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Резюме. Анализируются материалы по видовому со-
ставу пластинчатоусых жуков Камчатского края. В фау-
не района исследования выявлены 18 видов из шести
родов, пяти триб, пяти подсемейств семейства Scarabaeidae.
Впервые для фауны края отмечены — Aegialia friebi
Balthasar, 1935, Aphodius rufipes (Linnaeus, 1758), A. piceus
Gyllenhal, 1808, A. ater (De Geer, 1774), A. antiquus
Faldermann, 1835, A. plagiatus (Linnaeus, 1767), A. rectus
Motschulsky, 1866, A. vittatus Say, 1825, Holotrichia
diomphalia (Bates, 1888), Protaetia marmorata orientalis
(S.I. Medvedev, 1964). A. piceus также является новым
видом для фауны Дальнего Востока России. Приводятся
данные по трофике, фенологии и пространственному рас-
пределению видов. Рассматривается хорология таксонов
и зоогеографические особенности фауны Scarabaeidae рай-
она исследования.

Abstract. 18 Scarabidae species of 6 genera, 5 triebes and
5 surfamilies are found in Kamchatskii Krai. Eight species,
Aegialia friebi Balthasar, 1935, Aphodius rufipes (Linnaeus,
1758), A. piceus Gyllenhal, 1808, A. ater (De Geer, 1774),
A. antiquus Faldermann, 1835, A. plagiatus (Linnaeus, 1767),
A. rectus Motschulsky, 1866, A. vittatus Say, 1825,
Holotrichia diomphalia (Bates, 1888) and Protaetia
marmorata orientalis (S.I. Medvedev, 1964) are recorded in
the region for the first time. A. piceus is firstly recorded for
the Russian Far East. Data on trophic relations, phenology
and distribution of species are provided.

 До настоящего времени информация о пластин-
чатоусых жуках Камчатского края носила фрагмен-
тарный характер. В литературе для фауны Камчатки
приводятся восемь видов семейства Scarabaeidae
[Медведев, 1964 (Medvedev, 1964); Stebnicka, 1977;
Берлов и др., 1989 (Berlov et al., 1989); Ahmetova,
Frolov, 2009; Ахметова, Фролов, 2014 (Akhmetova,
Frolov, 2014)]. Отсутствуют данные об экологии и
зоогеографии группы.
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Материал и методы
В сообщении проанализированы материалы лич-

ной коллекции автора (КБ), литературные данные, а
также фонды ряда научных учреждений. Известные
на сегодня точки сбора Scarabaeidae нанесены на
карту района исследования (рис. 1). Номенклатура
таксонов подродового и видового рангов приводит-
ся по Catalogue of Palaearctic Coleoptera [2006], а так-
же работе Л.А. Ахметовой и А.В. Фролова
[Akhmetova, Frolov, 2014]. Ранг семейств и подсе-
мейств приводится в понимании автора. Номенкла-

Рис. 1. Карта точек сбора Scarabaeidae в Камчатском
крае.

Fig. 1. Locality map of Scarabaeidae in Kamchatskii Krai.
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тура ареалов и зоогеографических комплексов даёт-
ся по А.П. Семёнову-Тян-Шанскому [Semenov-Tian-
Shansky, 1935] и К.Б. Городкову [Gorodkov, 1984].
Значком (*) обозначаются новые виды для фауны
Камчатки.

Описание растительных сообществ района иссле-
дований и их номенклатура даны по работам Б.П. Ко-
лесникова [1961 (Kolesnikov, 1961)], Н.А. Гвоздецко-
го и Н.И. Михайлова [Gvozdetskiy, Mikhailov, 1987].

В сообщении приняты следующие сокращения
коллекций научных центров: Биолого-почвенный
институт ДВО РАН, Владивосток (БПИ), Зоологичес-
кий институт РАН, Санкт-Петербург (ЗИН), Инсти-
тут систематики и экологии животных СО РАН, Но-
восибирск (ИСиЭЖ), Institute of Systematics and
Evolution of Animals Polish Academy of Sciences,
Crakow, Poland (ISEA/ISEZ).

