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Проведено обобщение результатов многолетних комплексных фаунистических исследований двух 
крупнейших групп жуков-фитофагов (листоедов и долгоносиков) в ряде ООПТ федерального уров-
ня на территории Среднего Поволжья, Предуралья и Южного Урала. Показано, что уровень видо-
вого богатства закономерно снижается от фаун заповедников и национальных парков лесостепной 
и юга лесной зоны Поволжья и Предуралья (в каждой из которых отмечено свыше 500 видов) через 
фауны низкогорий Южного Урала (400–430 видов) до южностепных фаун юга Оренбуржья (250–307 
видов). Все исследованные ООПТ характеризуются высоким своеобразием, в том числе специфиче-
ским составом редких и реликтовых форм, и при этом в совокупности включают большинство видов 
(78 %) региональной фауны.
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Введение
Территория востока Русской равнины и 

Южного Урала характеризуется, с одной сторо-
ны, большим разнообразием природных (кли-
матических, орографических, гидрологических 
и др.) условий, с другой – высокой степенью ан-
тропогенной нагрузки вследствие развития про-
мышленности, транспортных сетей, сельского и 
лесного хозяйства, жилого строительства. Для 
сохранения своеобразных природных комплек-
сов на этой территории функционирует мно-
гоуровневая сеть ООПТ, включающая в себя и 
целый ряд природных охраняемых территорий 
федерального уровня.

Детальная инвентаризация биоты – пер-
востепенная задача научных исследований для 
ООПТ любого ранга, особенно заповедников, так 
как только исчерпывающие данные о составе и

структуре флоры и фауны позволяют вести объ-
ективный мониторинг природы. Неотъемлемой 
составляющей работ по изучению биотических 
компонентов заповедных территорий являют-
ся исследования насекомых, в частности жу-
ков-фитофагов из надсемейств Curculionoidea и 
Chrysomeloidea, одних из крупнейших по видо-
вому богатству групп отряда Coleoptera.

До второго десятилетия XXI в. изученность 
растительноядных жуков на большей части круп-
ных ООПТ востока Русской равнины и Южного 
Урала находилась на низком уровне. Исключе-
ние составляло Среднее Поволжье, где довольно 
обстоятельно в течение долгого времени изуча-
лась фауна долгоносиков и листоедов Ульянов-
ской [30, 34–36], а также Самарской областей. В 
последней особый упор был сделан на изучение
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уникальной фауны Самарской Луки в пределах 
Жигулевского заповедника и Национального 
парка «Самарская Лука» [30, 32, 33, 37].

На Южном Урале до наших исследований 
целенаправленно изучалась только фауна листо-
едов [38, 40–49 и др.], в частности в Ильменском 
заповеднике [38, 47]. Листоеды исследовались и 
продолжают изучаться также в ряде высокогор-
ных уральских заповедников [40–46], но в связи 
с тем, что акцент в последних работах сделан 
на изучении реликтовых и эндемичных видов 
в основном из подсемейства Chrysomelinae, об-
щая инвентаризация этого семейства в них не 
завершена. По долгоносикообразным жукам 
опубликованы лишь неполные списки для двух 
заповедников восточного макросклона Южного 
Урала [38, 40]. На большей части заповедников 
и национальных парков Южного Урала и Пред-
уралья, в особенности в пределах Оренбургской 
области, детальных комплексных исследований 
фауны жуков-фитофагов до последнего времени 
не проводилось.

Начиная с 2007 г. изучение долгоноси-
ков и листоедов лесной, лесостепной и степной 
зон востока Русской равнины и Предуралья, а 
впоследствии и низкогорных участков Южно-
го Урала, проводится автором статьи [2–29]. В 
результате накоплены обширные оригинальные 
данные по фаунам ряда заповедников и нацио-
нальных парков, в значительной степени уже 
освещенные в публикациях [2–4, 7, 8, 13–29], 
однако обзорная работа, отражающая степень 
изученности жуков-листоедов и долгоносиков 
заповедных территорий в Поволжье, Предура-
лье и на Южном Урале, предлагается впервые.

