Ортина, 3 - Колва, 4 - Сейда, 
5 - Полярный Урал, 6 - Малды-Нырд, 7 - Ухта, 8 - Макар-Из, 9 - Щука
Ель-Из, 1 0 - Пуштади, 1 1  - Ляли, 1 2  - Белоярский, 1 3  - Сыктывкар. 

Карта 1 02 .  Bembldionfemoratum Stunn, 1 825 .  
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Описание. Длина жука 4.2-5 .2 мм, верх темный, голени поч
ти черные. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах насе
ляет песчаные берега рек и входит в состав зональных группиро
вок. В лесотундре и средней тайге отмечен в хвойных лесах зе
леномошного типа. На Приполярном и Северном Урале встре
чается по берегам рек и озер. По ареалу предпочитает открытые 
участки с редкой растительностью на глинистых и каменистых 
почвах (Lindroth, 1 974; Anderson et al. ,  2000; Грюнталь, 2008). 
Нередко вид регистрируется вдали от воды в агроценозах. Вид с 
весенним размножением (Анциферов, 20 1 5) .  

1 03 .  Bembldion (Peryphus) petrosum GeЫer, 1 833 .  
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Северная Европа, Средняя Азия, Монголия, Северная Америка. 
В России: север Европейской части, Западная, Средняя и Севе
ро-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, За
байкалье. На европейском северо-востоке России : Канинская и 
Большеземельская (Предуралье) тундры. 

Кадастр к карте 1 03 :  1 - Ома, 2 - Полярный Урал. 

Карта 1 03 .  Bembldion petrosum GeЬler, 1 833 .  
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Описание. Длина тела 5 .0-7.0 мм. 
Особенности биологии и экологии. В лесотундре нередко 

встречается по берегам рек на мелком песке. В пределах ареа
ла приурочен к песчаным берегам крупных рек, реже встречает
ся на берегах озер или морских побережьях (Lindroth, 1 974). Для 
вида характерен однолетний жизненный цикл с летним размно
жением (Маталин, 2007). 

1 04. Bembldion (Peryphus) tetracolum Say, 1 823 . 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид. В России: Европейская часть, Крым, Урал, За
падная Сибирь, Алтае-Саянский регион. На европейском северо
востоке России: Малоземельская тундра, Южно-Печорская рав
нина. 

Кадастр к карте 104 :  1 - Тобседа, 2 - Ухта. 

Описание. Длина тела 5 .0-6.0 мм, окрас черный, на надкры
льях имеются четыре оранжево-бурых пятна. 

Особенности биологии и экологии. В тундровой зоне от
мечен однажды на побережье Баренцева моря (Якобсон, 1 905). 

Карта 104. Bembldion tetracolum Say, 1823. 
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В средней тайге обнаружен на глинистых берегах р. Ухта (Се
дых, 1 974) . Эвритопный вид с весенним размножением. Отмеча
ется в различных местах обитания, включая луга, болота, по бе
регам рек с редкими злаками и травами, на полях, в садах (Ан
циферов, 20 1 5) .  

1 05 .  Bembldion (Peryphus) bruxellense Wesmael, 1 835 .  
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа, Казахстан, Северная Америка (интродуцирован). В Рос
сии: север и центр Европейской части, Западная и Средняя Си
бирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье. На европейском се
веро-востоке России: Большеземельская тундра, Лузско-Выче
годская и Южно-Печорская (вкл.  Предуралье) равнины. 

Кадастр к карте 1 05 :  1 - Колва, 2 - Большая Сыня, 3 - Ухта, 4 - Як
ша, 5 - Белоярский, 6 - Сыктывкар. 

Описание. Длина тела 4.0-5 .2 мм, верх черный, второй чле
ник усиков и голени более-менее затемнены. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах отме
чен на пойменных лугах и в березово-еловых сообществах (Ужа-

Карта 1 05 .  Bembldion bruxellense Wesmael, 1 835 .  
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кина, Долгин, 2007а) .  В северной тайге зарегистрирован в пой
менном ельнике крупнотравном, в средней тайге встречается по 
берегам рек на глинистых почвах. Эвритопный вид с весенним 
размножением. Обитает на открытых участках около воды или 
на болотах, предпочитает влажные глинистые почвы (Анцифе
ров, 20 1 5) .  Нередок в агроландшафтах (Anderson et al. ,  2000). 

1 06. Bembldion (Asioperyphus) lunatum (Duftschmidt, 1 8 1 2) .  
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа. В России: Европейская часть, Кавказ, север Западной 
Сибири, Алтае-Саянский регион. На европейском северо-восто
ке России: Большеземельская тундра, Южно-Печорская равнина. 

Кадастр к карте 1 06 :  1 - Колва, 2 - Ухта. 

Описание. Длина тела 5 .5-6.0 мм. Верх коричнево-черный с 
бронзовым отливом, надкрылья позади с большим бурым пят
ном. 

Особенности биологии и экологии. В подзоне южных тундр 
обычен в кустарничково-моховых ассоциациях и на пойменных 

Карта 1 06. Bembidion lunatum (Duftschmid, 1 8 1 2) .  
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лугах. В средней тайге этот гигрофильный вид отмечен на песча
но-глинистом берегу р. Ухта. В пределах ареала обитает на влаж
ных глинистых почвах речных берегов под листьями, зимуют ли
чинки (Lindroth, 1 974) . 

1 07.  Bembldion (Ocydromus) saxatile Gellenhal, 1 827. 
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Европа, Казахстан, Монголия, Китай. В России: север и центр 
Европейской части, Крым, Кавказ, Урал, север Западной Сиби
ри, Алтае-Саянский регион, Средняя и Северо-Восточная Си
бирь, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европей
ском северо-востоке России: Лузско-Вычегодская и Южно-Пе
чорская равнины. 

Кадастр к карте 1 07 :  1 - Ухта, 2 - Белоярский. 

Описание. Длина тела 4.2-5 .0 мм, окрас черный, на надкры
льях есть четыре желто-коричневых пятна. 

Особенности биологии и экологии. Прибрежный вид, встре
чается вдоль каменистых берегов рек и озер в средней тайге. По 

Карта 1 07. Bembldion saxatile Gyll enhal , 1 827. 
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ареалу населяет каменистые берега текучих и стоячих водоемов, 
морские побережья (Lindroth, 1 974) . В Скандинавии предпочита
ет каменистые берега текучих водоемов (Lindroth, 1 985), в Анг
лии - песчано-глинистые берега стоячих водоемов (Luff, 1 998). 
В Сибири встречается в луговой степи на солончаках, по берегам 
водоемов во влажных местах (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  

1 08 .  Bembldion (Peryphanes) grapii Gyllenhal, 1 827. 
Распространение. Трансголарктический аркто-бореальный 

вид: Северная Европа, Казахстан, Корея, Северная Америка. Один 
из немногих видов, обитающих на о-ве Гренландия. В России: се
вер Европейской части, Урал, север Западной Сибири, Алтае-Са
янский регион, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Прибай
калье, Забайкалье, юг Дальнего Востока. На европейском севе
ро-востоке России: Большеземельская тундра (вкл. Предуралье), 
Южно-Печорская равнина. 

Кадастр к карте 1 08 :  1 - Адзьва, 2 - Воркута, 3 - Сейда, 4 - Поляр
ный Урал, 5 - Ухта. 

Карта 1 08 .  Bembldion grapii Gyllenhal ,  1 827. 
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Описание. Длина тела 4.0-4.5 мм, голова и надкрылья блестя
щие, черные. Боковые края переднеспинки S-образные. 

Особенности биологии и экологии. Полиморфный вид, чьи 
задние крылья варьируют у разных особей от полностью разви
тых до остаточных в виде рудиментарных чешуек. Выделяют 
более-менее полнокрылые (хотя данных о полетах их обладате
лей нет) и брахиптерные формы. Именно короткокрылые формы 
встречаются на севере ареала (в Гренландии) . По одной версии, 
преобладание короткокрылых форм связывают с возрастом по
пуляции (в старых сообществах преобладают брахиптерные осо
би) . По другому предположению, доминирование брахиптерных 
особей в популяции связано с температурным влиянием. В юж
ных тундрах, лесотундре и средней тайге обитает на мелкотравя
нистых берегах водоемов. В Гренландии чаще обнаруживается 
под камнями в ксерофильных биотопах. В Сибири, кроме есте
ственных биоценозов, встречается на огородах и гарях (Хобрако
ва и др. ,  20 14). 

1 09. Bembldion (Peryphanes) yukonum Fallderman, 1 926. 
Распространение. Трансголарктический аркто-бореальный 

вид: Северная Европа, Казахстан, Северная Америка. В России: 
север Европейской части, Алтае-Саянский регион, Средняя Си
бирь, Прибайкалье, Дальний Восток. На европейском северо
востоке России: п-ов Канин, Большеземельская тундра, Югор
ский п-ов. 

Кадастр к карте 1 09 :  1 - Амдерма, 2 - Болванский нос, 3 - Шойна, 
4 - Колва. 

Описание. Длина тела 4.5-5 .3 мм, окрас черный, верх ярко
синевато-зеленый или почти синий. Надкрылья сильно и глубоко 
пунктрированы в основной части. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах насе
ляет зональные сообщества. На п-ове Канин обычный вид (Фи
липпов, Шувалов, 20 1 1  ). В Большеземельской тундре немно
гочислен, распространен локально. На Югорском п-ове собран 
один экземпляр на разнотравном лугу и один экземпляр на доро
ге в пос. Амдерма (Зубрий, Филипов, 20 1 5). В Сибири встречает
ся в темнохвойных лесах (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Вид толерант
ный к загрязнению, так как встречается в биотопах, трансфор
мированных в результате деятельности Кольской металлургиче
ской компании (Трушицина, Ананьева, 20 1 2). 
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Карта 1 09.  Bembldion yukonum Falldennan, 1 926. 

1 1  О. Bembldion (Peryphanes) dauricum (Motschulsky, 1 844) . 
Распространение. Трансголарктический аркто-бореальный 

вид: Северная Европа, Казахстан, Монголия, Северная Америка. 
В России: север Европейской части, Урал, Алтае-Саянский реги
он, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Прибайкалье, Забайка
лье, юг Дальнего Востока. На европейском северо-востоке Рос
сии : Большеземельская тундра. 

Кадастр к карте 1 1 0 :  1 - Колва. 

Описание. Небольшой жук с тонкой и слегка плоской фор
мой тела. 

Особенности биологии и экологии. Отмечен в травянистой 
тундре. По ареалу встречается вдоль рек и ручьев, на разнотрав
ных лугах, остепненных участках, в пихтарниках и горных тунд
рах, вблизи термальных источников (Шиленков, Ананина, 200 1 ; 
Хобракова и др. ,  20 1 4) .  
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Карта 1 1 0. Bembldion dauricum (Motschulsky, 1 844) . 

Триба Patroblni Kirby, 1 837 
Род Patrobus Dejean, 1 82 1  

1 1 1 . Patrobus assimilis Chaudoir, 1 844. 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа, Казахстан. В России: север и центр Европейской части, 
Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, При
байкалье. На европейском северо-востоке России: п-ов Канин, 
Канинская, Малоземельская и Большеземельская тундры, Югор
ский п-ов, Лузско-Вычегодская равнина, Тиманский кряж, Юж
но-Печорская равнина (вкл. Предуралье) , Уральские горы. 

Кадастр к карте l l l :  l - Пай-Хой, 2 - Песчанка-то, 3 - Хабуйка
то, 4 - Черная, 5 - Ненецкая гряда, 6 - Болванский нос, 7 - Кашин, 8 -
Нерута, 9 - Шойна, l О - дельта р. Печора, l l - Ома, 1 2  - Индига, 1 3  -
Хребтовый, 14 - Рай-Из, 1 5 - Пага, 1 6 - Усинск, 1 7 - Малды-Нырд, 1 8 -
Малый Паток, 1 9  - Белая Кедва, 20 - Ухта, 2 1  - Макар-Из, 22 - Щука
Ель-Из, 23 - Яны-Пупы-Ньер, 24 - Якша, 25 - Ляли, 26 - Кэччойяг, 27 -
Сыктывкар, Еля-ты. 
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Карта 1 1 1 .  Patrobus assimilis Chaudoir, 1 844. 

Описание. Длина тела 7 .0- 1 0.0 мм, окрас черный, смоляно
черный или смоляно-бурый. Усики и ноги светлее, наружная бо
роздка мандибул со щетинконосной порой. Надкрылья без пле
чевого зубчика, основание переднеспинки к задним углам слег
ка скошено. 

Особенности биологии и экологии. В тундровой зоне на
селяет приморские тундры, пойменные луга, ивняки, березово
еловые сообщества. На п-ове Канин многочислен в ивняковых 
тундрах и на болотах, массово отмечен на травяно-моховом бо
лоте (Филиппов, Шувалов, 20 1 1 ) .  В крайнесеверной тайге при
урочен к ельникам. В средней тайге предпочитает еловые фи
тоценозы, единичные находки отмечены в сосняке зеленомош
ном и осиннике травянистом (Конакова и др. ,  20 1 0) .  В высоко
горьях Полярного, Приполярного и Северного Урала обычен в 
кустарничково-лишайниковой и кустарничково-моховой тундре, 
на альпийских лугах (Ужакина, Долгин, 2007а). На Южном Яма
ле нечасто встречается в лиственичниках на плакоре, иногда в 
пойменных ольшаниках (Андреева, Еремин, 1 99 1 ) . Мезогигро
фил, предпочитает низкие температуры, слабочувствителен к ан
тропогенной нагрузке (Шарова, Филиппов, 2004; Ужакина, 2006; 
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Грюнталь, Павлов, 2007) . На севере имеет облигатно-двухгодич
ный жизненный цикл с раннелетним размножением. В первый 
год зимуют личинки, во второй - имматурные имаго. Одновре
менно на зимовку уходят и постгенеративные имаго, которые 
способны повторно размножаться вместе с жуками первого го
да жизни. Жуки активны в течение всего вегетационного перио
да (Филиппов, 2007а, 2008а). Скорее всего, зимует в переохлаж
денном состоянии (Россолимо, 1 994) . 

1 1 2 .  Patrobus atrorufus (Stroem, 1 768). 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа. В России: Европейская часть, Кавказ, Западная Сибирь. 
На европейском северо-востоке России: Канинская и Большезе
мельская тундры, Лузско-Вычегодская равнина. 

Кадастр к карте 1 1 2 :  1 - дельта р. Печора, 2 - Ома, 3 - Белоярский, 
4 - Еля-ты. 

Описание. Длина тела 7 .0-9.0 мм, окрас смоляно-черный или 
смоляно-бурый. 

Карта 1 1 2 .  Patrobus atrorufus (Stroem, 1 768). 
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Особенности биологии и экологии. В южных тундрах на
селяет приморские сообщества, пойменные луга и ивняковые 
сообщества, мохово-лишайниковые тундры (Ужакина, Долгин, 
2007а) .  В средней тайге отмечен на пойменных лугах и в пой
менных мелколиственных лесах. По ареалу часто встречается во 
влажных лиственных и смешанных, реже хвойных лесах, по за
болоченным берегам водоемов (Анциферов, 20 1 5) .  В Северной 
Европе часто встречается на пахотных площадях (Tolonen, 1 995). 
В Фенноскандии это типичный представитель влажных лесных 
биотопов (Lindroth, 1 985) .  В Центральной Европе населяет суб
альпийские леса и пустоши в тех местах, где отсутствует Patro
bus assimilis (Marggi,  1 992). Гигрофил (Ужакина, 2006), имеет об
лигатно-двухгодичный жизненный цикл с раннелетним размно
жением (Филиппов, 2008а). 

1 1 3 .  Patrobus septentrionis Dejean, 1 828.  
Распространение. Трансголарктический аркто-бореальный 

вид: Европа, Казахстан, Северная Америка. В России: север и 
центр Европейской части, Урал, север Западной Сибири, Алтае
Саянский регион, Средняя Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, 
Дальний Восток. На европейском северо-востоке России: п-ов 
Канин, Канинская, Малоземельская, Большеземельская (вкл. 
Предуралье) тундры, Югорский п-ов, Лузско-Вычегодская рав
нина, Тиманский кряж, Южно-Печорская равнина (вкл. Пред
уралье ), Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 1 3 :  1 - Амдерма, 2 - Пай-Хой, 3 - Песчанка-то, 4 -
Тобседа, 5 - Хабуйка-то, 6 - Кашин, 7 - Нерута, 8 - Шойна, 9 - дель
та р. Печора, 1 О - Ома, 1 1  - Индига, 1 2  - Шапкина, 1 3  - Воркута, 1 4  -
Хребтовый, 1 5  - Енганэпэ, 1 6  - Полярный Урал, 1 7 - Рай-Из, 1 8  - Сей
да, 1 9 - Малды-Нырд, 20 - Малый Паток, 2 1  - Белая Кедва, 22 - Ухта, 
23 - Седьюсский, 24 - Макар-Из, 25 - Щука-Ель-Из, 26 - Яны-Пупы
Ньер, 27 - Якша, 28 - Белоярский, 29 - Еля-ты. 

Описание. Длина тела 7 .5- 1 0.0 мм, тело узкое, вытянутое, 
окрас коричнево-черный. Бороздки надкрылий слабые, крылья 
вполне развиты. 

Особенности биологии и экологии. В тундровой зоне на
селяет приморские сообщества, пойменные ивняки, кустарнич
ково-моховые тундры, луговины. На п-ове Канин многочислен, 
массово отмечен на ивняково-кустарниковом болоте (Филиппов, 
Шувалов, 2006). На Югорском п-ове встречается в каменистых 
тундрах и на альпийских лугах, но предпочитает более увлаж-
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Карта 1 1 3 .  Patrobus septentriornis Dejean, 1 828 .  

ненные местообитания (Зубрий, Филиппов, 20 1 5) .  В лесотундре 
обитает на лугах, в средней тайге чаще встречается под камня
ми у воды. На Полярном, Приполярном и Северном Урале харак
терен для сообществ подгольцового и горно-тундрового поясов. 
По ареалу обитает на болотах, в пойменных ивняках, возле тер
мальных источников (Хобракова и др. ,  20 14) . Гигрофил (Ужаки
на, 2006) . Сезонная динамика и демографическая структура по
пуляций сходна с Patrobus assimilis . На севере имеет облигатно
двухгодичный жизненный цикл с раннелетним размножением 
(Филиппов, 2007а, 2008а). 

Триба Pterostichini Bonelli, 1 8 1  О 
Род Poecilus Bonelli, 1 8 1  О 

1 14.  Poecilus (s. str.) cupreus (Linnaeus, 1 758) .  
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Западная и Средняя Азия. В России : Ев
ропейская часть, Кавказ, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Са
янский регион, Прибайкалье. На европейском северо-востоке 
России : Малоземельская и Большеземельская тундры, Лузско
Вычегодская и Южно-Печорская равнины. 
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Карта 1 14 .  Poecilus cupreus (Linnaeus, 1 758) .  

Кадастр к карте 1 14 :  1 - Песчанка-то, 2 - Хабуйка-то, 3 - дельта 
р. Печора, 4 - Ухта, 5 - Корткерос, 6 - Белоярский, 7 - Сыктывкар, 
Выльгорт. 

Описание. Длина тела 1 0.5- 1 4.0 мм, верх медно-красный, 
бронзовый, зеленый или черный с зеленым блеском, редко си
ний. Плечевой зубчик надкрылий неявственный. Голова и осно
вание переднеспинки в ясных точках. Надкрылья несколько ши
ре основания переднеспинки. Низ и ноги черные, бедра иногда 
красные. Первый и второй членики усиков красные или рыжие. 

Особенности биологии и экологии. В тундровой зоне от
мечен в пойменных разнотравных ивняках (Ужакина, Долгин, 
2007а) .  В средней тайге этот мезофильный вид обычен на разно
травных лугах. По ареалу встречается на лугах, в пихтарниках, 
доминирует по численности в агроценозах (Ананина, 2006; Ан
циферов, 20 1 5) .  Характерно весеннее размножение (Грюнталь, 
2008). 

1 1 5 .  Poecilus (s. str.) versicolor (Sturm, 1 824). 
Распространение. Западнопалеарктический полизональный 

вид: Европа, Западная и Средняя Азия. В России: Европейская 
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часть, Кавказ, Урал, Западная, Средняя и Северо-Восточная Си
бирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье. На ев
ропейском северо-востоке России: Лузско-Вычегодская и Южно
Печорская (вкл. Предуралье) равнины, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 1 5 :  1 - Чутьинский, 2 - Ухта, 3 - Седьюсский, 4 -
Пуштади, 5 - Якша, 6 - Корткерос, 7 - Белоярский, 8 - Сыктывкар, 
Выльгорт. 

Описание. Длина варьирует от 8 .5  до 1 2 .0 мм, верх медно
красный, бронзовый, зеленый или черный с зеленым блеском, 
иногда двуцветный. 

Особенности биологии и экологии. В подзоне средней тай
ги вид многочислен на лугах, обычен в мелколиственных лесах с 
хорошо выраженным травяным ярусом. Мезоксерофильный вид, 
для которого характерна термофильная стратегия в простран
ственном распределении, концентрируется в хорошо прогрева
емых ценозах (Филиппов, 2008б). Предпочитает увлажненные 
местообитания, в Европе доминирует в агроценозах (Воронин, 
2000) . Входит в состав обязательных доминирующих видов жу
желиц на лугах разных географических точек лесной зоны Евро-

Карта 1 1 5 .  Poecilus versicolor (Stunn, 1 824) . 
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пы и европейской части России (Филиппов, Зезин, 2006) . На лу
гах средней тайги Архангельской области этот вид преоблада
ет по численности среди жужелиц. На лугах северной тайги Ар
хангельской области Р. versicolor встречается единично в связи с 
тем, что не способен к изменению жизненного цикла (Филиппов, 
Зезин, 2004, 2005) .  По ареалу обычен также на молодых выруб
ках (Анциферов, 20 1 5), в степных сообществах, в окрестностях 
термальных источников (Хобракова и др. ,  20 14) .  Обладает высо
кой миграционной активностью (хорошо развиты крылья, спо
собен к полету), в связи с чем активно осваивает открытые про
странства (Sander et al . ,  2006) . Имеет одногодичный жизненный 
цикл с раннелетним размножением и зимующим имаго. 

1 1 6 .  Poecilus lepidus (Leske, 1 785) . 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа. В России: Европейская часть, Урал, За
падная Сибирь, Алтае-Саянский регион. На европейском севе
ро-востоке России: Большеземельская тундра (Предуралье ), Луз
ско-Вычегодская и Южно-Печорская (вкл. Предуралье) равни
ны, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 1 6 :  1 - Полярный Урал, 2 - Сейда, 3 - Пага, 4 -
Малды-Нырд, 5 - Печора, 6 - Малый Паток, 7 - Чутьинский, 8 - Ух
та, 9 - Щука-Ель-Из, 10 - Троицко-Печорск, 1 1  - Пуштади, 1 2  - Яны
Пупы-Ньер, 1 3  - Якша, 14 - Корткерос, 1 5 - Белоярский, 1 6 - Сыктыв
кар, Выльгорт. 

Описание. Длина тела 1 0.5 - 1 3 .0 мм, верх ярко-металличе
ски-блестящий, медно-красный, бронзовый, зеленый, реже си
ний или черно-синий, надкрылья самок матовые. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах и ле
сотундре встречается нечасто в разнотравных ассоциациях по 
берегам рек, в северной и средней тайге обычен, может дости
гать высокого обилия на разнотравных лугах. На Полярном, 
Приполярном и Северном Урале населяет подгольцовые луга и 
разнотравье по берегам рек. Ксерофил, в пределах ареала обы
чен на суходольных лугах и полях (Анциферов, 20 1 5). На севере 
отмечена тенденция перехода вида к двухгодичному жизненному 
циклу с раннелетним размножением (Филиппов, 2008а). 
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Карта 1 1 6 .  Poecilus lepidus (Leske, 1 785) .  

Род Pterostichus Bonelli, 1 8 1  О 
1 1 7 .  Pterostichus (Platysma) niger (Schaller, 1 783) .  
Распространение. Транспалеарктический полизональный вид: 

Европа, Западная и Средняя Азия, Монголия. В России: Европей
ская часть, Кавказ, Урал, Западная, Средняя и Северо-Восточная 
Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье, Даль
ний Восток. На европейском северо-востоке России: Лузско-Вы
чегодская и Южно-Печорская равнины, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 1 7 : 1 - Енганэпэ, 2 - Усинск, 3 - Ухта, 4 - Седьюс
ский, 5 - Ляли, 6 - Белоярский, 7 - Сыктывкар, Выльгорт. 

Описание. Длина тела 1 6 .0-2 1 .0 мм, тело, голова, грудь и над
крылья черного цвета, иногда блестящие. По внешнему виду не
много напоминает представителей рода Carabus. Надкрылья про
дольно бороздчатые, с угловатыми плечами. Бороздки глубокие, 
непунктированные. Прищитковая бороздка отчетливая, с порой. 
Промежутки выпуклые. Третий промежуток с тремя порами: пе
редняя расположена у третьей бороздки, остальные - у второй 
бороздки. Задний вертлуг без щетинки. Среднее бедро с четырь-
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Карта 1 1 7. Pterostichus niger (Schaller, 1 783) .  

мя-семью щетинками у заднего края. Коготковый членик снизу 
голый. Метэпистерны удлиненные. Голова слабо пунктирована. 
Не летает. 

Особенности биологии и экологии. В кранейсеверной тайге 
отмечен на окультуренных лугах, в средней тайге обычен на лу
гах и в лиственных лесах. По ареалу этот мезофильный вид на
селяет различные типы леса, доминирует в биоценозах зоны сме
шанных лесов и южной тайги, в агроценозах (Шарова, Филип
пов, 2004; Анциферов, 20 1 5) .  В азиатской части ареала обитает 
в пойменных смешанных лесах, на солончаковых лугах, гарях, в 
пойменных ивняках. Многочислен на разнотравных лугах вбли
зи термальных источников и на опушках граничащих с ними ле
сов (Хобракова и др. ,  20 14). Устойчив к низким температурам, 
предпочитает относительно высокую влажность, низкую осве
щенность и безразличен к кислотности субстрата. Влажность 
является лимитирующим фактором при выборе субстрата. Этот 
вид, как и Pt. oЫongopunctatus, освоил не только подстилку, но и 
почву, тем самым в большей степени защищен от перепада тем
ператур (Грюнталь, 2008). Имеет облигатно-двухгодичный жиз
ненный цикл с раннелетним размножением (Филиппов, 2008а). 
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1 1 8 .  Pterostichus (Argutor) vernalis (Panzer, 1 796). 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Северная Африка, Европа, Турция, Средняя Азия, 
Северная Америка (интродуцирован). В России: Европейская 
часть, Кавказ, Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саян
ский регион, Прибайкалье. На европейском северо-востоке Рос
сии: Канинская тундра, Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская 
равнины. 

Кадастр к карте 1 1 8 :  1 - Ома, 2 - Ухта, 3 - Еля-ты. 

Описание. Длина 6 .0-8 .0 мм, окрас черный, ноги и усики тем
но-коричневые (до черного). 

Особенности биологии и экологии. В лесотундре обитает в 
увлажненных заболоченных биотопах, в средней тайге - на пой
менных лугах. По ареалу этот мезогигрофильный вид встреча
ется преимущественно на болотах, реже по берегам водоемов на 
влажных лугах (Ананина, 2006; Анциферов, 20 1 5) .  Имеет одно
летний цикл с весенним размножением (Белова, 20 1 4) .  

Карта 1 1 8 . Pterostichus vernalis (Panzer, 1 796). 
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1 1 9 .  Pterostichus (Pseudomaseus) anthracinus (Illiger, 1 798). 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа, Западная и Средняя Азия. В России: Европейская часть, 
Кавказ, Западная Сибирь, Прибайкалье. На европейском северо
востоке России: Лузско-Вычегодская равнина. 

Кадастр к карте 1 1 9 :  1 - Белоярский. 

Описание. Длина тела 9.0- 1 3 .0 мм, окрас черный, блестящий. 
Брюшко по бокам густо точечное. 

Особенности биологии и экологии. В средней тайге отмечен 
на песчаном берегу озера. В пределах ареала встречается по бе
регам пресных водоемов, в заболоченных биотопах, реже на сы
рых лугах и в пойменных смешанных лесах. Вид с весенним раз
множением, ведет ночной образ жизни, имаго и личинка хищни
ки (Хобракова и др. ,  20 14 ;  Анциферов, 20 1 5) .  

Карта 1 1 9 .  Pterostichus anthracinus (Illiger, 1 798). 

1 20. Pterostichus (Pseudomaseus) minor (Gyllenhal, 1 827). 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа. В России: Европейская часть, Кавказ, Западная и Сред-
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няя Сибирь. На европейском северо-востоке России: Канинская 
тундра, Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 1 20 :  1 - Ома, 2 - Ухта, 3 - Белоярский, 4 -
Еля-ты. 

Описание. Длина тела 6 .8-8 .3 мм, окрас черный, основание 
усиков и ноги смоляно-бурые или буро-красные. 

Особенности биологии и экологии. Обитает по берегам во
доемов и на болотах в лесотундре и средней тайге. По ареалу ча
сто встречается на болотах, реже - на заболоченных речных бе
регах у самой воды, единичные находки - в агроценозах (Анци
феров, 20 1 5) .  Имеет однолетний цикл с весенним размножением 
(Белова, 20 14) .  

1 2 1 .  Pterostichus (Pseudomaseus) nigrita (Paykull, 1 790) . 
Распространение. Транспалеарктический полизональный 

вид: Северная Африка, Европа, Турция, Западная Азия, Казах
стан, Монголия, Китай, Корея, Япония. В России: Европейская 
часть, Кавказ, Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саян-

Карта 1 20. Pterostichus minor (Gyllenhal, 1 827). 
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ский регион, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На ев
ропейском северо-востоке России: Канинская тундра, Лузско
Вычегодская и Южно-Печорская равнины, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 2 1 :  1 - Ома, 2 - Хребтовый, 3 - Усинск, 4 - Малый 
Паток, 5 - Ухта, 6 - Кэччойяг, 7 - Белоярский, 8 - Сыктывкар, Выльгорт. 

Описание. Длина тела 8 . 8- 1 2. 0  мм, окрас черный. Боковые 
края переднеспинки плавно округлены до маленьких прямо
угольных задних углов. 

Особенности биологии и экологии. В лесотундре встречает
ся на травяно-моховых болотах, в крайнесеверной тайге - по бе
регам рек и ручьев, в средней тайге - в пойменных мелколист
венных лесах, на Полярном и Приполярном Урале - в приручье
вых ивняках. По ареалу встречается по заболоченным берегам 
рек и озер, на торфяниках и болотах, в сырых лесах, на разно
травных лугах вблизи термального источника, в антропогенных 
местообитаниях (Хобракова и др" 20 14 ;  Анциферов, 20 1 5) .  Име
ет однолетний цикл с весенним размножением (Белова, 20 14) .  

Карта 1 2 1 . Pterostichus nigrita (Paykull, 1 790). 
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1 22 .  Pterostichus (Pseudomaseus) rhaeticus Heer, 1 837 .  
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Европа. В России: север и центр Европейской части, Западная 
Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Дальний Вос
ток. На европейском северо-востоке России: Канинская тундра, 
Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 22 :  1 - Ома, 2 - Малый Паток. 

Описание. Длина тела 8 .0- 1 1 .0 мм, окрас черный. 
Особенности биологии и экологии. Населяет открытые, бед

ные питательными веществами местообитания. В лесотундре за
регистрированы единичные экземпляры на травяно-моховом бо
лоте (Марков, 20 1 1  ). На Приполярном Урале отмечен однажды в 
горной тундре. В пределах ареала встречается на увлажненных 
лугах, зарастающих гарях, в сосновом подросте и подлеске мож
жевельника (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  У вида сложились адапта
ции к обитанию в условиях вечной мерзлоты и низких темпера

тур. 

Карта 1 22.  Pterostichus rhaeticus Heer, 1 837 .  
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1 23 .  Pterostichus (Phonias) diligens (Stunn, 1 824). 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа, Турция, Япония. В России: Европейская часть, Кавказ, 
Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, При
байкалье, Забайкалье. На европейском северо-востоке России: 
о-в Вайгач, Канинская, Малоземельская и Большеземельская 
(вкл. Предуралье) тундры, Лузско-Вычегодская и Южно-Печор
ская (вкл. Предуралье) равнины, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 23 :  1 - Вайгач, 2 - Песчанка-то, 3 - Хабуйка-то, 
4 - Ненецкая гряда, 5 - дельта р. Печора, 6 - Ома, 7 - Полярный Урал, 
8 - Инта, 9 - Усинск, 1 0 - Конецбор, 1 1  - Малый Паток, 12 - Ухта, 1 3  -
Пуштади, 1 4  - Микунь, 1 5  - Якша, 1 6  - Корткерос, 1 7  - Белоярский, 
1 8  - Еля-ты. 