Видовой состав и таксономическая
структура

Во второй половине 70-х годов XX века с террито-
рии Чукотского автономного округа Ж. Стебничкой
по двум экземплярам был описан Aegialia
(Psammoporus) sibirica Stebnicka, 1977 [Stebnicka, 1977].
Второй экземпляр этого таксона, ставший паратипом,
собран на мысе Олюторский, который в настоящее
время находится в составе Камчатского края. Если
судить по описанию, A. sibirica морфологически иден-
тична A. friebi и, возможно, является синонимом пос-
ледней. В данном сообщении этот биномен рассмат-
ривается как самостоятельный таксон.

Aegialiinae
Aegialia Latreille, 1807

*Aegialia (Psammoporus) friebi Balthasar, 1935
Материал. Êàðàãèíñêèé ð-í, î. Êàðàãèíñêèé, çàïàäíîå

ïîáåðåæüå, 12–15.07.1990, Äåìüÿíîâ — 1# (ÊÁ); Ïåíæèí-
ñêèé ð-í: ñ. Êàìåíñêîå, 18.07.1994, À. Ìåëüíèêîâ — 1#
(ÊÁ), ï. Àÿíêà, 13–20.08.1999, Ê. Çàõàð÷åíêî — 1$ (ÊÁ);
Òèãèëüñêèé ð-í: 7 êì Â ñ. Òèãèëü, 12–17.07.2002, À.À. Ìóõà-
ðîâñêèé — 2## (ÊÁ); Åëèçîâñêèé ð-í: ï. Êîðÿêè, 29.06.2003,
Â. Ôèëàòîâ — 1$ (ÊÁ).

Распространение. Северо-Восточный Китай, Корей-
ский п-ов, Япония: о-ва Хоккайдо, Хонсю; Россия: Вос-
точная Сибирь, Амурская область, Еврейская АО, Хаба-
ровский и Приморский края, о. Сахалин, Северные,
Средние и Южные Курилы (о-ва Шумшу, Парамушир,
Симушир, Уруп, Итуруп, Кунашир, Шикотан), Чукотс-
кий автономный округ, Камчатский край.

Примечание. Придерживается пойменных районов.
Немногочислен. Собран во мху и на помёте медведя. Сап-
ро-копрофаг. Имаго активны в мае–сентябре.

Aegialia (Psammoporus) kamtschatica
Balthasar, 1935

Материал. Óñòü-Êàì÷àòñêèé ð-í: îêð. ï. Êëþ÷è,
05.06.1909, À. Äåðæàâèí — 1$ (ÇÈÍ); Áûñòðèíñêèé ð-í:
îêð. ï. Ýññî, áåð. ð. Óêñè÷àï, ïîä êàìíÿìè, 04.07.1991,
Ïàâëåíêî — 1$ (ÇÈÍ); Îëþòîðñêèé ð-í: ï. À÷àéâàÿì,

30.06.1991, Ä.ß. Ñòàñþê — 1# (ÊÁ); Àëåóòñêèé ð-í: Êî-
ìàíäîðñêèå îñòðîâà, î. Áåðèíãà, ñ. Íèêîëüñêîå, 22.07.2002,
Â. Ìèõàéëîâ — 1$ (ÊÁ); Êàðàãèíñêèé ð-í: 13 êì Ç ï. Îññî-
ðà, 16–18.07.2000, Ï. ×óïðèí — 1$ (ÊÁ), Ìèëüêîâñêèé ð-í:
ï. Øàðîìû, 14-15.08.2005, Â. Ñàâ÷åíêî — 1# (ÊÁ).

Распространение. Северо-Восточный Китай, Корей-
ский п-ов, Япония: о-ва Хоккайдо, Хонсю; Россия: Тю-
менская и Иркутская области, Ханты-Мансийский АО
(Северный Урал), ЮВ Тува, Амурская область, Еврейс-
кая АО, Хабаровский, Приморский и Камчатский края,
Магаданская область, Чукотский автономный округ, о.
Сахалин, Северные и Южные Курилы (о-ва Шумшу, Па-
рамушир, Кунашир, Итуруп).

Примечание. Придерживается пойменных районов.
Собран в почвенные ловушки и на помёте медведя. Не-
многочислен. Сапро-копрофаг. Имаго активны в мае–
сентябре.

Aegialia (Psammoporus) sibirica Stebnicka, 1977
Материал. Îëþòîðñêèé ð-í: Êîðÿêñêîå íàãîðüå, Îëþ-

òîðñêèé, 01.08.1962, Èëü÷åíêî — 1$ (ïàðàòèï, ISEA/ISEZ)
[Stebnicka, 1977].

