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Проанализированы сборы жуков-листоедов и долгоносиков, осуществленные методом линий 
почвенных ловушек на территории Ботанического сада Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета (г. Пермь) в течение четырех вегетационных сезо-
нов (с апреля по октябрь – ноябрь 2021–2023 и с апреля по август 2024 гг.). Всего собрано 4425 
экземпляров, относящихся к 92 видам из трех семейств (Chrysomelidae – 32; Brentidae – 14; 
Curculionidae – 46). Зарегистрированы три адвентивных вида (Exomias pellucidus (Boheman, 1834), 
Otiorhynchus smreczynskii Cmoluch, 1968 и O. sulcatus (Fabricius, 1775)), выходцы из Центральной 
и Юго-Восточной Европы. Фауна листоедов и долгоносиков ботанического сада отличается бо-
лее южным обликом, чем зональная фауна северной подтайги, за счет значительной доли видов  
с южнобореально-суббореальным (16; 17,5 %) и суббореальным (6; 6,5 %) типами ареалов. Среди 
жуков-фитофагов существенно преобладают эврибионты и представители пионерного комплекса 
(в общей сложности 86 %), тогда как доля и обилие лесных и опушечных видов, характерных для 
природных экосистем региона, низки.
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Введение
Долгоносики (Curculionoidea) и листоеды 

(Chrysomelidae) – самые разнообразные группы 
растительноядных жуков, представленные мно-
говидовыми комплексами практически во всех 
природных наземных биоценозах. Эти группы 
отличаются и высоким уровнем видового бо-
гатства в рудеральных и сегетальных биотопах, 

так как многие виды тесно связаны с растени-
ями-ценофобами [2, 17, 25], что делает их пер-
спективными для использования в исследова-
ниях, направленных на изучение закономерно-
стей антропогенной трансформации среды. 

Использование разных вариантов почвен-
ных ловушек – наиболее распространенный ме-
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тод изучения активно передвигающихся герпе-
тобионтных насекомых, в основном Carabidae, 
Staphylinidae и Formicidae, а также Myriapoda и 
почвенных Arachnida (кроме клещей) [28]. Для 
изучения долгоносиков и листоедов этот метод 
либо не применяется, либо используется как до-
полнительный. Между тем, при системном подхо-
де с охватом большого разнообразия биотопов он 
может быть достаточно эффективным. Обуслов- 
лено это тем, что многие виды листоедов и, осо-
бенно, долгоносиков регулярно передвигаются 
по почве (в связи с откладкой яиц в корни или 
в почву, выходом молодых имаго из куколок, 
находящихся в почве, а также в результате не-
благоприятных погодных и сезонных условий). 
Особенно эффективен этот метод для учета не-
летающих видов, ведущих скрытый образ жизни 
и находящихся на растениях непродолжительное 
время в темное время суток. Такие виды очень 
слабо учитываются методом энтомологического 
кошения и часто считаются редкими [24].

В Ботаническом саду Пермского государ-
ственного национального исследовательского 
университета (далее – БС ПГНИУ) в последние 
годы проводятся стационарные исследования 
членистоногих методом почвенных ловушек. В 
основном, изучаются герпетобионтные группы 
(пауки, муравьи, жужелицы) [14, 20, 26, 27], но 
в ловушках в большом числе были собраны и 
жуки-фитофаги, что и послужило основанием 
для данной статьи. В предыдущей нашей ра-
боте [12] на основе сборов 2021 и 2022 гг. рас-
смотрены особенности населения долгоносико-
образных жуков БС ПГНИУ (за два года было 
зарегистрировано 43 вида надсемейства Curcu- 
lionoidea) и подробно рассмотрена сезонная 
активность двух массовых в ПГНИУ адвентив-
ных видов – Exomias pellucidus (Boheman, 1834) 
и Otiorhynchus smreczynskii Cmoluch, 1968. В 
данной статье проводятся обобщения по жу-
кам-фитофагам БС ПГНИУ в целом с учетом 
сборов четырех лет (2021–2024). 

Цель и задачи исследований
Цель данной работы – разносторонний ана-

лиз состава жуков-фитофагов, зарегистрирован-
ных методом почвенных ловушек в БС ПГНИУ.

Объекты и методики исследований
Объекты исследований – жуки из семейства 

Chrysomelidae и надсемейства Curculionoidea 
(кроме подсемейства Scolytinae) – крупнейшие 
группы трофически специализированных рас-
тительноядных насекомых. 

