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Аннотация. В работе представлен анализ многолетней динамики 
герпетобионтного населения жесткокрылых насекомых заливного луга 
в условиях пойменного режима маловодной реки Бартак (южная тайга 
Западной Сибири). За период с 2008 г. по 2011 г. на лугу зарегистрировано 
215 видов жуков из 21 семейства. Отмечено, что на состав и численность 
семейств Carabidae, Cantharidae, Chrysomelidae и Elateridae оказывают 
влияние почвенно-растительные характеристики поймы, зависящие от 
уровня и длительности половодья. Структура доминирования видов 
нестабильна, устойчивым компонентом населения считались  виды 
Amara communis (Pz., 1797), Atheta fungi (Grav., 1806), Clivina fossor (L., 
1758) и Longitarsus luridus (Scop., 1763). За четырехлетний период 
наблюдений население жуков сохраняет высокие показатели разнообразия, 
численности, выравненности и представляет собой относительно 
устойчивое сообщество.
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Abstract. The paper analyses the dynamics of the composition and structure 
of the herpetobiont beetle population in a river meadow of the central 
floodplain of the river Bartak, a small tributary in the lower reaches of the 
Irtysh (southern taiga of West Siberia). A total of 215 species from 21 families 
dominated by Carabidae (64), Staphylinidae (56), Chrysomelidae (17) and 
Curculionidae (16) were revealed. Annually, at least 93% of the numerical 
abundance was made up from Carabidae, Staphylinidae, Silphidae, Chrysomelidae, 
Elateridae and Cryptophagidae families. It was also revealed that prolonged 
flooding has a negative impact on some species from the Carabidae, Cantharidae, 
Elateridae and Chrysomelidae families and consequently reduces the overall 
species diversity. At relatively low flood levels, the numbers of small predators 
(Clivina, Trechus, Bembidion) and specialised phytophags (Longitarsus) 
increase. The species Amara communis (Pz., 1797), Clivina fossor (L., 1758), 
Atheta fungi (Grav., 1806) and Longitarsus luridus (Scop., 1763) are the basis 
of the dominant complex. A comparatively high indicator of population 
diversity recorded over a four-year period indicates community stability. It 
was determined that changes in soil and plant conditions as a result of 
hydrological processes on the floodplain are key factors influencing the 
formation of the beetles’ population.

Keywords: beetles, dynamics abundance, dominance structure, central 
floodplain, Bartak River, Lower Irtysh.



Амурский зоологический журнал, 2019, т. XI, № 4                                                                             315

ВВЕДЕНИЕ
В ряду геоморфологических элементов 

речных долин поймы характеризуются вы-
соким биоразнообразием и представляют 
несомненный интерес для проведения раз-
личных эколого-биологических исследо-
ваний. В поймах, периодически затаплива-
емых аллювиальными водами во время по-
ловодий, формируются своеобразные ди-
намичные экосистемные комплексы, адап-
тированные к гидрологическому режиму 
рек. Характер затопления пойменных 
участков (частота, интенсивность, уро-
вень подъема воды и продолжительность) 
имеет разногодичную изменчивость, что 
в первую очередь сказывается на таксоно-
мическом разнообразии и функциональ-
ной организации биоты (Максимов 1974). 

В пойменных почвах и подстилке зимует 
большое количество беспозвоночных жи-
вотных, основную часть которых состав-
ляют жесткокрылые (Insecta, Coleoptera). 
Выживаемость видов в период весеннего 
половодья зависит от условий поемкости, 
температурных параметров, а также ста-
дий развития жуков, на которых они могут 
успешно переносить недостаток кисло-
рода (Крышталь 1955). При этом времен-
ное затопление поймы, как абиотический 
фактор, и приспособление энтомофауны к 
этим условиям можно считать элементами 
непрерывно протекающего естественного 
отбора (Передельский 1948). 