Распространение. Россия: Чукотский автономный
округ, Камчатский край [Stebnicka, 1977].

Примечание. Описан с Чукотки по экземпляру с эти-
кеткой: Чукотский нац. округ, Корякское нагорье, озеро
Майниц, 28.08.1969 — 1# (голотип, ЗИН) [Stebnicka,
1977]. Второй экз. с Камчатки приводится в материале
выше. Других находок этого вида не известно.

Aphodiinae
Aphodius Illiger, 1798

*Aphodius (Acrossus) rufipes (Linnaeus, 1758)
Материал. Åëèçîâñêèé ð-í: ã. Åëèçîâî, 06.07.2009,

Ñóõàíîâ — 2##.
Распространение. Северная и Центральная Амери-

ка, Европа, Казахстан, Средняя Азия, Северо-Западный и
Северо-Восточный Китай, Монголия, Корейский п-ов,
Япония: о-ва Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю; Россия:
европейская часть страны, Сибирь (от Тюменской облас-
ти до Якутии), Амурская область, Еврейская АО, Хаба-
ровский, Приморский и Камчатский края, Южные Кури-
лы (о-ва Итуруп, Кунашир, Шикотан).

Примечание. Собран на электрический свет. Немно-
гочислен. Копрофаг. Имаго активны в мае–сентябре.

Aphodius (Agoliinus) guttatus Eschscholtz, 1823
Материал. Êàðàãèíñêèé ð-í: î. Êàðàãèíñêèé, ñ. ßãîäíîå,

27.07.2008, Î. Õðóë¸âà  1#, 2$ (ÇÈÍ) [Akhmetova, Frolov,
2009].

Распространение. Канада: Альберта, Британская Ко-
лумбия, Ньюфаундленд, Онтарио, Квебек; США: Аляс-
ка, Массачусетс; Россия: Чукотский автономный округ,
Камчатский край (о. Карагинский).

Примечание. Копро-сапрофаг. Имаго активны в мае–
сентябре.

Aphodius (Agoliinus) lapponum Gyllenhal, 1808
Материал. Ïåíæèíñêèé ð-í: ñ. Îêëàí, 18.07.1994,

À. Ìåëüíèêîâ — 1#, 1$ (ÊÁ); Òèãèëüñêèé ð-í: 7 êì Â
ñ. Òèãèëü, 12–17.07.2002, À.À. Ìóõàðîâñêèé — 1# (ÊÁ);
Åëèçîâñêèé ð-í: ð. Àâà÷à, 10–17.06.1958, Ä.Ã. Êîíîíîâ —
2## (ÁÏÈ); 13 êì Ç ã. Åëèçîâî, 13.07.2001, Â. Ôèëàòîâ —
1# (ÊÁ).
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Распространение. Европа, Казахстан, Средняя Азия
(горы), Монголия, Северо-Восточный и Северо-Запад-
ный Китай; Россия: европейская часть страны, Сибирь
(от Тюменской области до Якутии), Амурская область,
Еврейская АО, Хабаровский, Приморский и Камчатский
края, Чукотский автономный округ, Магаданская об-
ласть, о. Сахалин, Северные и Средние Курилы (о-ва
Шумшу, Парамушир, Онекотан и Симушир).

Примечание. Собран на помёте медведя. Немного-
числен. Копрофаг. Имаго активны в мае–сентябре.

*Aphodius (Agoliinus) piceus Gyllenhal, 1808
Материал. 25 êì Ç ã. Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé,

21–25.07.2005, À.À. Äàíèëîâ — 1$, 2## (ÊÁ).
Распространение. Европа, Китай: Синьцзян-Уйгур-

ский автономный р-н, Монголия, Россия: европейская
часть страны, Сибирь (от Тюменской области до Яку-
тии), Камчатский край.

Примечание. Собран на помёте медведя. Редок. Коп-
рофаг. Имаго активны в мае–сентябре.