Материал для данной работы получен в 
рамках комплексного изучения герпетобионт-
ных членистоногих на территории БС ПГНИУ 
с апреля по октябрь – ноябрь 2021–2023 гг. и с 
апреля по август 2024 г. методом линий почвен-
ных ловушек.

Исследования проводили на основном 
участке БС ПГНИУ, расположенном внутри 
кампуса Пермского университета на площади 
0,02 км2. Его географические координаты 55°45′ 
с.ш., 37°37′ в.д. Богатая коллекция культивиру-
емых растений, зонирование территории бота-
нического сада на научную, производственную 
и экспозиционную зоны, а также расположение 
внутри городской черты, в непосредственной 
близости от железнодорожной магистрали и до-
лины Камы, делают его интересной модельной 
площадкой для исследования трансформации 
энтомокомплексов в городской среде [12].

Сборы в общей сложности проводили на 
12 стационарных площадках, различающихся 
типом растительности, почвенным покровом, 
освещенностью и увлажнением: 1 – окашива-
емый газон, 2 – некультивируемый участок с 
рудеральной растительностью, 3 – дендрарий, 
4 – еловая аллея; 5 – коллекционная посадка 
сиреней, 6 – грядки с флоксами, 7 – оранже-
рея; 8 – старые посадки туй; 9 – узкий участок 
газона (шириной около 1,5 метров); 10 – рока-
рий на берегу малого искусственного водоема 
с посадками кустарников и культивируемых 
травянистых растений; 11 – посадки малины;  
12 – плодовый (яблонево-грушевый) сад. В 
2021 г. сборы проведены на площадках 1, 2  
и 7, в 2022 г. – на площадках 3–6; в 2023 г. – 
на площадках 8, 9, 11; в 2024 г. – на площадках 
10, 12. Все их можно условно объединить в три 
группы биотопов: пустыри и газоны (1, 2, 8), 
культивируемые участки с травянистой расти-
тельностью (4, 9, 12), культивируемые участки 
с кустарниками (3, 10, 11), древесные посадки 
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(5, 6, 12). На всех площадках, кроме закрытой 
оранжереи, в той или иной степени произраста-
ла и сорная растительность.

Таким образом, сборами удалось охватить 
практически всю территорию ботанического 
сада и широкий спектр местообитаний (как тра-
вянистых, так и с развитой древесно-кустарни-
ковой растительностью). 

Сборы жуков осуществлены Е.В. Плакхи-
ной методом стандартных почвенных ловушек: 
пластиковые стаканы, на 1/3 наполненные 4 % 
раствором формалина, которые располагались 
в линию на расстоянии 2 м друг от друга. На  
каждой площадке устанавливалось по одной 
линии из 10 ловушек. Выбор жуков проводили 
с интервалом в 14 суток.

Всего было собрано 4425 экземпляров листо-
едов и долгоносиков. Весь материал определен 
С.В. Дедюхиным с использованием ряда источ-
ников [1, 15, 16, 19, 23, 27], а также при сравне-
нии с экземплярами из его научной коллекции 
и коллекции Зоологического института РАН. 
При необходимости изучался и копулятивный 
аппарат самцов. Определение Sitona humeralis 
Stephens, 1831 подтверждено Б.А. Коротя- 
евым (Зоологический институт РАН, Санкт-Пе-
тербург). Все сборы хранятся в коллекции пер-
вого автора.

Номенклатура видов и общие данные об 
их распространении приняты по новой версии 
«Каталога долгоносикообразных жуков Пале-
арктики» [22].

Результаты исследований и их обсуждение
В ходе исследований зарегистрировано 

92 вида из трех семейств жуков-фитофагов 
(Curculionidae – 46, Chrysomelidae – 32, Brenti- 
dae – 14). Ниже приведен их список. Семей-
ство Chrysomelidae: Phaedon cochleariae (Fabri-
cius, 1792), Galerucella lineola (Fabricius, 1781), 
Crepidodera aurata (Marsham, 1802), C. fulvicor-
nis (Fabricius, 1792), Neocrepidodera motschul-
skii (Konstantinov, 1991), Altica oleracea (Linnae-
us, 1758), Batophila fallax Weise, 1888, Phyllo- 
treta undulata Kutschera, 1860, Ph. nemorum (Lin-
naeus, 1758), Ph. vittula (L. Redtenbacher, 1849),  
Ph. ochripes (Curtis, 1837), Ph. striolata (Fabricius, 