Многочисленные работы отечествен-
ных авторов посвящены выявлению за-
кономерностей биотопического распреде-
ления беспозвоночных животных по пой-
менному профилю, где в разной степени 
рассматриваются аспекты воздействия во-
дного режима реки на обитателей. Подоб-
ные исследования проведены на примере 
долин таких крупных рек, как Волга (Ша-
фигуллина 2004, 2009), Ока (Грюнталь 1994; 
Передельский 1948), Большая Кокшага 
(Бастраков, Рыбалов, Воробьева 2014), Ир-
тыш (Важенина, Сергеева 2018; Рыбалов, 
Бастраков 2012; Самойлова, Стриганова 
2013), Тобол (Шуровенков 1962), Обь (Зи-

новьев 2006) и Енисей (Rybalov, Rossolimo 
1998). 

В отличие от пойм крупных рек, с доста-
точно четкой дифференциацией рельефа 
на высотные ярусы и наличием наносов 
песка в нижнем уровне, поймы малых рек 
имеют относительно плоскую задернован-
ную поверхность. Протекающие в реках 
гидрологические процессы различны по 
источникам питания, величине водосбо-
ра и продолжительности стояния полых 
вод (Максимов 1974). Поэтому приспо-
собления жесткокрылых к перенесению 
весеннего половодья в маловодных при-
токах могут иметь совсем иной характер, 
по сравнению с пойменными обитателями 
крупных рек. Однако этот момент к насто-
ящему времени остается малоизученным.

Цель работы — оценить влияние водно-
го режима малой реки на многолетнюю ди-
намику структуры пойменного населения 
жесткокрылых насекомых. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Исследования проведены в Уватском 

районе Тюменской области (Западная Си-
бирь), на заливном разнотравном лугу ле-
вого берега реки Бартак (58°43,035′ с. ш., 
68°41,423′ в. д.), в период с 2008 г. по 2011 
г. Река представляет собой приток право-
бережной части Нижнего Иртыша дли-
ной 14 км. Весенний подъем уровня воды 
в Бартаке начинается в первой половине 
апреля. Среднегодовая амплитуда колеба-
ния уровней составляет 3–4 м, а продол-
жительность стояния высоких уров-
ней (в среднем 6 м) — около двух недель. 
В летне-осенний период, с максимальным 
количеством осадков, коэффициент стока 
не превышает 0,15 (Бачурин, Нечаева 1975).

Луг расположен в центральной области 
пойменного профиля, в 50 м от уреза воды 
(в межень) и является вершиной бугра — 
останца коренной террасы. Почва участка 
лугово-болотная, с залеганием грунтовых 
вод на уровне 80 см. В растительном по-
крове преобладали: двукисточник тростни-
ковидный (Phalaroides arundinacea), осока 
острая (Carex acuta), василистник простой 
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(Thalictrum simplex), подмаренник вздуто-
плодный (Galium physocarpum), вероника 
длиннолистная (Veronica longifolia), сабель-
ник болотный (Comarum palustre) и вербей-
ник обыкновенный (Lysimachia vulgaris). С 
одной стороны луг граничит с осоковым 
склоном бугра (прирусловая область), с 
другой — с березово-осиновым елово-пих-
товым лесом (притеррасная область). 

Насекомых учитывали почвенными ло-
вушками (Barber 1931) с момента выхода 
центральной поймы из зоны затопления 
(май — вторая декада июня) до конца ав-
густа. Ежегодно линейно устанавливали 
по 10 ловушек объемом 200 мл, на 1/3 за-
полненных 4%-ным раствором формаль-
дегида. Выборку производили ежедекадно. 
Всего отработано 2810 ловушко-суток и 
отловлен 4171 экземпляр жуков. 

Численность (активность) жуков выра-
жена в показателях динамической плотно-
сти (D — величина, отражающая число эк-
земпляров жуков, попавших в ловчую бан-
ку, в перерасчете на 100 ловушко-суток, в 
тексте экз. / 100 лов.-сут.). 

Кластерный анализ сходства видового 
состава населения жесткокрылых разных 
учетных периодов выполнен в программе 
PAST V.2.17 (Hammer et al. 2001) на осно-
ве коэффициента общности Жаккара (Kj). 
Диаграмма соотношения численного оби-
лия семейств построена в программе Excel 
2010. 

