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Резюме. За четыре года исследований фауны и эко-
логии жужелиц (Coleoptera, Carabidae) выявлено 8 ви-
дов, ранее не отмеченных в Новосибирской области:
Cephalota (Taenidia) atrata (Pallas, 1776), Calosoma syco-
phanta (Linnaeus, 1758), Taphoxenus gigas (Fischer von
Waldheim, 1823), Harpalus rufiscapus Gebler, 1833,
Ophonus azureus (Fabricius, 1775), Oodes gracilis A. Villa
et G.V. Villa, 1833, Microlestes fissuralis (Reitter, 1901),
Philorhizus crucifer (Lucas, 1846), Cymindis miliaris (Fabri-
cius, 1801). Теперь для этой территории известно 380
видов жужелиц. Высказывается предположение о воз-
можном расширении ареалов некоторых видов жуже-
лиц на север и восток.

Abstract. Eight carabid beetle species, Cephalota (Tae-
nidia) atrata (Pallas, 1776), Calosoma sycophanta (Linnae-
us, 1758), Taphoxenus gigas (Fischer von Waldheim, 1823),
Harpalus rufiscapus Gebler, 1833, Ophonus azureus (Fabr-
icius, 1775), Oodes gracilis A. Villa & G.V. Villa, 1833,
Microlestes fissuralis (Reitter, 1901), Philorhizus crucifer
(Lucas, 1846) and Cymindis miliaris (Fabricius, 1801), are
newly recorded for Novosibirsk Oblast. Currently 380 spe-
cies of Carabidae are known for this territory. The possible
spread of some carabid species to the north and to the east is
discussed.

Бóльшая часть Новосибирской области распо-
ложена в лесостепной зоне. Участки древесных,
травяных и различных переходных ландшафтов на
этой территории составляют сложную мозаику,
а видовое разнообразие обитающих здесь беспоз-
воночных отличается высокой оригинальностью
[Мордкович и др., 2002; Мордкович, 2006, 2007].

В карабидологическом отношении Новосибир-
ская область — одна из наиболее изученных в Си-
бири. Исследования фауны и населения Carabidae
на её территории ведутся с середины 1960-х годов
[Мордкович, 1964, 1976; Мордкович, Волковин-
цер, 1974; Козлов, 1991а, б; Дудко, Любечанский,

2002; Дудко, Иванов, 2006]. В результате этих
работ выявлено 372 вида жуков-жужелиц.

В 2007–2010 гг. сотрудниками Сибирского зоо-
логического музея Института систематики и эко-
логии животных СО РАН в лесостепи Западной
Сибири проведены стационарные исследования
модельных групп членистоногих [Березина, 2008;
Данилов, Чернышёв, 2008; Сорокина, 2008; Чер-
нышёв, Легалов, 2008; Мордкович, Березина, 2009;
Чернышёв, 2009] и, в частности, жужелиц [Любе-
чанский, 2009]. Работы проводились в двух основ-
ных районах: в южной лесостепи (окрестности села
Троицкое Карасукского района, 53°42' с.ш.,
77°42' в.д.) в 2007–2008 гг. и в центральной лесо-
степи (Здвинский район, окрестности оз. Малые
Чаны близ устья р. Каргат, 54°37' с.ш., 78°13' в.д.)
в 2009–2010 гг. Характеристика биотопов окрест-
ностей с. Троицкое дана в статье О.Г. Березиной
[2008]. Учёты населения жужелиц, продолжавшие-
ся весь вегетационный сезон, а также ручной сбор
материала, позволили выявить 8 видов, ранее не
отмеченных в Новосибирской области. Теперь для
территории области известно 380 видов карабид.

Типология ареалов жужелиц приводится по сис-
теме, принятой в работе Р.Ю. Дудко и И.И. Любечан-
ского [2002], за основу которой взята классификация
ареалов М.Г. Сергеева [1986]. Западнопалеаркти-
ческий тип ареала понимается широко и включает
западно-центральнопалеарктическую и евро-сибир-
скую группы [в смысле: Городков, 1984]. Виды
суббореального пояса разделены на два типа: гумид-
ный и субаридный. Суббореальные гумидные виды
свойственны зонам широколиственных лесов и ле-
состепи, северная граница их распространения мо-
жет достигать южной тайги. Субаридные виды свой-
ственны, в первую очередь зоне степей, их северная
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граница распространения достигает лесостепи,
а южная может проходить в пустынной зоне.

Все приведённые в статье материалы хранятся
в коллекции Сибирского зоологического музея Ин-
ститута систематики и экологии животных СО РАН,
г. Новосибирск (СЗМН).

Cephalota (Taenidia) atrata (Pallas, 1776)
Материал. Êàðàñóêñêèé ð-í, îêð. ñ. Òðîèöêîå, èç ëîâóøåê

Áàðáåðà, îñòåïí¸ííûé ëóã, 14–20.07.2007, È.È. Ëþáå-
÷àíñêèé — 1$.