Цель исследований
Цель данной работы – общая характеристи-

ка видового богатства и основных особенностей 
фаун жуков-фитофагов ряда эталонных особо 
охраняемых природных территорий Среднего 
Поволжья, Предуралья, предгорий и низкогорий 
Южного Урала на фоне изученности фауны рас-
тительноядных жуков этих регионов в целом.

Задачи:
1) проанализировать видовое богатство

жуков-фитофагов на заповедных территориях 
данных регионов;

2) оценить своеобразные черты фаун жу-
ков-фитофагов отдельных заповедных территорий;

3) показать важнейшие пространственные
тренды видового богатства жуков-фитофагов от 
Среднего Поволжья до Южного Урала на при-
мере локальных фаун заповедных территорий.

Объекты и методики исследований
Объекты исследований – жуки из надсе-

мейств Chrysomeloidea (за исключением сем. Cer-
ambycidae) и Curculionoidea (кроме подсемейства 
Scolytinae) – крупнейшие группы специализиро-
ванных растительноядных насекомых. 

Оригинальный материал собран автором 
в ходе комплексных эколого-фаунистических 
исследований жуков-фитофагов в основном за 
период с 2010 по 2021 г. в заповедниках «Нур-
гуш» (2010–2011) (лесная зона Кировской об-
ласти), «Жигулевский» (2014, 2015, 2021) (ле-
состепь Среднего Поволжья) и «Шайтан-Тау» 
(дубравная лесостепь Южного Урала Оренбур-
жья) (2018–2020), пяти кластерах Оренбургско-
го заповедника (Таловская, Буртинская, Пред-
уральская, Айтуарская и Ащисайская степи), 
расположенных в степной зоне на меридиональ-
ном трансекте от Общего Сырта до Тургайского 
Плато Оренбуржья (2015–2020 гг.), в националь-
ных парках «Нечкинский» (лесная зона Прика-
мья) (2001–2016), «Башкирия» (2016) и «Хвалын-
ский» (южная лесостепь Среднего Поволжья) 
(2020–2021). Кроме того, многолетние исследо-
вания проведены нами на уникальных природ-
ных объектах Предуралья – Стерлитамакских 
шиханах и прилегающих к ним участках доли-
ны р. Белой (2009–2020). В настоящее время эти 
территории включены в геопарк «Торатау». 

Из перечисленных ООПТ наиболее де-
тальная инвентаризация листоедов и долго-
носиков осуществлена в национальном парке 
«Нечкинский», заповеднике «Жигулевский», 
геопарке «Торатау» и большинстве заповед-
ных территорий Оренбургской области (кроме 
участка Предуральская степь, где пока получе-
ны предварительные данные). Расположение их 
в разных природных регионах и зонах делает 
перспективным сравнительный анализ локаль-
ных фаун этих территорий.

Результаты исследований и их обсуждение
Всего известная фауна листоедов и долго-

носиков востока Русской равнины, Среднего и 
Южного Урала (от средней тайги до южных сте-
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пей включительно), за исключением высокого-
рий Южного Урала, составляет около 1400 видов 
(включая еще не описанные виды). Из них толь-
ко на ООПТ федерального уровня (заповедниках 
и национальных парках), в той или иной степени 
охваченных нашими исследованиями, а также 
в геопарке «Торатау», зарегистрирован в общей 
сложности 1091 вид  (78 % видового богатства). 
Подавляющее большинство оставшихся видов 
(за исключением в основном синантропных и ин-
вазивных видов, а также некоторых представи-
телей рудерального комплекса) зарегистрирова-
ны на ООПТ регионального уровня (природных 
парках, комплексных заказниках и памятниках 
природы). Таким образом, существующая сеть 
ООПТ в Поволжье и на Южном Урале охватыва-
ет практически все видовое богатство жуков-фи-
тофагов данной территории, что и отражает вы-
сокую ее значимость для сохранения природного 
разнообразия этих регионов.