Оценка степени разнообразия и вырав-
ненности населения жуков проводилась с 
использованием индекса Бергера — Пар-
кера (d), индекса Менхиника (Dmn), индек-
сов разнообразия (H´) и выравненности 
Шеннона (E), учитывающих относительное 
обилие видов (Песенко 1982).

К доминантам отнесены виды с участием 
в сборах не менее 5%, к субдоминантам — 
от 2 до 5%, остальные составили категорию 
редких. 

Номенклатура семейств и видов при-
водится в соответствии с палеарктиче-
скими каталогами жесткокрылых (Alonso-
Zarazaga 2017; Löbl & Smetana 2006, 2007, 
2008, 2010; Löbl & Löbl 2015).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Прежде всего следует сказать, что в 2007 

г. в период весеннего половодья в пойме 
реки Бартак наблюдался продолжитель-
ный и аномально высокий уровень подъ-
ема воды. Так, центральная пойма реки ос-
вободилась от полых вод лишь к середине 
августа. В дальнейшем, за весь период ис-
следований (2008 –2011 гг.), подобных яв-
лений не отмечалось, а сухие участки пой-
мы появлялись уже к первой декаде мая, и 
луг полностью освобождался от воды ко 
второй декаде июня. Очевидно, что такое 
половодье впоследствии отразилось на ви-
довой и структурной организации населе-
ния герпетобионтов. 

За весь период наблюдений на лугу за-
регистрировано 215 видов жуков из 21 
семейства. Более половины видов состав-
ляли Carabidae (64 вида из 25 родов) и 
Staphylinidae (56 видов из 25 родов). До-
вольно высоким числом видов были пред-
ставлены семейства Chrysomelidae — 17 и 
Curculionidae — 16. Прочие семейства на-
считывали не более 7 видов.

Видовое богатство герпетобионтов на 
протяжении четырех лет варьировало от 
78 до 110. Минимальное число видов при-
ходилось на 2008 г., что, скорее всего, свя-
зано с продолжительным затоплением луга 
в 2007 г. Половодье оказало губительное 
влияние на развивающихся в почве личи-
нок некоторых видов. Об этом свидетель-
ствует отсутствие в учетах 2008 г. предста-
вителей семейства мягкотелок, щелкунов 
из рода Oedostethus, листоедов Longitarsus 
suturellus (Duft., 1825) и жужелиц Leistus 
terminates (Hellw. in Pz, 1793), регулярно 
встречающихся в последующие годы. 

Из всего состава только 11% жуков 
встречались на лугу ежегодно. Однако 
к характерным обитателям околовод-
ных местообитаний из них можно отне-
сти лишь семь видов жужелиц: Carabus 
menetriesi Hummel, 1827, Bembidion gilvipes 
Sturm, 1825, Dyschiriodes globosus (Herbst, 
1783), Oxypselaphus obscurus (Hbst, 1784), 
Pterostichus anthracinus (Ill., 1798), P. strenuus 
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(Pz., 1796), Trechus secalis (Pk., 1790), и два 
вида стафилинид: Aleochara brevipennis 
Grav., 1806, Gabrius austriacus Scheer., 1947. 
Остальные жуки обладают высокой степе-
нью экологической пластичности и широко 
распространены в подзоне южной тайги За-
падной Сибири: жужелицы Amara communis 
(Pz., 1797), Carabus granulatus (L., 1758), 
Clivina fossor (L., 1758), Harpalus latus (L., 
1758), Poecilus cupreus (L., 1758), P. versicolor 
(Sturm, 1824), Pterostichus melanarius (Ill, 
1798), P. niger (Schall., 1783), мертвоеды 
Nicrophorus vespillo L., 1758, N. vespilloides 
Herbst, 1784, Silpha carinata Hbst., 1783, 
стафилиниды Atheta fungi (Grav., 1806), 
Staphylinus erythropterus (L., 1758), навозник 
Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) и ли-
стоед Longitarsus luridus (Scop., 1763). 