Описание. Длина тела 5 .0-6 .0 мм, бороздки надкрылий почти 
без точек, бока переднегруди гладкие. 

Особенности биологии и экологии. В северных и южных 
тундрах встречается на маршах, в кустарничково-моховых и при
морских тундрах, ивняках. В крайнесеверной, северной и сред
ней тайге этот гигрофильный вид встречается по берегам рек, на 

Карта 1 23 .  Pterostichus diligens (Stunn, 1 824) . 
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болотах и лугах. На Приполярном и Северном Урале отмечен на 
изолированных островах в прибрежной зоне. По ареалу обита
ет во влажных лесах (лиственничниках, пихтарниках, березня
ках, ельниках), на болотах, по заболоченным берегам рек, в луго
вой степи (Хобракова и др" 20 14 ;  Анциферов, 20 1 5) .  Имеет одно
годичный цикл с весенне-летним размножением (Белова, 20 14). 

1 24. Pterostichus (Phonias) strenuus Panzer, 1 797. 
Распространение. Западнопалеарктический полизональный 

вид: Европа, Турция, Средняя Азия, Северная Америка (интро
дуцирован). В России: Европейская часть, Урал, Западная и Сред
няя Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье. На европей
ском северо-востоке России: Малоземельская и Большеземель
ская (вкл. Предуралье) тундры, Лузско-Вычегодская равнина, 
Тиманский кряж, Южно-Печорская (вкл. Предуралье) равнина, 
Уральские горы, Северные Увалы. 

Кадастр к карте 1 24:  1 - Бренной нос, 2 - Кашин, 3 - Индига, 4 -
Воркута, 5 - Енганэпэ, 6 - Большая Роговая, 7 - Большая Сыня, 8 - Пе
чора, 9 - Конецбор, 1 О - Сабля, 1 1  - Малый Паток, 12 - Белая Кедва, 
1 3  - Ухта, 1 4 - Седьюсский, 1 5 - Велью, 1 6 - Макар-Из, 1 7 - Щука-Ель-

Карта 1 24.  Pterostichus strenuus Panzer, 1 797. 
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Из, 1 8  - Койп, 1 9  - Усть-Унья, 20 - Микунь, 2 1  - Ляли, 22 - Белый, 23 -
Белоярский, 24 - Сыктывкар, Елы-ты, 25 - Койгородок. 

Описание. Длина жука 5 .0-7 .0 мм, бороздки надкрылий яв
ственно точечные, бока переднегруди грубо и негусто точечные. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах обы
чен в ивняковых сообществах, в крайнесеверной и северной тай
ге встречается по берегам рек и на болотах, в средней и южной 
тайге обитает во влажных лесах и на пойменных лугах. В преде
лах ареала распространен от южной лесостепи до тундр. Гигро
фил, имеет одногодичный жизненный цикл с раннелетним раз
множением (Филиппов, 2008а). 

125 .  Pterostichus (Cryoblus) brevicornis (Kirby, 1 837) .  
Распространение. Трансголарктический аркто-бореальный 

вид: Северная Америка (Аляска, Канада) . В России: север Евро
пейской части, Урал, Алтае-Саянский регион, Средняя и Северо
Восточная Сибирь, Прибайкалье, Дальний Восток. На европей
ском северо-востоке России: о-в Вайгач, п-ов Канин, Канинская, 
Малоземельская и Большеземельская (вкл. Предуралье) тундры, 

Карта 1 25 .  Pterostichus brevicornis (Kirby, 1 837). 
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Югорский п-ов, Уральские горы. В Евразии широко распростра
нен на протяжении всей тундровой зоны (до 75-76° с.ш.),  в Аме
рике не переходит 70 параллель (Чернов и др. ,  2000) . 

Кадастр к карте 1 25 :  1 - Вайгач, 2 - Амдерма, 3 - Пай-Хой, 4 -
Песчанка-то, 5 - Тобседа, 6 - Хабуйка-то, 7 - Ненецкая гряда, 8 - Бол
ванский нос, 9 - Шойна, 1 О - Нерута, 1 1  - Ортина, 1 2  - Адзьва, 1 3  -
дельта р. Печора, 14  - Ома, 1 5  - Индига, 1 6  - Шапкина, 17 - Колва, 
1 8  - Воркута, 1 9 - Полярный Урал, 20 - Рай-Из, 2 1 - Пага, 22 - Малды
Нырд, 23 - Малый Паток. 

Описание. Длина тела от 4.4 до 6.4 мм. Окраска ног, усиков 
и щупиков варьирует от красно-бурой до черной. Верх черный с 
металлическим блеском (Еремин, 1 998). 

Особенности биолоrии и эколоrии. В тундре массовый вид. 
На Югорском п-ове предпочитает хорошо дренированные ив
няковые и дриадовые тундры, малочислен на переувлажнен
ных участках (Зубрий, Филиппов, 20 1 5) .  Населяет березово-ело
вые сообщества, кустарничково-моховые тундры, луговые сооб
щества, ивняки (Ужакина, Долгин, 2007а). Гигрофильный вид 
с аркто-альпийской дизъюнкцией, реликт гляциальной эпохи, в 
пределах ареала встречается в равнинных тундрах, на снежни
ках высокогорий и в лиственничниках (Chemov, Makarova, 2007; 
Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Имеет двухгодичный жизненный цикл с 
позднелетним размножением (Филиппов, 2008а) .  Доказано, что 
жировые отложения, накопленные перед зимовкой, способству
ют быстрому созреванию особей в период зимовки и в начале 
следующего сезона. 

1 26.  Pterostichus (Cryoblus) pinguedineus Eschscholtz, 1 823 .  
Распространение. Центральнопалеарктический аркто-аль

пийский вид. В России: Урал, Средняя Сибирь, Прибайкалье, 
Забайкалье. На европейском северо-востоке России: Югорский 
п-ов. 

Кадастр к карте 1 26 :  1 - Амдерма. 

Описание. Длина тела 5 .05-7.45 мм. 
Особенности биологии и эколоrии. Обычен в тундре. На 

Югорском п-ове максимальная уловистость отмечена для луго
винных тундр и альпийских лугов. Не встречается на болотах и 
открытом грунте (Зубрий, Филиппов, 20 1 5) .  Обычен в тундрах 
Таймыра и каменистых пустынях Плато Путорана (Chemov, 
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Карта 1 26. Pterostichus pinguedineus Eschscholtz, 1 823.  

Makarova, 2007). На Ямале предпочитает ивняки с луговинами, 
сухие трявяно-мохово-лишайниковые тундры. Активен с середи
ны июля по начало августа. На всем протяжении сезона преобла
дают самки, самцы к концу сезона практически полностью исче
зают (Рябицев, 2000) . 

1 27 .  Pterostichus (Cryoblus) negligens (Sturm, 1 824) . 
Распространение. Западнопалеарктический аркто-альпий

ский вид. В России : Урал, север Западной Сибири, Алтае-Саян
ский регион. На европейском северо-востоке России: Большезе
мельская тундра (Предуралье), Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 27 :  1 - Полярный Урал, 2 - Рай-Из. 

Описание. Длина 7 .5-9.0 мм. Черный, усики и ноги рыже-бу
рые до темно-бурых. Бока переднеспинки явственно выемчатые 
перед прямоугольными задними углами. Промежутки надкры
лий почти плоские, бороздки неглубокие. 

Особенности биологии и экологии. Отмечен в каменистых 
тундрах Полярного Урала (Ужакина, Долгин, 2007а) . 
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Карта 1 27. Pterostichus negligens Stuпn, 1 824. 

128 .  Pterostichus (Cryoblus) kaninensis Poppius, 1 906. 
Распространение. Западнопалеарктический аркто-альпий

ский вид. В России: север Европейской части, Урал, север Запад
ной Сибири. На европейском северо-востоке России: Югорский 
п-ов, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 28 :  1 - Пай-Хой, 2 - Рай-Из, 3 - Малды-Нырд. 

Описание. Тело длиной до 1 О мм. Задние углы переднеспин
ки явственные, тупоугольные. Прищитковая бороздка надкры
лий редуцирована. 

Особенности биолоrии и эколоrии. Вид мало изучен. Реликт 
гляциальной эпохи, впервые описан Поппиусом (Poppius, 1 905) 
с п-ова Канин, в настоящее время на полуострове зарегистриро
ваны новые находки. Обитает в различных типах горных тундр, 
многочислен на гольцовых курумниках, встречен в елово-бере
зовых криволесьях (Ужакина, Долгин, 2007а) .  
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Карта 1 28 .  Pterostichus kaninensis Poppius, 1 906. 

1 29 .  Pterostichus (Cryoblus) ochoticus (R. Sahlberg, 1 844) . 
Распространение. Западнопалеарктический аркто-бореаль

ный вид. В России: север Европейской части, Урал, север За
падной Сибири, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забай
калье, Дальний Восток. На европейском северо-востоке России: 
о-в Вайгач. 

Кадастр к карте 1 29 :  1 - Вайгач. 

Особенности биологии и экологии. Единичная находка в ка
менистых тундрах о-ва Вайгач.  На Южном Ямале обычно встре
чается в поймах рек и влажной тундре (Андреева, Еремин, 1 99 1  ) .  
На Северном Ямале отдает предпочтение более сухим биотопам 
(Рябицев, 2000). 

1 30.  Pterostichus (Cryoblus) nigripalpis Poppius, 1 906 . 
Распространение. Западнопалеарктический аркто-бореаль

ный вид. В России: север Европейской части, Урал, север Запад
ной Сибири, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье. 
На европейском северо-востоке России: п-ов Канин, Югорский 
п-ов. 
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Карта 1 29 .  Pterostichus ochoticus (R.F. Sahlberg, 1 844) . 

Карта 1 30. Pterostichus nigripalpis Poppius, 1 906. 
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Кадастр к карте 1 30 :  1 - Амдерма, 2 - Шойна. 

Особенности биологии и экологии. В типичных тундрах 
(Амдерма) массовый вид, предпочитает ивняково-злаковые тунд
ры, редко встречается на переувлажненных участках и открытом 
грунте (Зубрий, Филиппов, 20 1 5) .  В южных тундрах (Шойна) 
встречается не так часто. 

1 3 1 .  Pterostichus (Cryoblus) macrothorax (Poppius, 1 906). 
Распространение. Западнопалеарктический аркто-бореаль

ный вид. В России: север Западной Сибири, Средняя Сибирь, 
Забайкалье. На европейском северо-востоке России: Югорский 
п-ов. 

Кадастр к карте 1 3 1 :  1 - Амдерма. 

Особенности биологии и экологии. Обычен в северных тунд
рах, где избегает сухих участков - каменистых тундр и разнотрав
ных лугов на песчаной почве (Зубрий, Филиппов, 20 1 5). 

Карта 1 3 1 .  Pterostichus macrothorax (Poppius, 1 906). 
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1 32 .  Pterostichus (Omaseus) aterrimus (Herbst, 1 784). 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид. В России: юг Западной Сибири. На европейском 
северо-востоке России: Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская 
равнины. 

Кадастр к карте 1 32 :  1 - Седьюсский, 2 - Еля-ты. 

Описание. Длина тела 1 2 .0- 1 5 .0 мм, верх черный, сильно 
блестящий. Третий промежуток надкрылий с тремя хорошо за
метными крупными ямками-порами. 

Особенности биолоrии и экологии. Гигрофил, предпочитает 
увлажненные берега стоячих водоемов, пойменные участки. По 
ареалу встречается на заиленной почве у воды. Редкий вид с ве
сенним размножением (Анциферов, 20 1 5) .  

Карта 1 32 .  Pterostichus aterrimus (Herbst, 1 784) . 

1 33 .  Pterostichus (Steroperis) vermiculosus (Menetries, 1 85 1  ) .  
Распространение. Западнопалеарктический аркто-бореаль

ный вид. В России: север Европейской части, Урал, север Запад
ной Сибири, Средняя Сибирь, Забайкалье, юг Дальнего Востока. 
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На европейском северо-востоке России: Малоземельская и Боль
шеземельская (вкл. Предуралье) тундры, Югорский п-ов, Ураль
ские горы. 

Кадастр к карте 1 3 3 :  1 - Амдерма, 2 - Пай-Хой, 3 - Песчанка-то, 4 -
Тобседа, 5 - Хабуйка-то, 6 - Ненецкая гряда, 7 - Черная, 8 - Болванский 
Нос, 9 - Кашин, 1 О - Нерута, 1 1  - Ортина, 1 2  - Вашуткины озера, 1 3  -
дельта р. Печора, 1 4  - Шапкина, 1 5  - Колва, 1 6  - Воркута, 1 7  - Хребто
вый, 1 8  - Полярный Урал, 1 9  - Рай-Из, 20 - Большая Роговая, 2 1  - Па
га, 22 - Малды-Нырд, 23 - Яны-Пупы-Ньер. 

Описание. Длина тела 1 0 .7- 1 2 . 8  мм. Скульптура надкрылий 
очень неправильная, состоит из крупных морщинок, бороздки и 
промежутки плохо различимы, по бокам сливаются; третий про
межуток с четырьмя-пятью слабо заметными порами. Передне
спинка с округленными боковыми краями и тупыми задними 
углами. Коготковые членики лапок снизу без щетинок. 

Особенности биологии и экологии. В тундровой зоне места
ми обычный, местами массовый вид. Населяет как луговые со
общества, ивняки, так и кустарничково-моховые, кустарничко
во-лишайниковые и приморские тундры. В лесотундре отмечен 

Карта 1 33 .  Pterostichus vermiculosus (Menetries, 1 85 1 ) . 
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на торфяных буграх (палсах). Обязательный компонент в сооб
ществах горно-тундрового пояса на Полярном, Приполярном и 
Северном Урале. Мезофил (Ужакина, 2006). 

1 34. Pterostichus (Bothriopterus) adstrictus Eschscholiz, 1 8 1 2 . 
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Северная Европа, Монголия, Северная Корея, Япония, Север
ная Америка. В России: север Европейской части, Урал, север 
и центр Западной Сибири, Алтае-Саянский регион, Средняя и 
Северо-Восточная Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний 
Восток. На европейском северо-востоке России: п-ов Канин, 
Большеземельская тундра (вкл. Предуралье), Южно-Печорская 
равнина. 

Кадастр к карте 1 34 :  1 - Черная, 2 - Шойна, 3 - Колва, 4 - Сейда, 
5 - Ухта. 

Описание. Длина тела 9 .5- 1 3 .0 мм, окрас черный, часто сла
бо бронзовый (у самцов). 

Карта 1 34. Pterostichus adstrictus Eschscholiz, 1 8 12 .  
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Особенности биологии и экологии. Массовый вид в тундро
вой зоне. На Югорском п-ове предпочитает ивняковые тундры, 
в единичных экземплярах отмечен для переувлажненных боло
тистых участков и каменистых тундр (Зубрий, Филиппов, 20 1 5) .  
В пределах ареала населяет пойменные смешанные и листвен
нично-березовые леса, березняки, кедровые и сосновые леса, за
растающие гари, ивняки, болота, мезофитные луга, закустарен
ные луга, степные участки (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Мезофил 
(Ужакина, 2006). 

1 35 .  Pterostichus (Bothriopterus) oЫongopunctatus (Fabri
cius, 1 787). 

Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 
Европа, Иран, Япония. В России: Европейская часть, Кавказ, 
Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, При
байкалье, Забайкалье. На европейском северо-востоке России: 
п-ов Канин, Канинская, Малоземельская и Большеземельская 
тундры, Лузско-Вычегодская равнина, Тиманский кряж, Южно
Печорская равнина (вкл. Предуралье), Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 3 5 :  1 - Ненецкая гряда, 2 - Нерута, 3 - Шойна, 4 -
дельта р. Печора, 5 - Шапкина, 6 - Индига, 7 - Ома, 8 - Малды-Нырд, 
9 - Конецбор, 1 0  - Малый Паток, 1 1  - Белая Кедва, 1 2  - Чутьинский, 
13 - Ухта, 14 - Седьюсский, 1 5  - Макар-Из, 1 6  - Пуштади, 1 7  - Яны
Пупы-Ньер, 1 8  - Ляли, 1 9  - Белый, 20 - Кэччойяг, 2 1  - Белоярский, 22 -
Якша, 23 - Усть-Унья, 24 - Сыктывкар, Еля-ты. 

Описание. Длина тела 9 .5- 1 2 .5  мм. Тело черное, ноги и усики 
темно-коричневые, реже черные. Надкрылья обычно с бронзо
вым отливом, имеют угловатые плечи. Бороздки на надкрыльях 
поверхностные, тонко пунктированные или гладкие. Промежут
ки плоские или слабо выпуклые. Третий промежуток (редко так
же пятый и седьмой) с четырьмя-семью (обычно пятью) крупны
ми ямками. 

Особенности биологии и экологии. Встречается от тунд
ры до байрачных лесов лесной зоны, характеризуется экологиче
ской пластичностью по отношению к температуре. В южных туНд
рах приурочен к болотам, расположенным в котловинах (Филип
пов, 2008б) . Доминирует в северотаежных и среднетаежных лесах 
(Грюнталь, Павлов, 2007; Конакова и др. ,  20 1 0). На Приполярном и 
Северном Урале характеризуется высоким обилием в пойменных 
разнотравных сообществах горно-лесного пояса. По ареалу этот 
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Карта 1 35 .  Pterostichus oЬlongopunctatus (Fabricius, 1 787). 

мезогигрофильный вид населяет пойменные смешанные леса, до
линные хвойные леса, березняки, сосняки (Хобракова и др" 20 14), 
где часто по численности доминирует над другими видами жуже
лиц (Анциферов, 20 1 5). В фазе имаго встречается под отмершей, 
гнилой корой лиственных и хвойных деревьев, а также на старых 
плодовых телах ксилотрофных грибов Fomitopsis pinicola, Gano
derma lepsiense, Phellinus igniarius, Pleurotus pulmonarius (Красуц
кий, 2005). Вид пластичен по отношению к антропогенной нагруз
ке. Имеет одногодичный жизненный цикл с раннелетним размно
жением (Филиппов, 2008а). 

1 36 .  Pterostichus (Morphnosoma) melanarius (Illiger, 1 798). 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Казахстан. В России: Европейская часть, 
Кавказ, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион. На 
европейском северо-востоке России: Малоземельская и Больше
земельская (вкл. Предуралье) тундры, Лузско-Вычегодская рав
нина, Тиманский гряда, Южно-Печорская равнина (вкл. Пред
уралье ), Уральские горы. 
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Кадастр к карте 1 36 :  1 - Песчанка-то, 2 - Тобседа, 3 - дельта р. Пе
чора, 4 - Колва, 5 - Воркута, 6 - Большая Сыня, 7 - Малды-Нырд, 8 -
Печора, 9 - Конецбор, 1 0  - Сабля, 1 1  - Малый Паток, 1 2  - Белая Кед
ва, 1 3  - Ухта, 1 4 - Седьюсский, 1 5  - Макар-Из, 1 6  - Щука-Ель-Из, 1 7  -
Яны-Пупы-Ньер, 1 8  - Койп, 1 9  - Микунь, 20 - Белоярский, 2 1  - Якша, 
22 - Усть-Унья, 23 - Сыктывкар, Выльгорт. 

Описание. Длина тела 1 2 .0- 1 8 .0 мм, окрас полностью чер
ный, блестящий. Бороздки надкрылий широкие. Усики короче, 
чем у других представителе рода, опушены с четвертого сегмен
та. 

Особенности биологии и экологии. В типичных тундрах от
мечен на морском побережье под бревнами, в южных тундрах 
приурочен к луговым стациям, в северной и средней тайге пред
почитает леса с хорошо развитым моховым или травянистым по
кровом, а также отмечен на лугах. Эти же стации населяет на 
Приполярном и Северном Урале. У данного вида наблюдается 
зональная смена стаций:  в тайге и зоне смешанных лесов явля
ется эврибионтом, в лесостепи приурочен к лесным насаждени
ям, отмечен на лугах и в агроценозах. Этот лесной вид с высокой 

Карта 1 36. Pterostichus melanarius (Illiger, 1 798). 
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склонностью к эвритопии, массово встречается в рекреационных 
лесах, городских садах и парках, несколько реже в агроценозах, 
где по численности доминирует над другими видами жужелиц 
(Анциферов, 20 1 5) .  На большей части ареала жизненный цикл 
вида реализуется как поливариантный и совмещает одногодич
ное развитие с зимующей личинкой и двухгодичное с зимующи
ми имматурным и постгенеративным имаго. У северных границ 
ареала обособляются две субпопуляционные группировки, зи
мующие на разных стадиях онтогенеза. Развитие особей в каж
дой из них занимает два года, из-за чего поливариантность жиз
ненного цикла сменяется моновариантностью (Маталин, 2007). 
В регионе вид имеет облигатно-двухгодичный жизненный цикл 
с раннелетним размножением. Отмечено увеличение доли имаго, 
живущих более одного года, что связано с сокращением периода 
размножения (Филиппов, 2008а). 

1 37. Pterostichus (Petrophilus) magus (Mannerheim, 1 825) .  
Распространение. Центральнопалеарктический бореальный 

вид. В России: Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саян
ский регион. Прибайкалье, Забайкалье. На европейском северо-

Карта 1 37 .  Pterostichus magus (Mannerheim, 1 825). 
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востоке России : Большеземельская тундра (вкл. Предуралье), 
Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 1 37 :  1 - Болванский нос, 2 - дельта р. Печора, 3 -
Полярный Урал, 4 - Конецбор, 5 - Белоярский. 

Описание. Длина 1 2 .5- 1 5 . 5  мм, окрас одноцветно черный. Те
ло очень широкое, выпуклое. Боковые края переднеспинки рав
номерно округлены до широкотупоугольных задних углов. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах заре
гистрировано несколько экземпляров в пойменных сообществах 
с выраженным разнотравьем. В северной и средней тайге насе
ляет сфагновые и осоковые болота (Каталог . . .  , 2002). Мезофил 
(Ужакина, 2006). 

1 38 .  Pterostichus (Petrophilus) dilutipes (Motschulsky, 1 844) . 
Распространение. Центральнопалеарктический бореальный 

вид. В России: север Европейской части, Урал, север и центр За
падной Сибири, Алтае-Саянский регион, Средняя и Северо-Вос
точная Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье. На европейском севе
ро-востоке России : Большеземельская тундра, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 3 8 :  1 - Адзьва, 2 - Рай-Из. 

Описание. Длина тела 1 1 .0- 1 2 .5  мм. Бока переднеспинки от 
середины округлены до очень маленьких тупоугольных задних 
углов. Бороздки надкрылий глубокие, без пунктировки, проме
жутки умеренно выпуклые. 

Особенности биологии и экологии. Отмечен в прибрежных 
биотопах южных тундр и Полярного Урала. По ареалу населя
ет луга, нивальные луговины, лиственничники, щебнистые тра
вяно-лишайниковые тундры, пойменные смешанные и листвен
нично-березовые леса, сосновые леса, ковыльные, мятликовые, 
полынные и типчаковые степи, пихтово-кедровые леса, березо
во-осиновые леса, зарастающие гари, закустаренные луга, ивня
ки (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Лесной мезофильный вид. Период 
размножения сильно растянут, зимуют как молодые жуки, так и 
личинки. Жизненный цикл одногодичный мультисезонный пре
имущественно с весенне-летним разножением (Панкратов, Ши
ленков, 20 1 О). 
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Карта 1 38 .  Pterostichus dilutipes (Motschulsky, 1 844) . 

1 39.  Pterostichus (Petrophilus) urengaicus Jurecek, 1 924. 
Распространение. Восточноевропейско-уральский аркто

альпийский вид. Встречается от Полярного Урала до Северо
Восточного Башкортостана и северо-западной части Челябин
ской области. На европейском северо-востоке России: Малозе
мельская тундра, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 39 :  1 - Нерута, 2 - Индига, 3 - Яны-Пупы-Ньер. 

Описание. Длина тела 1 1 .0- 1 2 .0 мм. Основные вдавления пе
реднеспинки очень резкие, ямкообразные, без пунктировки, их 
боковая складка валикообразная. Надкрылья самцов зеркально
блестящие, почти без микроскульптуры, самок - умеренно бле
стящие, с изодиаметрической микроскульптурой, их третий про
межуток с тремя-четырьмя дорсальными порами. 

Особенности биологии и экологии. В период похолодания 
был распространен в Восточной Европе и Сибири, после потеп
ления изолированно сохранился в тундровой зоне Восточной Ев
ропы и высокогорьях Урала, а в Сибири вымер (Ужакина, 2006). 
Это предположение согласуется с тем, что реликтовые популя-
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Карта 1 39. Pterostichus urengaicus Jurecek, 1 924. 

ции выживают вдали от центра происхождения, и в итоге наблю
дается смещение их ареала (Городков, 1 990). В южных тундрах 
один эюемпляр отмечен на пойменном лугу и два экземпляра -
в ивняке хвощовом. На Северном Урале встречается на альпий
ских лугах и в березовых криволесьях подгольцового пояса. Вид 
включен в Красную книгу Челябинской области. 

1 40. Pterostichus (Petrophilus) kokeili ssp. archangelicus Pop
pius, 1 906. 

Распространение. Восточноевропейско-уральский аркто-аль
пийский вид. На европейском северо-востоке России: Малозе
мельская и Большеземельская (вкл. Предуралье) тундры, Югор
ский п-ов, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 40 :  1 - Амдерма, 2 - Песчанка-то, 3 - Хабуйка-то, 
4 - Черная, 5 - Ненецкая гряда, 6 - Болванский Нос, 7 - Кашин, 8 - Не
рута, 9 - Ортина, 1 О - Адзьва, 1 1  - Индига, 1 2  - Шапкина, 1 3  - Поляр
ный Урал, 1 4 - Рай-Из, 1 5  - Яны-Пупы-Ньер. 
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Карта 1 40. Pterostichus kokeili ssp. archangelicus Poppius, 1 906. 

Описание. Длина тела 1 0.0- 1 2 .0 мм. Бока переднеспинки за
метно округлены (иногда почти до задних углов), перед ними 
слабо выемчатые. Усики очень короткие. Иногда кроме обычных 
трех-пяти пор на третьем промежутке есть еще поры на пятом 
промежутке. 

Особенности биологии и экологии. На Югорском п-ове 
встречен в половине изученных сообществ, характерен для ка
менистых тундр (Зубрий, Филиппов, 20 1 5) .  В подзоне южных 
тундр населяет кустарничково-моховые, кустарничково-лишай
никовые, приморские тундры, ивняковые сообщества. На Поляр
ном и Северном Урале приурочен к березово-еловым сообще
ствам, отмечен на песчаных берегах рек. В Пермском крае вид 
рекомендован к охране, обитает во фрагментах горной тундры, 
черничниках и сухих елово-березовых лишайниковых криволе
сьях верхней части подгольцового пояса гор Северный и Сред
ний Басеги. Он представлен на вершинах гор изолированными 
популяциями - реликтами плейстоценовых оледенений (Воро
нин, 2007). 
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1 4 1 .  Pterostichus (Petrophilus) montanus (Motschulsky, 1 844) . 
Распространение. Восточнопалеарктический бореальный 

вид: Монголия. В России: Урал, север Западной Сибири, Алтае
Саянский регион, Средняя Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, 
Дальний Восток. На европейском северо-востоке России: Боль
шеземельская тундра (Предуралье ), Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 4 1 :  1 - Воркута, 2 - Полярный Урал, 3 - Рай-Из, 4 -

Малды-Нырд, 5 - Яны-Пупы-Ньер. 

Описание. Основание переднеспинки с каждой стороны с 
двумя штриховидными вдавлениями, расположенными в общей 
ямке; снаружи от них с резкой продольной складочкой. Надкры
лья обычно с сильным бронзовым или медным блеском; голени 
красно-бурые, остальное тело черное или смоляно-черное. 

Особенности биологии и экологии. Отмечен в зональных 
тундрах и березовых криволесьях Урала. По ареалу обитает в 
лиственничных редкотравных лесах, в лиственничных рединах, 
на нивальных луговинах, в щебнистых травяно-лишайниковых 
тундрах, на лиственничных болотах, в пойменных смешанных, 
березовых и сосновых лесах, на альпийских лугах и зарастаю
щих гарях (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  

Карта 14 1 .  Pterostichus montanus (Motschul sky, 1 844 ) . 
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1 42 .  Pterostichus (Cryoblus) ventricosus Eschscholtz, 1 823 .  
Распространение. Западнопалеарктический аркто-бореаль

ный вид. В России: север Европейской части, север Западной Си
бири, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Прибайкалье, Забай
калье, Дальний Восток. На европейском северо-востоке России : 
о-в Вайгач, Большеземельская тундра (вкл. Предуралье), Югор
ский п-ов . 

Кадастр к карте 142 : 1 - Вайгач, 2 - Амдерма, 3 - Адзьва, 4 - Вор
кута. 

Описание. Длина тела 1 0.7- 1 2 .8  мм. Черный, надкрылья, а 
часто и переднеспинка медно-красные, бронзово-зеленые или 
черные с металлическим отливом. Щупики одноцветно-черные, 
ноги черные или красно-бурые. Переднеспинка перед задними 
углами со слабой выемкой или без выемки; задние углы тупые 
или прямоугольные, на вершине округлены. 

Особенности биологии и экологии. Массовый вид в подзо
не типичных тундр, где предпочитает хорошо дренированные 
участки ивняковых и дриадовых тундр, альпийские луга. В еди
ничных экземплярах может встречаться на заболоченных участ-

Карта 142.  Pterostichus ventricosus Eschscholtz, 1 823 .  
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ках и на открытом грунте (Зубрий, Филиппов, 20 1 5). В южных 
тундрах отмечено несколько экземпляров в ивняковых сообще
ствах. Ранее вид зарегистрирован на о-вах Новой Земли и на Тай
мыре (Chemov, Makarova, 2007). 

Род Stereocerus Kirby, 1 83 7 
1 43 .  Stereocerus rubripes Motschulsky, 1 860. 
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Северная Америка. В России: север Европейской части, Урал, се
вер Западной Сибири, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, За
байкалье, Дальний Восток. На европейском северо-востоке Рос
сии: Югорский п-ов, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 43 :  1 - Амдерма, 2 - Пага. 

Описание. Длина тела 9 .5- 1 1 . 5 мм. Надкрылья обычно мед
ные или бронзовые, не бывают рыжими. Окантовка бокового 
края переднеспинки шире, особенно в основной части, ее задние 
углы округлены. 

Особенности биологии и экологии. Населяет приморские 
кустарничково-лишайниковые, кустарничково-моховые тундры, 

Карта 1 43 .  Stereocerus rubripes Motschulsky, 1 960. 
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ивняки моховые (Ужакина, Долгин, 2007а) .  На Югорском п-ове 
отмечен в каменистой арктоусо-вороничной тундре (Зубрий, Фи
липпов, 20 1 5). На Южном Ямале обычно приурочен к сухим пят
нистым тундрам с разнотравной растительностью, иногда встре
чается в пойменных эвтрофных лиственничниках (Андреева, 
Еремин, 1 99 1  ) . В Сибири населяет склоны гор южной экспози
ции со степной растительностью или редкостойным лиственнич
ным лесом (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  

1 44. Stereocerus (s .  str.) haematopus (Dejean, 1 83 1 ). 
Распространение. Западнопалеарктический аркто-бореаль

ный вид. В России: север Европейской части, Урал, север Запад
ной Сибири, Средняя Сибирь, Дальний Восток. На европейском 
северо-востоке России: Малоземельская и Большеземельская 
тундры, Уральские горы. 

Кадастр к карте 144:  1 - Песчанка-то, 2 - Хабуйка-то, 3 - Шапкина, 
4 - Хребтовый, 5 - Рай-Из, 6 - Лохорта, 7 - Пага. 

Описание. Длина тела 8 .5- 1 2 .0 мм. Окраска верха варьирует: 
с синим, зеленым, бронзовым или медным блеском; надкрылья 

Карта 144. Stereocerus haemotopus (Dejean, 1 83 1  ). 
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нередко рыжие. Переднеспинка вдоль бокового края с очень уз
кой окантовкой, ее задние углы явственные, часто зубцевидные. 

Особенности биологии и экологии. В тундровой зоне и на 
Полярном Урале обычен в кустарничково-моховых и кустарнич
ково-лишайниковых тундрах. На Южном Ямале часто встречает
ся в вороничниках и на участках со злаковой растительностью на 
вершинах холмов, чаще песчаных, реже в пойменных ольшани
ках и лиственничниках (Андреева, Еремин, 1 99 1 ) . 

Триба Sphodrini Laporte, 1 834 
Род Calathus Bonelli, 1 8 1  О 

145 .  Calathus (Neocalathus) amblguus (Paykull, 1 790). 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа, Казахстан, Западная и Средняя Азия. В России: Евро
пейская часть, Крым, Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Алтае-Са
янский регион. На европейском северо-востоке России: Лузско
Вычегодская и Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 145 :  1 - Ухта, 2 - Кэччойяг, 3 - Сыктывкар. 