1803), Ph. astrachanica Lopatin, 1977, Ph. atra 
(Fabricius, 1775), Aphthona euphorbiae (Schrank, 
1781), Longitarsus luridus (Scopoli, 1763),  
L. parvulus (Paykull, 1799), L. pratensis (Panzer, 
1794), L. lewisii (Baly, 1874), L. holsaticus (Lin-
naeus, 1758), L. melanocephalus (De Geer, 1775), 
L. nasturtii (Fabricius, 1792), L. atricillus (Lin-
naeus, 1760), L. longiseta Weise, 1889, L. curtus 
(Allard, 1860), L. rubiginosus (Foudras, 1860),  
L. pellucidus (Foudras, 1860), L. succineus (Fou-
dras, 1860), Chaetocnema laevicollis (Thomson, 
1866), Ch. hortensis (Geoffroy, 1785), Ch. ari- 
dula (Gyllenhal, 1827),  Psylliodes napi (Fabri-
cius, 1792). Cемейство Brentidae: Omphalapion 
hookerorum (Kirby, 1808), Ceratapion gibbirostre 
(Gyllenhal, 1813), Protapion filirostre (Kirby, 
1808) P. fulvipes (Geoffroy, 1785), P. nigritarse 
(Kirby, 1808), P. apricans (Herbst, 1797), P. va- 
ripes (Germar, 1817), Apion frumentarium (Lin-
naeus, 1758), A. cruentatum Walton, 1844, A. ru-
biginosum Grill, 1893, Catapion seniculus (Kirby, 
1808), Betulapion simile (Kirby, 1811), Ischnopte- 
rapion virens (Herbst, 1797), Eutrichapion punc-
tiger (Paykull, 1792). Семейство Curculioni-
dae: Hylobius pinastri (Gyllenhal, 1813), Larinus  
iaceae (Fabricius, 1775), Coryssomerus capu- 
cinus (Beck, 1817), Aulacobaris lepidii (Germar, 
1823), Pelenomus quadrituberculatus (Fabricius, 
1787), Rhinoncus perpendicularis (Reich, 1797),  
Rh. pericarpius (Linnaeus, 1758), Rh. leucostigma 
(Marsham, 1802), Rh. bruchoides (Herbst, 1784), 
Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1800), C. gri-
seus C.N.F. Brisout de Barneville, 1869, C. ty-
phae (Herbst, 1795), C. chalybaeus Germar, 1823,  
C. erysimi (Fabricius, 1787), Glocianus distinctus 
(C.N.F. Brisout de Barneville, 1870), G. puncti-
ger (Sahlberg, 1835), Mogulones asperifoliarum 
(Gyllenhal, 1813), Hadroplontus litura (Fabri-
cius, 1775), Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 
1758), Thamiocolus viduatus (Gyllenhal, 1813), 
Dorytomus nebulosus (Gyllenhal, 1835), Anthono-
mus pomorum (Linnaeus, 1758), A. rubi (Herbst, 
1795), Isochnus foliorum (Müller, 1764), Tychi-
us stephensi Schoenherr, 1835, T. picirostris (Fa-
bricius, 1787), Hypera rumicis (Linnaeus, 1758),  
H. fornicata (Penecke, 1928), H. nigrirostris (Fa-
bricius, 1775), Otiorhynchus ovatus (Linnaeus, 
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1758), O. tristis (Scopoli, 1763), O. sulcatus (Fa-
bricius, 1775), O. smreczynskii Cmoluch, 1961, 
Cathormiocerus aristatus (Gyllenhal, 1827), Phyl-
lobius brevis Gyllenhal, 1834, Ph. glaucus (Sco- 
poli, 1763), Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 
1785), Exomias pellucidus (Boheman, 1834), 
Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785), Sitona 
hispidulus (Fabricius, 1777), S. macularius (Mar-
sham, 1802), S. inops Schoenherr, 1832, S. sulci-
frons (Thunberg, 1798), S. humeralis Stephens, 
1831, S. suturalis Stephens, 1831, S. obsoletus 
(Gmelin, 1790).

