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Аннотация. Проведен сравнительный анализ видового состава жужелиц г. Тобольска (южная тайга 
Западной Сибири) выявленного в первой половине XX века и в начале XXI века. Отмечен рост видового 
богатства жужелиц, связанный с увеличением экологических ниш и рекреационных зон в черте города. 
Карабидофауну существенно пополнили суббореальные и бореальные виды, в экологической структуре 
отмечено увеличение лугово-полевых мезо- и ксерофилов со смешанным типом питания. Современная 
городская фауна представлена 150 видами, что составляет около 65% регионального разнообразия. За 
прошедшие время произошло сокращение фауны на 28 видов, из них 5 видов в настоящее время не 
встречаются в сообществах низовий Иртыша.

Яезите. Ш з!ий1ез оГ !йе Ьотоег ГПузй дгоипй Ьее!1ез, т с 1и й т§ ех!епз1уе та !еп а1 оп !йе Гаипа оГ ТоЬо1зк, опе 
сап цш!е с1еаг1у (Изйпдшзй !тоо репойз. Гп !йе 30з оГ 201Й сеп!игу !е г т  з!ий1ез оГ дгоипй Ьее!1ез тоеге риЬНзйей Ьу 
К.Р. 8атко, 1а!ег зрес1а1 з!ий1ез йауе Ьееп сагг1ей ои! оп1у  а! !йе Ь е § т п т §  оГ 21з! сеп!игу. ^Ы сй епаЬ1ей а 
сотрагайуе апа1уз1з оГ зрес1ез сотроз111оп апй з!гис!иге оГ !йе дгоипй Ьее!1е Гаипа апй аззеззетеп! оГ !йе т р а с !  оГ 
игЬашгайоп оп сагаЫйосотр1ех с11у, 1оса!ей т  !йе зои!йегп !а1§а т  Мез! 81Ьег1а.

Кесогйз оГ Ьее!1ез тоеге сагг1ей ои! т  2005-2012 и зт§  те1Ьойз оГ зой !гарз оГ ВагЬега, зо11-2оо1о§1са1 
ехсауа!1опз апй тапиа1 со11ес!1оп. К.Р. 8атко гесогйей 109 зрес1ез оГ дгоипй Ьее!1ез. Тйе тойегп Гаипа оГ !йе с11у 1з 
гергезеп!ей Ьу 150 зрес1ез, гергезепйпд аЬои! 65% оГ !йе ге§юпа1 йуегзйу. ШсИсаШг оГ Гаипа1 з1т 11аг1!у  (Йассагй 
тй ех) йоез по! ехсеей 0.45, тоЫсй т й 1са!ез а з1§пШсап! сйапде т  зрес1ез сотроз1!1оп. Сгото!й оГ зресШс тоеа1!й оГ 
дгоипй Ьее!1ез 1з соппес!ей тойй тсгеазе т  есо1о§юа1 шсйез апй гесгеа!1опа1 гопез т  !йе тойегп с1!у. Бгатаде апй 
§готот§ агеа оГ ап!Ъгоро§ешса11у  тойШ ей с о т т и п 1!1ез 1еай !о а йесНпе т  !йе зйаге Ьу§горЫ1оиз тоа!егГото1, 
ргейа!огз апй тсгеазе т  !йе теайото-йе1й те зо  апй хегорЬйу тойй т 1хей Геейтд. Оуег !йе раз! 70 уеагз дгоипй 
Ьее!1е Гаипа оГ !йе с1!у  тоаз гейисей !о 28 зрес1ез, оГ тоЫсй 5 зрес1ез аге по! сиггеп!1у  Гоипй т  !йе соттипШ ез оГ !йе 
Ьотоег Гг1узй.

Введение
Современное развитие общества сопровождается ростом численности городского 

населения, увеличением площади городов, в которых формируется своеобразная природно
техногенная форма организации -  урбоэкосистема. От естественных, природных экосистем ее 
отличает, прежде всего, высокий поток различных видов энергии и вещества, необходимый 
для поддержания стабильного функционирования и развития городов. Обладая рядом общих 
признаков, экосистемы городов индивидуальны, отличаются между собой климатическими, 
географическими, историческими, демографическими, биологическими (в широком 
понимании) и другими особенностями. Возрастающая потребность человечества в различных 
природных ресурсах неизбежно приводит к противостоянию между Природой и 
урбоэкосистемами.

