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Аннотация 

Анализ сборов жесткокрылых, полученных с применением трёх ловушек Малеза в течение 

полевого сезона 2019 г. в Карадагском природном заповеднике, позволил выявить 46 видов жуков-

фитофагов из 6 семейств. Из них 20 видов впервые указываются для фауны Карадага, два вида – 

Bruchus tristiculus (Bruchidae) и Alcidodes karelinii (Curculionidae) впервые приведены для фауны 

Крыма. Кроме того, по обширной серии экземпляров впервые в Крыму зарегистрирована 

малоизученная крылатая форма Longitarsus succineus (Foudras, 1860) (var. perfectus Weise, 1893) 

(Chrysomelidae). В выборке преобладают западно-центральнопалеарктические и 

западнопалеарктические суббореальные виды, 9 видов имеют средиземноморские или 

понтические ареалы (Luperus armeniacus, Phyllotreta aerea, Bruchus rufipes, B. tristiculus, Bruchidius 

dispar, Bradybatus seriesetosus, Otiorhynchus balcanicus, Polydrusus astutus, Eusomostrophus 

elongatus). Всего палаточными ловушками были собраны жесткокрылые из 27 семейств, при этом 

жуки-фитофаги количественно преобладали над другими группами отряда. Применение ловушек 

Малеза в разных биотопах рекомендуется как дополнительный метод при стационарном изучении 

локальных фаун растительноядных жуков. 

Abstract 

Analysis of the collection of beetles obtained using three Malaise traps during the field season of 2019 in 

the Karadag Nature Reserve revealed 46 species of phytophagous beetles from 6 families. Of these, 20 

species for the fauna of Karadag were first indicated. Two species – Bruchus tristiculus (Bruchidae) and 

Alcidodes karelinii (Curculionidae) were first listed for the fauna of Crimea. In addition, according to an 

extensive series of specimens, the poorly studied winged form Longitarsus succineus (Foudras, 1860) 

(var. perfectus Weise, 1893) (Chrysomelidae) was first recorded in Crimea. In the sample is dominated by 

West-Central-Palaearctic species and West Palaearctic subboreal species, 9 species have Mediterranean 

or Pontic ranges (Luperus armeniacus, Phyllotreta aerea, Bruchus rufipes, B. tristiculus, Bruchidius 

dispar, Bradybatus seriesetosus, Otiorhynchus balcanicus, Polydrusus astutus, Eusomostrophus 

elongatus). Altogether, beetles from 27 families were collected by tent traps, while phytophagous beetles 

quantitatively prevailed over other groups of the order. The use of Malaise traps in different biotopes as 

an additional method for the stationary study of the local fauna of phytophagous beetles is recommended.  

Ключевые слова: жесткокрылые, Chrysomeloidea, Curculionoidea, Карадагский заповедник, 

ловушки Малеза, видовой состав, сезонная динамика. 
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composition, seasonal dynamics. 

Введение 

Государственный природный заповедник «Карадагский» имеет общую площадь 

2874.2 га (в том числе сухопутной части заповедника – 2065.1 га) и включает территорию 

Карадагского горного массива, представляющего собой систему коротких и сильно 

расчлененных эрозией низкогорных хребтов, на юге и востоке примыкающих к Черному 

морю (рис. 1). Карадаг по генезису и геологическому строению состоит из двух частей, 

разделенных седловиной Северного перевала и Карадагской балкой. Северо-западная 

часть территории сложена типичными для горного Крыма юрскими известняками, юго-

восточная представляет собой вулканический массив юрского периода мезозойской эры 

[Морозова, Вронский, 1989]. C 1947 г. объект стал региональным памятником природы, а 

с 1979 г. – государственным природным заповедником [Ена и др., 2004]. 

 
Рис. 1. Ландшафты Карадагского заповедника (июль, 2019 г.) 