Aphodius (Agrilinus) aleutus Eschscholtz, 1822
= Aphodius ursinus Motschulsky, 1845
Материал. Ïåíæèíñêèé ð-í: ï. Ïàðåíü, 7.05.1999,

Ñ. Àíèñèìîâ — 1# (ÊÁ); Òèãèëüñêèé ð-í: 3 êì Â ñ. Âîÿì-
ïîëêà, 11.07.2008, À.À. Ìóõàðîâñêèé — 1# (ÊÁ); Åëèçîâñ-
êèé ð-í: ñ. Ãàíàëû, 27.07.2008, Â. Ôèëàòîâ — 1$ (ÊÁ);
Àëåóòñêèé ð-í: Êîìàíäîðñêèå î-âà, î. Áåðèíãà, 15.08–
3.09.2011, À. Ñàôðîíîâ — 1$ (ÊÁ).

Распространение. США: п-ов Аляска, Алеутские о-
ва; Россия: Якутия, Чукотский автономный округ, Кам-
чатский край, Северные Курилы (о-ва Шумшу и Пара-
мушир).

Примечание. Собран на конском и медвежьем помё-
те. Немногочислен. Копрофаг. Имаго активны в мае–сен-
тябре.

*Aphodius (Agrilinus) ater (De Geer, 1774)
Материал. Ñîáîëåâñêèé ð-í: ñ. Ñîáîëåâî, 2–9.07.2010,

Ì. Çàõàð÷åíêî — 1# (ÊÁ); îêð. ã. Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñ-
êèé, 27.06.2012, Ãóðüåâ — 1# (ÊÁ).

Распространение. Европа, Казахстан, Средняя Азия,
Северо-Западный и Северо-Восточный Китай, Монго-
лия, Россия: европейская часть, Сибирь (от Тюменской
области до Якутии), Амурская область, Еврейская АО,
Хабаровский и Приморский края, о. Сахалин.

Примечание. Собран на конском и коровьём помёте.
Копрофаг. Немногочислен. Имаго активны в мае–сентябре.

*Aphodius (Eupleurus) antiquus
Faldermann, 1835

Материал. Ïåíæèíñêèé ð-í: ñ. Îêëàí, 21.05.1994,
À. Ìåëüíèêîâ — 2$$ (ÊÁ); Óñòü-Êàì÷àòñêèé ð-í: ï. Êîçû-
ðåâñê, 09.09.2011, Â. Ñòóïèí — 1# (ÊÁ).

Распространение. Монголия, Северо-Восточный
Китай, Россия: Сибирь (от Алтая до Якутии и Забайкаль-
ского края), Амурская область, Еврейская АО, Хабаров-
ский, Приморский и Камчатский края.

Примечание. Собран на медвежьем помёте. Копро-
фаг. Немногочислен. Имаго активны в мае–сентябре.

*Aphodius (Liothorax) plagiatus
(Linnaeus, 1767)

Материал. Åëèçîâñêèé ð-í: c. Ãàíàëû, 27–29.07.2008,
Â. Ôèëàòîâ — 1# (ÊÁ); Ñîáîëåâñêèé ð-í: ï. È÷èíñêèé,
23.06.2010, Ð.ß. Îãîðîäíèêîâ — 1# (ÊÁ).

Распространение. Северная Африка, Европа, Закав-
казье, Турция, Казахстан, Средняя Азия, Северо-Запад-
ный и Северо-Восточный Китай, Монголия, Россия: ев-
ропейская часть страны, Сибирь (от Тюменской области
до Якутии и Забайкальского края), Амурская область,
Еврейская АО, Хабаровский, Приморский и Камчатский
края.

Примечание. Собран на помёте коров и медведя. Коп-
рофаг. Немногочислен. Имаго активны в мае–сентябре.

*Aphodius (Phaeaphodius) rectus
Motschulsky, 1866

Материал. Áûñòðèíñêèé ð-í: ñ. Ýññî, 06.1973, Ì. Îõî-
òèíà — 1# (ÁÏÈ); îêð. ã. Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé, 13–
15.08.2011, À. Ñàâåëüåâ — 1#, 2$$ (ÊÁ).

Распространение. Северный Казахстан, восток Сред-
ней Азии (горы), Монголия, Северо-Западный и Северо-
Восточный Китай, Корейский п-ов, Япония: Хоккайдо,
Хонсю; Россия: европейская часть страны, Урал, Сибирь
(от Тюменской области до Забайкальского края), Амурс-
кая область, Еврейская АО, Хабаровский и Приморский
края, о. Сахалин, Средние и Южные Курилы (о-ва Уруп,
Итуруп, Кунашир и Шикотан), Камчатский край.