К наиболее чувствительным индикаторам антропогенного воздействия на экосистемы 
относятся герпетобионты. В городской среде их основу составляют активные обитатели 
поверхности почвы -  жуки-жужелицы (Со1еор!ега, СагаЫйае). Известно достаточно большое 
количество работ по изучению фауны жужелиц урбанизированных территорий во многих 
странах мира. В России эти исследования получили активное развитие лишь в последнее 
десятилетие, при этом в Западной Сибири жуки остаются одним из малоизученных 
компонентов городской фауны.
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В исследованиях беспозвоночных и особенно жужелиц низовий Иртыша достаточно 
четко выделяются два периода, между которыми обозначен довольно продолжительный 
перерыв. В первой половине XX века К.П. Самко опубликовал результаты многолетних 
исследований жужелиц региона в серии статей [Самко, 1927, 1928, 1929, 1930а, б, 1932, 1938], 
включающих обширный материал по фауне Тобольска и его окрестностей. Позднее 
специальные исследования видового разнообразия и экологии жужелиц в городе были 
проведены лишь в начале XXI века. Они позволили провести сравнительный анализ видового 
состава и структуры фауны жужелиц и оценить влияние урбанизации на карабидокомплекс 
города, расположенного в условиях южной тайги Западной Сибири.

Объекты и методы исследования
Город Тобольск расположен в подзоне южной тайги Западной Сибири, в месте слияния 

двух крупных рек Тобола и Иртыша. В городе выделяются два геоморфологических уровня -  
подгорная часть (нижний посад), расположенная на высокой пойме и нагорная (верхний 
посад) -  на коренной террасе. Перепад высоты между поймой и коренной террасой составляет 
около 50-60 м. Иртыш окаймляет подгорную часть города с западной и южной сторон, образуя 
своим руслом крутую излучину [Копылов, Прибыльский, 1969]. Правый берег реки крутой и 
высокий. Коренная терраса включает большие площади лесов, часть из которых входит в 
природоохранную зону. Сложный рельеф, сочетающий пойменные территории с 
возвышенными плато, густая гидрографическая сеть мелких водотоков, овраги, обширные 
поляны с лесными массивами и ксерофитные склоны формируют в городе уникальные по 
разнообразию экологические условия.

До 1940 года Тобольск, большей частью, был сосредоточен на высокой пойме и только 
незначительная часть располагалась на террасе. С 60-х годов начинается бурное развитие 
транспорта, промышленности, строительства. Прокладываются автомобильная, железная 
дорога, строится крупный нефтехимический комбинат. Площадь города многократно 
увеличивается за счет строительства на коренной террасе, а численность населения возрастает 
почти в 3 раза -  с 30 до 100 тыс. человек.

В своих публикациях К.П. Самко для каждого вида приводит точное место, дату сбора и 
количество экземпляров, что позволило нам составить список видов, встречающиеся только на 
территории города и примыкающих к нему участках. Этот список был дополнен видами из 
коллекционных материалов Самко, хранящихся в фондах Тобольского музея.

В настоящее время учет жуков на территории города проводили в 2005-2012 гг. В 
рекреационных зонах использовали методы почвенных ловушек Барбера [ВагЬег, 1931] и 
почвенно-зоологических раскопок [Гиляров, 1975]. В жилых районах жуков собирали вручную. 
За время исследования собрано около 3300 экземпляров жужелиц.

При определении экологических групп жужелиц по биотопической приуроченности и 
отношению к влажности руководствовались результатами исследований А.Г. Воронина 
[Воронин, 1999], дополненных литературными сведениями по другим регионам. Жизненные 
формы жуков даны по системе И.Х. Шаровой [Шарова, 1981]. Зоогеографическая 
характеристика жужелиц представлена в соответствии с системой, принятой в работе Р.Ю. 
Дудко и И.И Любечанского [Дудко, Любечанский, 2002], с некоторыми изменениями.