Карта 145 .  Calathus amblquus (Paykull, 1 790). 
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Описание. Длина 8 .0- 1 2 .0 мм, окрас черный, надкрылья у 
самцов без зеленоватого блеска, у самок матовые, края перед
неспинки, усики и ноги желтые. Переднеспинка несколько ши
ре своей длины. 

Особенности биологии и экологии. В средней тайге обитает 
на лугах и лесных опушках. Осенний вид, редок по ареалу, встре
чается в открытых стациях (Анциферов, 20 1 5). 

1 46. Calathus (Neocalathus) erratus (Sahlberg, 1 827). 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Турция, Средняя Азия. В России: Евро
пейская часть, Кавказ, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саян
ский регион, Прибайкалье. На европейском северо-востоке Рос
сии: Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 146 :  1 - Ухта, 2 - Белый, 3 - Кэччойяг, 4 - Белояр
ский, 5 - Якша. 

Описание. Длина 8 .5 - 1 2 .0 мм, окрас черный, надкрылья у 
самцов с зеленоватым блеском, края переднеспинки, усики и но
ги желтые. Длина переднеспинки равна ее ширине. 

Карта 1 46.  Calathus erratus (Sahlberg, 1 827). 
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Особенности биологии и экологии. В исследуемом регио
не зарегистрирован в среднетаежных сосняках лишайниковых и 
зеленомошных. В Архангельской области многочислен в сред
ней тайге на лугах и в северной тайге на теплых ксерофитных 
участках залежей в поймах рек (Филиппов, 2008а) .  В Костром
ской области отмечен на лугах и полях (предпочитает легкие 
почвы), в агробиоценозах и на однолетних вырубках (Анцифе
ров, 20 1 5) .  В европейской части ареала этот ксерорезистентный 
вид не характерен для лесов, предпочитает сухие теплые место
обитания, однако единичные находки зарегистрированы в лесах 
зеленомошного типа (Грюнталь, 2008). В Сибири встречается в 
лиственничниках, пихтарниках, сосняках, на зарастающих га
рях, галечниках, мезофитных и остепненных лугах (Хобракова 
и др. ,  20 1 4) .  Имеет одногодичный жизненный цикл с позднелет
ним размножением (Филиппов, 2008а). 

1 47. Calathus (Neocalathus) melanocephalus (Linnaeus, 1 758). 
Распространение. Западнопалеарктический полизональный 

вид: Северная Африка, Европа, Афганистан, Западная и Средняя 
Азия, Монголия, Северная Америка (интродуцирован). В Рос
сии: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная и Средняя Си
бирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Дальний Восток. 
На европейском северо-востоке России: п-ов Канин, Канинская, 
Малоземельская и Большеземельская (вкл. Предуралье) тундры, 
Лузско-Вычегодская равнина, Тиманский кряж, Южно-Печор
ская равнина (вкл. Предуралье), Уральские горы. 

Кадастр к карте 147 :  1 - Нерута, 2 - Ортина, 3 - Шойна, 4 - дель
та р. Печора, 5 - Ома, 6 - Индига, 7 - Шапкина, 8 - Колва, 9 - Поляр
ный Урал, 1 0  - Рай-Из, 1 1  - Большая Роговая, 1 2  - Усинск, 1 3  - Боль
шая Сыня, 14 - Малды-Нырд, 1 5  - Печора, 1 6 - Конецбор, 1 7  - Сабля, 
1 8  - Малый Паток, 1 9  - Белая Кедва, 20 - Ухта, 2 1  - Седьюсский, 22 -
Щука-Ель-Из, 23 - Пуштади, 24 - Яны-Пупы-Ньер, 25 - Койп, 26 - Бе
лый, 27 - Кэччойяг, 28 - Корткерос, 29 - Белоярский, 30 - Якша, 3 1  -
Усть-Унья, 32 - Сыктывкар, Выльгорт. 

Описание. Длина тела 6.0-9.0 мм. Различают две формы окра
ски: черная с ярко-красной переднеспинкой (форма типа) или чи
сто черная. Типичная форма распространена в сухих условиях, 
темная форма встречается в высокогорьях на моренных субстра
тах. Низ рыже-бурый. Наибольшая ширина переднеспинки близ 
основания, основание не уже основания надкрылий. 
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Карта 1 47.  Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1 758). 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах обы
чен в ивняках, отмечается в кустарничково-лишайниковых тунд
рах. В крайнесеверной, северной и средней тайге предпочитает 
заселять луговые стации, обычен по лесным опушкам, характе
рен для сосняков лишайникового типа. На Полярном, Приполяр
ном и Севрном Урале встречается от горно-лесного до горно-тун
дрового пояса, но высоким обилием отличается на подгольцовых 
мелкотравных лугах. Этот эвритопный вид в европейской части 
ареала предпочитает открытые, преимушественно рудеральные, 
стации: поля, луга, лесные опушки, а также обычен в агроцено
зах (Анциферов, 20 1 5) .  В азиатской части ареала населяет пой
менные смешанные леса, ивняки, окультуренные ландшафты, 
разнотравные и остепненные луга, окрестности термальных ис
точников, парковые березняки (Хобракова и др" 20 14). Наиболее 
активен ночью, устойчив к антропогенной нагрузке (Филиппов, 
2006а; Грюнталь, 2008). Поливариантный вид, способный на се
вере переходить на двухлетний жизненный цикл со смещением 
периода размножения на начало сезона. В Южной и Централь
ной Европе данный вид имеет одногодичный жизненный цикл 
с позднелетним и весенним разножением. В Феноскандии жуки 

1 93 



переходят к двухлетнему жизненному циклу с периодом размно
жения в середине лета. В средней тайге (Архангельская область) 
имеет факультативный двухгодичный жизненный цикл с летним 
размножением, для которого характерен одногодичный вариант 
с позднелетним размножением и зимовкой личинок и двухгодич
ный вариант с раннелетним размножением и двумя зимовками 
на стадии личинок и имматурных имаго. Такой цикл приводит 
к размножению популяции в течение всего летнего периода, ха
рактеризуется двумя периодами появления нового поколения в 
сезоне. В северной тайге и южной тундре характерен облигат
но-двухгодичный жизненный цикл с максимальной активностью 
в середине лета. К северу снижается доля старых особей, сокра
щается период активности, а также наблюдается растянутый ге
неративный период на протяжении всего сезона и смещение сро
ков размножения (Филиппов, 2006а, 2008а) .  

1 48 .  Calathus (Neocalathus) micropterus (Duftschmidt, 1 8 1 2) .  
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Европа, Афганистан. В России: север и центр Европейской ча
сти, Кавказ, Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский 
регион, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европей
ском северо-востоке России: Канинская, Малоземельская и Боль
шеземельская тундры, Лузско-Вычегодская равнина, Тиманский 
кряж, Южно-Печорская равнина (вкл. Предуралье), Уральские 
горы, Северные Увалы. 

Кадастр к карте 148 :  1 - Тобседа, 2 - Хабуйка-то, 3 - Нерута, 4 -

дельта р. Печора, 5 - Шапкина, 6 - Колва, 7 - Большая Роговая, 8 - Ома, 
9 - Усинск, 1 О - Большая Сыня, 1 1  - Печора, 1 2  - Конецбор, 1 3  - Сабля, 
14 - Малый Паток, 1 5  - Белая Кедва, 1 6  - Чутьинский, 1 7  - Ухта, 1 8  -
Белью, 1 9  - Седьюсский, 20 - Макар-Из, 2 1  - Щука-Ель-Из, 22 - Тро
ицко-Печорск, 23 - Пуштади, 24 - Яны-Пупы-Ньер, 25 - Койп, 26 - Ми
кунь, 27 - Ляли, 28 - Белый, 29 - Кэччояг, 30 - Белоярский, 3 1  - Якша, 
32 - Усть-Унья, 33 - Сыктывкар, Выльгорт, 34 - Койгородок. 

Описание. Длина тела 6 .5-8 .5  мм, низ буро-черный, верх чер
ный, лишь края переднеспинки просвечивают желтым. Наиболь
шая ширина переднеспинки на середине, ее основание уже осно
вания надкрылий. 

Особенности биологии и экологии. В подзоне типичных 
тундр отмечен на морском побережье под бревнами, в подзоне 
южных тундр и лесотундре встречен в сообществах с хорошо 
выраженным моховым покровом. В крайнесеверной, северной, 
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Карта 148 .  Calathus micropterus (Duftschmid, 1 8 1 2). 

средней и южной тайге этот мезофильный вид входит в число 
доминантов в лесах зеленомошного типа (Конакова и др. ,  20 1 0) .  
На Приполярном и Северном Урале многочислен в горных лесах. 
Это характерный лесной вид, обитает преимущественно в хвой
ных лесах, где часто по численности преобладает над другими 
видами жужелиц. Для него характерна зависимость между сред
ней массой тела особей и плодородием почв: при более высоком 
плодородии почв больше масса тела (Грюнталь, 20 1 О). В евро
пейской части ареала обычен в еловых лесах и на вырубках (Ан
циферов, 20 1 5). В азиатской части ареала населяет пойменные 
смешанные леса, кедровники, лиственничники, березняки, пих
тарники, увлажненные луга, встречается во всех поясах расти
тельности на Баргузинском хребте (Хобракова и др. ,  20 14) .  В ле
сах встречается под лежащими стволами и под корой мертвых 
деревьев, в кучах разлагающихся растительных остатков, гнилой 
древесине деревьев, старых плодовых телах ксилотрофных гри
бов (Красуцкий, 2005). Вид экологически пластичен по отноше
нию к антропогенной нагрузке, но в сосняках и ельниках в зоне 
значительного воздействия выбросов лесопромышленного ком
плекса заметно снижает свое обилие (Конакова, 20 1 2) .  По клас-
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сификации жизненных циклов жужелиц относится к одногодич
ным осенним видам с зимующими личинками. Однако вблизи 
северной границы ареала наблюдается переход к двухгодичному 
циклу развития с летним размножением и одновременной зимов
кой личинок и имаго. В первой половине лета в популяциях про
исходит размножение молодых и старых жуков, к концу сезона 
развиваются личинки старших возрастов, которые уходят на зи
мовку и во второй половине лета следующего года дают молодое 
поколение жуков. Оно уходит на зимовку и приступает к размно
жению летом следующего года. Также на севере у данного вида 
наблюдается сокращение периода активности и смещение раз
множения на середину лета (Филиппов, 2006а, 2008а). 

Триба Platynini Bonelli, 1 8 1  О 
Род Agonum Bonelli, 1 8 1  О 

1 49. Agonum (Liebherrius) alpinum Motschulsky, 1 844. 
Распространение. Восточнопалеарктический бореальный 

вид: Казахстан, Монголия. В России: север Европейской части, 
Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайка
лье, Забайкалье. В регионе: Канинская и Большеземельская (вкл. 
Предуралье) тундры, Уральские горы. 

Карта 149. Agonum alpinum Motschulsky, 1 844. 
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Кадастр к карте 1 49 :  1 - Ненецкая гряда, 2 - Ома, 3 - Колва, 4 - По
лярный Урал, 5 - Пага, 6 - Яны-Пупы-Ньер. 

Особенности биологии и экологии. Отмечен в прибрежных 
биотопах тундровой зоны, на Полярном и Северном Урале, пре
имущественно на альпийских лугах. На Южном Ямале редок, 
приурочен к пойменным ольшаникам (Андреева, Еремин, 1 99 1  ) . 

В азиатской части ареала также населяет кедровники, пихтарни
ки, тополевники, приручьевые заросли кустарников, галечники 
вдоль ручья, пойменные леса, окрестности термального источ
ника (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  В Лазовском заповеднике собран в 
горах Облачная и Снежная, где населяет таежный лесной и суб
альпийский пояса, обычен на берегах горных ручьев под поло
гом леса (Сундуков, 20 1 1 ) .  

1 50. Agonum (Olisares) viduum (Panzer, 1 797) . 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа, Казахстан. В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, 
Западная, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский 
регион, Прибайкалье, Забайкалье. На европейском северо-восто-

Карта 1 50. Agonum viduum (Panzer, 1 797). 
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ке России: Канинская тундра, Южно-Печорская равнина, Ураль
ские горы. 

Кадастр к карте 1 50 :  1 - Ома, 2 - Малды-Нырд, 3 - Ухта. 

Описание. Длина тела 7 . 7-9.6 мм, окрас черный, особенно 
надкрылья, с бронзовым, зеленым или синим блеском. Проме
жутки надкрылий обычно сильно выпуклые. 

Особенности биологии и экологии. В регионе встречается 
по берегам рек в лесотундре, средней тайге и на Приполярном 
Урале.  В пределах области распространения обитает повсюду у 
воды, но чаще по заболоченным берегам рек, на илисто-глини
стой почве с более или менее густой растительностью (Анцифе
ров, 20 1 5) или на галечниках вдоль рек и ручьев (Хобракова и 
др. ,  20 1 4). Гигрофильный весенний вид (Ужакина, 2006; Грюн
таль, 2008). 

1 5 1 .  Agonum (Olisares) versutum (Stuпn, 1 824) . 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа. В России: Европейская часть, Урал, За
падная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайка
лье. На европейском северо-востоке России: Канинская тундра, 
Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины, Уральские го
ры. 

Кадастр к карте 1 5 1 :  1 - Ома, 2 - Седьюсский, 3 - Пуштади, 4 - Кэч
чойяг. 

Описание. Длина тела 7.0-8 .5  мм. Верхняя часть тела чер
ная с бронзовым блеском или темно-бронзовая. Микроскульпту
ра надкрылий едва заметна при увеличении в 3 0 раз, состоит из 
тонких поперечных ячеек. Третья пора третьего промежутка над
крылий равно удалена от второй поры и от вершин. 

Особенности биологии и экологии. Обитает по берегам рек 
в лесотундре (Марков, 20 1 1 ). Обычен на болотах в подзонах се
верной и средней тайги, два экземпляра обнаружено в мелко
травной ассоциации на каменистом берегу о-ва Пуштади (Се
верный Урал). По ареалу характерен для болот, реже встречается 
по берегам рек в наносах растительного мусора и на галечниках 
(Хобракова и др. ,  20 1 4; Анциферов, 20 1 5). Характерно весеннее 
размножение (Грюнталь, 2008). 
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Карта 1 5 1 .  Agonum versutum (Stuпn, 1 824). 

1 52 .  Agonum (Olisares) dolens (С. Sahlberg, 1 827). 
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Европа, Казахстан, Северо-Восточный Китай, Северная Корея, 
Япония. В России: Европейская часть, Урал, Западная и Сред
няя Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На ев
ропейском северо-востоке России: Канинская тундра, Южно-Пе
чорская равнина, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 52 :  1 - Ома, 2 - Хребтовый, 3 - Ухта, 4 - Щука
Ель-Из, 5 - Яны-Пупы-Ньер. 

Описание. Длина тела 7.0-8.0 мм, окрас тела бронзовый или 
черно-бронзовый, низ черный, ноги буро-красные. Третий про
межуток надкрылий с тремя, редко с четырьмя порами. Широ
кий, переднеспинка поперечная. 

Особенности биологии и экологии. В лесотундре, средней 
тайге, а также на Полярном и Северном Урале встречается в мел
котравье по берегам рек. По ареалу населяет приручьевые сме
шанные леса и мезофитные луга, илистые наносы на берегах рек 
и озер, степные сообщества, пойменные березово-осиновые ле-
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Карта 1 52 .  Agonum dolens (С. Sahlberg, 1 827). 

са, встречается под камнями в речных поймах с луговой расти
тельностью (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  

1 53 .  Agonum (s. str.) ericeti (Panzer, 1 809) . 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид. 

В России: Европейская часть, север Западной Сибири. На евро
пейском северо-востоке России: Канинская и Большеземельская 
тундры, Южно-Печорская равнина. 

Кадастр к карте 1 53 :  1 - Колва, 2 - Ома, 3 - Ухта. 

Описание. Длина тела 5 .0-7 .2 мм, ширина не более 2.9 мм, 
окрас более или менее одноцветно бронзовый, медно-красный 
или черно-бронзовый. Задние углы переднеспинки округлены, 
которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развиты
ми ямками на третьем промежутке надкрылий. 

Особенности биологии и экологии. Этот гигрофильный вид 
отмечен в южных тундрах в разнотравных ивняках, а в средней 
тайге - на болотах. В пределах ареала вид обитает преимуще
ственно на сфагновых верховых болотах, являясь индикатором 
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Карта 1 53 .  Agonum ericeti (Panzer, 1 809). 

их состояния. Имеет одногодичный жизненный цикл с раннелет
ним размножением (Филиппов, 2008а) .  

1 54.  Agonum (s. str.) impressum (Panzer, 1 797). 
Распространение. Транспалеарктический суббореальный гу

мидный вид: Центральная и Южная Европа, Казахстан, Мон
голия, Юго-Западный и Северо-Восточный Китай, Корея, Япо
ния. В России: Европейская часть, Урал, Западная и Средняя Си
бирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье, Даль
ний Восток. На европейском северо-востоке России: Южно-Пе
чорская равнина. 

Кадастр к карте 1 54 :  1 - Ухта. 

Описание. Длина тела 8 .0-9 .5  мм, окрас верхней части тела 
медный, бронзовый, редко зеленый, иногда двуцветный. Третий 
промежуток надкрылий с пятью-семью очень крупными яркими 
пятнами, занимающими всю ширину промежутка. 

Особенности биологии и экологии. Зарегистрирован в 
окрестностях г. Ухта вблизи реки. Обычен на болотах, в приру-
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Карта 1 54. Agonum impressum (Panzer, 1 797). 

чьевых смешанных лесах, на заболоченных и мезофитных лугах, 
в сосняках и ивняках, луговой степи (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Вид 
с весенним размножением (Анциферов, 20 1 5) .  

1 55 .  Agonum (s. str.) sexpunctatum (Linnaeus, 1 758) .  
Распространение. Транспалеарктический полизональный 

вид: Европа, Турция, Казахстан. В России: Европейская часть, 
Кавказ, Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский реги
он, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европейском 
северо-востоке России : п-ов Канин, Малоземельская и Больше
земельская тундры, Лузско-Вычегодская равнина, Тиманский 
кряж, Южно-Печорская равнина (вкл. Предуралье), Уральские 
горы. 

Кадастр к карте 1 55 :  1 - Нерута, 2 - Шойна, 3 - Колва, 4 - Пага, 5 -
Усинск, 6 - Большая Сыня, 7 - Сабля, 8 - Малый Паток, 9 - Белая Кед
ва, 1 О - Ухта, 1 1  - Белью, 1 2  - Седьюсский, 1 3  - Макар-Из, 1 4  - Троиц
ко-Печорск, 1 5  - Яны-Пупы-Ньер, 1 6  - Якша, 1 7  - Корткерос, 1 8  - Бе
лоярский, 1 9  - Сыктывкар, Еля-ты. 
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Карта 1 55 .  Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1 758). 

Описание. Длина тела 7 .0-9 .0 мм, ширина не менее 3 мм. 
Окраска верха тела обычно двуцветная: голова и переднеспинка 
зеленые, редко синие, надкрылья медно-красные с зеленым бо
ковым краем. У разновидности А. sexpunctatum f montanum верх 
черно-бронзовый. Третий промежуток надкрылий с пятью-се
мью (обычно с шестью) крупными ямками. Переднеспинка сза
ди сужена не сильнее, чем спереди. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах встре
чается на увлажненных лугах и болотах, в крайнесеверной, се
верной и средней тайге придерживается этих же местообита
ний, обычен в пойменных лесах. На Полярном, Приполярном и 
Северном Урале характерен для увлажненных местообитаний и 
разнотравья по берегам рек. По ареалу обитает в агроценозах и 
на молодых вырубках (Анциферов, 20 1 5), на болотах и во влаж
ных биотопах, в смешанных лесах, на увлажненных и закуста
ренных лугах, в лиственничных лесах (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  
Для вида характерны дневная активность и весеннее размноже
ние (Грюнталь, 2008). 
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1 56.  Agonum (Europhilus) micans (Nicolai, 1 822). 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Казахстан. В России: Европейская часть, 
Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, При
байкалье. На европейском северо-востоке России: Малоземель
ская тундра, Южно-Печорская равнина. 

Кадастр к карте 1 56 :  1 - Индига, 2 - Ухта. 

Описание. Длина тела 6.0-7 .5 мм, окрас темный, почти чер
ный с зеленоватым металлическим блеском. Эпиплевры, первый 
членик усиков и ноги бурые. 

Особенности биологии и экологии. Отмечен в ивняковых 
сообществах южных тундр, обитает в сырых местах, вблизи во
дотоков в средней тайге. Гигрофильный вид, ведет, как правило, 
ночной образ жизни. Характерно весеннее размножение (Грюн
таль, 2008) . 

Карта 1 56. Agonum micans Nicolai, 1 822. 

1 57 .  Agonum (Europhilus) gracile (Stuпn, 1 824) . 
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Северная Африка, Европа, Турция, Япония. В России : Европей-
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екая часть, Кавказ, Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Са
янский регион, Прибайкалье, Дальний Восток. На европейском 
северо-востоке России: Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская 
равнины. 

Кадастр к карте 1 57 :  1 - Ухта, 2 - Белый, 3 - Выльгорт, Еля-ты. 

Описание. Длина тела 6.0-7.0 мм. Окрас черный, без метал
лического блеска, усики и ноги черные. Микроскульптура над
крылий состоит из довольно широких поперечных ячеек. 

Особенности биологии и экологии. Редок. Населяет ело
вые леса сфагнового типа и пойменные осиново-березовые ле
са средней тайги. Гигрофил, в пределах ареала предпочитает за
болоченные леса (Грюнталь, Павлов, 2007), обитает на боло
тах и по берегам водоемов, поросшим осокой или тростником, 
на трехлетней вырубке в ельнике кисличном (Анциферов, 20 1 5) .  
Вид с весенним размножением. 

Карта 1 57. Agonum gracile (Stunn, 1 824) . 

1 58 .  Agonum (Europhilus) munsteri (Hellen, 1 935) .  
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид. 

В России: север Европейской части, Средняя Сибирь, юг Дальне-

205 



го Востока. На европейском северо-востоке России: Канинская 
тундра. 

Кадастр к карте 1 58 :  1 - Ома. 

Описание. Длина тела 5 .5-7.0 см. Верх с очень слабым брон
зовым блеском, задние углы переднеспинки вполне округлены. 
Надкрылья заметно выпуклые. 

Особенности биологии и экологии. Вид зарегистрирован в 
одном локалитете лесотундры (Марков, 20 1 1 ). Нигде более на ев
ропейском северо-востоке России не отмечен. Неясно, какова его 
биотопическая приуроченность и насколько часто он встречает
ся. По ареалу везде редок, локально встречается в заболоченных 
смешанных лесах, ивняках, на лугах и болотах, под камнями по 
берегам рек (Биологическое разнообразие . . .  , 20 1 1  ) .  

Карта 1 58 .  Agonum munsteri (Hellen, 1 935) .  

1 59 .  Agonum (Europhilus) consimile (Gyllenhal, 1 8 1 0) .  
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Северная Европа, Северная Америка. В России: север Европей
ской части, Урал, Алтае-Саянский регион, Средняя и Северо-
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Карта 1 59. Agonum consimile (Gyllenhal, 1 8 1 0) .  

Восточная Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. 
На европейском северо-востоке России: п-ов Канин, Канинская и 
Большеземельская тундры, Югорский п-ов, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 59 :  1 - Амдерма, 2 - Шойна, 3 - Болванский нос, 
4 - Ома, 5 - Рай-Из. 

Описание. Длина 5 .3 -6.5 мм, верх с сильным металлическим 
блеском, надкрылья уплощены. 

Особенности биологии и экологии. В типичных тундрах 
Югорского п-ова однажды найден на альпийском лугу (Зубрий, 
Филиппов, 20 1 5). В южных тундрах и на Полярном Урале этот 
гигрофильный вид немногочислен в ивняковых сообществах. По 
ареалу занимает остепненные террасы и вырубки сосново-ли
ственничных лесов (Хобракова и др. ,  20 14). Имеет одногодич
ный жизненный цикл с раннелетним размножением, характер
ный для разных частей ареала (Филиппов, 2007а, 2008а). 
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1 60. Agonum (Europhilus) piceum (Linnaeus, 1 758). 
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Европа, Северо-Восточный Китай, Корея, Япония. В России: Ев
ропейская часть, Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саян
ский регион, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На ев
ропейском северо-востоке России: Южно-Печорская равнина. 

Кадастр к карте 1 60: 1 - Ухта. 

Описание. Длина тела 5 .0-7 .0 мм, окрас надкрылий желто
вато-бронзовый, голова и переднеспинка черные, верх с бронзо
вым блеском. 

Особенности биологии и экологии. Обитает вблизи болот, 
по берегам рек и озер в средней тайге. По ареалу встречается 
также во влажных лесах, но редко (Анциферов, 20 1 5), населяет 
илистые берега рек, заболоченные местообитания, увлажненные 
луга (Хобракова и др. ,  20 14) .  Характерно весеннее размножение 
(Грюнталь, 2008). 

Карта 1 60. Agonum piceum (Linnaeus, 1 758) .  
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1 6 1 .  Agonum (Europhilus) fuliginosum (Panzer, 1 809). 
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Европа, Казахстан, Монголия, Япония. В России: Европейская 
часть, Урал, Западная, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Ал
тае-Саянский регион, Прибайкалье, Дальний Восток. На евро
пейском северо-востоке России: п-ов Канин, Канинская и Боль
шеземельская тундры, Лузско-Вычегодская равнина, Тиманский 
кряж, Южно-Печорская равнина, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 6 1 :  1 - Шойна, 2 - Ома, 3 - Колва, 4 - Большая 
Роговая, 5 - Пага, 6 - Малый Паток, 7 - Белая Кедва, 8 - Чутьинский, 
9 - Ухта, 10 - Макар-Из, 1 1  - Щука-Ель-Из, 1 2  - Яны-Пупы-Ньер, 1 3  -
Еля-ты. 

Описание. Длина 5 . 5-6.5 мм, окрас черный, надкрылья часто 
бурые, основание усиков и ноги рыже-бурые. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах и ле
сотундре этот гигрофильный вид предпочитает заболоченные со
общества. В северной и средней тайге в лесах редок, приурочен 
к болотам. На Полярном Урале обитает по берегам рек и озер, на 
Приполярном и Северном Урале обычен в горно-лесном поясе. 

Карта 1 6 1 .  Agonumfuliginosum (Panzer, 1 809). 
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В пределах ареала отмечен на болотах и по берегам рек, порос
шим тростником и осокой (Анциферов, 20 1 5), населяет листвен
ничники, пихтарники, илистые берега рек, галечники, кустарни
ковые заросли, разнотравные луга, кедровые стланики (Хобрако
ва и др. ,  20 14). Имеет одногодичный жизненный цикл с ранне
летним размножением, на зимовку уходят имматурные и постге
неративные имаго (Филиппов, 2007а, 2008а) .  

1 62.  Agonum (s.  str.) marginatum (Linnaeus, 1 758). 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа. В России: Европейская часть, Кавказ. На европейском 
северо-востоке России: Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская 
равнины. 

Кадастр к карте 1 62 :  1 - Ухта, 2 - Белоярский, Приозерный, 3 -

Корткерос. 

Описание. Длина тела 5 .0-5 . 8  мм, окрас темный, черный со 
слабым бронзовым отливом. Надкрылья с четырьмя крупными 
порами на третьем промежутке. 

Карта 1 62.  Agonum marginatum (Linnaeus, 1 758) .  
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Особенности биологии и экологии. В средней тайге отмечен 
в прибрежных биотопах. Ведет, как правило, ночной образ жиз
ни, способен хорошо летать. Встречается после лесных пожаров 
(либо вблизи мест пожаров откладывает яйца), в городах на сте
нах домов. Для вида характерно весеннее размножение (Грюн
таль, 2008). 

1 63 .  Agonum (s. str.) duftschmidti Scmidt, 1 8 12 .  
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа, Казахстан. В России: Европейская часть, Кавказ, Запад
ная Сибирь . На европейском северо-востоке России: Южно-Пе
чорская равнина, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 63 :  1 - Ухта, 2 - Яны-Пупы-Ньер. 

Описание. Жук длиной от 7 .5  до 9.3 мм, черный без метал
лического блеска. Промежутки надкрылий плоские или едва вы
пуклые. 

Особенности биологии и экологии. В средней тайге зареги
стрирован на болоте, на Северном Урале - на подгольцовом мел-

Карта 1 63 .  Agonum duftschmidti Scmidt, 1 8 12 .  
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котравном лугу. Мезогигрофильный вид, обитающий на лугах и 
болотах (Белова, 20 1 4) .  В лесах Мордовского заповедника пик 
сезонной активности приходится на май с последующим посте
пенным снижением численности к сентябрю (Ручин и др. ,  20 1 5) .  

Род Platynus Bonelli, 1 8 1  О 
1 64. Platynus (s. str.) assimilis (Paykull, 1 790) . 
Распространение. Транспалеарктический полизональный 

вид:  Европа, Турция, Казахстан, Монголия, Корея, Япония. 
В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная, Средняя 
и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибай
калье, Забайкалье, Дальний Восток. На европейском северо-вос
токе России: Канинская и Большеземельская тундры, Югорский 
п-ов, Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины, Ураль
ские горы. 

Кадастр к карте 1 64:  1 - Ома, 2 - Колва, 3 - Пай-Хой, 4 - Пага, 5 -
Ухта, 6 - Микунь, 7 - Белоярский, 8 - Еля-ты. 

Описание. Длина тела 8.7- 1 2 .3 мм, окрас черный с металли
ческим блеском. Ноги буровато-черные. 

Карта 1 64. Platynus assimilis (Paykull, 1 790). 
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Особенности биологии и экологии. В южных тундрах, на 
Пай-Хое и Полярном Урале обычен в заболоченных стациях. 
В средней тайге населяет увлажненные лута и леса, характерен 
для пойменных местообитаний, отмечен под корой деревьев, во 
мху и увядшей листве. Это лесной гигрофильный вид, ведущий 
ночной образ жизни. В европейской части ареала обычен в забо
лоченных местах и по берегам рек в наносах растительного му
сора, проникает в агроценозы, часто доминирует по численно
сти в ельниках и на молодых вырубках (Анциферов, 20 1 5) .  В Си
бири населяет заболоченные луга, пихтарники, ольховники, ив
няки, сосняки, каменистые пляжи в устье рек (Хобракова и др. ,  
20 14). Живет и развивается чаще всего во влажных местах на 
почве и в почве, под опавшими листьями, во мху, под отмершей 
корой лиственных деревьев, особенно ольхи и березы в поймен
ных лесах, на стадии имаго иногда посещает плодовые тела не
которых ксилотрофных грибов (Красуцкий, 2005). Обычен в ур
боценозах. Гигрофил (Ужакина, 2006) или ксеромезофил, встре
чаемость его у водоемов связана с предпочтением данным ви
дом низких температур. В этих биотопах он предпочитает нахо
диться в сухих местообитаниях под сухой корой стоящих ство
лов или пней деревьев, иногда поднимается высоко в крону (Био
логическое разнообразие . . .  , 20 1 1  ) .  Имеет одногодичный жизнен
ный цикл с раннелетним размножением (Филиппов, 2008а). 

1 65 .  Platynus (s. str.) krynickii (Sperk, 1 835) .  
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Средняя Азия. В России: Европейская часть, центр Западной Си
бири, Алтае-Саянский регион. На европейском северо-востоке 
России: Лузско-Вычегодская равнина. 

Кадастр к карте 1 65 :  1 - Еля-ты. 

Описание. Длина тела 1 0. 5- 1 1 .5 мм. Верх черный, блестя
щий. Надкрылья примерно втрое длиннее переднеспинки. 

Особенности биологии и экологии. Однажды зарегистри
рован в пойменном осиново-березовом лесу на лугово-болотной 
лесной почве. По ареалу обычен, но крайне локален. Встречает
ся под пологом различного типа лесов, предпочитая заболочен
ные лесные массивы с участием ели, в некоторых местообита
ниях достигает высокой численности. Нередок на минеральных 
островах крупных массивов верховых болот. Часто встречается 
совместно с Platynus assimile, но значительно реже. Имаго зи-
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Карта 1 65 .  Platynus krynickii (Sperk, 1 835) .  

мует (Биологическое разнообразие . . .  , 20 1 1  ) .  В лесах Мордовско
го заповедника пик активности приходится на май с последую
щим резким снижением численности в июле (Ручин и др. ,  20 1 5) .  

1 66.  Platynus (Batenus) livens (Gyllenhal, 1 8 1 0) .  
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа. В России: север и центр Европейской части, Кавказ. На 
европейском северо-востоке России: Большеземельская тундра. 

Кадастр к карте 1 66:  1 - дельта р. Печора. 