На основании коэффициента общности 
Жаккара построена дендрограмма сходства 
видового состава населения жуков четырех 
учетных периодов (рис. 1). На рисунке вы-
деляются две группы с почти одинаковыми 
низкими значениями коэффициентов (Kj = 
0,35–0,36). Первая группа объединяет уче-
ты 2008 г. и 2009 г. исследования. Только в 
эти сезоны встречались жужелицы Agonum 
micans (Nic., 1822), Badister unipustulatus 
(Bon., 1813), Bembidion guttula (F., 1792), 
стафилиниды Stenus opticus (Grav., 1806), 
долгоносики Bagous lutelentus (Gyll., 1813) 
и щелкуны Paraphotistus nigricornis (Pz., 
1799), тяготеющие к влажным и около-
водным местообитаниям. Вторая группа 
включает учеты 2010 г. и 2011 г., лишь в эти 
годы на лугу отмечались жужелицы Amara 

Рис. 1. Дендрограмма сходства (коэффициент Жаккара) состава населения герпетоби-
онтных жесткокрылых поймы разных лет (2008–2011 гг.)
Fig. 1. The dendrogram of  faunistic similarity (Jacquard coefficient)  for the population com-
position of herpetobiont beetles in different years (2008–2011)
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aenea (Deg., 1774), Calathus melanocephalus 
(L., 1758), стафилиниды Amischa analis 
(Grav., 1802), Tachyporus obscurellus (Zett., 
1838),  T. atriceps (Steph., 1832), черно-
телки Lagria hirta (L., 1758) и листоеды 
Phyllobrotica quadrimaculata (L., 1758), 
Psylliodes cucullatus (Ill., 1807), типичные 
обитатели лугов, полей и лесных опушек. 

Межгодовые колебания динамической 
плотности жуков не имели общей направ-
ленности и варьировали от 106,43 до 138,64 
экз. / 100 лов.-сут. (табл. 1). Максимальные 
показатели плотности среди семейств (от 
45,22 до 92,87 экз. / 100 лов.-сут.) выявлены 
у жужелиц (Carabidae). Наибольшей актив-
ностью в семействе обладали характерные 
обитатели  заливных лугов и влажных, пре-
имущественно лиственных лесов (Agonum, 
Bembidion, Carabus, Leistus, Pterostichus, 
Trechus, Oxypselaphus), а также виды, пред-
почитающие разнотравные мезофитные 
луга (Poecilus). 

Жужелицы, большинство из которых 
хищники, формировали ядро населения 
поймы, составляя не менее 42% числен-
ного обилия ежегодно (рис. 2). Самые 
высокие показатели плотности и обилия 
жужелиц наблюдались в 2009 г. и были 
определены массовым выходом имаго 
Amara communis (24,92 экз. / 100 лов.-сут.) 
в первой половине лета (табл. 1). Этот эв-
ритопный вид с весенним размножением 
частый обитатель лугов и прибрежных 
лесов в районе исследования (Бухкало, 
Алемасова, Сергеева 2010). Значительная 
активность Amara communis учитывалась 
и в 2008 г., но на фоне низкой численно-
сти остальных представителей семейства 
не повлияла на увеличение показателей 
общего обилия. 

Динамическая плотность и обилие 
остальных семейств были значитель-
но ниже (табл. 1, рис. 2). В период спада 
уровня половодья влажная, богатая раз-
лагающейся растительной органикой и са-
профагами луговая подстилка привлекает 
стафилинид (Staphylinidae) с разными тро-
фическими предпочтениями (хищников, 
сапро-, альго-, мицетофагов и др.). Среди 

выявленных видов с околоводными место-
обитаниями тесно связаны немногочис-
ленные представители родов Aleochara, 
Gabrius, Lathrobium, Oxypoda, Philonthus, 
Stenus, Tachinus. В составе населения чис-
ленно преобладали виды рода Tachyporus, 
обитатели лесной подстилки, а также эв-
рибионтные, широко распространенные 
в регионе виды Atheta fungi и Staphylinus 
erythropterus (табл. 1). 