Результаты и их обсуждение
В настоящее время, на основании собственных исследований и литературных данных, 

на территории г. Тобольска зарегистрировано 178 видов жужелиц из 51 рода, что составляет 
около 76% от карабидофауны низовий Иртыша [Бухкало, Важенина, 2013]. Это немного 
больше, чем в хорошо изученных городах Сибири (Кемерово -  135 видов, Томск -  106 видов 
[Бабенко, Еремеева, 2007]), Среднего Поволжья (Саранск -  74 вида [Киселев, 1997], Самара -  
90 видов [Исаева, 2012]) и меньше, чем в городах Уральского региона (Екатеринбург -  243 
вида, Пермь -  215 видов [Воронин, Есюнин, 2005]). По количеству видов преобладают роды 
ВетЫбюп и Атага -  по 21 виду, Награ1ш  -  16, Р1его811ски8 -  15, СагаЪи8 -  10 и Вг$сЫгюбе8 -  
8. Известно, что мозаичность условий обитания в черте города является благоприятным 
фактором для формирования относительно богатой и разнообразной городской фауны. 
Зеленые массивы, граничащие с жилыми кварталами и промышленными предприятиями, 
представляют собой островные места обитания жужелиц с различными экологическими 
предпочтениями [К1аизт!2ег, 1986; Бабенко, Еремеева, 2007; Исаева, 2012].

Отчетливые временные различия в исследованиях позволяют провести анализ 
динамики видового богатства и экологической структуры населения жужелиц г. Тобольска. 
К.П. Самко в черте города зарегистрировано 109 видов жужелиц из 34 родов, по результатам
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наших сборов выявлено 150 видов из 48 родов. К числу постоянных обитателей Тобольска 
относится 81 вид. Коэффициент фаунистического сходства Жаккара не превышает 0.45, что 
свидетельствует о значительном изменении видового состава жужелиц за последние 70 лет.

Увеличение количества видов жужелиц в современной фауне города можно объяснить 
несколькими обстоятельствами. Включением в городскую черту значительной площади 
таежных сообществ. Методы сбора, применяемые К.П. Самко, были дополнены более 
эффективными для учета жужелиц почвенными ловушками, позволяющими отлавливать 
беспозвоночных с сумеречной и ночной активностью. Однако, обращает на себя внимание 
отсутствие в сборах К.П. Самко 5 видов -  массовых и широко распространенных, в настоящее 
время, на всем геоморфологическом профиле города и региона в целом. К ним относятся: 
полизональный транспалеарктический СНита/оззог ^ .), особенно многочисленный в луговых 
сообществах террасы и околоводных участках поймы, бореальный западнопалеарктический 
РРегозНскиз оЫопдорипсШШз (Р.), доминирующий в лесах и три транспалеарктических, 
преимущественно, пойменных вида: полизональный БетЫМюп зетгрипсШРит (Бои.), 
бореальный Адопит ёо1епз (ЗаЫЬ.) и суббореальный Охурзе1аркиз оЫзсигез НЪзЬ

Увеличение видового разнообразия современной фауны жужелиц сопровождается 
изменениями ее экологической структуры. Жужелицы г. Тобольска отнесены к 9 
биотопическим группам, объединенным в лесной, луго-полевой и околоводный комплексы 
(табл. 1). В «прошлой» фауне значительную долю (42.5%) составлял околоводный комплекс, 
причем 23% из них приходилось на прибрежные виды. За ним следовал луго-полевой -  38.5%, 
с преобладанием собственно луго-полевых видов -  25%. На долю лесного комплекса 
приходилось не более 19%, основу которого составляли лесо-луговые (10%) и лесные виды (7%).

Таблица 1
С о о т н о ш е н и е  б и о т о п и ч е с к и х  г р у п п  ж у ж е л и ц  в  г . Т о б о л ь с к е

ТаЪ1е 1
Т Ь е г а й о  оГ Ы оТор1е  § го и р в  оГ § г о и п й  ЪееЙев т  Т о Ь о1* к

Биотопические группы и комплексы
Состав по К.П. Самко Современный состав

Число видов Доля в фауне,
%

Число видов Доля в 
фауне, %

Л е с н о й  к о м п л е к с 21 19 34 23
Лесные 8 7 10 7
Лесо-болотные 2 2 12 8
Лесо-луговые 11 10 12 8
Л у г о в о -п о л е в о й  к о м п л е к с 42 38.5 69 46
Луговые 4 3,5 9 6
Луго-полевые 27 25 45 30
Полевые 11 10 15 10
О к о л о в о д н ы й  к о м п л е к с 46 42.5 47 31
Околоводные 15 14 14 9
Прибрежно-луговые 6 5,5 5 3
Прибрежные 25 23 28 19