Описание. Длина тела жука 8. 0- 1 1 .  О мм. Сверху черный, сни
зу бурый; усики и ноги желтоватые. Шея наверху с перетяжкой. 
Надкрылья узкие, на третьем промежутке с тремя порами-точ
ками. 

Особенности биологии и экологии. Один экземпляр найден 
в ивняке разнотравном в пойме р. Печора. Весенний вид, обита
ет в сырых лесах, под корой деревьев, везде редок (Анциферов, 
20 1 5) .  
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Карта 1 66.  Platinus livens (Gyllenhal, 1 8 1 0) .  

1 67.  Platynus (Batenus) mannerheimii (Dejean, 1 828). 
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Центральная и Северная Европа, Северная Америка. В России: 
Европейская часть, Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Са
янский регион, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На 
европейском северо-востоке России: Канинская тундра, Южно
Печорская равнина. 

Кадастр к карте 1 67 :  1 - Ома, 2 - Ухта. 

Особенности биологии и экологии. Несколько экземпля
ров зарегистрировано в лесотундре и средней тайге в приручей
ных биотопах. По ареалу вид встречается в следующих биото
пах: кедровник, березняк, лиственничник, пихтарник, тополев
ник, приручейные биотопы, разнотравные луга, заболоченные 
ельники, зарастающие гари (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Вид обита
ет главным образом в подстилке хвойных лесов, встречается под 
отмершими стволами деревьев, взрослые жуки посещают пло
довые тела некоторых ксилотрофных грибов на валежных ство-
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Карта 1 67.  Platynus mannerheimii (Dejean, 1 828). 

лах (Красуцкий, 2005). Вид имеет одногодичный цикл с весен
ним размножением (Белова, 20 1 4) .  

Род Synuchus Gyllenchal, 1 8 1  О 
1 68 .  Synuchus (s. str.) vivalis vivalis (Illiger, 1 798). 
Распространение. Транспалеарктический суббореальный гу

мидный вид: Европа. В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, 
юг Западной Сибири, Алтае-Саянский регион, Средняя Сибирь, 
Прибайкалье, Забайкалье. На европейском северо-востоке Рос
сии: Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 1 68 :  1 - Ухта, 2 - Водный, 3 - Кэччойяг, 4 - Еля-ты. 

Описание. Длина тела 6.0-8.0 мм, окрас черный или буро
черный, низ светлее, усики и ноги рыжие. Узкий край передне
спинки просвечивает рыжим, задние углы округлены. 

Особенности биолоrии и эколоrии. Обитает на суходольных 
лугах и в сосновых лесах средней тайги. В европейской части 
ареала предпочитает открытые стации, обычен на лугах и в агро
ценозах (Ан:Циферов, 20 1 5) .  В азиатской части ареала отмечен в 
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Карта 1 68 .  Synuchus vivalis vivalis (Illiger, 1 798). 

следующих биотопах: приручьевые смешанные леса, мятликовая 
степь, горный пихтовый лес, сосняк, осинник, разнотравный луг 
(Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Имеет одногодичный цикл с летне-осен
ним размножением (Грюнталь, 2008). 

Триба Zabrini Bonelli, 1 8 1  О 
Род Amara Bonelli, 1 8 1  О 

1 69. Amara (Zezea) plebeja (Gyllenhal, 1 8 1 0) .  
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Европа, Казахстан, Монголия, Северо-Восточный Китай, Север
ная Корея, Северная Америка, Япония. В России: Европейская 
часть, Кавказ, Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский 
регион, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европей
ском северо-востоке России: Большеземельская тундра, Лузско
Вычегодская и Южно-Печорская (вкл. Предуралье) равнины. 

Кадастр к карте 1 69 :  1 - Колва, 2 - Усинск, 3 - Ухта, 4 - Троицко-Пе
чорск, 5 - Выльгорт. 

Описание. Длина тела 6 .0-7 .0 мм, окрас бронзово-черный, 
бедра черные, голени рыжие. 
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Карта 1 69. Amara plebeja (Gyllenhal, 1 8 1 0). 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах от
мечен в ивняковых зарослях по берегу р. Колва. В крайнесевер
ной тайге населяет кустарниковые заросли в урбанизированном 
ландшафте. В средней тайге приурочен к пойменным лугам. Ве
сенний гигрофильный лугово-полевой вид, обычен в агроцено
зах (Анциферов, 20 1 5), в переходной зоне верховых болот и на 
заболоченных лугах (Биологическое разнообразие . . .  , 20 1 1 ) .  

1 70.  Amara (s. str.) aenea (De Geer, 1 774) . 
Распространение. Западнопалеарктический полизональный 

вид: Афротропический регион, Северная Африка, Европа, Аф
ганистан, Пакистан, Непал, Индия, Западная и Средняя Азия, 
Монголия, Северо-Западный Китай, Северная Америка (интро
дуцирован). В России : Европейская часть, Кавказ, Урал, Запад
ная, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский реги
он, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европейском 
северо-востоке России: Большеземельская тундра, Лузско-Вы
чегодская равнина, Тиманский кряж, Южно-Печорская равнина, 
Уральские горы. 
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Кадастр к карте 1 70 :  1 - Колва, 2 - Седьюсский, 3 - Малый Паток, 
4 - Белая Кедва, 5 - Чутьинский, 6 - Ухта, 7 - Белоярский, 8 - Сыктыв
кар, Выльгорт. 

Описание. Длина тела 6.0-9.0 мм, окрас блестящий бронзо
вый или темный, тело очень выпуклое, надкрылья блестящие 
темно-зеленые с мелкой поперечной полоской. Первые три чле
ника усиков и голени красные. 

Особенности биологии и экологии. В южной тундре обита
ет в зональных сообществах и разнотравных ассоциациях. В се
верной и средней тайге часто встречается на лугах. На Припо
лярном Урале отмечен в крупнотравном березняке и прибреж
ном разнотравье. По ареалу повсеместен и многочислен в откры
тых ландшафтах, горных степях, на лугах, в урбоценозах и аг
роценозах, часто встречается по гравийным берегам рек, избе
гает лесов, предпочитает песчаные и супесчаные почвы (Биоло
гическое разнообразие . . .  , 20 1 1 ;  Хобракова и др. ,  20 1 4; Анцифе
ров, 20 1 5) .  Это ксерофильный растительноядный вид, питается 
семенами трав, способен к полету (Ужакина, 2006) . Имеет одно-

Карта 1 70. Amara аепеа (De Geer, 1 774) . 
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годичный жизненный цикл с раннелетним размножением (Фи
липпов, 2008а) .  

1 7 1 .  Amara (s. str.) communis (Panzer, 1 797). 
Распространение. Транспалеарктический полизональный 

вид: Европа, Средняя Азия, Монголия, Северо-Восточный Ки
тай, Северная Корея, Япония, Северная Америка (интродуциро
ван). В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная, Сред
няя и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский регион, При
байкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европейском северо
востоке России: Канинская тундра, Лузско-Вычегодская и Юж
но-Печорская равнины, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 7 1 :  l - Ома, 2 - Ухта, 3 - Яны-Пупы-Ньер, 4 - Бе
лоярский, 5 - Сыктывкар, Выльгорт. 

Описание. Тело длиной 6.0-8.0 мм, верх бронзовый, иногда 
бронзово-черный. Надкрылья с явственной микроскульптурой. 

Особенности биологии и экологии. В лесотундре населяет 
зональные группировки. В средней тайге часто встречается на 

Карта 1 7 1 .  Amara communis (Panzer, 1 797). 
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лугах и полях, реже отмечается в лесах с выраженным травяни
стым покровом. В европейской части ареала часто встречается 
на лугах, полях, городских пустырях, газонах, единичные наход
ки зарегистрированы в лесах (Анциферов, 20 1 5).  Также вид мно
гочислен на мелиорированных болотах, единично встречается 
в кустарничково-сфагновых, кустарничково-пушицево-сфагно
вых биоценозах естественных болот (Биологическое разнообра
зие" . ,  20 1 1  ). В азиатской части ареала отмечен в следующих био
топах: ельник, кедровник, березняк, лиственничник, смешанный 
лес, мятликово-типчаковая и полынная степи, увлажненные лу
га, ивняки (Хобракова и др. ,  20 1 4). Этот мезофильный вид имеет 
весенний тип размножения, зимуют имаго. В лабораторных экс
периментах показано, что развитие личинок идет без диапаузы, 
поэтому на Севере данный вид не может переходить к двухлетне
му жизненному циклу, в связи с чем единственной его стратеги
ей на севере ареала остается выбор наиболее теплых биотопов и 
увеличение скорости развития. Развитие гонад у самок и самцов 
данного вида находится под контролем длины светового дня, что 
препятствует развитию двух поколений в сезоне (Балашов и др. ,  
20 1 1 ) .  На Севере отмечено увеличение числа яиц у самок на фо
не сокращения периода размножения (Филиппов, 2008а) .  

1 72 .  Amara (s. str.) eurynota (Panzer, 1 797). 
Распространение. Западнопалеарктический полизональный 

вид: Северная Африка, Европа, Западная и Средняя Азия, Се
веро-Западный Китай, Северная Америка (интродуцирован). 
В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная и Средняя 
Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье. На 
европейском северо-востоке России: Лузско-Вычегодская и Юж
но-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 1 72 :  1 - Ухта, 2 - Белоярский, 3 - Сыктывкар, Выль
горт. 

Описание. Длина тела 9 .0- 1 2 .0 мм, верх бронзовый, реже зе
леноватый или бронзово-черный, ноги обычно сплошь черные, 
три основных членика усиков рыжие. Бороздки неглубокие, про
межутки плоские. 

Особенности биологии и экологии. В регионе отмечен на 
суходольных и заливных лугах подзоны средней тайги. По аре
алу нередко встречается на полях, лугах, опушках лесов, окуль
туренных участках, вырубках, в горных луговых степях. Вид ре-

22 1 



Карта 1 72 .  Amara eurynota (Panzer, 1 797). 

док на осушенных верховых болотах и в урбоценозах. Наиболь
шая численность отмечается в июле-августе. Зимует имаго (Био
логическое разнообразие . . .  , 20 1 1 ;  Хобракова и др. ,  20 14 ;  Анци
феров, 20 1 5) .  

1 73 .  Amara (s. str.) famelica Zimmeпnann, 1 832 .  
Распространение. Транспалеарктический суббореальный гу

мидный вид: Северная Африка, Европа, Афганистан, Западная и 
Средняя Азия, Монголия, Северо-Западный и Северный Китай. 
В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная и Средняя 
Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье, юг 
Дальнего Востока. На европейском северо-востоке России: Боль
шеземельская тундра (Предуралье), Лузско-Вычегодская равни
на, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 73: 1 - Полярный Урал, 2 - Ухта, 3 - Макар-Из, 4 -
Пуштади, 5 - Яны-Пупы-Ньер, 6 - Белоярский. 

Описание. Длина тела 6.7-9.0 мм, основной цвет черный с 
бронзовым или зеленоватым отливом. Голени смоляно-бурые 
или черные. 
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Карта 1 73 .  Amarafamelica Zimmennann, 1 832 .  

Особенности биологии и экологии. В средней тайге вид 
приурочен к луговым стациям или вырубкам. На Полярном и Се
верном Урале обитает в разнотравье приручьевых и пойменных 
биотопов. Встречается на песчанных пустошах. Весенний мезо
фильный вид, зимует имаго. По ареалу обитает преимуществен
но на лугах, в урбоценозах, реже встречается на окультуренных 
участках, в агроценозах, на молодых вырубках, на открытых кар
бонатных выработках, единичные находки отмечены в кустар
ничково-сфагновых биоценозах мелиорированных болот (Ана
нина, 2006; Биологическое разнообразие . . .  , 20 1 1 ;  Анциферов, 
20 1 5).  

1 74. Amara (s. str.) familiaris (Duftschmidt, 1 8 1 2) .  
Распространение. Транспалеарктический полизональный 

вид: Европа, Западная и Средняя Азия, Монголия, Кашмир, Ти
бет, Китай, Северная Корея, Япония, Северная Америка (интроду
цирован). В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная и 
Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, юг Даль
него Востока. На европейском северо-востоке России: Канинская 
тундра, Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины. 
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Карта 1 74. Amarafamiliaris (Duftschmidt, 1 8 1 2) .  

Кадастр к карте 1 74 :  1 - Ома, 2 - Ухта, 3 - Белоярский, 4 - Выльгорт. 

Описание. Длина тела 5 . 5-7 .5 мм, поверхность блестящая, 
окрас зеленый, иногда фиолетово-синий или почти черный, но
ги темно-коричневые, антенны до третьего сегмента желтовато
коричневые. 

Особенности биологии и экологии. В лесотундре населяет 
заболоченные разнотравно-моховые ассоциации. В средней тай
ге обычно встречается в сосновых лесах травянистого типа и на 
сельскохозяйственных полях. В европейской части ареала часто 
встречается на лугах и в агроценозах, нередок в городах, на лес
ных вырубках и опушках светлых хвойных лесов, на осушенных 
торфяниках (Биологическое разнообразие . . .  , 20 1 1 ;  Анциферов, 
20 1 5). В азиатской части ареала отмечен в следующих биотопах: 
сосняк, горная степь, агроценоз, остепненный луг (Хобракова и 
др. ,  20 1 4). Вид с весенним размножением, зимует имаго. 
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1 75 .  Amara (s. str.) litoralis Mannerheim, 1 843 . 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид. 

В России: север и центр Европейской части, Урал, север и центр 
Западной Сибири, Забайкалье. На европейском северо-востоке 
России: Южно-Печорская равнина. 

Кадастр к карте 1 75 :  1 - Ухта. 

Описание. Длина 6.0-8 .5  мм, верх бронзовый. Три основных 
членика усиков и основание четвертого светлые. Седьмая бо
роздка надкрылий у вершины с двумя точками. 

Особенности биологии и экологии. Вид был зарегистриро
ван К.Ф. Седых ( 1 974) в окрестностях г. Ухта по берегам мелких 
рек и ручьев . Весенний вид, обычен на лугах и в агроценозах, ре
док на пустырях и вырубках (Анциферов, 20 1 5). 

Карта 1 75 .  Amara litoralis Mannerheim, 1 843. 

1 76. Amara (s. str.) lunicollis Schiodte, 1 837 .  
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Европа, Средняя Азия, Монголия, Северный и Северо-Запад
ный Китай, Северная Америка (интродуцирован). В России: Ев
ропейская часть, Кавказ, Урал, Западная, Средняя и Северо-Вое-
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точная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайка
лье, Дальний Восток. На европейском северо-востоке России : 
п-ов Канин, Канинская и Большеземельская тундры, Лузско-Вы
чегодская и Южно-Печорская равнины, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 76 :  1 - Шойна, 2 - Ортина, 3 - Ома, 4 - Колва, 5 -
Ухта, 6 - Яны-Пупы-Ньер, 7 - Белоярский, 8 - Выльгорт. 

Описание. Длина тела 7 .5-9 .0 мм, верх бронзовый, у самцов 
блестящий, у самок матовый. Усики слегка заходят за основание 
переднеспинки, обычно лишь первый членик рыжий. Седьмая 
бороздка надкрылий у вершины с тремя точками. 

Особенности биологии и экологии. Редок в ивняково-злако
вых сообществах, прибрежных биотопах, на пятнах голого грун
та в подзоне южных тундр. Обитает на влажных лугах, болотах 
и торфяниках в подзоне средней тайги. На Северном Урале вид 
приурочен к травянистым ассоциациям горно-лесного пояса. По 
ареалу населяет урбоценозы, окраины мезотрофных болот, ку
старничково-сфагновые биоценозы мелиорированных верховых 
болот (Биологическое разнообразие . . .  , 20 1 1  ) , агроценозы, моло-

Карта 1 76.  Amara lunicollis Schiodte, 1 837 .  
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дые вырубки (Анциферов, 20 1 5),  нивальные луговины, разно
травные луга, пихтарники, зарастающие гари, сосняки, степи 
(Хобракова и др. ,  20 1 4). Весенний вид, зимует имаго. 

1 77 .  Amara (s. str.) nigricornis С .  Thomson, 1 857 .  
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа, Монголия. В России: север Европейской части, Урал, се
вер и центр Западной Сибири, Алтае-Саянский регион, Средняя 
Сибирь, Прибайкалье. На европейском северо-востоке России: 
Южно-Печорская равнина. 

Кадастр к карте 1 77 :  1 - Ухта. 

Карта 1 77 .  Amara nigricornis С. Thomson, 1 857 .  

Описание. Длина тела 7 .0-9.0 мм. 
Особенности биологии и экологии. Вид зарегистрирован 

однажды К.Ф. Седых ( 1 974) в окрестностях г. Ухта. 

1 78. Amara (s. str.) nitida Stuпn, 1 825 .  
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа. В России: Европейская часть, Урал, Западная и Средняя 
Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье. На европейском 
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северо-востоке России: Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская 
равнины, Уральские горы. 

Кадастр к карте 178: 1 - Ухта, 2 - Яны-Пупы-Ньер, 3 - Койп, 4 - Бе
лоярский, 5 - Сыктывкар, Выльгорт. 

Карта 178. Amara nitida Stuпn, 1825. 

Описание. Длина тела 6 .5-7 .5  мм, верх бронзовый, два-три 
основных членика усиков рыжие, голени гораздо светлее бедер. 

Особенности биологии и экологии. В средней тайге обыч
но встречается в сосняках, городских парках, на обрабатывае
мых лугах. На Северном Урале предпочитает травянистые ассо
циации горно-лесного пояса. Мезофильный лугово-полевой вид 
(Ужакина, 2006; Анциферов, 20 1 5). Повсеместен, но локален. 
Предпочитает луга, пустоши, светлые сосновые леса, урбоцено
зы, парки, берега водотоков и водоемов (Биологическое разно
образие" . ,  201 1 ) . Имеет одногодичный жизненный цикл с ранне
летним размножением (Филиппов, 2008а). 
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1 79. Amara (s. str.) ovata (Fabricius, 1 792). 
Распространение. Трансголарктический полизональный вид: 

Европа, Западная и Средняя Азия, Тибет, Китай, Северная Корея, 
Япония, Северная Америка. В России: Европейская часть, Кав
каз, Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, 
Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европейском севе
ро-востоке России: Большеземельская тундра, Лузско-Вычегод
ская и Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 1 79 :  1 - Колва, 2 - Ухта, 3 - Белоярский, 4 - Сык
тывкар, Выльгорт. 

Описание. Длина тела 8 .0-9 .5  мм, верх черно-бронзовый или 
бронзово-зеленый, редко медный или синий. 

Особенности биологии и экологии. В южной тундре обита
ет в заболоченных травянистых группировках. В средней тайге 
обычно встречается на лесных опушках, зарастающих просеках, 
сельскохозяйственных лугах. В европейской части ареала вид ре
док, распространен локально. Встречается обычно в открытых 
биоценозах, на опушках смешанных лесов, в сосняках, садах, на 
обочинах дорог, карьерах, железнодорожных насыпях, реже на 

Карта 1 79 .  Amara ovata (Fabricius, 1 792). 
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лугах и полях, единичные находки в кустарничково-сфагновых 
биоценозах мелиорированных болот, на гарях (Биологическое 
разнообразие ... , 20 1 1 ;  Анциферов, 20 1 5) .  В азиатской части ареа
ла отмечен в следующих биотопах: пойменные смешанные и со
сновые леса, ковыльная степь, горная степь, агроценоз, остеп
ненные и разнотравные луга, возле термальных источников (Хо
бракова и др. ,  20 1 4) .  Мезофильный вид (Ужакина, 2006), име
ет одногодичный жизненный цикл с раннелетним размножени
ем (Филиппов, 2008а) .  

1 80 .  Amara (s. str.) similata (Gyllenhal, 1 8 1 0) .  
Распространение. Транспалеарктический полизональный 

вид: Северная Африка, Европа, Афганистан, Пакистан, Западная 
и Средняя Азия, Монголия, Гималаи, Кашмир, Северо-Запад
ный Китай. В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Запад
ная, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский реги
он, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европейском 
северо-востоке России: Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская 
равнины. 

Кадастр к карте 1 80 :  1 - Ухта, 2 - Белоярский, 3 - Сыктывкар, Выль
горт. 

Карта 1 80.  Amara similata (Gyllenhal, 1 8 1  О). 
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Описание. Длина тела 7 .5-9 .5  мм, верх бронзовый или брон
зово-зеленый. 

Особенности биологии и экологии. В средней тайге часто 
встречается на суходольных, пойменных и заливных лугах, а 
также в сосновых лесах травянистого типа. В европейской ча
сти ареала вид многочислен на лугах и в агроценозах, в светлых 
лесах, нередок в городах (Биологическое разнообразие . . .  , 20 1 1 ; 
Анциферов, 20 1 5) .  В азиатской части ареала отмечен в следую
щих биотопах: мезофитный луг, мятликовая степь, агроценозы, 
сосняки, горные степи (Хобракова и др. ,  20 14). Вид с весенним 
размножением. 

1 8 1 .  Amara (s. str.) spreta Dejean, 1 83 1 .  
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Казахстан, Средняя Азия. В России: Ев
ропейская часть, Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саян
ский регион. На европейском северо-востоке России: Канинская 
тундра, Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 1 8 1 :  l - Ома, 2 - Усинск, 3 - Ухта, 4 - Еля-ты. 

Карта 1 8 1 .  Amara spreta Dejean, 1 83 1 . 
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Описание. Длина тела 7 .0-8 .5  мм, верх бронзовый, редко 
бронзово-черный, голени ржаво-красные или бурые, два основ
ных членика усиков рыжие. Основание переднеспинки точечное, 
седьмой промежуток надкрылий у вершины с двумя точками. 

Особенности биологии и экологии. В лесотундре отмечен в 
приручьевых стациях. В крайнесеверной тайге входит в состав 
урбоценозов. В средней тайге встречается по берегам крупных и 
мелких водотоков, а также на зарастающих лугах. По ареалу этот 
лугово-лесной вид часто встречается на песчаных почвах сосно
вых лесов, в агроценозах и урбоценозах, по берегам водотоков, 
на пустошах, однако редок на мелиорированных верховых бо
лотах (Биологическое разнообразие" . ,  20 1 1 ) .  Для вида характер
ны сумеречно-ночная активность, весеннее размножение, зиму
ют имаго (Пучков, 20 1 2). 

1 82 .  Amara (s. str.) tiblalis (Paykull, 1 798). 
Распространение. Транспалеарктический суббореальный гу

мидный вид: Европа, Средняя Азия, Монголия, Северо-Восточ
ный Китай, Япония. В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, 
Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайка
лье, Забайкалье, юг Дальнего Востока. На европейском северо
востоке России: Лузско-Вычегодская равнина. 
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Карта 1 82. Amara tiblalis (Paykull, 1 798). 



Кадастр к карте 1 82 :  1 - Выльгорт. 

Описание. Длина тела 4.5-5 .3 мм, окрас бронзовый с зеленым 
блеском. Три основных членика усиков и голени желтовато-ры
жие. Прищитковая бороздка отсутствует или едва намечена в ви
де одной-трех точек. 

Особенности биологии и экологии. В регионе зарегистри
рован на обрабатываемых полях подзоны средней тайги. В ев
ропейской части ареала обычен на лугах, редко на окультурен
ных участках, изредка в наносах растительного мусора по бе
регам рек, в агроценозах (Анциферов, 20 1 5) .  В азиатской части 
ареала заселяет лугово-степные поляны, опушки соснового ле
са, горные степи (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Вид с весенним раз
множением. 

1 83 .  Amara (Amarocelia) erratica (Duftschmidt, 1 8 1 2) .  
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: Ев

ропа, Турция, Средняя Азия, Монголия, Тибет, Северный и Севе
ро-Западный Китай, Северная Корея, Япония, Северная Амери
ка. В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная, Сред
няя и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский регион, При-

Карта 1 83 .  Amara erratica (Duftschmidt, 1 8 1 2) .  
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байкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европейском северо
востоке России: Канинская, Малоземельская и Большеземель
ская (Предуралье) тундры, Южно-Печорская равнина. 

Кадастр к карте 1 83 :  1 - Нерута, 2 - Ома, 3 - Воркута, 4 - Поляр
ный Урал, 5 - Ухта. 

Описание. Длина тела 6 .5-8 .2 мм, верх бронзовый, редко 
бронзово-черный или зеленый, ноги и основание усиков сплошь 
черные. 

Особенности биологии и эколоrии. В лесотундре отмечен 
на альпийских и сеяных лугах. В средней тайге обитает на полях 
и лугах. По ареалу этот мезофильный вид населяет разнотравные 
(в том числе антропогенные) и альпийские луга, лиственнични
ки, пихтарники, встречается возле термальных источников (Ан
дреева, Еремеев, 1 99 1 ;  Хобракова и др. ,  20 14) .  

184. Amara (Amarocelia) interstitialis Dejean, 1828 .  
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Северная Европа, Северная Америка. В России : север Европей
ской части, Урал, север Западной Сибири, Средняя и Северо-

Карта 1 84. Amara interstitialis Dejean, 1 828 .  
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Восточная Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. 
На европейском северо-востоке России: Малоземельская и Боль
шеземельская тундры, Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская 
равнины. 

Кадастр к карте 1 84 :  1 - Нерута, 2 - Колва, 3 - Ухта, 4 - Корткерос. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах отме
чен на альпийских лугах. В средней тайге зарегистрирован на 
вырубках. По ареалу этот гигрофильный вид населяет приручье
вые смешанные леса и пойменные злаковые луга, остепненные 
склоны речных террас, вырубки сосново-лиственничных лесов 
(Андреева, Еремеев, 1 99 1 ;  Хобракова и др., 20 1 4). 

1 85. Amara (Celia) Ьifrons (Gyllenhal, 1 8 1 0) .  
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Западная и Средняя Азия, Северо-Запад
ный Китай, Северная Америка (интродуцирован). В России : Ев
ропейская часть, Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Алтае-Саян
ский регион, Прибайкалье. На европейском северо-востоке Рос-

Карта 1 85 .  Amara Ы/rons (Gyllenhal, 1 8 1 0) .  
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сии: Канинская и Большеземельская (Предуралье) тундры, Луз
ско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 85 :  1 - Ома, 2 - Полярный Урал, 3 - Ухта, 4 - Яны
Пупы-Ньер, 5 - Белоярский, 6 - Выльгорт. 

Описание. Длина тела 5 .0-7 .5  мм, окрас бронзово-коричне
вый. Глаза выпуклые (Lindroth, 1 968). 

Особенности биологии и экологии. В лесотундре приурочен 
к травянистым группировкам. В средней тайге встречается на 
песчаных берегах рек и ручьев. На Северном Урале предпочита
ет открытые сухие местообитания со скудной растительностью. 
В европейской части ареала часто встречается на полях, сухо
дольных лугах, реже в урбоценозах и по опушкам светлых лесов 
(Биологическое разнообразие . . .  , 20 1 1 ;  Анциферов, 20 1 5) .  В ази
атской части ареала редок, обитает на альпийских лугах Баргу
зинского хребта (Ананина, 2006) . Ксерофильный вид с осенним 
размножением. Наибольшая численность имаго отмечается в 
июле-августе (Ужакина, 2006). 

1 86.  Amara (Celia) brunnea (Gyllenhal, 1 8 1 0) .  
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Европа, Казахстан, Монголия, Северная Америка. В России: се
вер и центр Европейской части, Урал, Западная Средняя и Се
веро-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, 
Забайкалье. На европейском северо-востоке России: п-ов Канин, 
Канинская, Малоземельская и Большеземельская (вкл. Пред
уралье) тундры, Лузско-Вычегодская равнина, Тиманский кряж, 
Южно-Печорская равнина (вкл. Предуралье), Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 86 :  1 - Песчанка-то, 2 - Хабуйка-то, 3 - Болван
ский Нос, 4 - Кашин, 5 - Шойна, 6 - Нерута, 7 - Ортина, 8 - дельта 
р. Печора, 9 - Ома, 1 О - Индига, 1 1  - Шапкина, 1 2  - Воркута, 1 3  - Хреб
товый, 14 - Енганэпэ, 1 5  - Полярный Урал, 1 6 - Рай-Из, 1 7  - Пага, 1 8  -
Усинск, 1 9  - Большая Сыня, 20 - Малды-Нырд, 2 1  - Печора, 22 - Ко
нецбор, 23 - Сабля, 24 - Малый Паток, 25 - Белая Кедва, 26 - Чутьин
ский, 27 - Ухта, 28 - Макар-Из, 29 - Щука-Ель-Из, 30 - Пуштади, 3 1  -

Микунь, 32 - Яны-Пупы-Ньер, 33 - Койп, 34 - Кэччойяг, 35  - Белояр
ский, 36 - Якша, 37 - Выльгорт, Еля-ты. 

Описание. Длина тела 5 .3-6.0 мм, окрас бурый, верх иногда 
с легким бронзовым блеском. Прищитковая бороздка надкрылий 
без щетинконосной поры. 
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Карта 1 86 .  Amara Ьrиппеа (Gyllenhal, 1 8 1 0). 

Особенности биологии и экологии. В типичных тундрах 
встречается на морском побережье под бревнами, на морских 
маршах, в ивняковых зарослях. В южных тундрах приурочен к 
ерниковым, ивняковым и ольшаниковым ассоциациям, бугри
стым болотам. В подзонах крайнесеверной, северной и средней 
тайги наиболее часто встречается в хвойных и смешанных лесах 
зеленомошного типа. На Полярном Урале обитает в кустарнич
ково-моховых тундрах, на Приполярном и Северном Урале явля
ется обязательным компонентом горно-таежных лесов. По ареа
лу повсеместно встречается на песчаных и песчано-суглинистых 
почвах в лесах и посадках, преимушественно сосновых, неред
ко в мелколиственных лесах, на мелиорированных болотах, ре
же на низинных болотах, в чернооольшаниках (Биологическое 
разнообразие . . .  , 20 1 1  ). Отмечен в сосняках, пихтарниках, ельни
ках (Анциферов, 20 1 5) .  Населяет также пойменные смешанные 
и лиственнично-березовые леса, горные хвойные леса (Хобрако
ва и др" 20 1 4) .  Возможно, на севере этот мезофильный вид имеет 
двухгодичный жизненный цикл с размножением в первой поло
вине лета и зимовкой личинок и имаго (Филиппов, 2007а, 2008а) .  
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187 .  Amara (Celia) praetermissa (С. Sahlberg, 1927). 
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Европа, Турция, Казахстан. В России : север и центр Европей
ской части, Кавказ, Урал, Западная, Средняя и Северо-Восточ
ная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье, 
север Дальнего Востока. На европейском северо-востоке России: 
Канинская и Большеземельская (Предуралье) тундры, Лузско
Вычегодская и Южно-Печорская равнины, Уральские горы, Се
верные Увалы. 

Кадастр к карте 1 87 :  1 - Ома, 2 - Полярный Урал, 3 - Малды-Нырд, 
4 - Малый Паток, 5 - Чутьинский, 6 - Белью, 7 - Белоярский, 8 - Кой
городок. 

Описание. Длина тела 6.0-8 .0 мм, окрас бронзовый с блеском. 
Прищитковая бороздка надкрылий со щетинконосной порой. 

Особенности биологии и экологии. В лесотундре немного
числен, встречен в травянистых ассоциациях. В северной и сред
ней тайге обитает на зарастающих вырубках и гарях, встречается 
по лесным опушкам и луговинам. На Приполярном Урале отме
чен в прибрежных каменистых биотопах с мелкотравьем и на от-

Карта 1 87 .  Amara praetermissa (С. Sahlberg, 1 927). 
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работанных карьерах золоторудных месторождений. В пределах 
ареала населяет горные хвойные леса и луга, зарастающие гари, 
березняки, суходольные луга (Андреева, Еремеев, 1 99 1 ;  Хобра
кова и др. ,  201 4). 

1 88 .  Amara (Celia) ingenua (Duftschmidt, 1 8 1 2).  
Распространение. Западнопалеарктический полизональный 

вид: Европа, Казахстан, Средняя Азия. В России: Европейская 
часть, Кавказ, Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саян
ский регион, Прибайкалье, Забайкалье. На европейском Северо
Востоке России: Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская равни
ны. 

Кадастр к карте 1 88 :  1 - Ухта, 2 - Сыктывкар. 

Описание. Длина 8 .5- 1 0.5  мм, окрас смоляно-бурый, верх 
обычно с бронзовым блеском. Надкрылья у самок матовые. Уси
ки и ноги ржаво-красные, голова уплощенная, глаза слабо выпук
лые. Основные вдавления переднеспинки грубо точечные. 

Особенности биологии и экологии. В регионе населяет 
окультуренные биотопы подзоны средней тайги. В области рас-

Карта 1 88 .  Amara ingenua (Duftschmidt, 1 8 1 2) .  
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пространения предпочитает песчаные и супесчаные почвы агро
ценозов, урбоценозов, лугов, светлых сосновых лесов, пустошей 
(Биологическое разнообразие ." ,  20 1 1 ;  Анциферов, 20 1 5) .  Име
ет одногодичный жизненный цикл с раннелетним размножени
ем (Филиппов, 2008а) .  