Таксономический состав жуков-фитофа-
гов наиболее изученных заповедных участков 
представлен в таблице.

Таблица. Видовое богатство основных 
таксономических групп жуков-фитофагов на 
ряде заповедных территорий Поволжья и Урала

Примечание: 1 – Национальный парк «Нечкинский»; 
2 – Жигулевский заповедник и национальный парк «Самар-
ская Лука»; 3 – геопарк «Торатау»; 4 – заповедник «Шай-
тан-Тау»; 5–8 – участки (кластеры) заповедника «Оренбург-
ский»: 5 – Таловская степь, 6 – Буртинская степь, 7 – Айту-
арская степь, 8 – Ащисайская степь.
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Семейство ООПТ
1 2 3 4 5 6 7 8

Chrysomelidae 203 221 198 127 116 145 140 90
Bruchidae 5 8 12 7 8 8 14 11
Nemonychidae 1 1 1 – – – – –
Anthribidae 4 5 6 10 2 6 9 3
Attelabidae 12 14 12 17 4 8 10 1
Brentidae s. l. 56 51 56 38 31 37 43 21
Curculionidae s.l. 
(кроме подсемейства 
Scolytinae)

251 288 230 229 146 215 185 124

Всего 532 588 515 428 307 419 401 250

гулей в лесостепной зоне, сложным и древ-
ним рельефом, а также долинным эффектом 
р. Волги. Очень высокое видовое богатство-
отмечено и в Нечкинском национальном пар-
ке (532 вида) благодаря богатейшим поймен-
ным, специфическим остепненно-боровым и 
остепненным склоновыми комплексами доли-
ны Средней Камы [2]. Вероятно, не уступа-
ет по видовому богатству этим ООПТ и фау-
на растительноядных жуков геопарка «Тора-
тау» (зарегистрировано 515 видов). Однако, в 
связи с тем, что акцент был сделан на изуче-
нии степных, опушечных и лесных сообществ 
трех Стерлитамакских известняковых шиха-
нов, видовой состав пойменных комплексов 
р. Белой, особенно водных и околоводных, так-
же входящих в геопарк, пока выявлен неполно.

Видовое богатство жуков-фитофагов запо-
ведных участков Оренбуржья, расположенных 
преимущественно в степной зоне, в целом суще-
ственно ниже. 

Из них наибольшее количество видов (428) 
зарегистрировано в заповеднике «Шайтан-Тау», 
единственном, в котором основные площади за-
нимает дубравная лесостепь западного макро-
склона Южного Урала, немногим меньше видо-
вое богатство в Буртинской (419) и Айтуарской 
(401 вид) степях (табл.). Все три участка распо-
ложены в низкогорной части Южного Урала и 
характеризуются выраженным сопочным либо 
холмистым рельефом и в целом пестрой мозаи-
кой контрастных биотопов. Помимо разных ти-
пов степных сообществ, в балках и по берегам 
водоемов в каждом из них распространены лу-
говые и лесные (черноольшаники, осинники, а 
в Шайтан-Тау и дубравы) участки. Кроме того, 
граница заповедника «Шайтан-Тау» проходит 
по берегу Сакмары, а охранная зона Айтуар-
ской степи включает участок поймы р. Урал, в 
Буртинской степи развита довольно густая сеть 
речек и ручьев, местами даже заболоченных, а 
в охранной зоне присутствуют и естественные 
степные водоемы (озера Косколь) с обильной 
растительностью. С мезофитными и гигрофит-
ными биотопами связаны богатые группировки 
околоводных и водных жуков-фитофагов, что 
резко повышает общую видовую насыщенность 
этих территорий [23]. Тем не менее, общий гра-
диент условий, складывающихся в степных за-
поведниках Урала, в сравнении с ООПТ юга 

Наибольшее количество видов зареги-
стрировано на заповедных территориях Са-
марской Луки (588 видов), что обусловлено 
несколькими причинами: расположением Жи-
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лесной и особенно лесостепной зон Поволжья и 
Предуралья, здесь заметно ниже. Кроме того, на 
этих территориях очень немногочисленны выхо-
ды карбонатных пород (напротив, характерные 
как для Жигулей, так и геопарка «Торатау»), вы-
ступающие в регионе основными местами кон-
центрации реликтов разного возраста.