Всего видов 109 100 150 100

В современном городе уменьшилась площадь заболоченных и периодически 
затапливаемых участков. Это привело к снижению доли жужелиц околоводного комплекса по 
всем биотопическим группам: околоводной -  на 5%, прибрежно-луговой -  на 2.5% и 
прибрежной -  на 4%. Влаголюбивые виды остаются многочисленными, в основном, на берегах 
Иртыша и его мелких притоков в подгорной части города.

Площадь суходольных лугов увеличивается на участках подверженных антропогенному 
воздействию (склоны дамб, дорог, террас). Лесные сообщества в черте города используются как 
рекреационные территории с разреженным древостоем, обширными опушками и полянами. 
Все эти изменения, безусловно, отражаются на составе и структуре фауны. Как следствие, 
доминирующую позицию занимает лугово-полевой комплекс (46%), на 5% увеличивается доля 
собственно лугово-полевых видов и на 2.5% -  луговых. И.В. Киселев, проводя исследования в 
Среднем Поволжье, так же указывает на высокое разнообразие лугово-полевых видов жужелиц 
в урбанизированных ландшафтах [Киселев, 1997].

В лесном комплексе на 6% возросла доля лесо-болотной группы, главным образом, за 
счет бореальных видов: Ьопсега рШсогпгз (Р.), РаРгоЫиз аззгтШз СМ., Р. аРгоги/из (Зйоеш), 
РЫгозйскиз гкаеНсиз Неег, Р. ёШдепз (ЗШгш), Р. зРгепииз (Рг.), Адопит V^ёиит (Рг.), А. 
/ иКдтозит (Рг.), Р1аРупиз аззгтШз (Раук.) и Р. 1опдтеШггз Мапп.
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В соотношении экологических групп жужелиц по отношению к влажности не 
произошло существенных изменений. В карабидокомплексе преобладают гигрофилы, затем 
следуют мезо- и ксерофилы (рис.). В современном составе наблюдается лишь незначительное 
снижение доли гигрофилов (на 4.5%), рост доли мезо- и ксерофилов (на 2% и 2.5% 
соответственно). Что так же обусловлено процессами урбанизации и снижением площади 
избыточно влажных территорий.

Рис. Соотношение 
экологических групп 

жужелиц по отношению к 
влажности в г. Тобольске 

Ргд. ТЬе гайо о! 
епу1гоптеп!а1 дгоирз о! 

§гоипс! ЬееЙез ассогсНпс, {о 
гигрофилы мезофиты ксерофплы Т1те тсйзШге т  ТоЬо1зк

I состав по К П. Самко ■ современный состав
По соотношению

трофических групп зоофаги преобладают над миксофитофагами, что свидетельствует о 
высоком уровне антропогенной нагрузки на экосистему (табл. 2). При этом, в трофической 
структуре современной фауны доля зоофагов снижается на 8% и соответственно увеличивается 
участие миксофитофагов. Исследования показывают, что длительное антропогенное 
воздействие приводит сокращению жужелиц-хищников и нарастанию обилия миксофитофагов 
[Гелашвили и др. 2011; Алексанов, 2013]. В городских условиях, с относительно высокой 
степенью изменчивости урбоэкосистем, преимущество получают виды полифаги, доля которых 
в население жужелиц постепенно увеличивается.