Примечание. Отмечен на помёте коров. Копро-не-
кро-сапрофаг. Немногочислен. Имаго активны в мае–сен-
тябре.

Aphodius (Planolinus) borealis Gyllenhal, 1827
Материал. Åëèçîâñêèé ð-í: ã. Åëèçîâî, 18.06.1958.

(áðþøêî), Ë. Èâëèåâ — 1# (ÁÏÈ); Óñòü-Áîëüøåðåö-
êèé ð-í: ñ. Óñòü-Áîëüøåðåöê, 12-14.07.1999, Ñàôðîíîâ —
1$ (ÊÁ); 30 êì Ç ã. Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé, 09–
11.07.2010, Àë¸õèí — 1# (ÊÁ).

Распространение. Европа, Казахстан, Монголия, Се-
веро-Западный и Северо-Восточный Китай, Россия: ев-
ропейская часть страны, Сибирь, Амурская область, Ев-
рейская АО, Хабаровский, Приморский и Камчатский
края, Чукотский автономный округ.

Примечание. Собран на помёте медведя. Копрофаг.
Редок. Имаго активны в маe–сентябре.

*Aphodius (Planolinus) vittatus Say, 1825
Материал. Ïåíæèíñêèé ð-í: ñ. Êàìåíñêîå, 18.07.1994,

À. Ìåëüíèêîâ — 1$ (ÊÁ); Åëèçîâñêèé ð-í: ï. Êîðÿêè, 29–
30.06.2003, Â. Ôèëàòîâ — 1# (ÊÁ).

Распространение. Северная Америка, Европа, Тур-
ция, Казахстан, Средняя Азия, Монголия, Северо-Запад-
ный и Северо-Восточный Китай, север Корейского п-ва,
Россия: европейская часть страны, Сибирь, Амурская
область, Еврейская АО, Хабаровский, Приморский и Кам-
чатский края.

Примечание. Собран на помёте коров. Копрофаг. Ре-
док. Имаго активны в мае–сентябре.

Rhizotroginae
Holotrichia Hope, 1837

*Holotrichia diomphalia (Bates, 1888)
Материал. ã. Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé, 03.07.2010,

Ñ. Ðÿá÷åíêî — 1$ (ÊÁ).
Распространение. Монголия, Северо-Восточный

Китай, Корейский п-ов, Япония: о-ва Хоккайдо, Хонсю;
Россия: Бурятия, юг Якутии, Амурская область, Еврейс-
кая АО, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края,
о. Сахалин, Южные Курилы (о-ва Итуруп, Кунашир и
Шикотан), Камчатский край.
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Примечание. Собран на обочине дороги в черте го-
рода. Летит на свет. Имаго активны в июне–августе.

Trichiinae
Trichius Fabricius, 1775

Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758)
Материал. Ïåíæèíñêèé ð-í: ï. Òàëîâêà, 27.06.1997,

À. Ìåëüíèêîâ — 2## (ÊÁ); Òèãèëüñêèé ð-í: 7 êì Â
ñ. Òèãèëü, 12–17.07.2002, À.À. Ìóõàðîâñêèé — 1#, 2$$
(ÊÁ); Êðîíîöêèé çàïîâåäíèê, 12.08.2005, Î.Â. Æèëèí —
2##, 3$$ (ÊÁ); ã. Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé, 3.07.2010,
Ñ. Ðÿá÷åíêî — 1# (ÊÁ).

Распространение. Европа, Закавказье, Казахстан,
Монголия, Северо-Восточный Китай, Корейский п-ов,
Япония: о. Хоккайдо; Россия: европейская часть страны,
Северный Кавказ, Сибирь, Магаданская область, Кам-
чатский край, Амурская область, Еврейская АО, Хаба-
ровский и Приморский края, о. Сахалин, Северные и
Южные Курилы (о-ва Шумшу, Парамушир и Кунашир).

Примечание. Широко распространён по всему полу-
острову, на юге и в центре обычен. Жуки собраны на
спиреях и зонтичных. Антофаг. Имаго активны в июне–
августе.