Среди листоедов (Chrysomelidae) чис-
ленно преобладали представители рода 
Longitarsus, часто встречающиеся на лу-
говой растительности (табл. 1). Наиболее 
массовый из них Longitarsus luridus — оби-
татель пойменных лугов, питающийся на 
лютиковых и сложноцветных растениях 
(Долгин, Беньковский 2011). При том, что 
вид регулярно составлял не менее 2% оби-
лия за сезон, с 2010 г. его активность значи-
тельно возросла. Логично предположить, 
что на численность вида повлияло увели-
чение обилия кормовых растений (васи-
листник, сабельник) в флористическом 
составе луга. То же самое можно сказать 
про увеличение численности Longitarsus 
suturellus, предпочитающего относительно 
сухие луга и питающегося на сложноцвет-
ных: крестовник, белокопытник, мать-и-
мачеха (Долгин, Беньковский 2011).

Наибольшая концентрация щелкунов 
(Elateridae) отмечалась в 2008 г. (рис. 2), 
где 98,7% обилия семейства составил вид 
Paraphotistus nigricornis (табл. 1). Личинки 
этого вида могут развиваться в переувлаж-
ненной почве и нередко встречаются у са-
мой кромки воды, ежегодно затапливаемой 
полыми водами (Самойлова, Стриганова 
2015). С 2010 г. P. nigricornis не учитывался, 
его сменил Oedostethus quadripustulatus, 
предпочитающий открытые, прогревае-
мые суходольные луга (Медведев 2005). Та-
кая смена видового обилия может свиде-
тельствовать о существенных изменениях 
почвенно-растительных условий в сторо-
ну мезофитности. 

Основные показатели численности 
мертвоедов (Silphidae) обусловлены ак-
тивностью личинок, составлявших от 

Динамика населения герпетобионтных жесткокрылых (Coleoptera)...



Амурский зоологический журнал, 2019, т. XI, № 4                                                                             319

Таблица 1
Численность семейств и некоторых видов герпетобионтных жесткокрылых 

в пойме р. Бартак за 2008–2011 гг. Семейства ранжированы по суммарной плотности
Table 1

The abundance of families and some species of herpetobiont beetles in the floodplain 
of the river Bartak, for the years 2008–2011. Families are ranked by total density

Таксоны
Тaxons

Динамическая плотность,
 экз. / 100 лов.-сут.
Dynamical density,

 specimens per 100 trap-nights
2008 2009 2010 2011

1 2 3 4 5
Carabidae, i+l 56,16 92,87 45,22 54,33
Leistus terminatus (Hellwig in Panzer, 1793) – 0,62 1,22 3,44
Carabus granulatus Linnaeus, 1758 7,12 8,85 2,67 1,89
Clivina fossor (Linnaeus, 1758) 5,21 3,31 5,11 7,67
Trechus secalis (Paykull, 1790) 0,68 5,69 8,44 12,56
Bembidion gilvipes Sturm, 1825 0,14 0,38 0,89 2,67
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) 2,05 3,92 1,33 2,11
Poecilus versicolor (Sturm, 1824) 0,41 2,00 0,33 1,56
Pterostichus niger (Schaller, 1783) 2,33 1,23 2,00 2,78
Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) 1,51 1,31 4,11 0,33
Pterostichus strenuus (Panzer, 1796) 1,64 3,46 0,56 0,44
Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) 1,10 2,46 2,22 0,89
Agonum dolens (C. R. Sahlberg, 1827) 2,33 0,54 0,78 –
Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) 2,47 4,85 2,11 4,67
Amara communis (Panzer, 1797) 20,00 24,92 2,89 3,78
Harpalus latus (Linnaeus, 1758) 0,82 3,08 3,89 2,22
Staphylinidae, i+l 18,21 11,98 16,33 10,22
Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758) 2,74 – 0,11 0,11
Tachyporus pulchellus Mannerheim, 1843 3,70 0,40 – –
Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758) 0,82 2,57 0,22 –
Atheta fungi (Gravenhorst, 1806) 4,11 4,06 7,89 3,67
Stenus opticus Gravenhorst, 1806 2,19 0,10 – –
Staphylinus erythropterus Linnaeus, 1758 0,14 1,39 0,33 0,78
Silphidae, i+l 8,22 10,00 11,78 22,22
Silpha carinata Herbst, 1783 0,96 1,49 2,67 2,00
Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) 0,82 2,77 1,00 1,67
Chrysomelidae, i+l 6,03 4,06 21,44 14,56
Longitarsus suturellus (Duftschmid, 1825) – 0,20 0,67 2,44
Longitarsus melanocephalus (De Geer, 1775) 2,05 – – 0,11
Longitarsus luridus (Scopoli, 1763) 3,56 2,87 17,78 9,78
Elateridae, i+l 20,68 10,20 2,00 4,56
Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799) 20,41 4,06 – –
Oedostethus quadripustulatus (Fabricius, 1792) – 5,25 1,89 3,22
Cryptophagidae 13,56 – 2,89 –
Atomaria sp. 13,56 – 2,89 –
Histeridae – 3,17 0,33 0,78
Margarinotus purpurascens (Herbst, 1792) – 3,17 0,33 0,78
Cantharidae, i+l – 2,48 1,00 1,33
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Таблица 1. Окончание
Table 1. Completion