С о о т н о ш е н и е  ж и з н е н н ы х  ф о р м  ж у ж е л и ц  в  г. Т о б о л ь с к е  

Т Ь е  г а й о  оГ ТЬе 1гутп§ ( о г т *  оГ § г о и п й  Ь ееЙ ев гп Т о Ь о1вк

Таблица 2 

ТаЬ1е 2

Ж изненные формы
Состав по К.П. Самко Современный состав
Число
видов

Доля от 
фауны, % Число видов Доля от 

фауны, %
К л а с с  з о о ф а г и 81 74-5 99 6 6 .5
Фитобионты хортобионты стеблевые - - 1 0-5
Фитобионты дендробионты стволовые 1 1 1 0-5
Фитобионты дендрохортобионты листовые 2 2 2 1-5
Эпигеобионты ходячие, крупные 12 11 8 5-5
Эпигеобионты бегающие 6 5-5 7 4-5
Эпигеобионты летающие 1 1 2 1-5
Стратобионты-скважники поверхностно
подстилочные 28 25-5 29 19-5

Стратобионты-скважники подстилочные 11 10 25 17
Стратобионты-скважники подстлично- 
трещинные 3 3 3 2

Стратобионты зарывающиеся подстилочно
почвенные

12 11 13 9

Геобионты бегающе-роющие 1 1 1 0-5
Геобионты роющие 4 3-5 7 4-5
К л а с с  м и к с о ф и т о ф а г и 28 25-5 51 33-5
Стратобионты-скважники 1 1 9 6
Стратохортобионты 5 4-5 7 4-5
Геохортобионты гарпалоидные 21 19 34 22-5
Геохортобионты заброидные 1 1 1 0-5

Всего видов 109 100 150 100

В списке жужелиц Самко среди зоофагов по ярусным группировкам доминировали 
стратобионты-скважники поверхностно-подстилочные (25.5%) и подстилочные (10%),
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стратобионты зарывающиеся подстилочно-почвенные (11%), эпигеобионты ходячие, крупные 
(11%). Преобладание стратобионтов служит характерным показателем городских территорий, 
так как специализированные обитатели подстилки и скважин почвы более устойчивы к 
антропогенному воздействию. Существенный вклад в городскую фауну внесли эпигеобионты 
бегающие (5.5%), геобионты роющие (3.5%), стратобионты-скважники подстилочно
трещинные (3%) и фитобионты дендрохортобионты листовые (2%). Лишь одним видом 
представлены фитобионты дендробионты стволовые (Бготгиз диаёгаНсоШз Мог), 
эпигеобионты летающие (СуИпёега дегтатса ^ .)) и геобионты бегающе-роющие (Бгозсиз 
серкаШез (Ь.)).

В современной фауне изменения произошли благодаря снижению доли эпигеобионтов 
ходячих крупных на 5.5%, стратобионтов скважников поверхностно-подстилочных на 6%, 
стратобионтов зарывающихся поверхностно-подстилочных на 2%. Но при этом на 7% возросла 
доля стратобионтов-скважников подстилочных. Ряд авторов так же указывают на снижение 
видового богатства эпигеобионтов и стратобионтов в процессе урбанизации [Исаева, 2012; 
Алексанов, 2013]. Современный состав жизненных форм дополняет группа фитобионтов 
хортобионтов стеблевых. Она представлена очень редким в низовьях Иртыша видом -  
Рагаёготшз Ипеаггз (01.). В остальных ярусных группировках не наблюдается существенных 
изменений. Группы, имеющие по одному представителю остаются в том же составе, за 
исключением эпигеобионтов летающих, дополненных одним видом -  С1стёе1а сатрез1ггз (Ь.), 
прирученным к открытым, слабо задернованным песчаным участкам.

Класс миксофитофагов представлен четырьмя ярусными группировками, подавляющее 
большинство видов принадлежит к геохортобионтом гарпалоидным. Геохортобионты 
заброидные в «прошлой» и современной фауне представлены одним редким в регионе видом 
Награ1из гаЪгоЫез ^е .̂, хорошо приспособленным к зарыванию в почву. Увеличение доли 
миксофитофагов в настоящее время, произошло главным образом, за счет стратобионтов- 
скважников и геохортобионтов гарпалоидных.

В карабидокомплексе города выявлены представители четырех широтных и пяти 
долготных групп ареалов (табл. 3). С начала XX века в зоогеографической структуре не 
произошло значительных изменений. В широтном аспекте наиболее разнообразно 
представлены суббореальные (от 46 до 48.5%) и бореальные виды (22-25%). Среди долготных 
групп ареалов преобладают западнопалеарктические (54%) и транспалеарктические виды 
(около 39%). Что в целом характерно для города расположенного в центральной части южной 
тайги Западной Сибири.

