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В высокогорьях Алтае-Саянской горной систе-
мы одним из наиболее богато представленных се-
мейств являются жуки-жужелицы (Carabidae).
Высокогорная фауна жужелиц большинства гор-
ных систем мира характеризуется значительным
своеобразием и наличием большого количества эн-
демичных таксонов. Поэтому карабиды давно ис-
пользуются как модельный объект для изучения
горных фаун.

Высокогорья Южной Сибири до недавнего вре-
мени были изучены очень слабо, имелись лишь
разрозненные данные из нескольких пунктов. Одна-
ко за последние 10–15 лет были собраны значитель-
ные материалы по жужелицам из разных частей Ал-
тае-Саянской горной системы. Поэтому цель данной
работы – охарактеризовать фауну жужелиц высоко-
горий этой территории в целом, а также выявить
специфику карабидофауны различных её районов.

В данном сообщении Алтае-Саянская горная
система рассматривается в пределах России и Ка-
захстана (до Зайсанской котловины). На юге реги-
он исследований ограничен государственными гра-
ницами с Монголией и Китаем. На востоке границей
региона принят хребет Хамар-Дабан. На севере и
западе – границы естественные – это граница гор-
ной территории.

Высокогорьями в данной работе считаются
ландшафты, расположенные выше верхней грани-
цы леса и их аналоги – в безлесных районах Юго-
Восточного Алтая и Тувы. В северной части регио-
на граница леса проходит на высоте 1600–1700 м,
в южной – 2300–2400 м. В регионе исследований
высокогорные ландшафты представлены альпийс-
кими и субальпийскими лугами (сильнее развиты-
ми в западной части региона), различными вариан-
тами горных тундр и нивальной зоной.

Материал собирался преимущественно ручным
методом, а также с использованием почвенных ло-
вушек в период с 1994 по 2009 гг. Кроме того,
обработаны материалы, собранные нашими коллега-
ми в различных частях Алтае-Саянской горной сис-
темы, а также использовались литературные данные.

Всего в высокогорьях Алтае-Саянской горной
системы отмечено 273 вида из 40 родов жужелиц.
121 вид, или 44 % из встреченных в высокогорьях,
являются эндемиками этой территории.

На основании собственного опыта сбора жуже-
лиц и литературных данных мы разделяем отме-
ченные в высокогорьях виды на несколько групп,
характеризующиеся различными высотными пре-
ферендумами. 71 вид свойствен альпийско-тундро-
вому поясу и очень редко отмечается в нижераспо-
ложенных поясах. Ещё 87 видов часто встречаются
как в высокогорьях, так и в таёжном поясе. Пред-
ставителей этих двух групп будем называть «ха-
рактерными высокогорными видами», которые со-
ставляют 58 % из отмеченных в высокогорьях
видов. 43 вида свойственны таёжному поясу,
но иногда проникают в высокогорья. 2 вида харак-
терны для тундро-степей и лесостепей. 22 вида свой-
ственны лесостепям и степям и 18 видов – пред-
горным и равнинным лесам. Представителей двух
последних групп можно назвать «случайными оби-
тателями высокогорий». Наконец, 30 видов встре-
чаются во многих высотных поясах (или широт-
ных зонах), их мы относим к полизональной группе.

Жужелицы высокогорий изучаемой территории
характеризуются высоким уровнем эндемизма.
120 видов, или 44 % отмеченных здесь видов явля-
ются эндемиками Алтае-Саянской горной системы,
а среди характерных высокогорных видов доля эн-
демиков составляет 72 %.

Из 40 родов жужелиц только 7 представлены в
высокогорьях Алтае-Саянской горной системы
большим числом видов: Trechus (49 видов), Pteros-
tichus (37), Amara (31), Bembidion (29), Carabus
(24), Nebria (23), Harpalus (19). Кроме того, Agonum
и Curtonotus – представлены по 7 видов, а остав-
шийся 31 род – лишь 1–4 видами.

Богаче других представлен род Trechus (49 ви-
дов). Это мелкие жуки (обычно 3–6 мм), слегка
или сильно депигментированные, свойственны вы-
сокогорным лугам. Часто приурочены к времен-
ным или постоянным снежникам. Имеются также
петрофильные формы, обладающие, как правило,
более стройным телом и светлой окраской. Боль-
шинство видов являются локальными эндемиками,
распространёнными на 1–2 горных хребтах или от-
дельных вершинах. Около трети видов, отмечен-
ных в высокогорьях Алтае-Саянской горной сис-
темы – ещё неописанные виды, так что род требует
дальнейшего таксономического изучения.
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Род Pterostichus представлен 37 видами из под-
родов Petrophilus (15), Cryobius (14), Pseudomaseus,
Phonias, Plectes, Bothriopterus, Pledarus, Eosteropus.
Однако характерными для высокогорий можно счи-
тать лишь представителей подродов Petrophilus,
Cryobius а также вид P. (Plectes) drescheri. Виды
рода Pterostichus в высокогорьях встречаются прак-
тически во всех местообитаниях, но более свойствен-
ны горным тундрам. Имеются также петрофильные
виды. Среди Pterostichus немало эндемичных ви-
дов, но распространённых, как правило, шире, чем
Trechus. Сибирские виды подродов Petrophilus и
Cryobius нуждаются в серьёзной таксономической
ревизии, поэтому в настоящем сообщении приво-
дятся предварительные данные по этой группе.