Закономерно, что минимальное количество 
видов отмечено на двух сухостепных участках 
Оренбургского заповедника: в Таловской (Об-
щий Сырт Заволжья) (307 видов) и Ащисайской 
(250 видов) степях (Тургайское плато Зауралья). 
Обе эти территории характеризуются в целом 
более пологим рельефом, отсутствием выражен-
ных лесных урочищ, а также долин крупных рек. 
Водоемы представлены на них искусственными 
противопожарными прудами и небольшими, пе-
ресыхающими солеными речками и ручьями. 
Ландшафт этих участков отличается преобла-
данием сухих (типчаковых и типчаково-ковыль-
ных) засоленных степей, богатство флоры кото-
рых заметно ниже, чем в луговых и разнотрав-
но-ковыльных степях [23].

Специфику фауны любой заповедной тер-
ритории определят присутствие в ней группы 
редких видов (стенотопных, локально распро-
страненных либо находящихся на периферии аре-
алов, часто реликтовых в регионе), известных из 
немногих местонахождений. При этом для каж-
дой из заповедных территорий характерен свой 
видовой состав раритетного компонента фауны.

К главным особенностям фаун крупных 
ООПТ лесной зоны (заповедник «Нургуш» и на-
циональный парк «Нечкинский»), расположен-
ных в долинах крупных рек меридионального 
направления (Вятка, Кама), относится, наравне 
с повышенным уровнем биоразнообразия, их 
более южный облик в сравнении с зональны-
ми сообществами водоразделов, определяемый 
присутствием обширных групп неморальных и 
лесостепных видов (а в Нечкинском парке – и 
степных форм), на северном пределе их распро-
странения [2–4, 28, 29].

Основу раритетного компонента фаун 
крупных ООПТ лесостепной зоны (Жигулев-
ский заповедник, геопарк «Торатау») составляют 
богатые и чрезвычайно специфичные петрофит-
ностепные комплексы жуков-фитофагов релик-
тового типа, в которых наравне с южностепны-
ми ксерофилами, представлено и более древнее 

ядро восточных степных элементов, вероятно, 
плейстоценового возраста [8–10, 13, 14, 16, 20–
22, 24–26]. В национальном парке «Хвалынский» 
присутствуют эталонные комплексы меловых 
ландшафтов Приволжья, в которых также, со-
вместно с западно-палеарктическими степными 
формами, зарегистрированы локальные популя-
ции ряда реликтовых видов, вероятно, азиатско-
го генезиса, например, Pseudocleonus dauricus 
(Gebler, 1830), Parameira gebleri Faust, 1893, 
Pachypera sp. cf. deportata (Bohemann, 1842).