Таким образом, в сборах на надсемейство 
Curculionoidea приходится почти в два раза 
больше видов, чем на семейство Chrysomelidae. 
По последним данным в фауне Вятско-Кам-
ского региона видовое богатство долгоносико-
образных жуков в 1,7 раза выше, чем видовое 
богатство листоедов: 538 видов Curculionoidea 
[13] против 315 видов Chrysomelidae [8]. От-
сюда следует, что эффективность метода поч-
венных ловушек выше при изучении долгоно-
сикообразных жуков, чем листоедов, что также 
согласуется с данными сборов почвенными 
ловушками в послепожарных сукцессиях Мор-
довского заповедника [24]. 

Избирательность метода почвенных лову-
шек наглядно проявляется и при анализе так-
сономической структуры внутри семейств в 
выборке (таблица). Подавляющее большинство 
отмеченных видов жуков-листоедов относится 
к трибе Alticini подсемейства Galerucinae (30; 
94 %), тогда как в фауне Вятско-Камского ре-
гиона блошки, являясь самой разнообразной 
группой листоедов, составляют лишь 37 % 
фауны [8]. Несомненно, это связано со специ-
фикой метода сбора, который наиболее эффек-
тивен для активно передвигающихся по почве 
видов. Большинство же листоедов, даже раз-
вивающихся в почве (например, Cryptocephali-
nae), после отхождения из куколки сразу под-
нимаются на растительный ярус и откладывают 
яйца либо на растения, либо рассеивая их на 
почву с растений. Напротив, земляные блошки 
(Alticini), в большинстве своем развивающиеся 
на корнях растений, для откладки яиц возвра-
щаются в почву. Кроме того, обладая специфи-

ческим способом передвижения (прыжки) они 
нередко активно перемещаются с растений на 
почвенный ярус и обратно, в том числе и при 
неблагоприятных погодных условиях. Именно 
этими особенностями биологии и объясняется 
их резкое преобладание в сборах листоедов, 
при практическом отсутствии других групп. 

В выборке долгоносикообразных жуков 
таксономические группы представлены более 
полно. Правда, нет ни одного представителя 
сравнительно небольших семейств Anthribidae 
и Attelabidae, тесно связанных с древесно-ку-
старниковой растительностью (первые в боль-
шинстве – ксилофаги, а вторые – кроновые фи-
тофаги).

В семействе Curculionidae относительно бо-
гато представлены Conoderinae (в основном из 
трибы Ceutorhynhini) (18 видов; 30 % зареги-
стрированных видов надсемейства) и Entiminae 
(17 видов; 28 %), большого разнообразия дости-
гающие в нарушенных биоценозах с рудераль-
ной растительностью. Многие виды первого 
подсемейства развиваются в корнях и корневой 
шейке травянистых растений; а значительная 
часть второго, все виды которого имеют поч-
венных личинок, – не способна к полету [25]. 
При этом в региональной фауне первые состав-
ляют 23 %, а вторые – 14 % [5]. По обилию же в 
сборах энтимины резко преобладают над всеми 
группами жуков-фитофагов, составляя свыше 
половины от общей выборки и, в частности, в 
3,5 раза превосходя по численности в почвен-
ных ловушках скрытнохоботников. То есть тоже 
налицо избирательность метода к группам, има-
го которых регулярно перемещаются по поверх-
ности почвы.

Показательно сравнение полученных мате-
риалов с данными из Учебного ботанического 
сада Удмуртского государственного универси-
тета (Ижевск) (далее – БС УдГУ), где исследо-
вания первым автором ведутся в течение мно-
гих лет [3, 4, 9, 10]. Так, установленный состав 
жуков-фитофагов БС ПГНИУ в 3,5 раза меньше 
такового в БС УдГУ, где в агроландшафтах в 
ходе многолетних исследований с применением 
традиционных методов сбора (энтомологиче-
ское кошение, сбор с кормовых растений) отме-
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Таксоны Число видов Доля в общей выборке 
(%)

Chrysomelidae 32 34,8
Chrysomelinae 1 1,1
Galerucinae (без трибы Alticini) 1 1,1
Galerucinae (триба Alticini) 30 32,6
Brentidae 14 15,2
Curculionidae 46 50,0
Molytinae 1 1,1
Lixinae 1 1,1
Conoderinae (триба Conoderini) 1 1,1
Conoderinae (триба Baridini) 1 1,1
Conoderinae (триба Ceutorhynchini) 16 17,4
Curculioninae 6 6,5
Hyperinae 3 3,3
Entiminae 17 18,5