Таблица 3
А р е а л о г и ч е с к и й  с о с т а в  ж у ж е л и ц  г . Т о б о л ь с к а , %

ТаЫе 3
А г е а 1о § 1с а 1 с о т р о в Ш о п  оГ § го и п й  Ь ее41ев т  Т о Ь о1*к , %

Долготные группы ареалов
Широтные группы ареалов

П Б СБ СА Всего

ТП
16.5 14 7.5 0.5 38.5
18.5 11.5 9 - 39

ТГ - 0.5
1

1
1

- 1.5
2

ЗП 8
7-5

7.5
6.5

35.5
37.5

3
2.5

54
54

ЦП
- 3

2
- 1

1
4
3

ВП -
1

2
1

- 2
2

Всего видов 24.5
26

25
22

46
48.5

4.5
3.5

100
100

Условные обозначения. Группы ареалов: П -  полизональная, Б -  бореальная, СБ -  
суббореальная, СА -  субаридная, ТП -  транспалеарктическая, ТГ -  трансголарктическая, ЗП -  
западнопалеарктическая, ЦП -  центральнопалеарктическая, ВП -  восточнопалеарктическая, ВН -  
восточно-неарктическая. Верхняя строка -  современный состав, нижняя строка -  состав «прошлой» 
фауны (по К.П. Самко).

Ш Лсайопз. Агеа1 §гоирз: П -  ро1угопа1, Б -  Ъогеа1, СБ -  зиЪЪогеа1, СА -  зиЪагМ, ТП -  
НапзраТаеагсйс, ТГ -  1гапзЬо1агс11с, ЗП -  тоез1ра1аеагс11с, ЦП -  сеп1га1ра1аеагс11с, ВП -  еаз1ра1аеагс11с, ВН -  
еаз1ра1аеагс11с-пеагс11с. Иррег 1ше -  соп1етр о гагу  сотрозШ оп, Ъ оП от 1т е  -  сотрозШ оп ок Ше “разГ’ каипа 
(Ъу К.Р. 8а тк о ).
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Особый интерес представляет присутствие в городской фауне южной тайги субаридных 
видов, преимущественно распространенных в степной зоне и нередко заходящих в лесостепь. В 
изученном районе эти виды, в основном, встречаются на ксерофитных склонах коренной 
террасы, реже суходольных лугах и составляют не более 4.5% от фауны. Из субаридных видов к 
постоянным обитателям города относятся Роесйиз зеггсеиз (Р18ск.), Награ1из шЫтоМез е̂ .̂ и Н. 
апхшз ф ий.). Вид Мгсго1езРез таигиз (ЗШгт) указан только в публикациях К.П. Самко. В 
современной фауне выявлены: БузсктоМез. гиДрез (Бер), Награ1из Ы̂ еV̂ з Мо18сй, Н. тоМезРиз 
Бер, Н. сгзРеЪМез Мо18ск.и Мазогеиз шеРРегкаШ (Су11.).

Так же внимания заслуживают виды восточнопалерктической долготной группы, 
составляющие не более 2% от городской фауны. К ним относится С. сапаЫсМаРиз Ай. 
выявленный только в 30-х годах, 3 . сопдгииз (Мог.) и Н. РагзаНз Мапп. -  в настоящее время и 
лишь один вид РРегозРгскиз МРгсоШз (Мо{8ск.) встречается постоянно. Эти виды, в основном, 
распространены в Восточной Азии, в низовьях Иртыша имеют дизъюнктивный ареал и 
встречаются редко.