Cetoniinae
Protaetia Burmeister, 1842

*Protaetia marmorata orientalis
(S.I. Medvedev, 1964)

Материал. Åëèçîâñêèé ð-í: 11 êì Ç ã. Åëèçîâî,
24.07.2010, Â. Êóçüìåíêî — 1#.

Распространение. Монголия, Северо-Восточный
Китай, Корейский п-ов, Россия: Бурятия, Амурская об-
ласть, Еврейская АО, Забайкальский, Хабаровский и
Приморский края, о. Сахалин, Южные Курилы (о-ва
Кунашир, Итуруп, Шикотан), Камчатский край. В дру-
гих районах Палеарктики — ssp. marmorata Fabricius,
1792.

Примечание. Пойман на лету. Лимфо-антофаг. Редок.
Имаго активны в июне–августе.

Gametis Burmeister, 1842
Gametis jucunda (Faldermann, 1835)

Распространение. Северо-Восточный, Восточный и
Южный Китай, Корейский п-ов, Япония: о-ва Хоккайдо,
Хонсю, Сикоку, Кюсю; Непал, Северо-Восточная Ин-
дия, Северный Вьетнам, Россия: юг Камчатского края
(включая Командорские о-ва)?, юг Амурской области,
Еврейская АО, Хабаровский и Приморский края.

Примечание. Приводится по работе С.И. Медведева
[1964 (Medvedev, 1964)], других материалов по виду с
полуострова и прилегающих островов нет.

В результате обработки и анализа доступного ма-
териала и литературных данных, для фауны Камчат-
ки установлено 18 видов из шести родов, пяти триб,
пяти подсемейств семейства Scarabaeidae. Впервые
для фауны Камчатского края приводятся десять ви-
дов: Aegialia friebi, Aphodius rufipes, A. piceus, A. ater,
A. antiquus, A. plagiatus, A. rectus, A. vittatus,
Holotrichia diomphalia, Protaetia marmorata
orientalis, что составляет 55,6 % от всего известного
на сегодня видового состава фауны группы. A. piceus

также является новым видом для фауны Дальнего
Востока России.

В отличие от Чукотки, фауна Scarabaeidae Камчат-
ки не формируется только из представителей подсе-
мейств Aegialiinae Laporte, 1840 и Aphodiinae Leach,
1815 [Безбородов, Зинченко, 2014 (Bezborodov,
Zinchenko, 2014)], хотя они преобладают — 77,8 %.
Как и в случае с фауной Чукотки, это объясняется
высокими широтами и наследием плейстоценовых
событий. Смягчение климата Камчатки в голоцено-
вый период, особенно южных и юго-восточных райо-
нов, позволило закрепиться в фауне представителям
Rhizotroginae Belthold, 1827, Trichiinae Fleming, 1821 и
Cetoniinae Leach, 1815 составляющих 22,2 %.

Некоторые особенности экологии
Трофические связи. В отличие от Scarabaeidae

Чукотки [Безбородов, Зинченко, 2014 (Bezborodov,
Zinchenko, 2014)] спектр трофических предпочтений
группы на Камчатке шире. Как и в других бореаль-
ных районах Палеарктики преобладают копрофаги и
сапрофаги — 14 видов (77,8 %). Облигатными копро-
фагами выступает большинство представителей рода
Aphodius: A. rufipes, A. lapponum, A. piceus, A. aleu-
tus, A. ater, A. antiguus, A. plagiatus, A. borealis и
A. vittatus. Копро-некро-сапрофагия свойственна
только Aphodius rectus. Для Aegialia характерна сап-
рофагия с факультативной копрофагией. Так на по-
мёте медведя отмечались A. friebi и A. kamtschatica.
Aphodius guttatus, вероятно, также сочетает копро-
фагию с сапрофагией, так как отмечался в расти-
тельной органике [Макаров, 2014 (Makarov, 2014)].
Фитофаги представлены четырьмя видами (22,2 %),
из которых по одному виду относятся к филлофагам
(Holotrichia diomphalia) и анто-лимфофагам
(Protaetia marmorata). Два вида облигатные антофа-
ги — Trichius fasciatis и Gametis jucunda.