1 89 .  Amara (Xenocelia) municipalis (Duftschmidt, 1 8 1 2) .  
Распространение. Западнопалеарктический полизональный 

вид: Европа, Западная и Средняя Азия, Северо-Западный Китай. 
В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная и Средняя 
Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье. На 
европейском северо-востоке России: Большеземельская тундра 
(вкл. Предуралье), Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская рав
нины. 

Кадастр к карте 1 89 :  1 - Адзьва, 2 - Полярный Урал, 3 - Ухта, 4 -

Выльгорт. 

Описание. Длина тела 5 .5-7.0 мм, окрас черный, верх с брон
зовым или зеленоватым блеском. Эпиплевры надкрылий обыч-

Карта 1 89 .  Amara municipalis (Duftschmidt, 1 8 1 2) .  
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но бурые, ноги ржаво-красные. Усики с третьего членика замет
но затемнены, глаза умеренно выпуклые. 

Особенности биологии и экологии. В южной тундре зареги
стрирован вблизи озер. В средней тайге отмечен в производных 
лесах и на сельскохозяйственных полях. В пределах области рас
пространения предпочитает песчаные и супесчаные почвы карь
еров, урбоценозов, откосов железнодорожных путей, лугов, свет
лых сосновых лесов, пустошей (Биологическое разнообразие"" 
20 1 1  ), встречается в агроценозах и на молодых вырубках (Анци
феров, 20 1 5), на остепненных лугах (Хобракова и др" 20 1 4) .  Вид 
с весенним размножением (Грюнталь, 2008). 

1 90.  Amara (Paracelia) quenseli (Schoenheп, 1 806) . 
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Европа, Средняя Азия, Монголия, Япония, Северная Америка. 
В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная, Средняя 
и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайка
лье, Забайкалье, Дальний Восток.  На европейском северо-восто
ке России: п-ов Канин, Канинская, Малоземельская и Большезе-

Карта 1 90. Amara quenseli (Schoenherr, 1 806). 
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мельская (вкл. Предуралье) тундры, Югорский п-ов, Южно-Пе
чорская равнина, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 90 :  1 - Амдерма, 2 - Хабуйка-то, 3 - Кашин, 4 -

Шойна, 5 - Нерута, 6 - Ортина, 7 - Ома, 8 - Колва, 9 - Адзьва, 1 О -

Хребтовый, 1 1  - Енганэпэ, 1 2  - Полярный Урал, 1 3  - Усинск, 1 4  -

Малды-Нырд, 1 5  - Ухта, 1 6  - Макар-Из, 1 7  - Щука-Ель-Из . 

Описание. Длина тела 5 . 5-8 .0 мм, верх с сильным металличе
ским блеском. Основание переднеспинки лишь с густо располо
женными мелкоточечными основными ямками. 

Особенности биологии и экологии. В типичных тундрах 
предпочитает сухие, хорошо дренируемые участки альпийских 
лугов (Зубрий, Филиппов, 20 1 5) .  В южных тундрах многочис
лен в различных типах биоценозов с песчаными почвами (Фи
липпов, Шувалов, 2006). В крайнесеверной и средней тайге от
мечается на песчаных почвах рудеральных биотопов и производ
ных сосняков, на Полярном, Приполярном и Северном Урале -
в мелкотравных ассоциациях каменистых берегов рек. В Сибири 
населяет нивальные луговины, остепненные и разнотравные лу
га, смешанные леса, зарастающие гари (Хобракова и др. ,  20 14) .  
Ксерофил (Ужакина, 2006). Хорошо летает. В Западной Европе 
имеет одногодичный жизненный цикл с осенним типом размно
жения, в горных районах переходит к двухлетнему циклу с лет
ним размножением. В регионе происходит смещение сроков раз
множения, и жизненный цикл становится облигатно-двухгодич
ным с раннелетним размножением (Филиппов, 2007а, 2008а) .  

1 9 1 .  Amara (Bradytus) apricaria (Paykull, 1 790) . 
Распространение. Транспалеарктический полизональный вид: 

Европа, Афганистан, Пакистан, Западная и Средняя Азия, Монго
лия, Тибет, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный Ки
тай, Кашмир, Северная Корея, Япония, Северная Америка (интро
дуцирован). В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная, 
Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский регион, 
Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европейском севе
ро-востоке России: Канинская, Большеземельская (вкл. Предура
лье) тундры, Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская (вкл. Пред
уралье) равнины, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 9 1  : 1 - Ома, 2 - Колва, 3 - Хребтовый, 4 - Поляр
ный Урал, 5 - Ухта, 6 - Троицко-Печорск, 7 - Якша, 8 - Белоярский, 9 -

Сыктывкар. 
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Карта 1 9 1 .  Amara apricaria (Paykull, 1 790). 

Описание. Длина тела 6.5-9.0 мм, окрас черно-коричневый с 
легким бронзовым блеском. Усики и ноги красновато-коричнево
го цвета. Глаза выпуклые и большие. Переднегрудь округляется с 
усечением передних краев. 

Особенности биологии и экологии. В лесотундре приуро
чен к травянистым ассоциациям. В средней тайге встречается в 
сосняках травянистых, на зарастающих вырубках, гарях и про
секах, на сельскохозяйственных лугах. На Полярном Урале вхо
дит в состав луговинного комплекса. В пределах ареала предпо
читает открытые сухие местообитания с хорошо дренированны
ми почвами, встречается в садах, парках, по окраинам полей и 
пустырей, на пахотных землях, может населять ковыльные, мят
ликовые, горные степи, луга, обитает вблизи термальных источ
ников (Lindroth, 1 968;  Хобракова и др" 20 1 4; Анциферов, 20 1 5) .  
Мезофильный растительноядный вид с осенним размножением 
(Ужакина, 2006; Грюнталь, 2008). 

1 92 .  Amara (Bradytus) consularis (Duftschmidt, 1 8 1 2) .  
Распространение. Западнопалеарктический полизональный 

вид: Европа, Западная и Средняя Азия, Северо-Западный Китай. 
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Карта 1 92 .  A mara consularis (Duftschmidt, 1 8 1 2).  

В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная и Средняя 
Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье. На 
европейском северо-востоке России: Большеземельская тундра 
(Предуралье ), Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 1 92 :  1 - Полярный Урал, 2 - Ухта, 3 - Сыктывкар, 
Выльгорт. 

Описание. Длина тела 8.0-9.5 мм, верх смоляно-бурый, ино
гда с легким металлическим блеском. Тело широкое. 

Особенности биологии и экологии. В регионе зарегистри
рован на окультуренных участках. В пределах ареала предпочи
тает открытые местообитания с песчаными или суглинистыми 
почвами или гравием, отмечен на полях, населяет также поймен
ные смешанные и лиственнично-березовые леса, сосновые леса, 
луговые степи (Биологическое разнообразие . . .  , 201 1 ;  Хобракова 
и др. ,  2014) .  Ксерофильный вид с летне-осенним размножением 
(Lindroth, 1968; Грюнталь, 2008). 
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1 93 .  Amara (Bradytus) fulva (О. Miiller, 1 776). 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Западная и Средняя Азия, Казахстан. 
В России: Европейская часть, Урал, Западная и Средняя Сибирь, 
Алтае-Саянский регион.  На европейском северо-востоке России: 
Канинская и Большеземельская тундры, Лузско-Вычегодская и 
Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 1 93 :  1 - дельта р. Печора, 2 - Ома, 3 - Ухта, 4 - Бе
лоярский, 5 - Корткерос, 6 - Сыктывкар, Выльгорт. 

Описание. Длина тела 5 . 5-7.2 мм, окрас темно-коричневый. 
Ноги темные или темно-черного цвета с зеленоватой или синева
той глянцевой верхней поверхностью. 

Особенности биологии и экологии. В лесотундре и сред
ней тайге встречен на песчаных почвах в прибрежных биотопах. 
В пределах ареала обитает на легких (хорошо дренированных) 
почвах с разреженным растительным покровом, чаще с сорной 
растительностью, имеет очаговый характер распространения, 
отмечен на пашнях и в садах (Lindroth, 1 968). Ксерофил. Имеет 
факультативно-двухгодичный жизненный цикл с позднелетним 

Карта 1 93 .  Amarafulva (О. Miiller, 1 776). 
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размножением. Особи с одногодичным циклом зимуют на ста
дии личинки, с началом летнего периода завершают свое разви
тие и приступают к размножению. Особи с двухгодичным жиз
ненным циклом зимуют на стадии имматурного имаго, к размно
жению приступают в летне-осенний период. Новое поколение на 
зимовку уходит в стадии личинки, а отрождение молодых жуков 
происходит только на следующий год (Колесников, 2009). 

1 94. Amara (Bradytus) majuscula (Chaudoir, 1 850). 
Распространение. Транспалеарктический полизональный 

вид: Северная и Центральная Европа, Западная и Средняя Азия, 
Монголия, Тибет, Юго-Западный, Северо-Западный, Северный и 
Северо-Восточный Китай, Северная Корея, Япония. В России: 
Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная и Средняя Сибирь, 
Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье, юг Дальне
го Востока. На европейском северо-востоке России: п-ов Канин, 
Канинская тундра, Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская рав
нины. 

Кадастр к карте 1 94: 1 - Шойна, 2 - Ома, 3 - Ухта, 4 - Корткерос. 

Карта 1 94. Amara majuscula (Chaudoir, 1 850). 
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Описание. Длина тела 7 .7-9 .5  мм, окрас смоляно-бурый, 
обычно с металлическим блеском. Бороздки надкрылий нежно 
точечные, в вершинной части точки исчезают. Основание перед
неспинки мелко- и густоточечное. 

Особенности биологии и экологии. В южной тундре ре
док, населяет ивняково-кустарничковые болота. В средней тай
ге встречается на окультуренных участках. Осенний лугово-по
левой вид. В европейской части ареала обычно встречается в аг
роценозах (Анциферов, 20 1 5) .  В азиатской части ареала предпо
читает степи, сосняки, встречается вблизи термальных источни
ков (Хобракова и др., 20 14) .  

1 95 .  Amara (Percosia) equestris (Duftschmidt, 1 8 1 2) .  
Распространение. Западнопалеарктический полизональный 

вид: Европа, Западная и Средняя Азия, Турция, Иран, Северо
Западный Китай. В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, За
падная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайка
лье, Забайкалье. На европейском северо-востоке России: Лузско
Вычегодская равнина. 

Кадастр к карте 1 95 :  1 - Белоярский, 2 - Выльгорт, Еля-ты. 

Карта 1 95 .  Amara equestris (Duftschmidt, 1 8 1 2).  
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Описание. Длина тела 7.0-8.0 мм, окрас темно-коричневый, 
почти черный, ноги и усики рыжие. 

Особенности биологии и экологии. В регионе вид приуро
чен к луговым стациям подзоны средней тайги. В европейской 
части ареала встречается локально, но в местах обитания может 
достигать высокой численности. Встречается на суходолах, в аг
роценозах и урбоценозах, на территории карбонатных вырабо
ток (доломитовый карьер), на откосах железных дорог. Вид ре
док в пушицево-сфагновых биоценозах естественных болот и по 
берегам рек (Биологическое разнообразие . . . , 20 1 1  ) .  В азиатской 
части ареала населяет следующие биотопы: степи, луга, поймен
ные смешанные леса (Хобракова и др. ,  20 1 4). Характерно осен
нее размножение, причем наибольшая численность имаго отме
чается в июле-сентябре (Анциферов, 20 1 5) .  

Род Curtonotus Stephens, 1 827 
1 96. Curtonotus (s. str.) aulicus (Panzer, 1 797). 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Северная Африка, Европа, Турция, Средняя Азия, 
Монголия, Северо-Западный Китай, Северная Америка (интроду
цирован). В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная и 
Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье. На евро
пейском северо-востоке России: Канинская и Большеземельская 
(Предуралье) тундры, Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская 
равнины, Уральские горы. 

Кадастр к карте 1 96 :  1 - Ома, 2 - Полярный Урал, 3 - Усинск, 4 - Ух
та, 5 - Макар-Из, 6 - Щука-Ель-Из, 7 - Пуштади, 8 - Яны-Пупы-Ньер, 
9 - Белоярский, 1 О - Сыктывкар, Выльгорт. 

Описание. Длина тела 1 1 .0- 1 5 .0  мм, окрас тела черный или 
темно-красный, ноги и усики бледно-коричневые. 

Особенности биологии и экологии. В лесотундре и крайне
северной тайге приурочен к ивняково-кустарничковым сообще
ствам. В средней тайге обычно встречается на лугах и лесных 
опушках. На Северном Урале является компонентом подгольцо
вых мелкотравных лугов и пойменных лугов горно-лесного по
яса. По ареалу предпочитает открытые биоценозы. Встречается 
на лугах, лесных опушках, пастбищах, пустошах, в агроценозах, 
урбоценозах, на песчаных и доломитовых карьерах, по берегам 
различных водных объектов, изредка в лиственных и смешанных 
лесах, в кустарничково-сфагновых биоценозах мелиорирован-
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Карта 1 96. Curtonotus aulicus (Panzer, 1 797). 

ных болот, на гарях (Биологическое разнообразие . . .  , 20 1 1 ;  Хобра
кова и др. ,  20 1 4; Анциферов, 20 1 5) .  Мезофил (Ужакина, 2006), 
активен ночью, имеет облигатно-двухгодичный жизненный цикл 
с раннелетним размножением (Филиппов, 2008а). 

1 97 .  Curtonotus (s. str.) geЬleri (Dejean, 1 83 1  ). 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа. В России: север Европейской части, Кав
каз, Урал, Западная Сибирь, Алтае-Саянский регион. На евро
пейском северо-востоке России: Канинская тундра, Уральские 
горы. 

Кадастр к карте 1 97 :  1 - Ома, 2 - Щугор, 3 - Яны-Пупы-Ньер. 

Особенности биологии и экологии. В лесотундре зареги
трирован в зональных сообществах, редок. На Приполярном и 
Северном Урале населяет подгольцовые мелкотравянистые луга 
(Ужакина, Долгин, 2007а) .  Мезофил (Ужакина, 2006). В пределах 
ареала распространен локально, но в местах обитания может до
стигать высокой численности. Предпочитает опушки мелколи-
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Карта 1 97 .  Curtonotus geЬleri (Dejean, 1 83 1  ) . 

ственных лесов, парки, сероольшаники различных типов, норы 
животных, погреба, крайне редок на открытых лугах и пустошах 
(Биологическое разнообразие . . .  , 20 1 1  ) .  

1 98 .  Curtonotus (s. str.) torridus (Panzer, 1 796) .  
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Северная Европа, Казахстан, Северная Америка. В России: се
вер Европейской части, Кавказ, Урал, север Западной Сибири, 
Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский регион, 
Прибайкалье, Забайкалье. На европейском северо-востоке Рос
сии: п-ов Канин, Канинская, Малоземельская, Большеземельская 
(вкл. Предуралье) тундры, Лузско-Вычегодская и Южно-Печор
ская равнины. 

Кадастр к карте 1 98 :  1 - Шойна, 2 - Ома, 3 - Индига, 4 - Нерута, 5 -

дельта р. Печора, 6 - Колва, 7 - Полярный Урал, 8 - Пага, 9 - Ухта, 1 О -

Выльгорт, Еля-ты. 

Описание. Длина тела 9 .0- 1 1 .2 мм. Коричневый окрас . Бока 
переднеспинки перед задними углами заметно выемчатые. 
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Карта 1 98 .  Curtonotus torridus (Panzer, 1 797). 

Особенности биологии и экологии. В южной тундре отме
чен в большом числе на сухих, зарастающих, иногда затаплива
емых морем песчаных участках под досками и бревнами (Фи
липпов, Шувалов, 2006) . В средней тайге встречается на сельско
хозяйственных лугах и в ивняках. На Полярном Урале несколь
ко экземпляров отмечено в мелкотравье по каменистым берегам 
рек. В пределах ареала населяет луга, ивняки, степи, сосняки, 
окультуренные биотопы (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Мезофил (Ужа
кина, 2006). Имеет облигатно-двухгодичный жизненный цикл с 
раннелетним размножением (Филиппов, 2008а). 

1 99.  Curtonotus (s. str.) hyperboreus (Dejean, 1 83 1 ) .  
Распространение. Трансголарктический аркто-бореальный 

вид: Северная Европа, Монголия, Северо-Восточный Китай, Се
верная Корея, Северная Америка. В России: север Европейской 
части, Урал, север Западной Сибири, Средняя и Северо-Вос
точная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайка
лье. На европейском северо-востоке России: Канинская, Малозе
мельская и Большеземельская тундры. 

Кадастр к карте 1 99: 1 - Песчанка-то, 2 - Болванский Нос, 3 - Ома, 
4 - Колва. 
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Карта 1 99. Curtonotus hyperboreus (Dejean, 1 83 1  ) . 

Описание. Длина тела 9 .0- 1 3 .0 мм. Бурый, голова и перед
неспинка часто темнее надкрылий. Боковые края переднеспинки 
округленно-выпуклые, перед задними углами прямолинейные. 
Основание переднеспинки с двумя отчетливыми базальными ям
ками, разделенными между собой выпуклостью. Задние углы пе
реднеспинки тупые. 

Особенности биологии и экологии. В типичных и южных 
тундрах редок, отмечено несколько экземпляров на морском по
бережье под бревнами и в зональных кустарничково-мохово-ли
шайниковых ассоциациях. В Сибири населяет степи, лиственнич
ные редкотравные леса, пойменные смешанные леса, субальпий
ские луга и редколесья, парковые березняки, ивняки, закустарен
ные луга (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Предпочитает песчаные почвы. 

200. Curtonotus (s. str.) alpinus (Paykull, 1 790). 
Распространение. Трансголарктический аркто-альпийский 

вид: Северная Европа, Монголия, Северная Америка. В России : 
север Европейской части, Урал, север Западной Сибири, Сред
няя и Северо-Восточная Сибирь, Прибайкалье. На европейском 
северо-востоке России: о-ва Колгуев и Вайгач, п-ов Канин, Ка-

252 



пинская, Малоземельская и Большеземельская (вкл. Предуралье) 
тундры, Югорский п-ов, Лузско-Вычегодская равнина, Ураль
ские горы. 

Кадастр к карте 200: 1 - Вайгач, 2 - Амдерма, 3 - Пай-Хой, 4 - Кол
гуев, 5 - Песчанка-то, 6 - Тобседа, 7 - Хабуйка-то, 8 - Болванский Нос, 
9 - Кашин, 1 О - Шойна, 1 1  - Нерута, 1 2  - Ортина, 1 3  - Адзьва, 14 - Ома, 
1 5  - Индига, 1 6  - Шапкина, 1 7  - Колва, 1 8  - Воркута, 1 9  - Полярный 
Урал, 20 - Рай-Из, 2 1  - Сейда, 22 - Пага, 23 - Яны-Пупы-Ньер, 24 - Бе
лоярский. 

Описание. Длина тела 7 .3 - 1 1 .5 мм. Жук полностью черный 
или надкрылья, первый или несколько базальных члеников уси
ков и частично ноги красноватые. 

Особенности биологии и экологии. Населяет кустарнич
ково-моховые, кустарничково-лишайниковые тундры, побере
жье моря и приморские тундры, пойменные луга (Ужакина, Дол
гин, 2007а) .  Массовый вид, высокой численности достигает в 
злаковых ассоциациях (Филиппов, Шувалов, 2006; Зубрий, Фи
липпов, 20 1 5) .  На Полярном и Северном Урале обитает в гор
ных тундрах, доходит до пояса гольцовых пустынь, встречает-

Карта 200. Curtonotus alpinus (Paykull, 1 790). 
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ся на снежниках. На Баргузинском хребте редок, обитает на аль
пийских лугах гольцового пояса (Ананина, 2006). «Один из са
мых ценотически важных видов арктических жужелиц с аркто
альпийским, почти циркумполярным (отсутствует в Гренлан
дии) ареалом» (Чернов и др., 20 1 4). Считаем ошибочным указа
ние этого вида в сосновых и еловых лесах, а также на пойменных 
лугах в заказнике «Белоярский» (подзона средней тайги) . В реги
оне имеет облигатно-двухгодичный жизненный цикл с раннелет
ним размножением и одновременной зимовкой личинок и имаго 
(Филиппов, 2007а, 2008а). 

Триба Harpalini Bonelli, 1 8 1  О 
Род Anisodactylus Dejean, 1 829 

20 1 .  Anisodactylus blnotatus (Fabricius, 1 787). 
Распространение. Западнопалеарктический полизональный 

вид: Европа, Западная и Средняя Азия, Казахстан. В России: Ев
ропейская часть, Крым, Кавказ, Урал, Западная и Средняя Си
бирь, Алтае-Саянский регион.  На европейском северо-востоке 
России: Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 20 1 :  1 - Ухта, 2 - Белоярский, 3 - Сыктывкар, Еля-
ты. 

Карта 20 1 .  Anisodactylus blnotatus (Fabricius, 1 787). 
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Описание. Длина тела 1 1 .0- 1 3 .0 мм, тело коренастое, голова 
с красным пятном на лбу, ноги черные, реже желтые. Надкрылья 
на вершине в негустых точках и очень тонких волосках. 

Особенности биологии и экологии. В подзоне средней тай
ги отмечен на лугах и обрабатываемых полях, а также на зарас
тающих вырубках. Весенний лугово-полевой вид, многочислен в 
открытых биоценозах, по берегам рек, в агроценозах и урбоце
нозах, на молодых вырубках и опушках лесов, по окраинам ни
зинных болот, единично встречается в лесах, на мелиорирован
ных болотах и гарях (Биологическое разнообразие . . . , 20 1 1 ;  Ан
циферов, 20 1 5) .  

Род Dicheirotrichus Jacquelin du Val, 1 857 
202. Dicheirotrichus (s. str.) gustavii Crotch, 1 87 1 .  
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид. 

В России: север Европейской части. На европейском северо-вос
токе России: п-ов Канин. 

Кадастр к карте 202 : 1 - Шойна. 

Описание. Длина тела 5 .2-7.5 мм. 

Карта 202. Dicheirotrichus gustavii Crotch, 1 87 1 . 
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Особенности биологии и экологии. Редкий вид. Собран в 
непосредственной близости от морского побережья под камнями 
и старыми бревнами (Филиппов, Шувалов, 2006). 

203 . Dicheirotrichus (Trichocellus) cognatus (Gyllenhal, 1 872). 
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Северная и Центральная Европа, Северная Америка. В России: 
север и центр Европейской части, Урал, центр и юг Западной Си
бири, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский ре
гион, Забайкалье, Дальний Восток. На европейском северо-вос
токе России: п-ов Канин, Канинская, Большеземельская тундры, 
Южно-Печорская равнина, Уральские горы. 

Кадастр к карте 203 : 1 - Шойна, 2 - Ома, 3 - Колва, 4 - Рай-Из, 5 -
Ухта. 

Особенности биологии и экологии. В тундровой зоне обыч
ный вид. Взрослые жуки встречаются в старой древесине око
ло населенных пунктов или под бревнами на берегу моря (Фи
липпов, Шувалов, 2006). В средней тайге этот мезофильный вид 
найден на берегу р. Ухта под камнями. На Полярном Урале еди-

Карта 203 . Dicheirotrichus cognatus (Gyllenhal, 1 827). 
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ничные экземпляры отмечены в луговинной тундре около озе
ра. В пределах ареала населяет болота и увлажненные луга (Хо
бракова и др. ,  20 1 4), предпочитает подстилку березняков вере
сковых на гарях, единично встречается в естественных кустар
ничково-сфагновых биоценозах. Постгляциальный реликт (Био
логическое разнообразие . . .  , 20 1 1  ) . 

Род Acupalpus Latreille, 1 829 
204. Acupalpus meridianus (Linneanus, 1 767). 
Распространение. Транспалеарктический суббореальный гу

мидный вид: Европа, Иран, Западная и Средняя Азия. В России: 
Европейская часть, Крым, Кавказ, юг Западной Сибири, Алтае
Саянский регион, Средняя Сибирь, юг Дальнего Востока. На ев
ропейском северо-востоке России: Южно-Печорская равнина. 

Кадастр к карте 204: 1 - Ухта. 

Описание. Длина тела 3 .5-4.0 мм, верх черный, блестящий, 
переднеспинка смоляно-бурая, основание надкрылий и их шов 
желто-бурые. Бороздки надкрылий явственно точечные, третий 
промежуток в вершинной части со щетинконосной порой. 

Карта 204. Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1 797). 
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Особенности биологии и экологии. Отмечен К.Ф. Седых 
( 1 974) у воды в окрестностях г. Ухта. Лугово-полевой весенний 
вид, многочислен на песчано-суглинистых почвах в открытых 
биоценозах, в урбоценозах и агроценозах, на карбонатных выра
ботках (карьеры), часто встречается у воды, большей частью по 
берегам рек на обнаженной влажной глинистой почве, а также 
в наносах растительного мусора, реже на полях (Биологическое 
разнообразие . . .  , 20 1 1 ;  Анциферов, 20 1 5) .  

Род Harpalus Latreille, 1 802 
205 . Harpalus (Pseudoophonus) griseus (Panzer, 1 797). 
Распространение. Транспалеарктический суббореальный гу

мидный вид: Северная Африка, Европа, Иран, Ирак, Афгани
стан, Западная и Средняя Азия, Китай, Корея, Япония, Ориен
тальный регион. В России: центр и юг Европейской части, Кав
каз, юг Западной Сибири, Алтае-Саянский регион, Средняя Си
бирь, Прибайкалье, юг Дальнего Востока. На европейском севе
ро-востоке России: Лузско-Вычегодская равнина. 

Кадастр к карте 205 : 1 - Белоярский. 

Карта 205 . Harpalus griseus (Panzer, 1 797). 
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Описание. Длина тела 1 1 .0- 1 2 .0 мм. 
Особенности биолоrии и эколоrии. Зарегистрирован в сред

нетаежных еловых и сосновых лесах. Вид с осенним размноже
нием, редок по всему ареалу, распространен локально. Отмечен 
в сухих сосновых и смешанных лесах, пихтарниках, на разно
травных лугах, на окраинах урбоценозов, в агроценозах, вбли
зи термальных источников (Биологическое разнообразие . . .  , 20 1 1 ;  
Хобракова и др" 20 14 ;  Анциферов, 20 1 5) .  

206.  Harpalus (Pseudoophonus) rufipes (De Geer, 1 774) . 
Распространение. Западнопалеарктический полизональный 

вид: Северная Африка, Европа, Западная и Средняя Азия, Се
веро-Западный Китай, Северная Америка (интродуцирован). 
В России: Европейская часть, Кавказ, Урал, Западная и Средняя 
Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье. На европейском 
северо-востоке России: Канинская тундра, Лузско-Вычегодская 
и Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 206: 1 - Ома, 2 - Усинск, 3 - Белоярский, 4 - Еля-ты. 

Карта 206. Harpalus rufipes (De Geer, 1 774). 
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Описание. Длина тела 1 1 .0- 1 6.0 мм, тело черное, усики и но
ги рыжевато-бурые. Весь верх в густой пунктировке, надкрылья 
покрыты густыми золотистыми полуприлегающими волосками. 
Переднеспинка сердцевидная. 

Особенности биологии и экологии. В лесотундре и край
несеверной тайге отмечен в ивняковых сообществах. В средней 
тайге обитает на суходольных лугах и в сосновых борах. По аре
алу массовый и повсеместный вид. Выявлен практически во всех 
типах биоценозов, включая погреба и норы млекопитающих. Яв
ляется эврибионтом открытых местообитаний. Обычен также на 
мелиорированных верховых болотах (Биологическое разнообра
зие . . .  , 20 1 1 ) .  Доминирует по численности в агроценозах, мно
гочислен на полях, в лесах встречается единично, нередко от
мечается в городских антропоценозах и на вырубках (Анцифе
ров, 20 1 5) .  Вредитель различных плодовых и ягодных культур, 
лесопитомников. В Сибири местами обитания являются степ
ные участки, агроценозы, залежи, разнотравные луга, термаль
ные источники (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  Имаго - миксофитофаг, 
личинка - многоядный хищник, является важным энтомофагом. 
Имеет облигатно-двухгодичный жизненный цикл с раннелетним 
размножением (Филиппов, 2008а) .  

207.  Harpalus (Semiophonus) signaticornis (Duftschmidt, 
1 8 1 2).  

Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 
гумидный вид: Западная Азия. В России: юг Европейской части, 
Крым, Кавказ, юг Западной Сибири, Алтае-Саянский регион. На 
европейском северо-востоке России: Югорский п-ов, Лузско-Вы
чегодская равнина. 

Кадастр к карте 207: 1 - Амдерма, 2 - Белоярский. 

Описание. Длина тела 6.0-7.0 мм. 
Особенности биологии и экологии. Редок в тундрах, собран 

в единичном экземпляре на разнотравном лугу Югорского п-ова 
(Зубрий, Филиппов, 20 1 5) .  В средней тайге населяет производ
ные еловые леса. Осенний вид, встречается в открытых стациях, 
редок в агроценозах и на вырубках (Анциферов, 20 1 5) .  

208. Harpalus (s. str.) rubripes (Duftschmidt, 1 8 1 2) .  
Распространение. Транспалеарктический полизональный 

вид: Европа, Западная и Средняя Азия, Турция, Иран, Монголия, 
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Карта 207. Harpalus signaticornis (Duftschmidt, 1 8 1 2) .  

Карта 208 . Harpalus rubripes (Duftschmidt, 1 8 1 2) .  
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Китай, Северная Америка (интродуцирован). В России: север 
и центр Европейской части, Кавказ, Урал, Западная и Средняя 
Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье, юг 
Дальнего Востока. На европейском северо-востоке России: Луз
ско-Вычегодская равнина, Уральские горы. 

Кадастр к карте 208: 1 - Малды-Нырд, 2 - Белоярский. 

Описание. Длина тела 8.5- 1 2 .2 мм, окрас черный (у самцов 
с синим металлическим отливом), боковые края переднеспинки 
просвечивают красным, усики и ноги рыже-желтые.  

Особенности биолоrии и эколоrии. В средней тайге обита
ет на суходольных лугах и в смешанных лесах. На Приполярном 
Урале отмечен в березово-еловом лесу. В европейской части аре
ала встречается на лугах и полях, нечасто в агроценозах (Анци
феров, 20 1 5) .  В азиатской части ареала населяет открытые места 
в лесной и лесостепной зонах, остепненные луга, гари (Хобрако
ва и др" 20 1 4) .  

209.  Harpalus (s. str.) latus (Linnaeus, 1 758) .  
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Европа, Турция, Казахстан, Монголия, Северная Корея, Япония . 
В России: Европейская часть, Кавказ, Западная, Средняя и Севе
ро-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, За
байкалье, Дальний Восток. На европейском северо-востоке Рос
сии: Канинская и Большеземельская (вкл. Предуралье) тундры, 
Лузско-Вычегодская и Южно-Печорская (вкл. Предуралье) рав
нины, Уральские горы. 

Кадастр к карте 209: 1 - Ома, 2 - Колва, 3 - Воркута, 4 - Усинск, 5 -

Ухта, 6 - Макар-Из, 7 - Щука-Ель-Из, 8 - Троицко-Печорск, 9 - Пушта
ди, 1 О - Яны-Пупы-Ньер, 1 1  - Белоярский, 1 2  - Сыктывкар, Выльгорт. 

Описание. Длина тела 8 .0- 1 0.5  мм, надкрылья черные. На пе
реднеспинке имеется очень узкая красноватая боковая кайма, ко
торая часто незаметна. 

Особенности биолоrии и эколоrии. В лесотундре вид при
урочен к естественным и сеяным лугам. В крайнесеверной и 
средней тайге обычно встречается в лесах с травянистым по
кровом, на лугах и окультуренных участках. На Северном Ура
ле обитает в разнотравных ассоциациях по берегам рек. Весен
ний эвритопный вид, обычен в лесах, на полях и лугах, отмечает
ся в городских парках (Анциферов, 20 1 5) .  Мезофил, предпочита-
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Карта 209. Harpalus latus (Linnaeus, 1 758) .  

ет песчаные почвы (Ужакина, 2006). Иногда в фазе имаго встре
чается на старых плодовых телах ксилотрофных грибов (Красуц
кий, 2005). 

2 1 0. Harpalus (s. str.) progrediens Schauberg, 1 922. 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа. В России: Европейская часть, Крым, Урал, центр Запад
ной Сибири. На европейском северо-востоке России: Канинская 
тундра. 

Кадастр к карте 2 1  О: 1 - Ома. 