Род Amara представлен 31 видом. Большинство
из них для высокогорий не характерно. Однако
многие Amara часто попадаются на крупных снеж-
никах (особенно в начале лета), но в отличие от
представителей предыдущих родов не являются
криофильными (холодолюбивыми). Они заносятся
в высокогорья с восходящими потоками воздуха из
нижерасположенных поясов, но, попав на снеж-
ник, обычно не могут больше взлететь и находят
здесь свою гибель. Из характерных для высокого-
рий можно отметить лишь Amara quenseli, A. solskyi,
A. erratica, A. lunicollis, A. brunnea, A. praetermissa.

Из обширного рода Bembidion в высокогорьях
отмечено 29 видов. 7 из них относится к подроду
Plataphodes и являются характерными для всех ув-
лажнённых местообитаний высокогорий Алтая.
Большинство других представителей этого рода
свойственны околоводным стациям нижерасполо-
женных ландшафтов и встречаются в высокогорь-
ях эпизодически. Некоторые сибирские Bembidion
также нуждаются в таксономической ревизии.

Род Carabus представлен 24 видами. Большин-
ство относится к сложному в таксономическом пла-
не подроду Morphocarabus (11 видов). Кроме того,
следует отметить подроды Diocarabus c 3 видами и
Carabulus. Представители этих подродов очень ха-
рактерны для высокогорий, некоторые из них яв-
ляются эндемиками. C. (Trachycarabus) sibiricus,
свойствен преимущественно степям, но нередок в
альпийско-тундровом поясе некоторых хребтов За-
падного Алтая.

Род Nebria представлен в регионе 23 видами.
Большая часть видов – это специализированные
петрофилы, обитающие на каменных россыпях
(курумах) вблизи временных или постоянных снеж-
ников. Это представители групп N. (Catonebria)
mellyi и N. (Boreonebria) sajanica. Кроме того, име-
ются виды, приуроченные к постоянным водото-

кам. Большинство Nebria являются узколокальны-
ми эндемиками.

Наконец, род Harpalus представлен 19 видами.
Однако характерным для высокогорий можно наз-
вать лишь H. nigritarsis. Остальные виды периоди-
чески отмечаются на хорошо прогреваемых скло-
нах южной экспозиции. Некоторые, как и Amara,
по-видимому, являются «случайными» обитателя-
ми высокогорий, попадая сюда с восходящими теп-
лыми потоками воздуха.

Из остальных 33 родов хотелось бы упомянуть
некоторые характерные для высокогорий виды.
Leistus frater и L. kryzhanovskii, Platidiolus rufus,
Masuzoa baicalensis – свойственны каменистым мес-
тообитаниям. Agonum alpinum, Calathus sibiricus,
Paradromius ruficollis, Notiophilus jakowlewi, Curto-
notus alpinus, C. torridus, C. disproportionalis, C. tumi-
dus – характерные обитатели альпийских лугов.
С сильно увлажнёнными местообитаниями связа-
ны Agonum quinquepunctatum, Patrobus septentrionis,
P. obliteratus. Напротив, наиболее сухие местооби-
тания предпочитают Cymindis vaporariorum, Dichei-
rotrichus mannerheimi и D. latimanus.

Территория Алтае-Саянской горной системы
является очень неоднородной по природно-клима-
тическим особенностям. Кроме того, расчленён-
ность высокогорий на фрагменты способствовала
длительной изоляции высокогорных жужелиц, при-
водящей к видообразованию. Поэтому представля-
ет большой интерес сравнение изолированных ло-
кальных фаун отдельных хребтов и горных вершин.
В нашем распоряжении имеются материалы из 55
таких локалитетов. В этих локальных фаунах отме-
чено от 13 до 46 видов жужелиц (в среднем – 31),
в том числе от 8 до 28 (в среднем – 18,5) характер-
ных для высокогорий. Доля эндемиков Алтае-
Саянской горной систмы в локальных фаунах со-
ставляет в среднем 36 %.

Сравнение локальных фаун жужелиц проводи-
лось методом кластерного анализа (коэффициент
Шимкевича-Симпсона, метод UPGA). Изученные
локалитеты по составу жужелиц объединились в 4
группы в соответствии с их географическим поло-
жением. «Западная» группа включает хребты За-
падного Алтая (западнее р. Катунь). В обширную
«северную» группу объединились территории се-
веро-востока Алтая (на юг до Айгулакского хр.),
Горной Шории, Кузнецкого Алатау, Западного Са-
яна и севера Восточного Саяна). «Южная» группа
включает хребты Юго-Восточного Алтая и Южной
Тувы, и, наконец, в «восточную» группу входит
большая часть Восточного Саяна, Юго-Восточная
Тува и хр. Хамар-Дабан.
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