К характерным чертам ООПТ низкогорий 
западного макросклона Южного Урала (заповед-
ник «Шайтан-Тау» и национальный парк «Башки-
рия») относится значительное количество видов 
неморального (особенно дубравного) комплекса 
на восточной границе их распространения [15, 
19, 27], что косвенно подтверждает наличие здесь 
рефугиума неморальной биоты в позднем плей-
стоцене. С известняковых склонов у р. Белой, 
входящих в настоящее время в национальный 
парк «Башкирия», на рубеже XIX–XX вв. были 
описаны два чрезвычайно редких вида листоедов 
(Chrysolina poretzkyi (Jacobson, 1896) и Chrysolina 
roddi (Jacobson, 1896)) [48], впоследствии отме-
ченные лишь в немногих местах Южного Урала 
и европейской части России [1, 39, 42, 45, 46]. А 
в тенистых уремах поймы Сакмары заповедни-
ка «Шайтан-Тау» отмечен и ряд бореальных и 
даже арктобореальных видов (в частности, Ceu-
torhynchus querceti (Gyllenhal, 1813), Dorytomus 
nordenskioldi Faust, 1883, Tachyerges pseudostig-
ma Tempère, 1982, Otiorhynchus politus Gyllenhal, 
1834), на южном пределе своего распространения. 
Довольно обширен и неоднороден здесь и степной 
комплекс (около 70 видов). В частности, на ксе-
ротермных склонах сопок обитает значительное 
число южностепных ксерофилов, не характерных 
для зональных сообществ лесостепи (Diplapion 
sareptanum (Desbrochers des Loges, 1867), Larinus 
centaurii (Olivier, 1807), Lixus scolopax Boheman, 
1835, Ceutorhynchus fabrilis Faust, 1887, Oprohinus 
consputus (Germar, 1823), Acentrus histrio 
(Schoenherr, 1837), Sibinia vittata Germar, 1823), а 
также группа степных и горно-степных видов вос-
точного происхождения (Pseudocleonus dauricus 
(Gebler, 1830), Ceutorhynchus kaszabi Korotyaev, 
1980, Oprohinus jakovlevi (Schultze, 1902), Tychius 
uralensis Pic, 1902, Sphaeroptochus fasciolatus 
(Gebler, 1829) [27].
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Группы редких видов жуков зарегистриро-
ваны и на всех участках Оренбургского заповед-
ника. Показательно, что доля раритетного компо-
нента фауны выше именно в южных и при этом 
наиболее удаленных друг от друга кластерах (в 
Таловской и, особенно, Ащисайской степях). Это 
обусловлено наличием в них своеобразных груп-
пировок жуков-фитофагов солонцов и солонча-
ков, где преобладают центральнопалеарктиче-
ские суббореальные виды, с другой, – жестко-
стью экологических условий на этих участках. В 
результате здесь отсутствуют многие мезофиль-
ные и гигрофильные формы, имеющие широкое 
распространение в центре и на севере Оренбур-
жья, а это в свою очередь обусловливает и в це-
лом более низкий уровень видовой насыщенно-
сти фаун сухостепных кластеров [23]. При этом 
в Ащисайской степи, расположенной на самом 
юго-востоке Оренбургского Зауралья в пределах 
запада Тургайского плато, фауна по многим пока-
зателям близка фауне комплексных полупустынь 
Казахстана.

Выводы
1. На крупных ООПТ федерального уровня

(заповедниках и национальных парках) в преде-
лах Среднего Поволжья, Предуралья и Южного 
Урала, охваченных нашими исследованиями, 
зарегистрирован в общей сложности 1091 вид 
жуков-фитофагов надсемейств Chrysomeloidea и 
Curculionoidea (78 % известного видового богат-
ства этих групп на данной территории).

2. Уровень видового богатства закономер-
но снижается от фаун заповедников и нацио-
нальных парков лесостепной и юга лесной зоны 
Поволжья и Предуралья (в каждой из которых 
отмечено свыше 500 видов) через фауны низко-
горий Южного Урала (400–430 видов) до южно-
степных фаун юга Оренбуржья (250–307 видов). 

3. Все исследованные ООПТ характеризу-
ются высоким своеобразием, в том числе специ-
фическим составом редких и реликтовых форм.

4. Накопленные к настоящему времени об-
ширные сведения показывают высокую степень 
репрезентативности фаун растительноядных 
жуков заповедных территорий Среднего Повол-
жья, Вятско-Камского междуречья и Южного 
Урала, в совокупности во многом отражающих 
регикональные фауны. Это свидетельствует о 
высокой значимости существующей сети ООПТ 

для сохранения природного разнообразия дан-
ных природных регионов, а также определяет 
перспективность проведения в будущем развер-
нутого сравнительного анализа структуры фаун 
ключевых ООПТ региона.
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