Из 109 видов жужелиц, отмеченных К.П. Самко, в современной фауне не выявлено 28 
видов. К ним относится 14 суббореальных видов, из них 10 западнопалеарктических (Са1озота 
аигорипсРаРит (НЪ81.), СагаЫиз тепеРггезг Р1й т., С. шРепз Ь., Тгескиз гиЫепз (Р.) , БетЫМюп 
тгпгтит (Р.), Роесйиз рипсРи1аРиз (ЗсЬа11.), РРегозРгскиз Vе̂ па̂ з̂ (Рг.), Р. аРегптиз (НЪ81), 
Адопит тиеПегг (НЪ81), ВаМгзРег ре1РаРиз (Рг.)) и 4 транспалеарктических (Адопит тргеззит  
(Рг.), Зупискиз V̂ Vа̂ з̂ (111.), Награ1из Меигрез 2е11., СШаетиз зМсгсоШз (Раук.)); 9 бореальных, 
из них з западнопалеарктических (БетЫМюп ЫгрипсРаРит (Ь.), В. МепРе11ит (ТЬипЪ.), 
РРегозРгскиз тгпот (СуП.)), 5 транспалеарктических (Ре1оркИа ЫогеаНз (Раук.), СагаЫиз атсепзгз 
НЪ81., БузсЫпоМез РтгзРгз (З1ерк.), СЫаепшз диаМтгзМсаРиз (Раук.), Бтотгиз диаМгаРгсоШз Мог.)) 
и один восточнопалеарктический (С. сапаИсМаРиз); 4 полизональных, из них один 
западнопалеарктический (АпгзоМасРу1из ЫтоРаРиз (Р.)) и з транспалеарктических (БузсктоМез 
роИРиз (Без), ЗеггсоМа диаМприпсРаРит (Сеег), Атага 0VаРа (Р.)); один субаридный 
западнопалеарктический вид (М. таигиз).

Большую часть вышеперечисленных видов составляют мезо- и гигрофилы, 
приуроченные к околоводным местообитаниям. При этом 5 видов жужелиц, отсутствуют в 
настоящее время не только на территории Тобольска, но и в бассейне нижнего Иртыша. Из них 
Са1озота аигорипсРаРит встречается в степной зоне Новосибирской области, в лесах Среднего 
Урала и лесостепи Восточно-Европейской равнины; СагаЫиз пгРепз единично отмечен в лесах 
Среднего Урала; Тгескиз гиЫепз -  достаточно обычный обитатель гор южной тайги Среднего 
Урала; ВетЫМюп ЫгрипсРаРит выявлен в лесостепной зоне Новосибирской области и Восточно
Европейской равнины, на Среднем, Полярном и Приполярном Урале (обычен в горной 
провинции южной тайги); СЫаепшз зМсгсоШз -  единично встречается в горах Среднего Урала 
и Кузнецком Алатау. Полизональный вид ЗеггсоМа диаМприпсРаРа широко распространен в 
смежных регионах, в аналогичных природно-климатических условиях и его отсутствие в 
современной фауне необъяснимо.

Заключение
Урбанизация проявляется, прежде всего, в изменении условий и сокращении площади 

пригодного для обитания организмов пространства (дороги, строения различного назначения 
и пр.), насыщение среды обитания поллютантами, иногда достигающих токсической 
концентрации.

Однако, в настоящее время, видовое богатство жужелиц в черте г. Тобольска составляет 
более 65% от региональной фауны, что существенно выше, по сравнению с их количеством, 
выявленным в естественных сообществах подзоны южной тайги. Соотношение видового 
богатства жужелиц естественных и городских экосистем, не претерпело существенных 
изменений по сравнению с 40-ми годами. Эта тенденция так же прослеживается в 
исследованиях, проведенных в Кемерово, Томске [Бабенко, Еремеева, 2007], Перми, 
Екатеринбурге [Воронин, Есюнин, 2005], Калуге [Алексанов, 2013] и ряде других городов. Что, 
видимо, связано с увеличением в городской среде экологических ниш, достаточных для 
обитания популяций мелких, с коротким жизненным циклом животных -  жужелиц.

Увеличение антропогенной нагрузки на экосистемы ведет к изменению экологических 
условий естественных местообитаний жужелиц, которые и выступают определяющими 
факторами в формировании карабидокомплекса города. В первую очередь выявленные 
изменения касаются экологической структуры фауны. Осушение территории и рост площади 
антропогенно-модифицированных сообществ приводит к снижению доли околоводных 
гигрофилов, хищников и увеличению луго-полевых мезо- и ксерофилов со смешанным типом 
питания.



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ | Серия Естественные науки. 2015. № 15 (212). Выпуск 32 107

В настоящее время, фауна жужелиц г. Тобольска увеличилась на 27%. Ее существенно 
дополнили виды с западнопалеарктическими (на 21 вид) и транспалеарктическими (15) 
долготными ареалами и с суббореальными (16), бореальными (13) и полизональными 
широтными ареалами (9).
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