Распространение. Субаридный западнопалеаркти-
ческий вид. Россия: юг европейской части, Кавказ. Укра-
ина, Казахстан. Характерен для сухих полынных степей
и полупустынь [Крыжановский, 1983]. Впервые приво-
дится для Западной Сибири. Находка в Новосибирской
области — самая северо-восточная из известных.

Cylindera (Eugrapha) contorta
(Fischer von Waldheim, 1828)

Dubatolov et al., 1994: 4 (Казанцевский мыс); Дудко, Любе-
чанский, 2002: 34 (Блюдцы, Юдино, оз. Солёное); Дудко,
2008: 48.

Материал. Çäâèíñêèé ð-í, îç. Ìàëûå ×àíû, çàêàçíèê
«×àíîâñêèé», 2,5 êì ÞÂ ïîñ. Ãîðîäèùå, î-â Ãîëåíüêèé,
19.07.2010, È.È. Ëþáå÷àíñêèé — 1 ýêç. + âèçóàëüíîå
íàáëþäåíèå.

Замечания. Для этого субаридного западнопалеарк-
тического вида, внесённого в Красную книгу Новоси-
бирской области [Дудко, 2008], установлен новый лока-
литет. Встречается на песчаных пляжах солоноватых
озёр.

Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)
Материал. ÐÎÑÑÈß. Êóðãàíñêàÿ îáë.: Ïîëîâèíñêèé

ð-í, ñ. Ñóìêè, 24.06.1997, Í. Ñåëþòèíà — 1#. Íîâîñèáèðñêàÿ
îáë.: 20 êì ÞÇ ã. Êàðàñóê, 20.06.2010, áåð¸çîâûé êîëîê, ñàäîê
ñ ãóñåíèöàìè íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà, óñòàíîâëåííûé íà ñòâîëå
áåð¸çû, Â.Â. Ìàðòåìüÿíîâ — 1#. ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ. Âîñòî÷íî-
Êàçàõñòàíñêàÿ îáë.: Þ Ïðèçàéñàíüå, õð. Ìàíðàê, ð. Òàéæóñãåí,
15 êì âûøå óñòüÿ, 7.06.1997, Ð.Þ. Äóäêî, Â.Ê. Çèí÷åíêî — 1#;
òàì æå, 20 êì ÞÇ ã. Çàéñàí, 1000 ì, Ï.ß. Óñòþæàíèí — 1#.
ÌÎÍÃÎËÈß. Õîâä àéìàê: 50 êì ÑÂ Óåí÷, ñð. òå÷. ð. Áîäîí÷-
Ãîë (Áîäîí÷èéí-Ãîë), 2000 ì, Ï.ß. Óñòþæàíèí — 1#.

Распространение. Суббореальный гумидный запад-
нопалеарктический вид. Россия: европейская часть, Кав-
каз, Южный и Средний Урал, юг Западной Сибири,
Западный Алтай. Северная Африка, Центральная и Юж-
ная Европа, Западная и Средняя Азия, Восточный Ка-
захстан, завезён в США и Канаду [Kryzhanovskij et al.,
1995; Крыжановский, 2002; Löbl, Smetana, 2003]. Впер-
вые приводится для Монголии. На севере и востоке аре-
ала встречается очень редко и спорадично, а северная и
восточная границы ареала выявлены недостаточно, поэ-
тому в материале приводятся экземпляры, хранящиеся в
СЗМН, собранные с восточной части ареала. На Западно-
Сибирской равнине был известен из Курганской и Тю-
менской областей [Ломакин и др., 2001; Уткин, 2002;
Ломакин, 2004], находка в Новосибирской области —
самая северо-восточная.

Замечания. Включён в Красную книгу Российской
Федерации [2001] как сокращающийся в численности
вид (категория 2). К основным лимитирующим факто-
рам следует отнести уничтожение природных местооби-
таний (вырубка лесов, обработка инсектицидами при-
мыкающих к лесным массивам полей и садов, а также
самих лесов).

Активный хищник, пожирает главным образом гусе-
ниц шелкопрядов и волнянок, в особенности непарного
шелкопряда, для борьбы с которым был успешно интро-
дуцирован в США [Крыжановский, 1983]. Экземпляр из
Новосибирской области проник в специально установ-
ленный садок с гусеницами непарного шелкопряда в
период депрессии численности этого вредителя в Запад-
ной Сибири.