Всего 92 100

Таблица. Видовое богатство основных таксономических групп жуков-фитофагов, собранных методом почвенных 
ловушек в Ботаническом саду Пермского государственного национального исследовательского университета

чено 238 видов жуков-фитофагов (154 вида над-
семейства Curculionoidea и 84 вида семейства 
Chrysomelidae) [10]. Вероятно, это обусловлено 
не только методологическими, но и объектив-
ными причинами (гораздо меньшей площадью 
БС ПГНИУ и расположением его в центральной 
части Перми, в отличие от БС УдГУ, находяще-
гося в зеленой зоне г. Ижевска, в контакте с при-
городными лесными массивами). 

Несомненно, видовой состав надсемейства в 
БС ПГНИУ пока выявлен не полностью, так как 
применяемая здесь методика сбора материала, 
как показано выше, в отношении жуков-фито-
фагов имеет выраженный избирательный харак-
тер. Поэтому в сборах явно недоучтена доволь-
но обширная группа жуков-дендробионтов. Тем 
не менее, предварительный анализ выявленной 
фауны провести можно. 

Зоогеографический анализ анализируемой 
выборки показал резкое преобладание широко 
распространенных трансевразиатских и запад-
но-центральнопалеарктических видов, при зна-
чительном числе европейских и западнопалеарк- 
тических форм (10 видов). Напротив, северо- 

азиатских видов, присутствие которых явля-
ется характерной чертой региональной фауны 
[5, 8], в отмеченной выборке практически нет. 
К первым мы относим и три адвентивных вида 
(Exomias pellucidus, Otiorhynchus smreczynskii, 
O. sulcatus), являющиеся выходцами из Сред-
ней или Юго-Восточной Европы (хотя антро-
погенный ареал первых двух сейчас включает 
и Азию) [16]. Вероятно, в БС ПГНИУ они были 
завезены на корнях и в почве с саженцами ин- 
тродуцированных растений (личинки видов 
почвенные). Из них первые два здесь многочис-
ленны [12], а два экземпляра O. sulcatus собра-
ны только на участке с плодовыми деревьями.

По широтной составляющей ареала боль-
шинство видов также имеет очень широкое 
(полизональное и широкотемперантное) рас-
пространение (67 видов; 74 %), но заметную 
долю составляют и виды с южнобореально- 
суббореальным (16; 17,5 %) и даже суббореаль-
ным (включая неморальный) (6; 6,5 %) типами 
ареалов. То есть фауна БС ПГНИУ отличается 
более южным обликом, чем зональная фауна 
северной подтайги. Эту группу составляет в ос-
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новном ряд представителей рудерального ком-
плекса, основные ареалы которых расположены 
значительно южнее или юго-западнее Перми: 
Protapion nigritarse, Coryssomerus capucinus, 
Ceutorhynchus griseus, C. chalybaeus, Sitona 
humeralis, Phyllotreta astrachanica. Для некото-
рых из них, в частности, для Ph. astrachanica, 
P. nigritarse и S. humeralis не исключен адвен-
тивный статус, но они могли проникнуть в ре-
гион и естественным путем по высокому пра-
вобережью Камы, тем более что остепненные 
сообщества по высокому левобережью Камы 
встречаются и севернее Перми (Полазненские и 
Лунежские горы).

В экологическом плане основу выборки 
жуков-фитофагов составляют эврибионты и 
виды, тесно связанные с комплексом сорной 
(рудерально-сегетальной) растительности. В 
общей сложности в эту группу входят 78 видов  
(52 вида Curculionoidea и 27 видов Chrysomeli-
dae), или 86 %. С другой стороны, здесь отмече-
но всего 12 видов, предпочитающих естествен-
ные (лесные, опушечные или околоводные) 
биоценозы: Galerucella lineola, Crepidodera 
aurata, C. fulvicornis, Longitarsus holsaticus,  
L. longiseta, Betulapion simile, Hylobius pinastri, 
Dorytomus nebulosus, Isochnus foliorum, Phyllo-
bius glaucus, Sciaphilus asperatus, Brachysomus 
echinatus. Многие из них характерны для дре-
весных городских насаждений (парки, скверы 
и т.д.). Только B. echinatus обычен на затенен-
ных участках ботанического сада (дендрарий, 
еловая аллея, посадки туй), другие же в сборах 
очень редки. К интересным находкам относятся 
собранные в единичных экземплярах Dorytomus 
nebulosus и Isochnus foliorum. Первый вид, свя-
занный с ивами, недавно впервые обнаружен на 
Урале (Свердловская область, природный парк 
«Бажовские места») [11], а ранее был собран и 
в БС УдГУ в посадке Salix purpurea [4, 5]. Бли-
жайшая к Перми находка D. nebulosus, развива-
ющегося преимущественно на тополях, реже на 
ивах, приходится на юг Кировской области [5].