1 2 3 4 5
Curculionidae 0,41 1,39 1,56 0,67
Leiodidae 0,55 0,20 1,77 1,33
Latridiidae 1,51 0,50 0,67 –
Anthicidae 0,55 0,59 0,11 –
Tenebrionidae (Lagriinae), i+l – – 0,22 0,89
Hydrophilidae 0,14 – 0,56 0,33
Geotrupidae 0,27 0,20 0,33 0,22
Dytiscidae – 0,50 0,11 –
Coccinellidae – 0,20 0,33 –
Sphindidae 0,14 0,10 – –
Phalacridae – – 0,11 –
Scirtidae – 0,10 – –
Lampyridae – 0,10 – –
Общая плотность 
Total density

126,43
±12,86

138,64
±19,68

106,43
±10,72

110,66
±12,40

Примечание: i — имаго, l — личинки.
Note: i — imago, l — larvae.

Рис. 2. Межгодовое соотношение численного обилия семейств герпетобионтных жест-
кокрылых в пойме (2008–2011 гг.)
Fig. 2. Inter-annual ratio of numerical abundance of herpetobiont beetle families in the 
floodplain (2008–2011)

Динамика населения герпетобионтных жесткокрылых (Coleoptera)...



Амурский зоологический журнал, 2019, т. XI, № 4                                                                             321

6,16 до 16,28 экз. / 100 лов.-сут. (не менее 
70% обилия ежегодно, рис. 2). Среди има-
го наибольшей численностью были пред-
ставлены некрофаги из родов Nicrophorus 
и Silpha (табл. 1). Уловистость мертвоедов 
носила случайный характер и часто была 
обусловлена попаданием мышевидных 
грызунов в ловушки.

Скрытноеды (Cryptophagidae) были 
представлены видами рода Atomaria, 
питающимися разлагающейся расти-
тельной органикой, грибами и являю-
щимися частыми поселенцами влаж-
ной луговой и лесной подстилки. Жуки 
были наиболее обильны в 2008 г. (табл. 
1, рис. 2). 

Таблица 2
Структура доминирования герпетобионтных жесткокрылых в пойме р. Бартак 

за 2008–2011 гг. Виды ранжированы по обилию
Table 2

Herpetobiont beetles’ dominance structure in the floodplain of the river Bartak, 
for the years 2008–2011. The species are ranked by abundance