Фенология имаго. Климат Камчатского полуос-
трова суров, но значительно мягче сопредельных
материковых территорий, это наложило отпечаток
на сроки активности имаго Scarabaeidae. Опираясь
на даты этикеток, а также литературные данные, мож-
но сделать вывод, что активность видов группы про-
текает с конца мая до середины сентября. Выявлен-
ный видовой состав можно подразделить на три
фенологические группы:

Группа 1. Весенне-летне-осенняя. В группу вхо-
дят виды? период активности имаго которых прихо-
дится на вторую половину мая – первую половину
сентября. Это представители родов Aegialia и
Aphodius. Всего 14 видов (77,8 %).

Группа 2. Летняя. Включает виды родов
Holotrichia, Trichius и Protaetia, активность которых
приходится на июнь–август. Всего три вида (16,6 %).

Группа 3. Летне-осенняя. Лёт видов группы про-
ходит с июля до первой половины сентября. Это род
Gametis. Всего 1 вид (5,6 %).

Пространственное распределение и стациаль-
ные связи. Субмеридиональное положение хребтов и
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климатических районов определило направление при-
родных зон Камчатки, где они простираются не ши-
ротно, а также меридионально. На побережьях Кам-
чатки зона тундр опускается далеко на юг.
Характерные для материковой части Дальнего Восто-
ка России хвойные леса из лиственницы Каяндера
(Larix cajanderi) и ели аянской (Picea ajanensis) на
большей части Камчатки исчезли в плейстоценовый
период. В настоящее время они распространены пре-
имущественно в Центрально-Камчатском межгорном
понижении (депрессии), ограждённой с востока и за-
пада высокими горными хребтами. Для елово-листвен-
ничных и еловых лесов характерен покров из зелёных
мхов и лесного мелкотравья. Встречаются также сме-
шанные леса, состоящие из хвойных пород с участи-
ем берёзы и осины. Для этих сообществ отмечены:
Aegialia friebi, A. kamtschatica, Aphodius lapponum,
A. aleutus, A. ater, A. antiquus, A. plagiatus, A. borealis,
Trichius fasciatus, Protaetia marmorata orientalis.

Ключевой лесообразующей породой на Камчат-
ке выступает берёза Эрмана или каменная (Betula
ermanii), формирующая на огромных площадях чи-
стые редкостойные парковые леса. Эти леса распро-
странены как на западном, так и на восточном побе-
режье, где сочетаются с зарослями кедрового
стланика (Pinus pumila) и ольховника камчатского
(Duschekia fruticosa). Наиболее бедный видовой со-
став Scarabaeidae характерен для западного побере-
жья, где отмечены: Aegialia friebi, A. kamtschatica,
Aphodius ater, A. borealis, A. plagiatus, A. lapponum
и Trichius fasciatus, что объясняется суровыми кли-
матическими условиями Охотского побережья. Так-
сономическое разнообразие группы на восточном
побережье более богато, где помимо копрофагов и
сапрофагов зарегистрированы все известные для
Камчатки фитофаги. Только с северо-восточного
побережья известен Aegialia sibirica [Stebnicka, 1977].
На Командорских островах (о. Беринга) выявлены –
Gametis jucunda [Медведев, 1964 (Madvedev, 1964)],
Aegialia kamtschatica и Aphodius aleutus, на о. Ка-
рагинский — Aphodius guttatus [Akhmetova, Frolov,
2009] и Aegialia friebi. Надо отметить, что A. guttatus
в настоящее время известен в Камчатском крае толь-
ко с о. Карагинский.

В редкостойных берёзовых лесах на увлажнённых
участках развито высокотравье высотой до 2 м из
зонтичных и сложноцветных, особенно много лабаз-
ника камчатского (Filipendula сamtschatica) и хво-
ща зимующего (Equisetum hyemale). В долинах кам-
чатских рек формируется также мощное
высокотравье из лабазника, крестовника коноплели-
стного (Senecio cannabifolius), борщевика шерстис-
того (Heracleum lanatum), его развитию способству-
ют тучные перегнойные почвы, систематически
удобряемые продуктами разложения рыбы. Эти био-
топы особенно в южных и юго-восточных районах
полуострова характеризуются наиболее богатой фау-
ной пластинчатоусых жуков, здесь отмечено боль-
шинство видов зарегистрированных для полуострова.