Fig. 1. Landscape of Karadag Nature Reserve (July, 2019) 

 

Согласно физико-географическому районированию, территория заповедника 

относится к горной стране Крымские горы, областям Главной горно-лугово-лесной гряды 

и Крымской южнобережной субсредиземноморской [Миронова та ін., 2012]. 

Благодаря специфике и разнообразию природных условий и наличию широкого 

спектра экосистем на сравнительно небольшой территории, растительный покров 

Карадагского заповедника характеризуется высокой фитоценотической и флористической 

насыщенностью [Миронова, Нухимовская, 2001]. Обычно на Карадаге выделяются два 

нечётко выраженных пояса растительности: нижний – пушистодубовых лесов и степей, и 

верхний – скальнодубовых, грабовых и ясеневых лесов. В целом, леса занимают около 
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50 % площади заповедника, степи – около 25 %, отдельными пятнами выражены 

томилляры (формации жестколистных ароматических полукустарничков 

средиземноморского типа) (7.5 % территории) и саванноиды (около 2 %), вдоль морского 

побережья встречаются галофитные сообщества [Дидух, Шеляг-Сосонко, 1982]. По 

современным данным флора сосудистых растений заповедника насчитывает 1200 видов, 

подвидов и гибридов из 95 семейств, включая большое число эндемичных растений 

(около 30 % от общего числа эндемов Крыма). Из них 116 видов растений Карадага 

занесены в Красную книгу Республики Крым и 39 видов занесены в Красную книгу 

Российской Федерации [Миронова, Фатерыга, 2015; Фатерыга, Фатерыга, 2019]. 

Исследования экологических аспектов энтомофауны, а также динамики 

численности редких насекомых Карадага, включённых в Красные книги, при помощи 

ловушек Малеза осуществляются в заповеднике с 2017 г. [Шоренко, 2017, 2018]. При этом 

стационарные исследования фауны растительноядных жуков из надсемейств 

Chrysomeloidea и Curculionoidea на Карадаге никогда не проводились. Фрагментарные 

сведения о видовом составе этих групп жесткокрылых заповедника имеются в ряде 

публикаций, посвящённых листоедам или долгоносикам Крыма в целом [Шапиро, 1961; 

Огуль, 1967; Надеин, 2001а, 2001б, 2002; Yunakov et al., 2018], в Летописях природы, а 

значительная часть материалов разных лет, хранящихся в музейных и частных 

коллекциях, до сих пор не опубликованы. Обобщение всех данных по листоедам 

Карадага, включая кратковременные сборы, а также результаты обработки материалов 

Музея Природы Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина 

(г. Харьков) и Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины (г. Киев), было 

проведено К.С. Надеиным [Надеин, 2002]. В цитируемой публикации приведен список из 

82 видов листоедов Карадага (из них 28 видов только по литературным сведениям). 

Каких-либо сведений о биотопическом распределении жуков-листоедов в заповеднике 

или их связях с кормовыми растениями в публикации не указано. В другой работе 

[Надеин, 2001б] два вида (Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777) и Psylliodes wrasei Leonardi 

et Arnold, 1995), собранные им на разнотравных ксерофитных каменистых склонах на 

территории Карадага, приводятся как впервые зарегистрированные в фауне Крыма. В 

Летописи природы заповедника за 2012 г. М.Е. Сергеевым отмечены 17 видов жуков 

листоедов [Сергеев, 2013] (на основе собственных кратковременных сборов (28.05.–

2.06.2012), а также материалов Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН 

Украины, фондов Харьковского отделения УЭО и личной коллекции С.А. Мосякина). 

Четыре вида указаны им как новые для локальной фауны: Galerucella luteola (Müller, 

1766), Galerucella pusilla (Duftschmid, 1825), Psylliodes chrysocephalus (Linnaeus, 1758), 

Cassida rubiginosa O.F. Müller, 1776. Приведённый в данной публикации вид Cryptocepalus 

moraei, по нашим данным, также для территории заповедника ранее не отмечался. Еще 

один вид – Podagrica malvae (Illiger, 1807) был приведён ранее [Сергеев, 2011] по сборам 

В.М. Бровдия (1979 г.), но он отмечен в работе К.С. Надеина [2002]. Листоед Oulema 

duftschmidi (L. Redtenbacher, 1874) (вид-двойник Oulema melanopus) приводится для 

Карадага в работе О.Л. Нестеровой и И.К. Лопатина [2002].  