Хотя метод почвенных ловушек не позво-
ляет изучать кормовую специализацию фито-
фагов, на основе данных о трофических связях 
видов в регионе [5, 7, 8], предполагаемые кор-

мовые растения видов и их трофический спектр 
можно установить. 

Свыше половины зарегистрированных ви-
дов (48) составляют широкие и умеренные оли-
гофаги, напротив, узких олигофагов (23 вида) и 
монофагов (8 видов долгоносиков) сравнитель-
но немного (в общей сложности к узкоспециа-
лизированным формам относится лишь треть 
видов). Это резко отличает анализируемую вы-
борку от структуры фауны жуков-фитофагов 
востока Русской равнины [7], в которой более 
половины (56,5 %) относятся к узким олигофа-
гам и монофагам, а виды, связанные с разными 
родами одного семейства растений, составляют 
менее трети фауны. Полифагов в анализиру-
емой выборке (как и в региональной фауне) в 
этих группах сравнительно немного (13 видов; 
14 %). При этом по количеству собранных эк-
земпляров многоядные виды резко преоблада-
ют над другими трофическими группами жу-
ков-фитофагов.

Обращает на себя внимание малое чис-
ло видов жуков-фитофагов, тесно связанных 
с культивируемыми растениями. К таковым 
условно может быть отнесен O. smreczynskii – 
единственный многочисленный вид долгоно-
сиков в посадках сиреней. Причем на других 
площадках этот вид либо малочислен, либо 
отсутствует, хотя в городах он может повреж-
дать и ряд других древесных и кустарниковых 
растений [6, 16, 18]. Из садовых вредителей 
здесь отмечены лишь Anthonomus pomorum (на 
участке с плодовыми), A. rubi и Batophila fallax 
(на малине). Первый вид развивается на ябло-
нях и грушах (представители этих родов от-
сутствуют в аборигенной флоре), второй и тре- 
тий – умеренные олигофаги на розоцветных (в 
основном на культивируемых малине, земляни-
ке и шиповнике, а также на дикорастущих ви-
дах семейства) [5].

Подавляющее большинство трофически 
специализированных видов, отмеченных в БС 
ПГНИУ, живут на сорных травянистых расте-
ниях. Так, 18 видов развиваются на бобовых из 
родов Trifolium s.l., Medicago L. или Vicia L., 14 
видов, в основном из родов Phyllotreta Chev-
rolat, 1836 и Ceutorhynchus Germar, 1824, свя-
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заны с рудеральными крестоцветными, девять  
видов – с гречишными, в первую очередь, со 
щавелями (Rumex L.), восемь видов (Longitar-
sus succineus, Omphalapion hookerorum, Cera- 
tapion gibbirostre, Larinus iaceae, Coryssomerus 
capucinus, Glocianus distinctus, G. punctiger, Ha-
droplontus litura) – с рудеральными сложноцвет-
ными; по три вида – олигофаги на подорожни-
ках (Plantago L.) (Longitarsus melanocephalus, 
L. pratensis, L. laewisii) и бурачниковых (Longi-
tarsus nasturtii, L. curtus, Mogulones asperifoli-
arum). Преимущественно на верониках (Vero- 
nica L.) обитают луговые Longitarsus longiseta и 
L. holsaticus. Обычная на газонах ботаническо-
го сада блошка Chaetocnema hortensis и немно-
гочисленная Ch. aridula в основном питаются 
на злаках (Poaceae), Nedyus quadrimaculatus – 
монофаг на Urtica dioica L., Thamiocolus vidua-
tus – на Stachys palustris L. Преобладание ви-
дов, связанных с сорняками, отмечено нами и в  
БС УдГУ, хотя богатая группа видов живет там 
и на культивируемых (в основном, плодово- 
ягодных) растениях [3, 4, 10].

