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ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ РАЗМЕРОВ ТЕЛА
У ОДНОГО ИЗ ВИДОВ ЖУЖЕЛИЦ (NOTIOPHILUS REITTERI SPAETH)
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В условиях южного макросклона хребта Эзоп (Хабаровский край) подтверждена биотопическая приуроченность Notiophilus
reitteri Spaeth к бореальным лесам. Выявлен половой диморфизм по абсолютным размерам тела: самки несколько крупнее
самцов.

Ключевые слова: Notiophilus reitteri Spaeth, половой диморфизм, размеры тела.

Половой диморфизм у жужелиц чаще всего прояв-
ляется в признаках, непосредственно связанных с про-
цессом полового размножения (строение передних ла-
пок, длина усов и т.д.). Кроме того, как правило, самки
жужелиц несколько крупнее и массивнее самцов; в дли-
ну они обычно превосходят самцов в среднем на 8–12 %,
а по весу – в 1,3–1,6 и даже в 2 раза [5]. Хотя данное
явление хорошо известно для жужелиц в целом, половой
диморфизм размеров тела у Notiophilus reitteri рассмат-
ривается впервые.

Notiophilus reitteri Spaeth 1900 – мелкие нелетающие
жужелицы размером 4,5–6 мм. Наибольшую активность
проявляют в дневное время. Питаются преимуществен-
но ногохвостками [6]. N. reitteri – транспалеарктический
вид c ареалом, простирающимся от Скандинавии по се-
веро-западу Европейской части, по северному Уралу и
далее до Монголии и юга Приморского края [11]. На се-
веро-западе своего ареала N. reitteri чаще всего встреча-
ется в увлажненных еловых лесах [12], крупнотравных и
зеленомошных ельниках [4]. В Среднем Приобье – мно-
гочисленнее в приречных елово-кедровых зеленомош-
ных лесах и отсутствует в лесах на водоразделах [3]. В
Баргузинском заповеднике, помимо средней части лес-
ного пояса и верхней части горно-лесного кедрово-стла-
никового пояса, был отмечен на высокогорном альпийс-
ком лугу [9].

На территории Приморского края N. reitteri обитает
в поясе темнохвойной тайги. Чаще встречается в еловых
или пихтовых лесах на мхах, на открытых участках [8]. В
высокогорьях Южного Сихотэ-Алиня вид отмечался в
субальпийском поясе кустарников, отдельные находки
были сделаны в альпийском поясе, но в целом он не ха-
рактерен для высокогорного комплекса и, вероятно, в
альпийскую и субальпийскую зоны проникает случай-
но [7].

В Хабаровском крае (Верхнебуреинский р-н)
N. reitteri – один из доминантных видов жужелиц темно-
хвойной тайги [1, 10].

Район исследований
Наши исследования проводились в северной части

Верхнебуреинского района Хабаровского края. Для дан-

ной территории выделяется ряд типов растительного по-
крова, формирующих три хорошо выраженных пояса:
лесной (горно-таежный), подгольцовый и гольцовый.

Горно-таежный пояс сформирован в основном свет-
лохвойными лиственничными лесами, образованными
лиственницей Гмелина, а также темнохвойными еловы-
ми лесами из ели аянской, произрастающими на горных
склонах и террасах, отдельными островками в распадках,
неширокими полосами вдоль ручьев и рек до подголь-
цовых седловин. Верхние границы лесного пояса колеб-
лются от 900 до 1500 м над уровнем моря.

На высотах 800–1600 м над у. м. расположен пояс кед-
рового стланика, среди которого встречается ольховник
кустарниковый и рододендрон золотистый. Напочвенный
покров состоит из зеленых мхов и лишайников.

Выше, на пологих склонах и каменистых плато, рас-
положена лишайниковая (ягельная) тундра, где в углуб-
лениях встречаются рябинник крупноцветковый и родо-
дендрон мелколистный [2].

Материалы и методы
Сбор материала осуществлялся на высотах от 850 до

1800 метров над у. м. в наиболее типичных биотопах
южного макросклона хребта Эзоп и его отрогов, высту-
пающих в роли водоразделов бассейнов рек Правая Бу-
рея, Олга и Олгакан (рис. 1). Материал был собран пре-
имущественно автором с помощью почвенных ловушек
Барбера в вегетационные периоды 2006–2012 гг. Исполь-
зовался также ручной сбор и отбор почвенных проб.
Часть материала с отрогов хребта Эзоп любезно предос-
тавил Л.А. Триликаускас.

Краткие характеристики участков сбора материала:
1 – ельнико-лиственничник, граничащий с поясом кед-
рового стланика, верховья р. Олгакан, выс. 1400 м над
у. м.; 2 – ельник зеленомошный с примесью лиственни-
цы и кедрового стланика, в верховьях реки Самыр, выс.
1200 м над у. м.; 3 – долинный лиственничник с приме-
сью ели, в устье р. Бурейка, выс. 1000 м над у. м.; 4 –
лиственничник брусничный, близ слияния рек Олгакан и
Малый Олгакан, выс. 1000 м над у. м.; 5 – долинный ли-
ственничник осоково-разнотравный, на правом берегу
реки Олгакан, выс. 900 м над у. м.; 6 – лиственничник