Значительное число видов листоедов и долгоносиков приведены для энтомофауны 

Крыма в определителях, охватывающих всю фауну европейской части бывшего СССР 

[Медведев, Шапиро, 1965; Беньковский, 1999; Bieńkowski, 2004], а также других 

публикациях [Мальцев, Мосякин, 1980; Апостолов, Мосякин, 1986; Мосякин, 1987, 2003; 

Бровдий, Мосякин, 1988; Мосякин, Попов, 1999; Korotyaev et al., 2004; Юнаков, 1999, 

2003; Юнаков, Назаренко, 2003; Юнаков, 2003а; Yunakov 2005; Сергеев, 2011, 2018; и др.]. 

Фрагментарные данные о долгоносиках Крыма встречаются так же в ряде других работ 

[Арзанов, Давидьян, 1995; Коротяев, 1991, 1992, 1997; Korotyaev et al., 2004, Korotyayev et 

al., 2006; Юнаков, 2003б]. Но сведения о находках видов жуков-фитофагов на территории 

Карадагского заповедника в перечисленных источниках практически отсутствуют. 
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Сведения о составе фауны жуков-долгоносиков Карадагского заповедника 

содержатся в отчете Н.Н. Юнакова, депонированном в Летописи природы [Юнаков, 2011]. 

В нём указано 35 видов долгоносиков, собранных за краткий период (с 28.05. по 

1.06.2010). Более обширные данные о долгоносиках, обитающих на территории Карадага, 

опубликованы в фундаментальной сводке по фауне Curculionoidea Украины (в которой 

рассматривается и фауна Крыма) [Yunakov et al., 2018], включая сборы К.С. Надеина (2–

7.05.2000), а также отдельные находки долгоносиков В.А. Кривохатского (26–27.05.1990), 

П.В. Романцова (29.08.1990), Д.Р. Каспаряна (28.09.1996), П. Волошина, (21–31.05.1997), 

Т. Водяницкой (22.07.1997), А. Шеховцова (13.07.2009) и некоторых других коллекторов. 

В обзорной части этой работы сообщается, что на Карадаге зарегистрировано 96 видов 

долгоносикообразных жуков, но в материале по конкретным видам для заповедника 

приводятся лишь 45 из них (95 видов указаны в базе данных www.ukrbin.com. [Yunakov et 

al., 2019]). Таким образом, для территории Карадага в известных нам источниках (включая 

Летописи природы заповедника) в общей сложности приведено чуть более 180 видов 

жуков листоедов и долгоносиков. Фауна зерновок (Bruchidae) и короедов (Scolytinae) 

Карадагского заповедника, насколько нам известно, ранее не изучалась. 

Несмотря на значительное число зарегистрированных видов, степень 

инвентаризации фауны жуков-фитофагов заповедника можно оценить как 

предварительную. Известный состав фауны листоедов Крыма в публикации конца XX в. 

[Мосякин, Попов, 1999] оценивался в 340–350 видов и подвидов. К настоящему моменту в 

Крыму зарегистрировано свыше 450 видов семейства [С.А. Мосякин, личное сообщение, 

2020]. Число видов долгоносикообразных жуков фауны Крыма более 600 [Yunakov et al., 

2018], не учитывая короедов, которых приведено чуть менее 100 видов [Руднєв, 1962; 

Никулина, 2013]. Учитывая эти данные, а также высокое флористическое богатство 

растений на территории заповедника, мы предполагаем обитание здесь не менее 200 видов 

листоедов и как минимум 250 видов из разных семейств долгоносиков, а также около 

15 видов зерновок и 20–30 видов короедов. Это и определяет необходимость глубоких 

стационарных исследований фауны этих групп Карадагского заповедника, включая 

применение наиболее эффективных методов пассивного сбора материала. 