Taphoxenus gigas (Fischer von Waldheim, 1823)
Материал. Êàðàñóêñêèé ð-í, îêð. ñ. Òðîèöêîå, èç ëîâóøåê

Áàðáåðà, È.È. Ëþáå÷àíñêèé, À.Í. Áåñïàëîâ: 15–19.07.2007,
ëóãîâàÿ ñòåïü — 1 ýêç.; 15–19.07.2007, ëóãîâîé ñîëîíåö —
1 ýêç.; 28.05–1.06.2008, ëóãîâîé ñîëîíåö — 1 ýêç.; 1–7.06.2008,
îñòåïí¸ííûé ëóã — 2 ýêç.; 1–7.06.2008, ëóãîâàÿ ñòåïü —
1 ýêç.; 12–17.07.2008, îñòåïí¸ííûé ëóã — 1 ýêç.; 12–17.07.2008,
ëóãîâîé ñîëîíåö — 1 ýêç.; 12–17.07.2008, ëóãîâàÿ ñòåïü —
1 ýêç.

Распространение. Субаридный западнопалеаркти-
ческий вид. Россия: юг европейской части. Восточная
Европа, степная и полупустынная зоны Казахстана и
Средней Азии [Крыжановский, 1983; Kryzhanovskij et al.,
1995], приводится также для Западной Монголии и Ганьсу
[Casale, 1988; Löbl, Smetana, 2003]. Факультативный бот-
робионт, живущий в степных и полупустынных ланд-
шафтах. Наша находка сильно расширяет известный аре-
ал этого вида на север и восток.

Замечания. В окрестностях г. Карасук, где располо-
жена экспедиционная база ИСиЭЖ СО РАН, энтомоло-
гические сборы проводятся на протяжении более 40 лет.
Сборы герпетобионтных жуков почвенными ловушками
проводились в 1992, 1994, 2000–2002 гг. Эпизодичес-
кие сборы делались также в соседних Краснозёрском и
Чистоозёрном районах. Тем не менее, этот вид ранее не
был обнаружен, однако в 2007–2008 гг. он ловился ре-
гулярно. Поэтому можно предположить, что Taphoxenus
gigas на территории Новосибирской области является
недавним вселенцем, возможно, из-за особо тёплых не-
скольких последних лет (2005–2008).

Harpalus rufiscapus Gebler, 1833
Материал. Êàðàñóêñêèé ð-í, îêð. ñ. Òðîèöêîå, èç ëîâóøåê

Áàðáåðà, ëóãîâàÿ ñòåïü, 12–17.07.2008, À.Í. Áåñïàëîâ — 1 ýêç.
Распространение. Субаридный западнопалеаркти-

ческий вид. Россия: юг европейской части, Южная и
Восточная Сибирь; Украина, Средняя Азия, Монголия,
Северный Китай. Встречается в степях. Впервые приво-
дится для Западно-Сибирской равнины.

Ophonus azureus (Fabricius, 1775)
Материал. Çäâèíñêèé ð-í, 6,5 êì ÑÂ ïîñ. Øèðîêàÿ

Êóðüÿ, À.Í. Áåñïàëîâ: ìåçîôèòíûé ëóã íà áåðåãó ïðîòîêè,
26.06.2009 — 1#; òàì æå, çàëåæü åñòåñòâåííîãî çàðàñòàíèÿ,
16.07.2010 — 1#.

Распространение. Субаридный западнопалеаркти-
ческий вид. Россия: европейская часть, Кавказ, Урал, юг
Западной Сибири; Северная Африка, Западная и Сред-
няя Азия, Северо-Западный Китай (Синьцзян-Уйгурс-
кий автономный район). На востоке известен до Тюмен-
ской области [Бухкало и др., 2010] и Западного Алтая.
Встречается в степях и на остепнённых лугах. Новая
находка вида — самая северо-восточная.

Oodes gracilis A. Villa et G.V. Villa, 1833
Материал. Òþìåíñêàÿ îáë.: Ñëàäêîâñêèé ð-í, î-â íà

îç. Òàâîëæàí, 26–27.08.1993, À. è Ð. Äóäêî — 1(1)#, 2$$.
Íîâîñèáèðñêàÿ îáë.: Çäâèíñêèé ð-í, 6,5 êì ÑÂ ïîñ. Øèðîêàÿ
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Êóðüÿ, À.Í. Áåñïàëîâ: áåðåã îç. Ôàäèõà, 3.07.2009 — 5##,
3$$; ó÷àñòîê ñòåïè áëèç òðîñòíèêîâûõ çàðîñëåé íà áåðåãó
îç. Ôàäèõà, 14.08.2009 — 1 ýêç.; ðàçíîòðàâíî-êîâûëüíàÿ ñòåïü,
29.05.2010 — 1#; 9 êì ÑÂ ïîñ. Øèðîêàÿ Êóðüÿ, áåðåã
ð. Êàðãàò, 4.07.2009, À.Í. Áåñïàëîâ — 1#.

Распространение. Суббореальный гумидный за-
паднопалеарктический вид. Россия: европейская часть,
Кавказ; Европа, Турция, Закавказье. Приурочен к трост-
никовым зарослям по берегам водоёмов. Впервые при-
водится для Западной Сибири.