Описание. Длина тела 7.0-8.0 мм. 
Особенности биологии и экологии. Вид зарегистрирован в 

окрестностях пос. Ома, лесотундра (Марков, 20 1 1  ) . Биотопиче
ская приуроченность неизвестна. По ареалу встречается локаль
но, но в южных местообитаниях нередок. Характерно обитание 
вида в урбоценозах, по берегам водотоков, реже в парковых эко
системах и огородах (Биологическое разнообразие . . .  , 20 1 1 ) .  
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Карта 2 1 0. Harpalus progrediens Schauberg, 1 922. 

2 1 1 . Harpalus (s. str.) xanthopus xanthopus (Hemminger et Ha
rold, 1 868). 

Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 
Киргизия, Казахстан, Монголия, Северо-Западный и Северо
Восточный Китай. В России: Европейская часть, Средняя и Се
веро-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, 
Забайкалье, Дальний Восток. На европейском северо-востоке 
России: Большеземельская тундра, Южно-Печорская равнина, 
Уральские горы. 

Кадастр к карте 2 1 1 :  1 - Колва, 2 - Усинск, 3 - Малды-Нырд, 4 - Щу
гор, 5 - Яны-Пупы-Ньер. 

Описание. Длина тела 7.0-8 .5  мм. Тело смоляно-бурое, над
крылья часто еще светлее, без сеточки, полированные. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах, край
несеверной тайге, а также на Приполярном и Северном Урале 
обычно встречается в луговых биотопах или травянистых ассо
циациях по берегам рек и ручьев. Весенний мезофильный вид, 
обитает в открытых стациях, агроценозах, на вырубках (Анци-
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Карта 2 1 1 .  Harpalus xanthopus xanthopus (Hemminger et Harold, 1 868). 

феров, 20 1 5), в Сибири предпочитает нивальные луговины, лу
га, лиственничники, зарастающие гари (Хобракова и др. ,  20 1 4) .  

2 1 2 .  Harpalus (s. str.) solitaris (Dejean, 1 829). 
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Европа, Казахстан, Монголия, Северная Корея, Япония, Север
ная Америка. В России: север и центр Европейской части, Урал, 
Западная, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский 
регион, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европей
ском северо-востоке России: Большеземельская тундра, Лузско
Вычегодская равнина. 

Кадастр к карте 2 1 2 : l - Колва, 2 - Белоярский. 

Особенности биологии и экологии. В регионе этот мезо
фильный вид обитает на пойменных лугах и в сосняках. В пре
делах ареала населяет сосняки, пойменные луга и леса, разно
травные луга горно-лесного пояса и альпийские луга, в агроце
нозах редок (Хобракова и др" 20 1 4) .  Характерно весеннее раз
множение. 
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Карта 2 1 2 . Harpalus solitaris (Dejean, 1 829). 

2 1 3. Harpalus (s. str.) nigritarsis (С. Sahlberg, 1 827). 
Распространение. Трансголарктический бореальный вид: 

Северная Европа, Казахстан, Северная Америка. В России: север 
Европейской части, Урал, Западная, Средняя и Северо-Восточ
ная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье, 
север Дальнего Востока. На европейском северо-востоке России: 
Большеземельская тундра (Предуралье ), Уральские горы. 

Кадастр к карте 2 1 3 :  1 - Полярный Урал, 2 - Рай-Из, 3 - Малды
Нырд. 

Описание. Длина тела 8.3-9.4 мм. Щупики и усики местами 
зачернены. На ногах часто зачернены лапки, иногда вершины го
леней. 

Особенности биологии и экологии. Встречен на нивальных 
луговинах и в березовых редколесьях Полярного и Приполяр
ного Урала. В пределах области распространения населяет сле
дующие биотопы: нивальные луговины, плакорные луга, степи, 
редколесья, заболоченные лиственничники и ельники (Андрева, 
Еремеев, 1 99 1 ;  Хобракова и др. , 20 1 4). 
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Карта 2 1 3 . Harpalus nigritarsis С. Sahlberg, 1 827. 

2 1 4.  Harpalus (s. str.) affinis (Schrank, 1 797). 
Распространение. Транспалеарктический полизональный 

вид: Европа, Западная и Средняя Азия, Монголия, Северо-Вос
точный Китай, Северная Корея, Казахстан, Северная Америка 
(интродуцирован), Австралия (итродуцирован) . В России : се
вер и центр Европейской части, Кавказ, Урал, Западная, Средняя 
и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибай
калье, Забайкалье, юг Дальнего Востока. На европейском севе
ро-востоке России: Канинская, Большеземельская тундры, Луз
ско-Вычегодская и Южно-Печорская (вкл. Предуралье) равни
ны, Уральские горы. 

Кадастр к карте 2 1 4 :  1 - Ома, 2 - Колва, 3 - Большая Сыня, 4 - Ухта, 
5 - Троицко-Печорск, 6 - Пуштади, 7 - Якша, 8 - Белоярский, 9 - Корт
керос, 1 О - Сыктывкар, Выльгорт. 

Описание. Длина тела 9 .0- 1 2 .0 мм, верх ярко-металлически
зеленый, бронзовый или медный, редко весь жук синий или чер
ный. Два-три наружных промежутка надкрылий в густых мел
ких точках и коротких волосках. Низ обычно темно-зеленый или 
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Карта 2 1 4. Нarpalus affinis (Schrank, 1 797). 

буро-черный. Усики и ноги желто-рыжие, реже бедра смоляно
черные. 

Особенности биологии и экологии. В лесотундре вид при
урочен к ивняково-травянистым сообществам (Марков, 20 1 1 ) .  
В крайнесеверной тайге обитатает на зарастающих вырубках 
еловых лесов. В средней тайге обычно встречается в агроцено
зах и урбоценозах, на лугах и полях, а также на вырубках. В ев
ропейской части ареала населяет эти же биотопы (Анциферов, 
20 1 4) .  В азиатской части ареала населяет пойменные смешан
ные леса, разнотравные, мезофитные, остепненные и заболочен
ные луга, степи, гари, антропогенные ландшафты (Хобракова и 
др. ,  20 1 4). Имеет факультативно-двухгодичный жизненный цикл 
(Филиппов, 2008а) .  В связи с зимовкой не только имаго, но и ли
чинок старших возрастов и даже куколок, для вида характерна 
синхронизация жизненного цикла (Маталин, 2007). 

2 1 5 . Harpalus (s. str.) distinguendus distinguendus (Duft
schmidt, 1 8 1 2) .  

Распространение. Западнопалеарктический полизональный 
вид: Северная Африка, Европа, Афганистан, Иран, Западная и 
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Карта 2 1 5 . Harpalus distinguendus distinguendus (Duftschrnidt, 1 8 1 2).  

Средняя Азия, Монголия, Тибет. В России: Европейская часть, 
Кавказ, Урал, юг Западной Сибири, Средняя Сибирь, Алтае-Са
янский регион, Прибайкалье, Забайкалье. На европейском севе
ро-востоке России: Большеземельская тундра (Предуралье), Луз
ско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 2 1 5 :  1 - Полярный Урал, 2 - Ухта, 3 - Белоярский, 
4 - Корткерос, 5 - Сыктывкар. 

Описание. Длина тела 9 .0- 1 1 .0 мм, верх металлически-зеле
ный, медный, реже синий или черно-синий, усики красно-бурые, 
ноги смоляно-черные с бурыми лапками. 

Особенности биологии и экологии. В подзоне средней тайги 
обычно встречается в сосновых лесах и урбоценозах. На Поляр
ном Урале отмечен вблизи железнодорожной станции. Весенний 
эвритопный вид. В европейской части ареала встречается часто 
(Анциферов, 20 14). В азиатской части ареала отмечен в следую
щих биотопах: типчаковые степи и окультуренные участки (Хо
бракова и др. ,  20 14). 
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2 1 6 . Harpalus (AmЫystus) laevipes Zetterstedt, 1 828 .  
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Европа. В России: север и центр Европейской части, Кавказ, 
Урал, Западная Сибирь, Алтае-Саянский регион, Средняя Си
бирь, Забайкалье, Прибайкалье, Дальний Восток. На европей
ском северо-востоке России: Лузско-Вычегодская и Южно-Пе
чорская (вкл. Предуралье) равнины. 

Кадастр к карте 2 1 6 : 1 - Ухта, 2 - Белоярский, 3 - Якша, 4 - Выль
горт. 

Описание. Длина тела 1 0.0- 1 2.0 мм, верх черный, иногда у 
самцов с синеватым блеском, надкрылья самок матовые, усики 
и ноги желтые, ноги иногда смоляно-бурые. Третий промежуток 
надкрылий с двумя-тремя крупными точками. 

Особенности биологии и экологии. Обитает в среднетаеж
ных еловых и смешанных лесах с выраженным травянистым 
ярусом. 

Карта 2 1 6. Harpalus laevipes Zetterstedt, 1 828 .  

270 



Триба Panagaeini Bonelli, 1 8 1  О 
Род Panagaeus Latreille, 1 802 

2 1 7 . Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1 758) .  
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Северная Африка, Европа, Западная Азия. В Рос
сии: Европейская часть, Кавказ, юг Западной Сибири, Средняя 
Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье, Забайкалье. На 
европейском северо-востоке России: Южно-Печорская равнина. 

Кадастр к карте 2 1 7: 1 - Ухта. 

Описание. Длина тела 7 .5-9.0 мм, тело волосистое, черное. 
На каждом надкрылье по два рыжих или желтых пятна, образую
щих узел в виде креста. Голова с шеевидной перетяжкой. 

Особенности биологии и экологии. Весенний вид, пред
почитает увлажненные местообитания, встречается по берегам 
стоячих или медленно текущих водоемов с богатой раститель
ностью, нередко в наносах растительного мусора (Анциферов, 
20 1 5), а также в различного типа лесах, на лугах, по окраинам 
низинных болот, на пустошах, в пойменных ивняках (Хобрако
ва и др. ,  20 1 4) .  Нередок в урбоценозах и на открытых карьерах 
(Биологическое разнообразие . . .  , 20 1 1  ) .  

Карта 2 1 7 . Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1 758) .  
27 1 



Триба Oodini Lafer, 1 85 1  
Род Oodes Bonelli, 1 8 1  О 

2 1 8 . Oodes (s. str.) helopioides (Fabricius, 1 792). 
Распространение. Западнопалеарктический суббореальный 

гумидный вид: Европа, Казахстан, Монголия, В России: Евро
пейская часть, Кавказ, Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае
Саянский регион. На европейском северо-востоке России: Луз
ско-Вычегодская и Южно-Печорская равнины. 

Кадастр к карте 2 1 8 : 1 - Ухта, 2 - Еля-ты. 

Описание. Длина тела 7.0-8 .5 мм, тело удлиненно-овальное. 
Окрас черный, верхняя часть гладкая, голая. Усики, ноги и эпи
плевры надкрылий черные. Девятый промежуток надкрылий со 
щетинконосными порами от основания до вершины. 

Особенности биологии и экологии. В средней тайге отмечен 
в пойменном осиново-березовом лесу и на разнотравном лугу. 
Весенний, весьма гигрофильный вид. Встречается почти исклю
чительно на болотах, обычен у самой воды (Анциферов, 20 1 5), 
на заболоченных лугах, в парках, на мокрых опушках мелколи
ственных лесов (Биологическое разнообразие" . ,  20 1 1 ) .  

Карта 2 1 8 . Oodes helopioides (Fabricius, 1 792). 

272 



Триба Leblini Bonelli, 1 8 1  О 
Род Lebla Latreille, 1 802 

2 1 9 . Lebla (s. str.) cruxminor (Linnaeus, 1 758) .  
Распространение. Транспалеарктический полизональный 

вид: Северная Африка, Европа, Западная и Средняя Азия, Мон
голия, Япония . В России: Европейская часть, Кавказ, Западная и 
Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, Забайкалье, юг Даль
него Востока. На европейском северо-востоке России: Южно
Печорская равнина. 

Кадастр к карте 2 1 9 : 1 - Ухта. 

Описание. Длина 6.0-7.0 мм, голова и низ тела черные, над
крылья оранжевые с черным крестообразным узором. Вершины 
бедер, частично лапки и четвертый-одиннадцатый членики уси
ков черные, три базальных членика усиков и ноги оранжевые. 

Особенности биологии и экологии. Встречается на заболо
ченных лугах, лесных луговинах с густой травянистой расти
тельностью. Является паразитом - откладывает яйца на куколках 
листоедов. Весенний вид, в европейской части ареала на лугах 

Карта 2 1 9. Lebla cruxminor (Linnaeus, 1 758) .  
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редок (Анциферов, 20 1 5) .  В азиатской части ареала зарегистри
рован на лугово-степных участках и на опушке соснового леса в 
окрестностях Улан-Удэ (Хобракова др. , 20 1 4) .  

Род Dromius Bonelli, 1 8 1 0  
220. Dromius (s. str.) agilis (Fabricius, 1 787). 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид: 

Европа. В России: Европейская часть, Урал, Западная и Сред
няя Сибирь, Алтае-Саянский регион, Прибайкалье. На европей
ском северо-востоке России: Большеземельская тундра, Лузско
Вычегодская и Южно-Печорская (Предуралье) равнины, Ураль
ские горы. 

Кадастр к карте 220: 1 - Колва, 2 - Малды-Нырд, 3 - Белоярский, 
3 - Усть-Унья. 

Описание. Длина тела 6.0-7.0 мм, основной цвет красно-бу
рый, надкрылья и брюшко черные или черно-бурые, усики и но
ги желтые. Тело уплощенное. Подбородок без зубца. 

Особенности биологии и экологии. В южных тундрах и на 
Приполярном Урале отмечено несколько экземпляров в ивняках. 

Карта 220. Dromius agilis (Fabricius, 1 787). 
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В средней тайге обычен в хвойных лесах, где встречается на ва
лежных и сухостойных деревьях под корой. В пределах ареала 
повсеместен и обычен в лесах, предпочитает хвойные (еловые, 
редко сосновые) и широколиственные леса. Вид также отмечен 
в переувлажненном ельнике нижней части горно-лесного пояса 
Баргузинского хребта (Ананина, 2006). Весенний мезофильный 
и дендрофильный вид (Ужакина, 2006) . На зимовку собирается 
скоплениями в прикомлевой части крупных деревьв и прячется 
в трещинах коры, под отстающими чешуйками. На мертвых де
ревьях редок. В середине лета попадается редко. В начале октя
бря уходит на зимовку, во время оттепелей имаго часто активно 
бегает по стволу и веткам деревьев (Биологическое разнообра
зие . .. , 20 1 1 ) .  

22 1 .  Dromius (s. str.) quadraticollis Morawitz, 1 862. 
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Европа, Япония. В России: север и центр Европейской части, 
Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, При
байкалье, Забайкалье, юг Дальнего Востока. На европейском се
веро-востоке России : Южно-Печорская (Предуралье) равнина. 

Карта 22 1 .  Dromius quadraticollis Morawitz, 1 862. 
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Кадастр к карте 22 1 :  1 - Усть-Унья. 

Описание. Длина тела 5 .5 -6. 1 мм, надкрылья и переднеспин
ка одноцветные, черно-бурые. Переднеспинка почти квадратная. 

Особенности биологии и экологии. Отмечен в сосновом бо
ру, на пихте. Встречается также на ели, питается яйцами и ли
чинками короедов, тлями и т.п .  Повсеместен и многочислен в 
лесах, предпочитает хвойные породы (ель, редко сосну) . Край
не редко встречается на лиственных породах. Образ жизни как у 
Dromius agilis (Биологическое разнообразие . . .  , 20 1 1  ) . 

Род Philorhizus Норе, 1 838  
222. Philorizus (s. str.) sigma (Rossi, 1 790). 
Распространение. Транспалеарктический суббореальный гу

мидный вид: Европа. В России: Европейская часть, Кавказ, юг 
Западной Сибири, Средняя Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, 
Дальний Восток. На европейском северо-востоке России: Боль
шеземельская тундра (Предуралье), Вычегодско-Мезенская и 
Лузско-Вычегодская равнины. 

Карта 222. Philorizus sigma (Rossi, 1 790). 
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Кадастр к карте 222 : 1 - Воркута, 2 - Кослан, 3 - Еля-ты. 

Описание. Длина тела 3 .2-4.0 мм. Тело буро-желтое, голова 
черная. Темная перевязь надкрылий не доходит до бокового края. 

Особенности биологии и экологии. Единичные экземпляры 
отмечены на сеяных лугах в подзоне южных тундр, на вырубках 
и пойменных лугах в подзоне средней тайги. По ареалу встре
чается в различных биоценозах, кроме глухих еловых лесов, ча
сто по берегам водных объектов, на опушках. Отмечается под от
стающими чешуйками сухой коры на различных видах деревьев . 
Многочислен весной под прошлогодней старой сухой травой, на 
крупных камнях и под ними, на заболоченных лугах и вдоль ме
лиоративных каналов, в речных наносах. Весной, часто после зи
мовки скапливается в большом количестве на вершине больших 
камней, покрытых прошлогодней сухой травой. Имаго зимует в 
различных укрытиях (Биологическое разнообразие . . .  , 20 1 1 ) .  

Род Microlestes Schmidt-Gбbel, 1 846 
223 . Microlestes minutulus (Goeze, 1 777). 
Распространение. Транспалеарктический полизональный 

вид: Северная Африка, Европа, Израиль, Средняя Азия, Северо
Восточный Китай, Япония. В России: Европейская часть, Кав
каз, Урал, Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, 
Прибайкалье, Забайкалье, юг Дальнего Востока. На европейском 
северо-востоке России: Южно-Печорская равнина. 

Кадастр к карте 223 : 1 - Ухта. 

Описание. Длина тела 2 . 8-3 .7  мм, окрас черный или черно
бронзовый с металлическим блеском. Вершины надкрылий пря
мо срезаны, глаза слабо выпуклые, усики черные, опушены с 
третьего сегмента. 

Особенности биологии и экологии. Обитает в открытых, ос
вещенных солнцем, песчаных или щебнистых почвах, подо мхом 
или корой у основания стволов деревьев. В европейской части 
ареала редко встречается по берегам рек на влажной илистой или 
илисто-глинистой почве, в агроценозах (Анциферов, 20 1 5) .  Не
редок на песчаных почвах в сосновых и сосново-еловых лесах 
(Биологическое разнообразие . . .  , 20 1 1 ) .  Основные места обита
ния в азиатской части ареала: агроценозы, луга, песчаные берега 
рек, зарастающие гари (Хобракова и др. ,  20 1 4). Для вида харак
терно летне-осеннее размножение (Грюнталь, 2008). 
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Карта 223 . Microlestes minutulus (Goeze, 1 777). 

Род Cymindis Latreille, 1 806 
224. Cymindis (Tarsostinus) macularis Fischer von Waldheim, 

1 824. 
Распространение. Западнопалеарктический бореальный вид. 

В России: север и центр Европейской части, Алтае-Саянский ре
гион, Средняя Сибирь. На европейском северо-востоке России: 
п-ов Канин, Канинская тундра. 

Кадастр к карте 224: 1 - Шойна, 2 - Ома. 

Описание. Длина тела 7.5 - 1 0.0 мм. Рыже-бурый; голова и 
переднеспинка черноватые; боковой край последней просвечи
вает; боковой край, большое плечевое пятно, часто пришовное 
маленькое пятно у надкрылий буро-желтые. Голова значитель
но уже переднеспинки; последняя поперечная, с широко распла
станными и загнутыми вверх краями. 

Особенности биологии и экологии. Обычный в тундровой 
зоне вид. В массе встречается на песчаных дюнах и в кустарнич
ково-луговинной тундре (Филиппов, Шувалов, 2006) . Осенний 
лесной вид, характерен для песчаных почв, редок в агроценозах 
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Карта 224. Cymindis macularis Fischer von Waldheim, 1 824. 

(Анциферов, 20 1 5). В лесах Белорусского Поозерья крайне редок 
и локален (Биологическое разнообразие . . .  , 20 1 1 ) .  

225 . Cymindis (Tarulus) vaporariorum (Linnaeus, 1 758) .  
Распространение. Транспалеарктический бореальный вид: 

Европа, Казахстан, Монголия, Северо-Восточный Китай, Япо
ния. В России: север Европейской части, Урал, Западная, Сред
няя и Северо-Восточная Сибирь, Алтае-Саянский регион, При
байкалье, Забайкалье, Дальний Восток. На европейском северо
востоке России: п-ов Канин, Канинская, Малоземельская и Боль
шеземельская (вкл. Предуралье) тундры, Югорский п-ов, Луз
ско-Вычегодская и Южно-Печорская (вкл. Предуралье) равни
ны. 

Кадастр к карте 225 : 1 - Амдерма, 2 - Болванский Нос, 3 - Кашин, 
4 - Шойна, 5 - Нерута, 6 - Ортина, 7 - Ома, 8 - Полярный Урал, 9 - Ух
та, 1 О - Микунь, 1 1  - Белый, 1 2  - Белоярский, 1 3  - Якша, 1 4  - Сыктыв
кар. 
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Карта 225 . Cymindis vaporariorum (Linnaeus, 1 758) .  

Описание. Длина тела 7 .5-9 .5 мм, окрас бурый, надкрылья 
без металлического блеска, буро-черные, боковой край и осно
вания ржаво-красные. 

Особенности биологии и экологии. В тундровой зоне рас
пространен локально: на п-ове Канин обычный вид, встречаю
щийся преимущественно в ерниковых тундрах (Филиппов, Шу
валов, 2006), на Югорском п-ове найдены всего два экземпляра 
на разнотравном лугу (Зубрий, Филиппов, 20 1 5) .  В средней тай
ге предпочитает сухие теплые биотопы, встречается по лесным 
опушкам (Каталог . . .  , 2002; Грюнталь, 2008 ; Филиппов, 2008а). 
В азиатской части ареала населяет луга, лиственничники, пих
тарники, горные тундры, степи, гари (Хобракова и др" 20 1 4) .  
Ксеромезофил или ксерофил (Ужакина, 2006) . На севере жизнен
ный цикл вместо одногодичного с осенним размножением ста
новится облигатно-двухгодичным с раннелетним размножением 
(Филиппов, 2007а, 2008а) .  
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ЗОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖУЖЕЛИЦ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА 

РОССИИ 

Карабидофауна европейского северо-востока России пред
ставлена 225 видами из 43 родов, 23 триб, двух подсемейств. 
В различных ландшафтных подзонах видовой насыщенностью 
отличаются рода Carabus, Bembldion, Pterostichus, Agonum, 
Amara, что характерно и для европейского северо-востока Рос
сии в целом. Эти рода, а также представители родов Notiophi
lus, Elaphrus, Loricera, Patrobus и Calathus населяют все природ
ные подзоны в регионе. Род Nebria не выявлен в крайнесеверной 
тайге, род Curtonotus - в северной тайге, род Miscodera - на Се
верном Урале. Рода Anisodactylus, Acupalpus, Panagaeus, Oodes, 
Lebla, Microlestes зарегистрированы только в средней тайге. Так
сономическая структура карабидофаун природных подзон евро
пейского северо-востока России не имеет существенных разли
чий: на рода, встречающиеся во всех подзонах и отличающиеся 
высокой видовой насыщенностью, приходится 70-75% от обще
го числа видов в составе фаун; 25-30% составляют оставшиеся 
рода, включающие в себя один-шесть видов. 

Наибольшим разнообразием в северных тундрах отличаются 
рода Pterostichus ( 1 2  видов) и Bembldion (9), в совокупности на 
их долю приходится 42% от общего числа видов (50) в этой ланд
шафтной подзоне (табл. 3) .  Карабидофауна северных тундр не 
отличается уникальностью, так как отмеченные здесь виды на
селяют и другие природные зоны европейского северо-востока 
России. Видовое богатство жужелиц подзоны южных тундр ( 1 36 
видов) сопоставимо с таковым в подзоне средней тайги ( 1 63 ви
да) . Данный факт может быть объяснен с позиции относитель
но хорошей изученности карабидофауны южных тундр и сред
ней тайги. Однако высокая видовая насыщенность в подзоне юж
ных тундр характерна для родов Bembldion (3 1 ), Pterostichus (20), 
Amara ( 1 9), Carabus ( 1 2), Agonum ( 1  О), причем на долю богатых 
видами родов приходится 59%, в том числе на рода Bembldion и 
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Зональное распределение жужелиц 
на европейском северо-востоке России 

Род Число видов 
(число видов тт ют лт кст ст СРТ в регионе) 

Cicindela (4) 1 3 2 1 3 3 
Pelophila ( 1 )  1 1 1 1 
Leistus ( 1 )  1 1 1 1 1 
Nebria (2) 2 2 1 1 1 
Notiophilus (5) 3 4 3 2 1 4 
Calosoma (3) 1 3 
Carabus (20) 3 12  5 3 7 11 
Cvchrus ( 1 )  1 1 1 1 
Diacheila (2) 2 2 2 1 
Blethisa ( 1 )  1 1 
Elaphrus (6) 1 5 3 2 2 5 
Loricera ( 1 )  1 1 1 1 1 1 
Clivina ( 1 )  1 1 1 1 1 
Dyschirius (2) 2 1 1 
Dyschiriodes ( 6) 5 3 1 3 
Broscus ( 1 )  1 1 
Miscodera ( 1 )  1 1 1 1 1 1 
TrechoЫemus ( 1 )  1 1 
Trechus (2) 1 1 1 1 2 
Tachvta ( 1 )  1 
Asaphidion (2) 1 1 2 
BemЬidion ( 46) 9 28 18 5 5 31  
Patrobus (3) 2 3 3 1 2 3 
Poecilus (3) 1 2 1 2 3 
Pterostichus (26) 12 16  8 5 7 12  
Stereocerus (2) 2 1 
Calathus ( 4) 1 2 2 2 2 4 
Agonum ( 1 5) 1 6 8 1 3 12  
Platvnus (4) 2 2 3 
Svnuchus ( 1 )  1 1 
Amara (27) 2 16 12  4 4 27 
Curtonotus (5) 2 4 5 1 3 
Anisodactvlus ( 1 )  1 
Dicheirotrichus (2) 2 1 1 
Acupalpus ( 1 )  1 
Haroalus ( 1 2) 1 6 4 4 9 
Panagaeus ( 1 ) 1 
Oodes ( 1 )  1 
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Таблица 3 

ПУ ПРУ СУ 

2 
1 1 

1 1 
2 1 1 
2 4 3 

9 8 7 
1 1 1 
1 2 
1 
3 3 1 
1 1 1 
1 1 

1 1 
1 

1 1 
1 

1 
1 1 

6 5 4 
2 2 2 
1 1 2 

10  10  7 
2 
1 2 2 
5 3 6 
1 

3 4 7 
2 1 3 

1 

1 3 3 



Окончание табл. 3 

Род Число видов 
(число видов тт ют лт кст ст СРТ ПУ ПРУ СУ в регионе) 

LeЬia ( 1 )  1 
Dromius (2) 1 2 1 
Philorizus ( 1 ) 1 1 
Microlestis ( 1 )  1 
Cvmindis (2) 1 2 2 1 

Итого (225) 50 1 3 6  94 38  49 1 63 60 6 1  53 

Природная подзона: ТТ - типичная (северная) тундра, ЮТ - южная тунд
ра, ЛТ - лесотундра, КСТ - крайнесеверная тайга, СТ - северная тайга, СРТ -
средняя тайга, ПУ - Полярный Урал, ПРУ - Приполярный Урал, СУ - Север
ный Урал. Жирным шрифтом выделены рода с высокой видовой насыщенно
стью. 

Pterostichus - 33% от общего числа видов. По преобладающим 
родам фауна жужелиц тундровой зоны европейского северо-вос
тока России сопоставима с высокоширотными фаунами Евра
зии: четко выделяется общая структура с преобладанием пред
ставителей родов BemЫdion и Pterostichus. Это следствие «блоч
ного» принципа организации, когда наблюдается резкое сниже
ние значимости или полное выпадение одних таксонов при от
носительном процветании других (Чернов, 1 984). В южных тун
драх не ослабевает роль представителей рода Carabus, число ви
дов которых сокращается с продвижением в северные тундры со
гласно правилу миниатюризации форм (Чернов, 1 985 ;  Чернов и 
др. ,  200 1 ) . Видовое богатство родов Amara и Agonum объясни
мо значительным включением интразональных сообществ в зо
нальные комплексы южных тундр . Зарегистрированные предста
вители этих родов массово встречаются как в крупноерниковых 
и кустарничково-мохово-лишайниковых тундрах, так и в луго
вых и ивняковых сообществах по берегам водоемов. К много
численным видам карабид тундровой зоны относятся Carabus 
truncaticollis, Pterostichus vermiculosus и Curtonotus alpinus, ко
торые заселяют не только плакорные зональные сообщества, но 
и различные интразональные сообщества (Колесникова, Ужаки
на, 2005). Наблюдается почти трехкратное увеличение видового 
богатства жужелиц в южном направлении: от северных тундр к 
южным. 

В лесотундре карабидофауна представлена 94 видами, что в 
1 . 5 раза меньше, чем в южных тундрах. На долю родов BemЫdi-
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оп, Pterostichus, Agonum, Amara приходится половина от всей фа
уны. Остальные рода представлены одним-тремя видами. Лесо
тундра, будучи «экотоном», должна отличаться от соседних при
родных зон высоким видовым богатством карабидофауны. Эта 
тенденция наблюдается при сравнении карабидофаун лесотунд
ры и крайнесеверной тайги. Меньшее число видов в лесотундре 
относительно южных тундр обусловлено слабой изученностью 
локальных фаун жужелиц в лесотундре. К тому же преоблада
ние здесь болот и торфяников не способствуют поддержанию ви
дового богатства жужелиц этой природной зоны. В лесотундру 
заходят тундровые обитатели (Bembldion grapii, В. blpunctatum, 
Patrobus septentrionis), велико число бореальных видов (Calathus 
micropterus, Amara brunnea, Agonum fuliginosum). В лесотунд
ре отмечено четыре вида (Bembldion foveum, В. аепеит, Agonum 
munsteri, Harpalus progrediens), зарегистрированные только в 
этой природной зоне. 

В подзоне крайнесеверной тайги отмечено 38 видов жуже
лиц, видовой насыщенностью характеризуются рода Bembldion и 
Pterostichus, доля которых составляет 26% от общей фауны. Фак
тически, карабидофауна этой природной подзоны близка к кара
бидофауне лесотундры, особенно по соотношению бореальной и 
полизональной групп. Отличие состоит в том, что в крайнесевер
ной тайге не встречаются тундровые виды. В 70-80-е гг. ХХ в. в 
окрестностях Усть-Цильмы был отмечен вид Calosoma investiga
tor, который включен в Красную книгу Республики Коми (2009), 
его единичные находки зарегистрированы в подзоне средней 
тайги, в пределах крайнесеверной тайги проходит северная гра
ница распространения этого лесного вида. 

В подзоне северной тайги отмечено 49 видов карабид. 
Наибольшая видовая насыщенность характерна для родов Pteros
tichus, Carabus, Bembldion, которые составляют 39% от всей 
фауны. В северотаежных сосновых и еловых лесах доминантами 
среди жужелиц являются Calathus micropterus и Pterostichus 
strenuus, в лиственных лесах к ним добавляется Pterostichus ob
longopunctatus. По биотопической приуроченности преобладают 
лесные виды, третья часть приходится на эвритопные, лесо
болотные и лугово-лесные виды. Основными факторами, оп
ределяющими состав и структуру населения жужелиц в севе
ротаежных ландшафтах, являются гидротермический режим, 
мощность органогенного горизонта и степень развития мохового 
покрова. Более высокое относительное обилие жужелиц на
блюдается в еловых и березовых лесах зеленомошного и сфаг-
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нового типов. Сплошной однородный покров из мхов в лесах 
значительно выравнивает условия обитания и уменьшает коли
чество экологических ниш, что снижает разнообразие жужелиц 
(Колесникова и др. ,  20 1 4) .  Карабидофауна северной тайги 
проявляет черты сходства с фауной жужелиц средней тайги, 
только в северной и средней тайге отмечен обитатель влажных 
лиственных лесов Sinuchus vivalis. 

В подзоне средней тайги зарегистрировано 1 63 вида жуже
лиц. Высокая видовая насыщенность характерна для родов Bem
Ыdion, Amara, Pterostichus, Agonum, Carabus, которые в совокуп
ности составляют 58% от всей фауны. Состав доминирующих 
видов в среднетаежных лесах разного типа во многом совпада
ет: в еловых лесах доминируют Pterostichus melanarius, Calathus 
micropterus, Amara brunnea; в сосняках абсолютным доминан
том является С. micropterus; в лиственных лесах многочисленны 
Carabus granulatus, Pt. oЬ!ongopunctatus, Pt. melanarius, А. brun
nea. В среднетаежных хвойных лесах преобладают лесные и ле
со-болотные виды. В подстилке хвойных лесов встречаются так
же эвритопные и прибрежные, а в лесах с выраженным травяни
стым ярусом - лугово-лесные и луговые виды. Только в средней 
тайге встречаются шесть видов жужелиц Anisodactylus Ыnotatus, 
Acupalpus meridianus, Panagaeus cruxmajor, Oodes helopioides, 
LеЫа cruxminor, Microlestes minutulus. 