Таксоны
Тaxons

% от общей численности
% of total density

2008 2009 2010 2011
Amara communis (Panzer, 1797) 15,8 21,4 2,7 3,4
Longitarsus luridus (Scopoli, 1763) 2,8 2,1 16,7 8,8
Clivina fossor (Linnaeus, 1758) 4,2 3,0 4,8 6,9
Atheta fungi (Gravenhorst, 1806) 3,5 2,9 7,4 3,3
Trechus secalis (Paykull, 1790) + 4,2 7,9 11,4
Carabus granulatus Linnaeus, 1758 5,6 7,9 + +
Harpalus latus (Linnaeus, 1758) + 2,8 3,6 2,1
Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) + 4,5 + 4,2
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) + 3,3 2,5 +
Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) + 2,3 2,1 +
Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) + + 3,8 +
Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) + 2,7 + +
Silpha carinata Herbst, 1783 + + 2,5 +
Pterostichus niger (Schaller, 1783) + + + 2,5
Pterostichus strenuus (Panzer, 1796) + 2,4 + +
Bembidion gilvipes Sturm, 1825 + + + 2,4
Atomaria sp. 10,7 – 2,7 +
Oedostethus quadripustulatus (Fabricius, 1792) – 3,8 2,0 3,1
Leistus terminatus (Hellwig in Panzer, 1793) – + + 3,2
Longitarsus suturellus (Duftschmid, 1825) – + + 2,2
Margarinotus purpurascens (Herbst, 1792) – 2,3 + +
Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758) 2,1 – + +
Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799) 16,2 3,0 – –
Tachyporus pulchellus Mannerheim, 1843 2,9 + – –
Число доминтов
Number of dominants 3 2 3 3

Число субдоминантов
Number of subdominants 5 13 9 9

Примечание: жирным шрифтом выделены доминанты, обычным — субдоминанты, + 
встречаются редко, – не встречены.

Note: dominants are highlighted in bold, regular font is used for subdominants, + the spe-
cies is rare, – the species not found. 
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Остальные семейства в сумме не пре-
вышали 7,22 экз. / 100 лов.-сут., или 6,8% 
обилия (табл. 1, рис. 2). 

Выявлено элиминирующее действие 
высокого и длительного половодья на 
обилие жужелиц Trechus secalis и Leistus 
terminates, размножающихся в осенний пе-
риод и зимующих на стадии личинки (Ма-
талин 2011). Продолжительное затопление 
поймы в 2007 г. губительно сказалось на 
отрождении насекомых ко второй полови-
не лета. С 2008 г. наблюдалось постепенное 
восстановление численности популяций 
этих видов (табл. 1). Подобные результаты 
были получены при рассмотрении много-
летних колебаний численности жужелиц в 
пойме бассейна нижнего течения Иртыша 
(Важенина, Сергеева 2018). 

Особенностью структуры доминиро-
вания видов в пойме считается ее непо-
стоянство (табл. 2). Число доминантов 
за период наблюдений не превышало 3, а 
число субдоминантов варьировало в ши-
роких пределах: от 5 до 13 видов. В общей 
сложности виды Amara communis, Atheta 
fungi, Clivina fossor и Longitarsus luridus, 
ежегодно входящие в число доминантов и 
субдоминантов, можно отнести к устойчи-
вым компонентам сообщества. При этом 
ни один из перечисленных видов нельзя 
назвать специализированным обитателем 

пойменных или луговых комплексов.
Обращает на себя внимание смена доми-

нантов за период наблюдений. Здесь просле-
живается тенденция снижения доли жуков, 
предпочитающих влажные лесо-луговые 
местообитания (Amara communis, Carabus 
granulatus, Paraphotistus nigricornis), и уве-
личение доли видов, обитателей сообществ 
с умеренной влажностью почвы, подстилки 
(Clivina fossor, Trechus secalis) и флористи-
ческим составом, свойственным мезофит-
ным лугам (Oedostethus quadripustulatus, 
Longitarsus luridus).

Показатели разнообразия и выравнен-
ности структуры населения были доста-
точно высокими и незначительно варьи-
ровали за все время исследований (табл. 
3). Их наибольшие значения выявлены в 
2010–2011 гг. вследствие увеличения сте-
пени таксономической насыщенности и 
выравненности численного обилия. Види-
мые различия проявлялись только в по-
казателях выравненности (d): минималь-
ные значения в 2009 г. были обусловлены 
резким преобладанием в населении лишь 
одного вида Amara communis, с обилием 
21,4%, а максимальные, в 2011 г., — с отно-
сительной выравненностью обилия доми-
нантной группы (табл. 2). 