Показательны данные о регистрируемой 
численности жуков-фитофагов этим методом. 
Долгоносики в выборке заметно преобладают 
над листоедами, составляя 70 % в сборах (3072 
экземпляров против 1353). Из долгоносиков 
наиболее многочисленны в порядке убывания: 
Exomias pellucidus (1350 экземпляров; 44 % от 
выборки надсемейства Curculionoidea), эври-
бионт Otiorhynchus ovatus (около 500), Rhinoncus 
leucostigma (около 300), Rh. pericarpius (140), 
Sitona obsoletus (90), Otiorhynchus smreczynskii 
(86), Apion frumentarium (80), Brachysomus 
echinatus (65), Otiorhynchus tristis (57). Среди 
листоедов резко преобладают два эврибион-
та – Chaetocnema hortensis и Phyllotreta vittula, 
обычны Phyllotreta ochripes, Ph. atra, Longi-
tarsus melanocephalus, L. nasturtii, L. atricillus, 
Chaetocnema laevicollis, Psylliodes napi. При 
этом две трети состава фауны (68 %: 23 вида 
листоедов и 39 видов долгоносиков) в сборах 
малочисленны или единичны (от 1 до 5 экзем-
пляров). 

Примененный метод почвенных ловушек 
показал довольно высокую эффективность в 

отношении учета видового состава некоторых 
групп долгоносиков и листоедов, однако для 
полноценной инвентаризации жуков-фитофагов 
БС ПГНИУ в целом и чужеродного компонента 
в частности, в дальнейшем необходимо прове-
дение сборов и классическими методами учета.

Выводы
На территории БС ПГНИУ методом ли-

ний почвенных ловушек зарегистрировано 92 
вида из трех семейств растительноядных жу-
ков (Chrysomelidae, Brentidae и Curculionidae), 
включая три адвентивных вида долгоносиков 
(Exomias pellucidus, Otiorhynchus smreczynskii 
и Otiorhynchus sulcatus), завезенных с саженца-
ми из Центральной и Юго-Восточной Европы 
(возможно, через питомники из центра Евро-
пейской России). Долгоносикообразные жуки 
в сборах заметно преобладают над листоедами, 
составляя 65 % по числу видов и 70 % по ко-
личеству экземпляров. Среди жуков-фитофагов 
ботанического сада резко преобладают эври-
бионты и представители пионерного (рудераль-
но-сегетального) комплекса, а в трофическом 
плане основу видового богатства составляют 
широкие олигофаги (52 %), живущие в основ-
ном на сорных травянистых растениях. В до-
минантный комплекс входят некоторые много-
ядные виды. Из них самым многочисленным 
в сборах является адвентивный вид – Exomias 
pellucidus (30,5 % от общей выборки жуков-фи-
тофагов). Для полноценного установления со-
става жуков-фитофагов БС ПГНИУ необходимо 
проведение сборов непосредственно с кормо-
вых растений, произрастающих в ботаническом 
саду, что позволит сопоставить эффективность 
разных методик.
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ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF LEAF BEETLES AND WEEVILS (COLEOPTERA: 
CHRYSOMELIDAE AND CURCULIONOIDEA) OF THE BOTANICAL GARDEN OF  

PERM STATE NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY  
(BASED ON COLLECTIONS IN PITFALL TRAPS) 
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The article analyzes the collections of leaf beetles and weevils carried out using the method of pitfall traps 
lines in the Botanical Garden of Perm State National Research University (Perm) during four growing 
seasons (from April to October–November 2021–2023 and from April to August 2024). A total of 4425 
specimens were collected, belonging to 92 species from three families (Chrysomelidae – 32; Brenti- 
dae – 14; Curculionidae – 46). Three invasive species (Exomias pellucidus Boheman, 1834), Otiorhynchus 
smreczynskii Cmoluch, 1968 and O. sulcatus (Fabricius, 1775)) native to Central and South-Eastern 
Europe have been registered. The fauna of leaf beetles and weevils of the Botanical Garden has a more 
southern appearance than the zonal fauna of the northern subtaiga, due to the significant proportion of 
species with south-boreal-subboreal (16; 17.5 %) and subboreal (6; 6.5 %) types of ranges. Among the 
phytophagous beetles, eurybionts and representatives of the pioneer complex are sharply predominant  
(a total of 86 %), while the proportion and abundance of forest and forest edge species, characteristic of 
the natural ecosystems of the region, are low.
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