Карабидофауна южной тайги в работе не анализируется, так 
как заведомо отличается низким видовым богатством относи
тельно средней тайги по причине того, что южная тайга на евро
пейском северо-востоке России занимает менее 0. 1 % от всей ис
следуемой территории и представлена антропогенно трансфор
мированными в результате рубки леса экосистемами. Тогда как 
карабидофауна Кировской области, граничащей с европейским 
северо-востоком России на юге, представлена 240 видами жуже
лиц (Целищева, Алалыкина, 2005) .  

Таким образом, в таежной зоне наблюдается шестикратное 
повышение видового богатства жужелиц при переходе от север
ных границ тайги к ее южным пределам. Видовая насыщенность 
карабидокомплексов крайнесеверной тайги при дальнейшем 
изучении не будет выше, чем в подзоне северной тайги, а отно
сительная монотонность почвенно-растительного покрова в се
верной тайге не будет способствовать увеличению видового бо
гатства жужелиц здесь, тогда как разнообразие жужелиц подзо
ны средней и южной тайги останется высоким. 

285 



Таксономический состав жужелиц Полярного, Приполярного 
и Северного Урала насчитывает 60, 6 1  и 53 вида соответствен
но. Основу фауны формируют рода Pterostichus и Carabus, кото
рые являются наиболее богатыми на Полярном Урале (32%), а 
при продвижении на юг их доля в общем составе карабидофау
ны несколько снижается : 29% - на Приполярном Урале, 26% - на 
Северном Урале. На Северном Урале наибольшим количеством 
представленных видов отличаются еще два рода жужелиц - Ama
ra и BemЫdion. Снижение видового богатства жужелиц наблю
дается при переходе от горно-лесного к горно-тундровому поя
су. Обилие и число видов тундровой ориентации увеличивается в 
направлении от галечников к каменистым лишайниковым тунд
рам. Вдоль берегов рек на разнотравных лугах и галечниках вы
сока доля жуков прибрежной группы. Отсутствие известной за
кономерности снижения видового разнообразия фауны в направ
лении от Северного Урала к Полярному Уралу объяснимо тем, 
что Полярный Урал, вероятно, не представляет собой условной 
границы для проникновения видов сибирского происхождения 
на исследуемую территорию (Колесникова и др" 20 1 4) .  

Рассмотрение локальных фаун позволяет более четко отра
зить картину изменений, происходящих в зональных и высотных 
фаунах. На равнине число видов жужелиц с юга на север сни
жается так: локальные фауны жужелиц средней тайги включают 
30- 1 40 видов (хорошо изучены окрестности Сыктывкара и Ух
ты), северной тайги - 1 5-40 видов, крайнесеверной тайги 7-30 
видов, лесотундры и южных тундр - 7-8 1 (исключительно вы
соко видовое богатство локальных фаун Ома и Колва), типич
ных тундр - 5-28 видов. С продвижением на север теплообеспе
ченность регионов падает, что влечет за собой уменьшение ко
личества видов жужелиц в локальных фаунах. Это соответствует 
глобальному тренду изменения разнообразия, при котором фак
тор тепла является ограничивающим для большинства групп ор
ганизмов (Чернов, 1 989, 1 99 1 ;  Чернов, Пенев, 1 993). Поэтому 
для зонального распределения жужелиц на равнинной террито
рии европейского северо-востока России характерны следующие 
особенности. В пределах таежной зоны наблюдается постепен
ное уменьшение числа видов жужелиц при переходе от южной 
тайги к крайнесеверной тайге. Карабидофауна лесотундры отли
чается высоким видовым богатством и представляет собой пере
ходный тип между таежной и тундровой фауной в том аспекте, 
что включает в себя лесные и тундровые виды. В пределах тунд
ровой зоны от ее южных границ к северным наблюдается сокра-
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щение видового богатства карабидофауны почти в три раза. В 
арктических широтах наблюдается резкое сокращение видово
го богатства жесткокрылых при переходе от южных тундр к ти
пичным тундрам, в особенности к островным, с полным выпа
дением отдельных таксонов в арктических пустынях (Chernov, 
Makarova, 2007) . В горах в направлении с юга на север число ви
дов в отдельных локальных фаунах существенно не изменяется : 
на Северном Урале - 9-45, Приполярном Урале - 1 3-30, Поляр
ном Урале - 8-30 видов. Для карабидофауны Уральской горной 
страны не выявлено снижения видового богатства при перехо
де от Северного к Полярному Уралу. Здесь проявляется правило 
высотной поясности, когда снижение видового богатства различ
ных групп насекомых происходит с подъемом в горы (Марты
ненко и др. ,  2007), но в Хибинах жужелицы наиболее многочис
ленны и разнообразны в видовом отношении на открытых про
странствах горной тундры (Зенкова и др. ,  20 1 1  ) . Вероятно, по
этому видовой состав жужелиц Полярного Урала не беднее, чем 
на Приполярном и Северном Урале, где наряду с горно-тундро
вым и подгольцовым поясами выражен горно-лесной пояс. 

В целом, фаунистический состав жужелиц отражает зональ
ную специфику европейского северо-востока России. Примерно 
треть зарегистрированных в регионе видов населяет только одну 
природную зону. При этом более половины этих видов отмечено 

Таблица 4 
Видовая насыщенность карабидокомплексов природных зон 

европейского северо-востока России 

Встречаемость 
Природная зона 

Число Обилие, 
(число видов; обилие) видов % 

Тvндvа 1 8  8 .0  
Одна природная зона Лесотvндра 4 1 .8 
(75 ;  33 .3  %) Тайга 50 23 .2  

Урал 3 1 .5 
Тvндоа лесотvндvа 6 2 .7  

Две природные зоны 
Тундра тайга 22 9.7 
Тvндvа Уvал 1 4  6.2 

(6 1 ;  27. 1 %) 
Лесотvндра тайга 9 4.0 
Лесотvндvа Уоал 2 0 .9  
Тайга Урал 8 3 . 6  
Тvндvа лесотvндvа тайга 1 5  6 .7  

Три природные зоны Тvндра лесотундра Урал 7 3 . 1  
(43 ; 1 9 . 1  %) Тундоа тайга Урал 1 6  7. 1 

Лесотvндра тайга, Урал 5 2.2 
Все природные зоны Тундра, лесотундра, тайга, Урал 46 20.5 
1 (46· 20.5 %) 
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в таежной зоне, в тундровой зоне их число сокращается втрое, 
а в лесотундре и на Урале отмечено лишь четыре и три вида со
ответственно (табл. 4). Одна треть карабидофауны населяет две 
природные зоны, причем большинство таких видов характерно 
для тайги и тундры; почти в 1 .5 раза меньше видов, зарегистри
рованных в тундровой зоне и на Урале. Девять видов встречают
ся в сообществах лесотундры и тайги, восемь видов - тайги и 
Урала, шесть видов - тундры и лесотундры, и только два вида от
мечено для лесотундры и Урала. В трех природных зонах обита
ет около 1 9% зарегистрированных в регионе видов, причем боль
шинство видов из этой группы обитает в тундровой, лесотундро
вой и таежной зоне, а также на Урале. Лишь семь видов населя
ют тундру, лесотундру и Урал, а пять видов - лесотундру, тайгу 
и Урал. Представители пятой части карабидофауны обитают во 
всех природных зонах. 
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АРЕАЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ФАУНЫ ЖУЖЕЛИЦ 

Европейский северо-восток России представляет собой свое
образный форпост, соединяющий (и разъединяющий) фауны Ев
ропы и Азии. Взаимное проникновение представителей разных 
фауно-генетических комплексов создает колорит региональной 
гетерогенности фауны (Seebohm, 1 880; Естафьев, 2005) .  

Жужелицы европейского северо-востока России принадле
жат к 23 ареалогическим группам. Все разнообразие типов аре
алов по долготной составляющей, характеризующей расположе
ние границ распространения вида по отношению к меридиональ
ным рубежам, подразделено нами на шесть групп. В семь широт
ных ареальных групп объединены виды со сходным расположе
нием границ распространения относительно природных зональ
ных рубежей. 

Трансголарктическая группа представлена 40 видами жу
желиц из пяти широтных групп. По числу видов среди транс
голарктов преобладают виды с бореальным распространением 
( 1 2%) : Pelophila borealis, Nebria rufescens, N. nivalis, Notiophilus 
aquaticus, N. Ыguttatus, Diacheila polita, Blethisa multipunctata, 
Elaphrus lapponicus, Е. angusticollis, Loricera pilicornis, Dyschi
riodes globosus, D. melancholicus, Bemhidion lapponicum, В. obs
curellum, В. petrosum, Pterostichus adstrictus, Stereocerus rubripes, 
Agonum consimile, Platynus mannerheimi, Amara erratica, А. in
terstitialis, А. brunnea, А. quenseli, Curtonotus torridus, Dicheiro
trichus cognatus, Harpalus solitaris, Н. nigritarsis. Незначитель
ное число видов характерно для полизональной группы: Clivina 
fossor, Bemhidion semipunctatum, Amara ovata. Еще 1 О видов 
(4.4% от всей карабидофауны) в своем распространении приуро
чены к тундрам, из них большинство видов с аркто-бореальным 
распространением: Miscodera arctica, Bemhidion hasti, В. gra
pii, В. yukonum, В. dauricum, Patrobus septentriornis, Pterostichus 
brevicornis, Curtonotus hyperboreus. Отмечен только один аркто
альпийский вид - Curtonotus alpinus - миксофитофаг, склонный 
к фитофагии, толерантный к замерзанию, по-видимому, зимую-

289 



щий в замершем состоянии (Россолимо, 1 994), и один арктиче
ский вид - Carabus truпcaticollis (табл. 5). 

Очевидно, что большинство жужелиц европейского севе
ро-востока России распространено в пределах Палеарктики 
(8 1 .4%). Транспалеарктическая группа представлена 55 видами 
(24.3%).  Среди транспалеарктов по числу видов преобладают бо
реальная и полизональная группы. В состав бореальной группы 
входят Ciciпdela silvatica, Calosoma iпvestigator, Carabus arveпsis, 
Dyschiriodes пigricorпis, Bembldioп velox, В. ohliquum, В. fellmaпi, 
В. saxatile, Pterostichus rhaeticus, Calathus micropterus, Аgопит 
doleпs, А.  gracile, А. piceum, А. fuligiпosum, Amara plebeja, А. lu
пicollis, А. praetermissa, Harpalus latus, Н. xaпthopus, Н. lae
vipes, Dromius quadraticollis, Cymiпdis vaporariorum. К полизо
нальным видам относятся Carabus graпulatus, Elaphrus riparius, 
Dyschiriodes пitidus, D. politus, Tachyta папа, Bembldioп lampros, 
В. properaпs, В. quadrimaculatum, Pterostichus пiger, Pt. пigrita, 
Аgопит sexpuпctatum, Platyпus assimilis, Amara commuпis, А. fa
miliaris, А. similata, А. apricaria, А. majuscula, Harpalus rubripes, 
Н. affiпis, Lebla cruxmiпor, Microlestes miпutulus. Среди транспа
леарктов, в отличие от трансголарктов, отмечены суббореальные 
виды Carabus clathratus, Dyschiriodes аепеиs, Bembldioп articula
tum, Аgопит impressum, Syпuchus vivalis, Amara famelica, А. tibl
alis, Acupalpus meridiaпus, Harpalus griseus, Philorizus sigma. 
Лишь по одному виду относятся к аркто-бореальной (Bembldioп 
hyperboraeorum) и субаридной (Bembldioп varium) группам. 

Более половины палеарктов составляют виды западнопале
арктической группы, встречающиеся в Европе, Северной Аф
рике, Малой и Центральной Азии. Западнопалеарктические ви
ды представлены всеми рассмотренными широтными группа
ми, но преобладают среди них бореальная (44 вида) и суббо
реальная ( 4 1  вид) группы. Полизональная группа представле
на меньшим числом видов ( 1 3),  чем в составе транспалеарктов : 
Poecilus versicolor, Elaphrus uligiпosus, Pterostichus streпuus, Ca
lathus melaпocephalus, Amara аепеа, А. euryпota, А. iпgепиа, 
А. muпicipalis, А. coпcularis, А. equestris, Aпisodactylus Ыпota
tus, Harpalus rufipes, Н. distiпgueпdus. Представленность аркти
ческой (Bembldioп pallidipeппe), аркто-альпийской (Pterostichus 
kaпiпeпsis, Pt. пegligeпs) и аркто-бореальной (Bembldioп Ыpuп
ctatum, В. creпulatum, Pterostichus ochoticus, Pt. пigripalpis, Pt. 
macrothorax, Pt. vermiculosus, Pt. veпtricosus, Stereocerus haemo
topus) групп среди западных палеарктов характеризуется тем 
же соотношением, что и для трансголарктов. Только один вид 
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(Bembldion azurescens) является представителем субаридной 
группы. 

Незначительную часть среди палеарктов составляют цен
тральнопалеарктическая ( 1 2  видов) и восточнопалеарктиче
ская (6 видов) группы. Виды, встречающиеся на Урале и в Си
бири, относятся к бореальной ( Carabus aeruginosus, С. hennengi, 
С. regalis, С. loschnikovi, С. schoenherri, С. ermaki, Pterostichus 
magus, Pt. dilutipes), суббореальной (Dyschirius obscurus), аркти
ческой (Diacheila arctica) и аркто-альпийской (Carabus zherichi
ni, Pterostichus pinguedineus) группам. Виды, распространен
ные от Предуралья до Дальнего Востока включительно, при
надлежат исключительно бореальной группе ( Carabus hummeli, 
С. odoratus, С. canaliculatus, Bembldion foveum, Pterostichus mon
tanus, Agonum alpinum ) .  Еще два вида (Pterostichus kokeili ssp. 
archangelicus, Pterostichus urengaicus) обитают в восточно-евро
пейских равнинных и горных тундрах, представляя собой энде
мичные элементы карабидофауны европейского северо-востока 
России. 

В тундровой зоне европейского северо-востока России по чис
лу видов доминирует западнопалеарктическая группа (44.3%), за 
ней следуют трансголарктическая (26.4%) и транспалеарктиче
ская ( 1 8 . 8%) группы. Почти 1 0% от фауны тундровой зоны со
ставляют виды центральнопалеарктической, восточнопалеарк
тической и восточноевропейско-уральской групп. Карабидофау
на тундровой зоны имеет выраженный бореальный характер: бо
лее половины составляют таежные виды, несколько хуже пред
ставлены суббореальная ( 1 7.4%) и полизональная ( 1 3 .2%) груп
пы. Но 1 8% приходится на долю арктической, аркто-альпийской 
и аркто-бореальной групп, с заметным доминированием послед
ней (табл. 6) . 

В лесотундре, для которой характерно высокое видовое бо
гатство жужелиц, преобладает западнопалеарктическая группа 
(43 .5%), а трансголарктическая и транспалеарктическая группы 
представлены относительно равномерно. Зарегистрировано по 
два представителя центральнопалеарктической и восточнопале
арктической групп. По широтной составляющей доминирует бо
реальная группа, на которую приходится более половины отме
ченных в лесотундре видов. Почти в три раза меньше видов вы
явлено в суббореальной ( Cicindela hybrida, Cychrus caraboides, 
Elaphrus cupreus, Dyschiriodes aeneus, Carabus cancel/atus) и поли
зональной (Bembldion quadrimaculatum, Calathus melanocephalus, 
C/ivina fossor, Elaphrus riparius, Pterostichus strenuus) группах. 
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Таблица 5 
Распределение жужелиц европейского северо-востока России по долготным и широтным группам ареалов 

(число видов / обилие, в %) 

Широтная Арктиче-
Ар кто- Ар кто-

Бореаль- Полизо- Субборе- Субарид-
альпий- бореаль- Итого 

Долготная екая ная нальная альная ная 
екая ная 

Транеголарктичеекая 1 / 0 .4 1 / 0.4 8 / 3 .6  27 / 12  3 / 1 . 3 - - 40 / 1 7 .7  

Транепалеарктичеекая - - 1 / 0.4 22 / 9 .8  2 1 / 9 .3 10 / 4.4 1 / 0.4 55  / 24.3 

Западнопалеарктичеекая 1 / 0.4 2 / 0.9 8 / 3 .6  44 / 1 9.7  1 3  / 5 . 9  4 1 / 1 8 .2 1 / 0.4 1 1 0 1 49. 1 

Центральнопалеарктичеекая 1 / 0.4 2 1 0.9 - 8 / 3 .6  - 1 / 0.4 - 1 2  / 5 .3  

Воеточнопалеарктичеекая - - - 6 1 2 .7 - - - 6 1 2 .7 

Воеточноевропейеко-уральекая - 2 / 0 .9 - - - - - 2 / 0.9 

Итого 3 / 1 .2 7 / 3 . 1  1 7  / 7 .6 1 07 / 47.8 37  / 1 6,5 52 / 23 2 / 0.8 225 / 1 00 

Таблица 6 
Распределение жужелиц тундровой зоны по долготным и широтным группам ареалов (число видов / обилие, в %) 

Широтная Арктиче- Ар кто- Ар кто-
Бореальная 

Полизо- Субборе-
Итого 

Долготная екая альпийская бореальная нальная альная 

Трансголарктическая 1 / 0.7  1 / 0.7  8 / 5 .5  25 / 1 7 .4 3 / 2 . 1 - 3 8  / 26.4 
Транспалеарктическая - - - 1 4  / 9 .8  1 о /  6 .9 3 / 2 . 1 27 / 1 8 . 8  
Западнопалеарктическая 1 / 0.7  2 / 1 .4 8 / 5 . 5  26 / 1 7 .9  6 / 4 .2  2 1 / 1 4.6 64 / 44.3 
llентральнопалеарктическая 1 / 0.7  1 / 0.7 - 7 / 4.9 - 1 / 0.7  10 / 7 .0 
Восточнопалеарктическая - - 1 / 0 .7  2 / 1 .4 - - 3 / 2 . 1 
Восточноевропейско-уральская - 2 / 1 .4 - - - - 2 / 1 .4 
Итого 3 / 2 . 1 6 / 4.2 17 / 1 1 .7 74 / 5 1 .4 1 9 / 1 3 .2  25 1 1 7.4 1 44 / 1 00 



Арктическая и аркто-альпийская группы включают по одно
му, а аркто-бореальная - шесть видов (BemЫdion Ьipunctatum, 
В. grapii, Patrobus septentriornis, Miscodera arctica, Pterostichus 
brevicornis, Pt. vermiculosus ), вместе эти группы составляют око
ло 9% от карабидофауны лесотундры. Также в лесотундре заре
гистрирован один субаридный вид BemЫdion varium (табл. 7). 

В таежной зоне европейского северо-востока России домини
рует западнопалеарктическая группа ( 5 1 .  7% ), почти двукратное 
снижение числа видов отмечено в транспалеарктической груп
пе и трехкратное сокращение - трансголарктической. На долю 
центральнопалеарктической и восточнопалеарктической групп 
приходится лишь 4% от известной карабидофауны таежной зо
ны. В широтном аспекте преобладают представители бореаль
ной группы (46 .4%) . Примерно столько же составляют совмест
но суббореальная и полизональная группы. Элементы арктиче
ской и аркто-альпийской фаун в тайге не представлены, а на до
лю аркто-бореальной группы (BemЫdion grapii, В. Ыpunctatum, 
Patrobus septentriornis, Miscodera arctica), приходится лишь 
2 .3%.  Два вида (BemЫdion varium, В. azurescens) относятся к суб
аридной группе (табл. 8). 

На Урале преобладает западнопалеарктическая группа видов 
(3 7 .5% ), значительно меньше видовое богатство транспалеаркти
ческой (24.9%) и трансголарктической (23 .3%) групп. На долю 
центральнопалеарктической, восточнопалеарктической и вос
точноевропейско-сибирской групп приходится примерно 1 5% от 
карабидофауны Урала. Среди широтных групп доминирует бо
реальная группа (53 .5%), меньшим видовым богатством отлича
ются суббореальная ( 1 5 .9%) и полизональная ( 1 8 .0%) группы. 
На долю арктической (Carabus truncaticollis, Diacheila arctica), 
аркто-альпийской ( Curtonotus alpinus, Pterostichus kaninensis, Pt. 
kokeili ssp. archangelicus, Pt. negligens, Pt. urengaicus, Carabus 
zherichini) и аркто-бореальной (Patrobus septentriornis, Miscodera 
arctica, Pterostichus vermiculosus, Pt. brevicornis, Stereocerus 
haemotopus, BemЫdion hyperboraeorum) групп приходится 1 2 .6% 
от всей карабидофауны Урала (табл. 9). 

В карабидофауне природных подзон европейского северо-вос
тока России наблюдаются изменения в соотношении зоогеогра
фических групп. Это касается не только центральнопалеаркти
ческой, восточнопалеарктической, восточноевропейско-сибир
ской групп, что вполне закономерно, но и трансголарктической и 
транспалеарктической групп. При переходе от средней к крайне
северной тайге, от лесотундры к северной тундре, от Северного 
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Таблица 7 
Распределение жужелиц лесотундры по долготным и широтным группам ареалов (число видов / обилие, в %) 

Широтная Арктиче- Ар кто- Ар кто-
Бореальная 

Полизо- Субборе-
Субаридная Итого 

Долготная екая альпийская бореальная нальная альная 

Трансголарктическая 1 1 1 . 1  5 1 5 .3  1 8 / 1 9 .2 1 / 1 . 1  - - 25 / 26.7 

Транспалеарктическая - - 1 1  / 1 1 .6 1 1  / 1 1 .6 1 1 1 . 1  1 1 1 . 1  24 1 25 .4 

Западнопалеарктическая - 1 1 1 . 1  2 1 / 22 . 1 2 / 2.2 17 / 1 8 . 1  - 4 1 1 43 .5  

Центральнопалеарктическая 1 1 1 . 1  - - 1 / 1 . 1  - - - 2 / 2 .2 

Восточнопалеарктическая 2 / 2 .2 2 / 2 .2 

Итого 1 1  1 . 1  1 1 1 . 1  6 1 6.4 53 1 56.2 1 4 1 1 4.9 1 8 / 1 9 .2 1 / 1 . 1  94 1 1 00 

Таблица 8 
Распределение жужелиц таежной зоны по долготным и широтным группам ареалов (число видов / обилие, в %) 

Широтная Ар кто-
Бореальная 

Полизональ- Суббореаль-
Субаридная Итого 

Долготная бореальная ная ная 
Тvансголарктическая 3 / 1 . 8 20 / 1 1 . 8 3 / 1 . 8 - - 26 / 1 5 .4 
Транспалеарктическая - 1 8 / 1 0.7 20 / 1 1 . 8 1 0 1 5 .9  1 / 0.5  49 / 28 .9 
Западнопалеарктическая 1 1 0.5  33 1 1 9 .9 13 / 7 .7 39 / 23 . 1  1 1 0.5  87 / 5 1 .7 
IUентральнопалеарктическая - 5 / 3 .0  - - - 5 1 3 .0 
Восточнопалеарктическая - 2 / 1 .0 - - - 2 1 1 .0 
Итого 4 1 2 .3  78 / 46.4 36 1 2 1 .3 49 1 29.0 2 1 1 .0 1 69 1 1 00 
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Урала к Полярному Уралу наблю
дается увеличение доли видов с 
трансголарктическим распростра
нением. Аналогичные изменения 
в соотношении широтных групп 
выявлены только при продвиже
нии на север таежной зоны: здесь 
происходит резкое снижение чис
ла бореальных видов и замена их 
полизональными видами. Соотно
шение широтных групп жужелиц 
в лесотундре, южных и северных 
тундрах, а также на Северном, 
Приполярном и Полярном Урале 
существенно не изменяется (Ко
лесникова и др. ,  20 1 6) .  

В целом, карабидофауна ев
ропейского северо-востока Рос
сии характеризуется преоблада
нием западнопалеарктических ви
дов с бореальным распростране
нием. Соотношение зоогеографи
ческих групп жужелиц не претер
певает значимых изменений в пре
делах природных зон европейско
го северо-востока России. Однако, 
наблюдается увеличение видового 
богатства центральнопалеаркти
ческой, восточнопалеарктической 
и восточноевропейско-уральской 
групп в тундровой зоне ( 1 0 .5%) и 
на Урале ( 14.3%) .  Причем Урал, 
особенно Полярный Урал, не яв
ляется преградой для проникно
вения видов из Сибири на терри
торию европейского северо-восто
ка России. Смешение зоогеогра
фических групп происходит отно
сительно меридиональных и при
родных зональных рубежей. При
мечателен тот факт, что наиболь
шее число видов из арктической, 
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аркто-альпийской и аркто-бореальной групп зарегистрировано в 
тундровой зоне (26 видов) и на Урале ( 1 4  видов). Доля этих групп 
остается также высокой и для карабидофауны лесотундры (8.6%). 

Ареалогический анализ фауны жужелиц европейского севе
ро-востока России показывает, что она сравнительно небогата, 
мало специфична и слагается из обычных широко распростра
ненных видов. Практически отсутствуют эндемичные виды, за 
исключением Pterostichus kokeili ssp. archangelicus и Pt. uren
gaicus. Возможная причина этого - плейстоценовые оледенения, 
которые уничтожили местную флору и фауну. В среднем плей
стоцене во время днепровского и московского оледенений прак
тически вся территория севера европейской части России была 
подвержена влиянию обширной морской трансгрессии и частич
но перекрыта льдами. Северную часть Печорской низменности 
скрывали воды Северного Ледовитого океана. Бассейны Вычег
ды и Мезени оказались под покровом скандинавского ледника, 
который временами соединялся с ледниками Тимана и Урало
Пайхойского центра. В районе Северных Увалов и к югу от них 
существовал крупный ледниково-озерный бассейн (Генералов и 
др. ,  1 970; Данилов, 1 970; Лавров, 1 970). Условий для существо
вания насекомых в это время не было. Фауна жужелиц исследо
ванного региона, впрочем, как и фауны других групп насекомых 
(чешуекрылых, щелкунов, стафилинид), имеет комплексный ми
грационный характер (Татаринов, Долгин, 1 999; Медведев, 2005 ; 
Колесникова, 2002; Татаринов, 20 1 6). Она сформировалась по
сле таяния ледников за счет вселенцев с соседних территорий. 
Очевидно, что вклад видов сибирского происхождения выше в 
тундровой зоне европейского северо-востока России и на Урале, 
тогда как в таежной зоне и лесотундре карабидофауна имеет вы
раженный европейский характер. 

На примере жужелиц проявляется общее правило соотноше
ния широтно-зональных фаунистических потоков: бореальные и 
полизональные виды гораздо интенсивнее проникают в высоко
широтные ландшафты, чем арктические на юг (Чернов, 1 984). 
Неслучайно, в восточноевропейских тундрах таежные виды до
статочно далеко продвигаются в тундровую зону, некоторые из 
них обнаруживаются даже на морском побережье. При этом по
лизональные и бореальные виды подчас распределены в тундро
вой зоне шире, чем арктические. Арктические виды не встреча
ются за пределами тундровых (лесотундровых) ландшафтов. Да
же в высокогорьях, расположенных в непосредственной близо
сти от границы тундры, арктические и аркто-бореальные виды 
не преобладают над бореальными (Чернов и др. ,  2000, 200 1 ) . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На территории европейского северо-востока России обнару
жено 225 видов жужелиц из двух подсемейств, 23 триб и 43 ро
дов, что составляет десятую часть известной карабидофауны 
России. В соседних регионах (Архангельская, Кировская, Во
логодская области) фауна изучена достаточно полно и включает 
примерно столько же видов (Шарова, Филиппов, 2004; Алалы
кина, Целищева, 2005 ; Белова, 20 1 4). Степень изученности жу
желиц рассматриваемого региона несомненно выше относитель
но других семейств жуков, где на данный момент они составля
ют 20% видового состава отряда Coleoptera. 

В различных ландшафтных подзонах видовой насыщенно
стью отличаются рода Bembldion, Amara, Pterostichus, Carabus, 
Agonum. Большинство родов в регионе представлено одним-че
тырьмя видами. Наибольшим разнообразием в северных тундрах 
отличаются рода Pterostichus и Bembldion, в южных тундрах к 
ним добавляются рода Amara, Carabus, Agonum. В целом, для 
тундровой зоны характерно преобладание представителей родов 
Bembldion и Pterostichus. Лесотундра отличается высоким видо
вым богатством жужелиц, но и здесь половину карабидофауны 
составляют рода Bembldion, Pterostichus, Agonum, Amara. В край
несеверной тайге видовой насыщенностью характеризуются те 
же рода Bembldion и Pterostichus, в северной тайге к ним добав
ляется род Carabus, а в средней тайге - Amara и Agonum. Толь
ко в таежной зоне отмечены виды Sinuchus vivalis, Anisodactylus 
blnotatus, Acupalpus meridianus, Panagaeus cruxmajor, Oodes helo
pioides, Lebla cruxminor, Microlestes minutulus. Основу фауны 
Урала формируют рода Pterostichus и Carabus, которые являют
ся наиболее богатыми на Полярном Урале, а при продвижении на 
юг их доля в общем составе карабидофауны несколько снижает
ся. На Северном Урале наибольшим количеством представлен
ных видов отличаются еще два рода жужелиц - Amara и Bembldi
on. Такая упрощенная таксономическая структура с преоблада
нием нескольких родов - характерная черта северных фаун. Не
случайно 50 видов отмечено только в таежной зоне, в тундро-
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вой зоне их число сокращается втрое, в лесотундре зарегистри
ровано четыре, а на Урале - три таких вида. Одна треть караби
дофауны населяет две природные зоны, причем большинство та
ких видов характерно для тайги и тундры; в полтора раза мень
ше видов зарегистрировано в тундровой зоне и на Урале. В трех 
природных зонах обитает пятая часть зарегистрированных в ре
гионе видов, и примерно столько же видов отмечено во всех при
родных зонах. 

Жужелицы европейского северо-востока России принадлежат 
к 23 ареалогическим, в том числе к шести долготным и семи ши
ротным группам. Трансголарктическая группа представлена 40 
видами жужелиц, из пяти широтных групп преобладают виды с 
бореальным распространением. Транспалеарктическая группа 
представлена 55 видами, причем наибольшее видовое богатство 
характерно для бореальной и полизональной групп. Западнопа
леарктическая группа состоит из 1 1  О видов, по числу видов пре
обладают бореальная и суббореальная группы. Центральнопале
арктическая и восточнопалеарктическая группы немногочислен
ны ( 1 2  и 6 видов соответственно), для видов этих групп харак
терно преимущественно бореальное распространение. Восточ
ноевропейско-уральская группа представлена двумя эндемич
ными аркто-альпийскими элементами (Pterostichus kokeili ssp. 
archangelicus, Pterostichus urengaicus) . В составе карабидофау
ны европейского северо-востока России преобладают виды с за
паднопалеарктическим бореальным распространением, что ха
рактеризует ее как европейскую. С юга на север (при переходе от 
средней к крайнесеверной тайге, от лесотундры к северной тунд
ре, от Северного Урала к Полярному Уралу) наблюдается уве
личение доли видов с трансголарктическим распространением. 
В тундровой зоне и на Урале отмечено повышение числа видов 
центральнопалеарктической и восточнопалеарктической групп, 
а также наличие двух видов из восточноевропейско-уральской 
группы. Вероятно, вклад миграционного потока из Сибири ва
жен для пополнения тундровой фауны европейского северо-вос
тока России, причем Полярный Урал не является преградой для 
проникновения таких видов в Европу даже в настоящее время. 
Несмотря на тот факт, что соотношение широтных групп жуже
лиц в южных и северных тундрах, в лесотундре, а также на Се
верном, Приполярном и Полярном Урале существенно не изме
няется и характерно высокое разнообразие бореальной группы, в 
равнинных и горных тундрах доля арктических элементов в со
вокупности составляет почти пятую часть фауны. При этом арк-
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тические виды менее интенсивно проникают на юг, чем бореаль
ные и полизональные виды в высокоширотные ландшафты. К то
му же при продвижении на север таежной зоны происходит рез
кое снижение числа бореальных видов и замена их полизональ
ными видами, которые не только обогащают карабидофауну ле
сотундры и тундры, но и придают ей современный облик. 