Microlestes fissuralis (Reitter, 1901)
Материал. Êàðàñóêñêèé ð-í, îêð. ñ. Òðîèöêîå, èç ëîâóøåê

Áàðáåðà, ëóãîâàÿ ñòåïü, 3, 6.06.2008, À.Í. Áåñïàëîâ — 1#
(ãåíèòàëèè èçó÷åíû), 1$.

Распространение. Субаридный западнопалеаркти-
ческий вид. Известен из Южной Европы, Западной и
Средней Азии и Южной Сибири (на восток до Забай-
кальского края) [Löbl, Smetana, 2003; Сундуков, 2004].
Обитатель сухих степей. Новая находка — самая уда-
лённая на север из ранее известных.

Philorhizus crucifer (Lucas, 1846)
Материал. Òþìåíñêàÿ îáë.: Ñëàäêîâñêèé ð-í, î-â íà

îç. Òàâîëæàí, 27.08.1993, À. è Ð. Äóäêî — 1$, òàì æå 10.05.1997,
À. Äóäêî — 3## (ãåíèòàëèè èçó÷åíû). Íîâîñèáèðñêàÿ îáë.:
Çäâèíñêèé ð-í, 8 êì ÑÂ ïîñ. Øèðîêàÿ Êóðüÿ, çàëåæü, çàñåÿííàÿ
çëàêàìè, À.Í. Áåñïàëîâ: 19.06.2009 — 1$; 29.05.2010 — 2$$.

Распространение. Субаридный западнопалеаркти-
ческий вид. Россия: юг европейской части, Кавказ;
Южная Европа, Западная и Средняя Азия [Sciaky, 1991],
Восточный Казахстан (оз. Маркаколь) [Дудко, Зинченко,
2009]. Впервые приводится для Западной Сибири, где
отмечен в тростниковых зарослях на довольно значи-
тельном расстоянии от уреза воды.

Cymindis miliaris (Fabricius, 1801)
= Carabus variolosus (Fabricius, 1794 non 1787).
Материал. Êàðàñóêñêèé ð-í, îêð. ñ. Òðîèöêîå, èç ëîâóøåê

Áàðáåðà, ëóãîâîé ñîëîíåö, 12–17.07.2008, À.Í. Áåñïàëîâ —
1 ýêç.

Распространение. Субаридный западнопалеаркти-
ческий вид. Россия: юг европейской части, Кавказ;
Южная и Средняя Европа, Западная и Средняя Азия.
На восток распространён до Центрального Казахстана и
юга Западной Сибири. Обитает в степях и полупусты-
нях. Отмечаемый локалитет вида — самый северо-вос-
точный.

Из восьми видов, добавленных к списку жуже-
лиц Новосибирской области, ареалы только двух
относятся к суббореальному гумидному типу,
а остальных шести — к субаридному. Между тем,
оптимум ареала большинства суббореальных гумид-
ных видов находится в зонах широколиственных
лесов и лесостепи, и доля видов жужелиц Новоси-
бирской области, имеющих этот тип распростране-
ния, максимальна. Бóльшая же часть субаридных
видов приурочена к степной зоне, расположенной
южнее региона исследований.

Мы предполагаем, что такое преобладание суб-
аридных видов в новых находках может быть обус-
ловлено продвижением видов к северу из сопре-
дельных районов Казахстана в связи с чередой
экстремально жарких последних лет, по так называе-
мому Прикаспийско-Балхашско-Западносибирскому

транзитному пути [Чернышёв, 2010]. С большой
вероятностью это можно утверждать для Taphoxe-
nus gigas — крупного вида, хорошо выявляемого
почвенными ловушками и обнаруженного в послед-
ние годы в значительном числе. С этой же климати-
ческой причиной может быть связано и увеличение
численности «южных» видов жужелиц на северной
границе их ареала и, как следствие, их более лёг-
кое выявление. Эта тенденция прослеживалась и в
нашей предыдущей работе [Дудко, Иванов, 2006].
В ней показано, что 11 видов из 23, впервые обна-
руженных в окрестностях Новосибирска, имеют
ареалы субаридного типа. Напротив, в работе
С.П. Бухкало с соавторами [2010] показано суще-
ственное увеличение доли бореальных видов в фа-
уне южной тайги Западной Сибири за период с
1930-х гг. до настоящего времени. К сожалению,
отсутствие подробных фаунистических списков жу-
желиц локальных территорий юга Западной Сиби-
ри в прошлом не позволяет более детально проана-
лизировать временны́е изменения фауны этой
территории. Вопрос, будет ли увеличение доли суб-
аридных видов кратковременным явлением или об-
щей тенденцией, связанной с многолетними изме-
нениями климата, пока остаётся открытым.
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