Таким образом, межгодовые различия 
в составе и структуре населения жестко-

Таблица 3
Структурные характеристики населения герпетобионтных жесткокрылых поймы 

р. Бартак за 2008–2011 гг.
Table 3

Structural characteristics of the herpetobiont beetle population in the floodplain of the 
river Bartak, for the years 2008-2011

Показатели
Indicators 2008 2009 2010 2011

Видовое богатство, S
Species richness 78 103 110 90

Индекс Шеннона, H´
An index of a variety of Shannon 3,14 3,29 3,59 3,49

Выравненность, Е
An index of a equalization of Shannon 0,72 0,71 0,76 0,76

Индекс Менхиника, Dmn
An index of Menhinick 2,65 2,90 3,74 3,21

Индекс Бергера — Паркера, d
An index of dominance Berger-Parker 5,81 4,19 5,43 6,95
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крылых насекомых заливного луга пой-
мы маловодной реки Бартак носят двой-
ственный характер. С одной стороны, 
гидрологический режим реки с разным 
уровнем поемкости оказывает влияние 
на все компоненты сложной биогеоцено-
тической системы луга, включая и гер-
петобионтное население. Так, длитель-
ное половодье негативно воздействует 
на виды с осенним типом размножения 
(Carabidae), снижает флористическое 
разнообразие луга и, соответствен-
но, долю фитофагов (Chrysomelidae, 
Cantharidae). Однако насыщенная влагой 
почва и богатая разлагающейся органи-
кой подстилка привлекает сапротрофов 
(Cryptophagidae), активных хищников 
(Сarabidae, Carabus) и жуков, личинки 
которых развиваются в сырых местах 
(Elateridae, Oedostethus). На протяжении 
четырех сезонов с относительно низким 
уровнем половодья в центральной пой-
ме наблюдается повышение мезофитно-
сти лугового разнотравья и увеличение 
скваженности почвы, что опосредованно 
отразилось на составе и обилии герпе-
тобионтных жесткокрылых. Уже к тре-
тьему сезону как по численности, так и 
по обилию возрастает доля мелких хищ-
ников (Carabidae, Clivina fossor, Trechus 
secalis, Bembidion gilvipes) и специали-
зированных фитофагов (Chrysomelidae, 
Longitarsus).

С другой стороны, даже после длитель-
ного затопления луга, несмотря на значи-
тельные флуктуации численности видов и 
нестабильность структуры доминирова-
ния, население жесткокрылых сохраняет 
относительную устойчивость, выражен-
ную в достаточно высоких показателях 
разнообразия за последующий четырех-
летний период. 

ВЫВОДЫ
1. На заливном лугу центральной пой-

мы р. Бартак за период исследования об-
наружено 215 видов герпетобионтных 
жесткокрылых. К постоянным и харак-
терным обитателям поймы относятся 
жужелицы Carabus menetriesi, Bembidion 
gilvipes, Dyschiriodes globosus, Oxypselaphus 
obscurus, Pterostichus anthracinus, P. 
strenuus, Trechus secalis и стафилиниды 
Aleochara brevipennis, Gabrius austriacus.

2. Выявлено, что на состав и числен-
ность представителей семейств Carabidae, 
Cantharidae, Chrysomelidae и Elateridae 
влияют почвенно-растительные характе-
ристики поймы, зависимые от уровня и 
длительности весеннего половодья. 

3. Структура доминирования видов не-
стабильна, наиболее устойчивыми компо-
нентами населения являлись виды Amara 
communis, Atheta fungi, Clivina fossor и 
Longitarsus luridus, ежегодно входящие в 
число доминантов и субдоминантов. 

 4. Население жуков поймы, несмотря на 
значительные межгодовые флуктуации со-
става и динамической плотности, связанные 
со спецификой условий обитания, сохраняет 
высокие показатели разнообразия, числен-
ности, выравненности и представляет собой 
относительно устойчивое сообщество.
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