Высокое видовое разнообразие жужелиц в наземных биогео
ценозах делает их удобной модельной группой для выяснения 
общих закономерностей формирования фауны и для монито
ринга за состоянием антропогенно измененных биогеоценозов 
на европейском северо-востоке России. Особенно важным пред
ставляется отслеживание изменений в состоянии популяций 
редких видов. В Красную книгу Ненецкого автономного округа 
(2006) и Республики Коми (2009) включены восемь видов жуже
лиц и еще четыре вида (Cicindela maritima, С. campestris, Cara
bus loschnikovi, Pterostichus kaninensis) - в приложение для био
надзора. В тундровой зоне обитают четыре редких вида ( Cara
bus nitens, С. ermaki, С. canaliculatus, С. regalis), в лесотундре 
только один вид - Carabus nitens, в таежной зоне - семь видов 
( Calosoma inquisitor, С. auropunctatum, С. investigator, Carabus ni
tens, С. canaliculatus, С. regalis, С. clathratus), на Урале - три ви
да (Carabus nitens, С. canaliculatus, С. regalis). Низкая встречае
мость популяций этих видов на европейском северо-востоке Рос
сии обусловлена нарушением местообитаний на исследуемой 
территории и сокращением численности видов по всему ареа
лу. В охране также нуждаются малочисленные в тундровой зо
не и на Урале виды: восточнопалеарктические Carabus humme
li, С. odoratus odoratus, центральнопалеарктический С. zherichi
ni, восточноевропейско-уральский Pterostichus urengaicus, запад
нопалеарктические Pterostichus negligens и Pt. ochoticus . 
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Приложение 1 

СПИСОК ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

ПУНКТОВ СБОРА МАТЕРИАЛА* 

Адзьва - река, Ненецкий АО, Большеземельская тундра, 
подзона южных тундр, 67°57' N, 6 1 °301 Е 

Амдерма поселок, Ненецкий АО, Югорский п-ов, подзона 
типичных тундр, 69°421 N, 6 1 °37'  Е 

Белая Кедва заказник, Ухтинский р-н Республики Коми, Ти
манская гряда, подзона северной тайги, 64° 1 1 1  N, 
52°201 Е 

Белоярский заказник, Корткеросский р-н Республики Ко
ми, Лузско-Вычегодская равнина, подзона сред
ней тайги (на территории заказника расположен 
учебный стационар СыктГУ), 6 1 °501 N, 5 1 °491 Е 

Белый заказник, Усть-Вымский р-н Республики Коми, 
Лузско-Вычегодская равнина, подзона средней 
тайги, 62°061 N, 50°221 Е 

Белоборский заказник, территория Сыктывкарского муници
пального образования Республики Коми, Луз
ско-Вычегодская равнина, подзона средней тай
ги, 6 1 °461 N, 50°541 Е 

Болванский Нос - мыс, Ненецкий АО, Большеземельская тундра, 
побережье Баренцева моря, подзона типичных 
тундр, 68°06' N, 54° 19 '  Е 

Большая Роговая - река, на границе Ненецкого АО и Республики Ко
ми, Большеземельская тундра, подзона крайне
северной тайги, 67°0 1 '  N, 6 1 °38 '  Е 

* Написание названий физико-географических объектов европейского севе
ро-востока России взято из литературных источников: Географические назва
ния . . . .  , 1 990; Афанасьев, 1 996; Жеребцов, 2000. 

3 19 



Большая Сыня 

Вайгач 

Вашуткины 

В елью 

Визинга 

Водный 

Ворга-Шор 

Воркута 

Выльгорт 

река, территория Усинского муниципального об
разования Республики Коми, Южно-Печорская 
равнина (Предуралье ), подзона крайнесеверной 
тайги (заказник Сынинский), 65°53 ' N, 57°53 '  Е 

остров, Ненецкий АО, Баренцево море, подзона 
типичных тундр, 69°49' N, 59°36' Е 

озера, Ненецкий АО, Большеземельская тундра, 
подзона южных тундр, 68°06' N, 6 1 ° 1 8 ' Е 

река, Сосногорский р-н Республики Коми, Юж
но-Печорская равнина, левый приток р. Печора, 
подзона средней тайги, 63°32' N, 55°27' Е 

село, районный центр Сысольского р-на Респуб
лики Коми, Лузско-Вычегодская равнина, подзо
на средней тайги, 6 1 °04' N, 50°04' Е 

поселок городского типа, Ухтинский р-н Респуб
лики Коми, Южно-Печорская равнина, подзона 
северной тайги, 63°30' N, 53°24' Е 

ручей, территория Воркутинского муниципаль
ного образования Республики Коми, Большезе
мельская тундра (Предуралье ), подзона южных 
тундр, 67°35 '  N, 63°47' Е 

город, Республика Коми, Большеземельская тун
дра (Предуралье), подзона южных тундр, 67°29' 
N, 64°02' Е 

село, районный центр Сыктывдинского р-на Ре
спублики Коми, Лузско-Вычегодская равнина, 
подзона средней тайги, 

дельта р. Печора -
6 1 °40' N, 50°50' Е 

Еля-ты 

Енганэпэ 

Бренной нос 
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Ненецкий АО, устье р. Печора, Большеземель
ская тундра, подзона южных тундр, 67°44' N ,  
54°09' Е 

озеро, Сыктывдинский р-н Республики Коми, 
Лузско-Вычегодская равнина, подзона средней 
тайги, 6 1 °35 '  N, 50°47' Е 

заказник, Интинский р-н Республики Коми, По
лярный Урал, 67°09' N, 64°29' Е 

- мыс, устье р. Печора, Коровинская губа, Ма
лоземельская тундра, подзона южных тундр, 
68° 1 8 ' N, 53°43' Е 



Же ша рт 

Индига 

Инта 

Кажым 

Кашин 

Кобра 

Койгородок 

Койп 

Колва 

Колгуев 

Конецбор 

Кослан 

Корткерос 

поселок городского типа, Усть-Вымский р-н Рес
публики Коми, Лузско-Вычегодская равнина, 
подзона средней тайги, 62°05 1 N, 49°35 1  Е 

река, побережье Баренцева моря, Малоземель
ская тундра, подзона южных тундр, 67°091 N, 
49°5 1 1  Е 

город, Республика Коми, Южно-Печорская рав
нина (Предуралье), подзона крайнесеверной тай
ги, 66°021 N, 60°081 Е 

поселок, Койгородский р-н Республики Ко
ми, Северные Увалы, подзона южной тайги, 
60°201 N, 5 1 °33 1  Е 

остров, устье р. Печора, на границе Коровинской 
и Печорской губ Баренцева моря, Большеземель
ская тундра, подзона южных тундр, 68°05 1 N, 
53°55 1  Е 

- река, Койгородский р-н Республики Коми, Се
верные Увалы, подзона южной тайги, 60°021 N, 
50°47' Е 

село, районный центр Койгородского р-на Рес
публики Коми,Северные Увалы, подзона южной 
тайги, 60°261 N, 5 1  °001 Е 

гора, хр. Поясовый Камень, Северный Урал, (Пе
чоро-Илычский заповедник), 62°041 N, 59° 1 2 1  Е 

река, окрестности пос. Харьягинский Ненецкого 
АО, Большеземельская тундра, подзона южных 
тундр, 67° 1 1 1  N, 56°3 1 1  Е 

остров, Баренцево море, подзона типичных 
тундр, 68°47' N, 49° 1 8 1 Е 

деревня, Печорский р-н Республики Коми, Юж
но-Печорская равнина, подзона северной тайги, 
64°5 1 1 N, 57°381 E 

село, районный центр Удорского р-на Республи
ки Коми, Вычегодско-Мезенская равнина, подзо
на средней тайги, 63°271 N, 48°53 1  Е 

село, районный центр Корткеросского р-на Рес
публики Коми, Лузско-Вычегодская равнина, 
подзона средней тайги, 6 1 °491 N, 5 1 °341 Е 
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Костяной нос 

Кэччойяг 

Ловецкий 

Лойма 

Лохорта 

Ляли 

Макар-из 

Малды-Нырд 

Малый Паток 

Мещанское 

Микунь 

Море-ю 

Ненецкая гряда 
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- мыс, Ненецкий АО, устье р. Печора, Коровин
ская губа, Малоземельская тундра, подзона юж
ных тундр, 68° 1 8 1 N, 53°37'  Е 

поселок, Сыктывдинский р-н Республики Коми, 
Лузско-Вычегодская равнина, подзона средней 
тайги, 6 1 °57'  N, 50°38 1  Е 

остров, устье р. Печора, Коровинская губа Ба
ренцева моря, подзона южных тундр, 68° 1 5 1 N, 
53°521  Е 

село, Прилузский р-н Республики Коми, Луз
ская равнина, подзона средней тайги, 60°321 N, 
48°471 Е 

озеро, Воркутинский р-н Республики Коми, По
лярный Урал, 66°591 N, 6 1 °391 Е 

- поселок, Княжпогостский р-н Республики Коми, 
Лузско-Вычегодская равнина, подзона средней 
тайги, 62° 1 7 ' N, 50°401 Е 

гора, Троицко-Печорский р-н Республики Коми, 
Северный Урал (Печоро-Илычский заповедник), 
62°53 1  N, 58°591 Е 

горный хребет, Интинский р-н Республики Коми, 
Приполярный Урал (национальный парк «Югыд 
Ва>>), 65°201 N, 60°391 Е 

река, Вуктыльский р-н Республики Коми, Припо
лярный Урал (национальный парк «Югыд вю>), 
64° 1 5 1 N, 5 8°491 Е 

- поселок, Усть-Цилемский р-н Республики Ко
ми, Южно-Печорская равнина, подзона крайне
северной тайги, 66° 1 1 1  N, 52°281 Е 

город, Республика Коми, Лузско-Вычегод
ская равнина, подзона средней тайги, 62° 12 1  N, 
50°05 1 Е 

река, Ненецкий АО, Большеземельская тундра, 
подзона южных тундр, 67°57 '  N, 60° 1 5 1  Е 

северо-восточная часть Ненецкого АО, Ма
лоземельская тундра, подзона южных тундр, 
68°251 N, 53°3 1 1  Е 



Нерута 

Несь 

Нижняя Омра 

Ома 

Ортина 

Па га 

Падымейские 

Пай-Хой 

Песчанка-то 

Печора 

Полярный Урал 

Помоздино 

Приозерный 

Пуштади, 
Бияизъяди 

река, Ненецкий АО, Колоколковская губа, Ма
лоземельская тундра, подзона южных тундр, 
67°57' N, 52°3 1 '  Е 

село, Ненецкий АО, п-ов Канин, зона лесотунд
ры, 66°34' N, 44°25 '  Е 

поселок, Троицко-Печорский р-н Республики 
Коми, Южно-Печорская равнина (Предуралье), 
подзона средней тайги, 62°45 ' N, 55°49' Е 

село, Ненецкий АО, южная часть Чешской губы 
Баренцева моря, Канинская тундра, лесотундра, 
66°38 '  N, 46°29' Е 

- река, Ненецкий АО, Большеземельская тундра, 
подзона южных тундр, 67°56' N, 54°05'  Е 

река, Воркутинский р-н Республики Коми, По
лярный Урал, 66°2 l ' N, 62°45'  Е 

озера, Ненецкий АО, Большеземельская тундра, 
подзона южных тундр, 67°55 '  N, 63°36' Е 

хребет, Ненецкий АО, Югорский п-ов, подзона 
южных тундр, 69°05'  N, 62° 1 3 ' Е 

озеро, Ненецкий АО, побережье Баренцева мо
ря, Малоземельская тундра, подзона типичных 
тундр, 68°46' N, 53°09' Е 

город, Республика Коми, Южно-Печорская рав
нина, подзона северной тайги, 65°07' N, 57°09' Е 

ж.-д. станция, территория Воркутинского му
ниципального образования Республики Коми, 
Большеземельская тундра (Предуралье ), подзона 
южных тундр, 67°0 1 '  N, 65°06' Е 

село, Усть-Куломский р-н Республики Коми, Ти
манская гряда, подзона средней тайги, 62° 1 1 '  N, 
54° 1 1 '  Е 

поселок, Корткеросский р-н Республики Коми, 
Лузско-Вычегодская равнина, подзона средней 
тайги, 6 1 °50' N, 5 1 °49' Е 

острова, Северный Урал (Печоро-Илычский за
поведник), 62°3 1 '  N, 5 8° 1 2 ' Е 
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Рай-Из 

Сабля 

Седьюсский 

Сейда 

Соколовка 

Сосногорск 

Сыктывкар 

Тобседа 

гора, Воркутинский р-н Республики Коми, По
лярный Урал, 66°591 N, 65° 1 7 ' Е 

гора, Интинский р-н Республики Коми, Припо
лярный Урал (национальный парк «Югыд ва» ), 
64°501 N, 58°53 1  Е 

заказник, Ухтинский р-н Республики Коми, Юж
но-Печорская равнина, подзона северной тайги, 
63°25 1  N, 53°591  Е 

ж.-д. станция, территория Воркутинского му
ниципального образования Республики Коми, 
Большеземельская тундра (Предуралье ), подзона 
лесотундры, 67°03 1 N, 63°05 1 Е 

местечко, Сыктывдинский р-н Республики Коми, 
Лузско-Вычегодская равнина, подзона средней 
тайги, 6 1 °301 N, 50°361 Е 

город, районный центр Сосногорского района 
Республики Коми, Южно-Печорская равнина, 
подзона северной тайги, 63°361 N, 53°521  Е 

- город, Республика Коми, Лузско-Вычегод
ская равнина, подзона средней тайги, 6 1 °401 N, 
50°501 Е 

- метеостанция, побережье Баренцева моря, Ма
лоземельская тундра, подзона типичных тундр, 
68°35 1  N, 52° 1 91 Е 

Трехозерка поселок, территория Сыктывкарского муници
пального образования Республики Коми, Луз
ско-Вычегодская равнина, подзона средней тай
ги, 6 1 °421 N, 50°521 Е 

Троицко-Печорск - поселок городского типа, Троицка-Печорский 
р-н Республики Коми, Южно-Печорская равни
на (Предуралье), подзона средней тайги, 62°421 
N, 56° 1 1 1  Е 

Усинск город, районный центр Усинского района Респуб
лики Коми, Южно-Печорская равнина, подзона 
крайнесеверной тайги, 65°591 N, 57°33 1  Е 

Усть-Унья село, Троицко-Печорский р-н Республики Коми, 
Южно-Печорская равнина (Предуралье) подзона 
средней тайги, 6 1 °48 1 N, 57°521 Е 
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Усть-Цильма 

Ухта 

Хабуйка-то 

Хребтовый 

Черная 

Чутьинский 

Шапкина 

Шойна 

Щугор 

Щука-Ель-Из 

Як ша 

Яны-Пупы-Ньер 

село, районный центр Усть-Цилемского р-на Рес
публики Коми, Южно-Печорская равнина, под
зона крайнесеверной тайги, 65°26' N, 52°09' Е 

город, Республика Коми, Южно-Печорская рав
нина, подзона средней тайги, 63°33 '  N, 53°4 1 '  Е 

озеро, Ненецкий АО, побережье Баренцева мо
ря, Малоземельская тундра, подзона типичных 
тундр, 68°3 1 '  N, 53°5 1 '  Е 

заказник, Воркутинский р-н Республики Коми, 
Полярный Урал, 67° 1 9' N, 65°03' Е 

река, Ненецкий АО, побережье Баренцева мо
ря, Большеземельская тундра, подзона типичных 
тундр, 68°28' N, 56°34' Е 

заказник, территория Ухтинского муниципально
го образования Республики Коми, Южно-Печор
ская равнина, подзона северной тайги, 63°36' N, 
53 ° 1 7 ' Е 

река, Ненецкий АО, Большеземельская тундра, 
подзона южных тундр, 67° 1 0' N, 54° 1 0' Е 

поселок, западное побережье п-ова Канин, под
зона южных тундр, 67°5 1 '  N, 44° 1 1 '  Е 

река, Приполярный Урал (национальный парк 
«Югыд вю>), 64°0 1 '  N, 59° 1 7 ' Е 

хребет, Северный Урал (Печоро-Илычский запо
ведник), 62°53 '  N, 58°53 ' Е 

поселок, Троицко-Печорский р-н Республики 
Коми, Южно-Печорская равнина (Предуралье), 
подзона средней тайги, 6 1 °49' N, 56°49' Е 

хребет, Северный Урал (Печоро-Илычский запо
ведник), 62°09' N, 59°07' Е 
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Приложение 2 

УКАЗАТЕЛЬ 
ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ЖУЖЕЛИЦ 

Cicindela 1 9, 2 1 ,  24, 282 
- hybrida 25, 29 1 
- maritima 27, 299 
- sylvatica 28, 290 
- campestris 29, 299 

Pelophila 24, 3 1 ,  282 
- borealis 3 1 ,  289 

Leistus 20, 24, 32, 282 
- terminatus 32 

Nebria 1 9, 22, 24, 34, 28 1 ,  282 
- rufescens 34, 35, 289 
- nivalis 35, 289 

Notiophilus 1 9, 20, 23 , 24, 37, 28 1 ,  
282 
- aquaticus 37, 289 
- palustris 38 
- germinyi 39 
- reitteri 40 
- blguttatus 42, 289 

Calosoma 1 9, 20, 22, 24, 43, 282 
- inquisitor 43 , 284, 299 
- auropunctatum 44, 299 
- investigator 46, 290, 299 

Carabus 1 9, 20, 22-25, 47, 1 59, 
28 1 -285,  297 
- arvensis 47, 290 
- cancellatus 48, 29 1 
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- granulatus 49, 285,  290 
- aeruginosus 50, 29 1 
- hummeli 52, 29 1 ,  299 
- odoratus 53, 29 1 ,  299 
- zherichini 54, 29 1 ,  293, 299 
- henningi 55, 29 1 
- regalis 57, 29 1 ,  299 
- nemoralis 20, 58 
- clathratus 59, 290, 299 
- nitens 60, 7 1 ,  299 
- canaliculatus 62, 29 1 ,  299 
- truncaticollis 64, 288, 290, 293 
- loschnikovi 65, 29 1 ,  299 
- glabratus 20, 66 
- hortensis 68 
- convexus 69 
- schoenherri 70, 29 1 
- ermaki 7 1 ,  29 1 ,  299 

Cychrus 1 9 , 20, 24, 72, 282 
- caraboides 72, 29 1 

Diacheila 24, 74, 282 
- arctica 74, 29 1 ,  293 
- polita 75, 289 

Blethisa 24, 76, 282 
- multipunctata 76, 289 

Elaphrus 22-24, 77, 28 1 ,  282 
- lapponicus 77, 289 
- uliginosus 78, 290 
- cupreus 79, 29 1 



- riparius 8 1 ,  290, 291  
- aпgusticollis 82 ,  289 
- ulrichi 83 

Loricera 1 9 ,  24,84, 28 1 -282 
-pilicornis 84, 289 

Cliviпa 22, 24, 86, 262 
-fossor 86, 289, 29 1 

Dyschirius 24, 87, 282 
- obscurus 87, 29 1 
- areпosus 88 

Dyschiriodes 23, 24, 89, 282 
- пitidus 89 , 290 
- globosus 90, 289 
- politus 9 1 ,  290 
- аепеиs 92, 290, 29 1 
- пigricornis 93 , 290 
- melaпcholicus 94, 289 

Broscus 22, 24, 95, 282 
- cephalotes 95 

Miscodera 24, 97, 28 1 -282 
- arctica 97, 289, 293 

TrechoЬ!emus 24, 98, 282 
- micros 98 

Trechus 24, 25,  98, 282 
- seca/is 98 
- rubeпs 1 00 

Tachyta 24, 1 0 1 ,  282 
- папа 1 0 1 ,  290 

Asaphidioп 1 9, 24, 1 03 ,  282 
-flavipes 1 03 
- pallipes 1 04 

ВетЫdiоп 1 9, 20, 23 ,  24, 1 05 ,  28 1 -
286, 297 
- argeпteo/um 1 05 

-foveum 1 06, 285,  29 1 
- lappoпicum 1 07, 289 
- litorale 1 08 
- velox 1 09, 290 
- striatum 1 10 
- пigricorne 1 1 1  
- lampros 1 1 2, 290 
- properaпs 1 1 3 ,  290 
- Ырипсtаtит 1 14, 284, 290, 293 
- pallidipeппe 1 1 5 , 290 
- oЬ!iquum 1 1 6, 290 
- semipuпctatum 1 1 7, 1 20, 289 
- varium 1 1 8, 290, 293 
- deпtellum 1 1 9 
- tiпctum 1 20 
- аепеит 1 2 1 ,  284 
- Ыguttatum 1 22 
- guttula 1 23 
- maппerheimii 1 24 
- !ипи!аtит 1 25 
- azuresceпs 1 26, 29 1 ,  293 
- articulatum 1 26, 290 
- doris 1 27 
- schuppeli 1 26 
- assimile 1 30  
- humera/e 1 3  1 
- quadrimaculatum 1 32, 290, 29 1 
- hyperboraeorum 1 33 ,  290, 293 
- prasiпum 1 34 
- creпulatum 1 35 ,  290 
- difficile 1 36 
-fellmaпi 1 3  7, 290 
- hasti 1 38 ,  289 
- vireпs 1 39 
- obscurellum 140, 289 
- aпdreae 1 4 1  
-femoratum 1 42 
- petrosum 143,  289 
- tetracolum 144 
- bruxelleпse 145 
- /ипаtит 1 46 
- saxatile 1 4  7, 290 
- grapii 148, 284, 289, 293 
- уиkопит 149, 289 
- dauricum 1 50, 289 
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Patrobus 24, 1 5 1 ,  28 1 ,  282 
- assimilis 1 5 1 ,  1 5 5  
- atrorufus 1 53 
- septentrionis 1 54, 284, 289, 293 

Poecilus 24, 1 55 ,  282 
- cupreus 1 55 
- versicolor 1 56, 290 
- lepidus 1 58 

Pterostichus 1 9, 20, 22-25, 1 59, 
28 1 -285,  297 
- niger 1 59, 290 
- vernalis 1 6 1  
- anthracinus 1 62 
- minor 1 62 
- nigrita 1 63 ,  290 
- rhaeticus 1 65 ,  290 
- diligens 1 66 
- strenuus 1 67, 284, 290, 29 1 
- brevicornis 1 68, 289, 293 
- pinguedineus 1 69, 29 1 
- negligens 1 70, 290, 293 , 299 
- kaninensis 1 7 1 ,  290, 293 , 299 
- ochoticus 1 72, 290, 299 
- nigripalpis 1 72, 290 
- macrothorax 1 74, 290 
- aterrimus 1 75 
- vermiculosus 1 75 ,  283, 290, 293 
- adstrictus 1 77, 289 
- oЫongopunctatus 1 60, 1 78, 284, 
285 
- melanarius 1 79, 285 
- magus 1 8 1 ,  29 1 
- dilutipes 1 82, 29 1 
- urengaicus 1 83 ,  29 1 ,  293 , 296, 
298, 299 
- kokeili 1 84, 29 1 ,  293 , 296, 298 
- montanus 1 86, 29 1 
- ventricosus 1 87, 290 

Stereocerus 24, 1 88, 282 
- rubripes 1 88 ,  289 
- haematopus 1 89, 290, 293 
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Calathus 1 9, 22, 24, 1 90, 28 1 -282 
- amblguus 1 90 
- erratus 1 9 1  
- melanocephalus 1 92,  290, 29 1 
- micropterus 1 94, 284, 285,  290 

Agonum 1 9, 20, 23-25, 1 96, 28 1 -
285,  297 
- alpinum 1 96, 29 1 
- viduum 1 97 
- versutum 1 98 
- dolens 1 99, 200 
- ericeti 200 
- impressum 20 1 ,  290 
- sexpunctatum 202, 290 
- micans 204 
- gracile 204, 290 
- munsteri 205, 284 
- consimile 206, 289 
- piceum 208, 290 
-fuliginosum 209, 284, 290 
- marginatum 270 
- duftschmidti 2 1 1 

Platynus 24, 2 1 2, 282 
- assimilis 2 1 2, 290 
- krynickii 2 1 3  
- livens 2 1 4  
- mannerheimii 2 1 5 , 289 

Synuchus 24, 2 1 6, 282 
- vivalis 2 1 6, 285, 290, 297 

Amara 1 ,  1 9, 23, 24, 2 1 7, 28 1 -286, 
297 
- plebeja 2 1 7, 290 
- аепеа 2 1 8, 290 
- communis 220, 290 
- eurynota 22 1 ,  290 
-famelica 2222, 290 
-familiaris 223, 290 
- litoralis 225 
- lunicollis 225, 290 
- nigricornis 227 



- nitida 227 
- ovata 229, 289 
- similata 230, 290 
- spreta 23 1 
- tiblalis 232, 290 
- erratica 233, 289 
- interstitialis 234, 289 
- blfrons 235 
- brunnea 236, 284, 285,  289 
- praetermissa 238, 290 
- ingenua 239, 290 
- municipalis 240, 290 
- quenseli 24 1 ,  289 
- apricaria 242, 290 
- consularis 243 , 290 
-fulva 245 
- majuscula 246, 290 
- equestris 247, 290 

Curtonotus 23-25, 248, 282 
- aulicus 248 
- geЬleri 249 
- torridus 250, 289 
- hyperboreus 25 1 ,  289 
- alpinus 252, 283, 289, 293 

Anisodactylus 1 9, 24, 254, 28 1 -282 
- blnotatus 254, 285, 290, 297 

Dicheirotrichus 24, 255,  282 
- gustavii 255 
- cognatus 256, 289 

Acupalpus 1 9, 22, 24, 257, 28 1 ,  282 
- meridianus 257, 285, 290, 297 

Harpalus 1 ,  1 9, 22-25,  258, 282 
- griseus 258, 290 
- rufipes 259, 290 
- signaticornis 260 
- rubripes 260, 290 
- latus 262, 290 
- progrediens 263 , 284 
- xanthopus 264, 290 
- solitaris 265, 289 
- nigritarsis 266, 289 
- affinis 267, 280 
- distinguendus 268, 290 
- laevipes 270, 290 

Panagaeus 24, 27 1 ,  28 1 -282 
- cruxmajor 27 1 ,  285, 297 

Oodes 1 9, 24, 272, 28 1 ,  282 
- helopioides 272, 285, 297 

Lebla 20, 22, 24, 273, 283 
- cruxminor 273, 285, 290, 297 

Dromius 20, 22, 24, 274, 283 
- agilis 274, 276 
- quadraticollis 275, 290 

Philorhizus 24, 276, 283 
- sigma 276, 290 

Microlestes 1 9, 20, 24, 277, 283 
- minutulus 277, 285,  290, 297 

Cymindis 1 9, 22, 24, 278, 283 
- macularis 278 
- vaporariorum 279, 290 
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Приложение 3 

ЖУЖЕЛИЦЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ 

Cicindela maritima 
Cicindela hybrida 

Notiophilus 
aquaticus 

Notiophilus 
palustris 

Notiophilus 
germinyi 

Notiophilus 
reitteri 

Notiophilus 
Ьigullatus 

Cicindela sylvatica 

Ca/osoma inquisitor 

Cicindela 
campestris 

Ca/osoma 
auropunctatum 

Leistus terminatus 

Pelophi/a borealis 

Nebria rufescens 

Carabus arvensis 

Calosoma invesligator 

Nebria nivalis 

Carahus cancel/atus 



w 
w 

Carabus granulalиs 

Caralms clathralus 

Carabu.-. aeпiginosus 

Carabus nitens 

Carahus hummeli 
Carabus odoratus 

Carabus 
zherichini 

Carabus tnmcatico/lis 

Carabus canaliculatus 

Carabus henningi 
Carabus regalis Carahus nemoralis 

Carahus glabralus 
Carabus loschnilwvi Carabus hortensis 
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Carabus convexus 

l':/aphrus cupreus 

Dyschiriodes 
politus 

Carabus schoenherri 

Elaphrus 
riparius 

Dyschiriodes 
aeneus 

Elaphrus 
angustico/lis 

СаrаЬиs ermaki 

E/aphrus ulrif:hi 

Broscus cephalotes 

Miscodera 
arctica 

Cychrus caraboides 

Loricera 
pi/if:omis 

� 
TrechoЬ/emus 

micros 

Diachei/a 
arctica 

Clivina fossor 

t 
Trechus 
seca/is 

Diachei/a 
polita 

Dyschirius 
obscurus 

Вlethisa 
multipunclala 

Dyschirius 
arenosus 

Tachyta папа 

Trechus 
rubens 

Elaphrus 
/apponif:us 

Dyschiriodes 
nitidus 

Asaphidion 
jlavipes 

1 
Dyschiriodes 

gloЬosus 

Asaphidion 
pallipes 
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Bembldion 
argenteolum 

Bembldion 
oЬ/iquum 

Bembldlon 
doris 

BemЬidion 
virens 

Bembldion 
foveum 

1 
Bembldion 

semipunctatum 

- � Bembldion Bembldion 
Jitorale 

/apponicum 

Bembldion 
varium 

Bembldion dentellum 

� 
Bemhidion 

schueppe/i 
BemЫdion 

assimi/e 
Bembldion 
humera/e 

Bembldion 
quadrimaculatum 

! • 

Bembldion 
аепеит 

Bembldion. 
striatum 

Bembidion 
Ьigullatum 

Bembldion 
nigricorne 

Bembldion 
guttula 

" 

Bembldion 
/ampros 

Bembidion 
mannerheimli 

Bembidion 
properans 

Bembidion 
/unulatum 

Bembldion 
hyperboraeorum 

Bembldion 
prasinum 

Bembidion 
crenu/atum ВетЬ/d/оп 

difficile 

_, 

Bembldion 

blpunctatum 

Bembldion 
azurescens 

Bembidion 
fellmani 

Bemhidion 
obscurellum 

Bembldion 
andreae 

Bembldion 
femoratum 

BemЫdion 
petrosum 

Bembldion 
tetraco/um 

Bembidion 
bruxellense 

Bembidion 
lunatum Bembidion 

saxotile 

Bembldion grapii 

Bembldion 
pallidipenne 

Bembldion 
articulatum 

Bembldion 
hasti 

Bembidion 
yukonum 
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Pterostichus 
anthracinus 

� 
Pterostichus 
nigripalpis 

PatroЬus a/rorufus 
septenlrionis 

Pterostichus 
minor 

Pterostichus 
aterrimus 

Pterostichus 
nigrita 

Pteros/ichus 
vermiculosus 

Poeci/us cupreus 
Poecilus 

versicolor 

Pterostichus 
rhaeticus 

Pteroslichus 
ads1rictus 

Pterostichus 
diligens 

Pterostichus 

0Ыongop1D1Ctatus 

Pterostidtus 
strenuus 

Pterostichus 
me/anarius 

Poecilus /epidus 

Pterostichus 
Ьrevicomis 

Pterostichus 
magus 

Pterostichus niger 

Pterostichus 
pinguedineus 

Pteroslichus 
dilulipes 

Pterostichus 
negligens 

� 
Pterostichus 
urengaicus 

Pterostichus 
vernalis 

Pterostichus 
kaninensis 

Pterostichus 
kolreili 
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Pterostichus 
montanus 

Agonum 
versutum 

Agonum 

marginatum 

Pterostichus 
ventricosus 

Agonum dolens 

Agonum 
duftschmidi 

_ ,  
Stereocerus rubripes Stereocerus 1 1 \ /  Ca/athus 

haemotopus Ca/athus � melanocephalus 

amblguus Ca/athus erratus 

Agonum 
ericeti 

Platynus 
assimilis 

. 
Agonum 

impressum 

Platyпus 
krynicldi 

Agonum 
sexpunctatum 

Platinus livens 

Agonum 
micans 

P/aJynus 
mannerheimi 

Аgопит 
gracile 

Synuchus 
viva/is 

• 
Agonum 
munsteri 

Amara 
plebeja 

""" ............ " Agonum 
micropterus a/pinum 

f 
Agonum 

consimile 

Amara aenea 

Agonum vid11um 

Jt 
Agonum 
piceum 

Amara 
communis 

• 
Agonum 

fuliginosum 

Amara 
eurynota 
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Amara 
ff!!1Wlica 

Amara 
interstilialis 

Amara 
equestris 

Harpalus griseus 

Атаrа 
familiaris 

/ 

Amara blfrons 

Curtonotus 
aulicus 

Harpalus 
rufipes 

l
i 

Amara 
littoralis 

Amara 
brunnea 

Amara 
lunicollis 

Amara 
praetermi.ssa 

! 

Amara 
nigricomis Amara nitida Amara ovata 

Amara Amara Amara quenseli 

ingenua municipalis 

! 

Атаrа 
similata 

Атаrа 
apricaria 

Amara 
Amara spreta tibialis 

Amara Amarafulva 
consularis 

Amara 
erratica 

Amara 
majuscula 

Acupalpus 
meridianus 

Curtonotus 
geЬ/er/ 

Curtonotus 
to"idus 

Curtonotus 
hyperboreus 

Curtonotus 

alpinus 
Anisodactylus Dicheirotrlchus Dicheirotrichus 

cognatus 

Harpalus 
signaticomis Harpalus rubripes Harpalus latus 

blnotatus gustavii 

! 
Harpalus 

progrediens Harpalus xanthopus Harpalus solitaris 
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Harpalus affmis 

Phi/orizus sigma 

N 
Harpalus 

distinguendus 

Microlestis 
minutulus 

Panagaeus crurmajor 

Harpalus laevipes 

1 
Cymindis 
macularis Cymindis 

vaporariorum 

Oodes he/opioides Lebla cruxminor Dromius agilis 

Dromius 
quadraticollis 
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