На высотах от 800 м формируются подгольцовые
и гольцовые фитоценозы, представленные кедровым
стлаником, кустарниковыми ивами (Salix arctica,
S. chamissonis, S. fuscescens) и рододендроном золо-
тистым. На сухих склонах распространены кустар-
ничковые и травяно-кустарничково-лишайниковые
тундры, сформированные филлодоцей голубой
(Phyllodoce caerulea) и алеутской (Ph. aleutica), аза-
лией полярной (Loiseleuria procumbens). На плоских
участках произрастает сфагнум, голубика (Vaccinium
uliginosum) и брусника (V. vitis-idaea). Для этих со-
обществ типичны Aphodius lapponum, A. borealis и
A. aleutus. В пределах полуострова в горы пластин-
чатоусые жуки поднимаются до 1000 м, в основном
это A. lapponum и A. aleutus.

Хорология и зоогеографические особенности
фауны. Сравнительно бедный видовой состав фау-
ны Scarabaeidae Камчатки объясняется изоляцией
полуострова от глубинных континентальных райо-
нов Азии. Проникновению видов из соседних райо-
нов препятствует обширная тундровая равнина на
севере полуострова — Парапольский дол, а также
морская изоляция.

Камчатка, располагаясь на северо-востоке Азии,
как и Чукотка, имела тесный контакт с Северной
Америкой в результате регрессии моря. На месте
мелководного Берингова пролива неоднократно воз-
никал «Берингов мост», связывавший сушей оба кон-
тинента. Последний такой контакт происходил в по-
зднем плейстоцене [Ясаманов, 1985 (Yasamanov,
1985)]. В результате современная энтомофауна по-
луострова и примыкающих территорий включает
также виды, общие для обоих континентов.

Выделяются шесть групп по типам ареалов: транс-
палеарктическая — 7 видов (41 %), голарктическая,
центрально-восточнопалеарктическая, восточнопа-
леарктическая, берингийская и восточноазиатская
по 2 вида (по 11,8 %). Aegialia sibirica можно было
бы отнести к условным эндемикам Чукотки и севера
Камчатки, но ввиду вероятной синонимии с A. friebi
этот таксон не учитывается нами в хорологическом
анализе. Таким образом, в фауне Scarabaeidae полу-
острова выделяется два зоогеографических комплек-
са: бореальный — 15 видов (88,2 %) и восточноазиат-
ский — 2 вида (11,8 %). Виды восточноазиатского
комплекса заслуживают отдельного рассмотрения,
так как оба таксона можно внести в фауну района
исследования условно. Хрущ Holotrichia diamphalia
собран в одном экземпляре в черте города Петро-
павловск-Камчатский, что может указывать на завоз
этого вида транспортом с южных районов Дальнего
Востока России, где он является вредителем ряда
сельхозкультур, в том числе картофеля. Второй вид,
имеющий обширный ареал в Восточной Азии —
Gametis jucunda, впервые приводится с Камчатско-
го полуострова и Командорских островов С.И. Мед-
ведевым [1964 (Medvedev, 1964)] и позже компили-
руется в ряде работ [Берлов и др., 1989 (Berlov et al.,
1989); Лобкова, 2010 (Lobkova, 2010)]. В дальнейшем
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подтверждения находок вида с Камчатского края не
было. Возможно, в советский период, жуки случай-
но проникали на полуостров с транспортом и могли
формировать временные популяции.

Фауна Scarabaeidae Камчатского края сформиро-
вана в основном бореальными видами с широкими
ареалами. При анализе таксономического разнооб-
разия в направлении с севера на юг легко заметить,
что фауна Камчатки более чем в два раза богаче
фауны Чукотки [Безбородов, Зинченко, 2014
(Bezborodov, Zinchenko, 2014)], но заметно беднее
фауны Сахалина и Курил [Шабалин, Безбородов, 2012
(Shabalin, Bezborodov, 2012); Безбородов, 2014
(Bezborodov, 2014)]. Это объясняется преобладанием
тундровых биотопов на Чукотке и наличием бореаль-
ных лесов на Камчатке. А в фаунах Сахалина и Курил
уже широко представлен неморальный компонент.
Интересно отметить, что почти половина широкоаре-
альных лесных видов фауны полуострова находится в
изоляции, как и леса на Камчатке. В доплейстоцено-
вые времена леса Камчатки составляли единое целое
с лесами континентальной части Азии. В настоящее
время на севере камчатского перешейка ареал лесов
прерывается с основным на материке.
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