Палаточные ловушки (ловушки Малеза) в основном используются для изучения 

аэробионтных насекомых, но появляется всё больше данных об их эффективности для 

сбора жесткокрылых насекомых [Терешкин, Шляхтёнок, 1989; Стороженко и др., 2007; 

Сажнев, Аникин, 2017, 2018]. 

Цель данной статьи – проанализировать материалы по растительноядным 

жесткокрылым, полученные в результате использования ловушек Малеза в течение 

полного полевого сезона в Карадагском природном заповеднике. 

Материал и методы исследования 

Сбор материала осуществлялся в 2019 г. при помощи палаточной ловушки Малеза, 

изготавливаемой МП «Натуралист», г. Москва (рис. 2). В исследовании использовалось 

три ловушки, выставляемые стационарно с апреля по октябрь. В качестве фиксатора 

использовался этиловый спирт (70 %). Выемка материала осуществлялась один раз в 7–

10 дней, крупные насекомые собирались с ткани ловушки вручную. Для удобства сбора 

материала ловушки устанавливались вблизи комплекса зданий Карадагской биостанции 

(рис. 3). Ловушка № 1 была расположена на ксерофитном остепнённом участке 

биостанции, где произрастали отдельные низкорослые деревья миндаля (Prunus dulcis 

(Mill.) D.A. Webb) и фисташки туполистной (Pistacia mutica Fisch. et C.A.Mey.) 

(44°54'47.57''N 35°12'02.38''E, H 22 м), ловушка № 2 (рис. 2А) была установлена на 

биостанции в овраге Карадагской балки вблизи колодца, в зарослях тростника южного 

(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), ежи сборной (Dactylis glomerata L.), латука 

дикого (Lactuca serriola L.) и некоторых других растений (44°54'46.70''N 35°11'59.42''E,  
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H 27 м). Ловушка № 3 (рис. 2B) была размещена со стороны пос. Коктебель в пределах 

станции фонового экологического мониторинга на разнотравной поляне, где произрастали 

Medicago falcata L., Falcaria vulgaris Bernh., Cirsium arvense (L.) Scop., Clematis vitalba L., 

Elytrigia repens (L.) Nevski, Trifolium sp. и другие растения. Вблизи зарослей кустарников 

шиповника (Rosa canina L.) и редколесья из дуба пушистого (Quercus pubescens Willd.) 

(44°56'23.79''N 35°14'11.11''E, H 172 м). Определение координат и высот в заповеднике 

производилось при помощи навигатора Garmin eTrex10 по системе GPS и ГЛОНАС. 

 
Рис. 2. Ловушки Малеза в Карадагском природном заповеднике (июнь 2019 г.): 

А – учётная площадка № 2; В – учётная площадка № 3 

Fig. 2. Malaise traps in the Karadag Nature Reserve (June, 2019): 

A – registration area № 2; B – registration area № 3 

 

Рис. 3. Места установки ловушек Малеза в Карадагском природном заповеднике в 2019 г. 

(Google Планета Земля, открытый доступ) 

Fig. 3. Installation sites for Malaise traps in the Karadag Nature Reserve  

in 2019 (Google Earth, open access) 
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Всего за отчётный период собрано и обработано 719 экземпляров жесткокрылых, в 

том числе 525 экземпляров жуков-фитофагов (листоедов, зерновок и 

долгоносикообразных). 

При определении видов жуков-фитофагов использован набор определителей и 

ревизий [Старк, 1952; Лукьянович, Тер-Минасян, 1957; Бей-Биенко, 1965; Dieckmann, 

1972, 1974, 1977, 1983, 1988; Беньковский, 1999; Warchałowski, 2003; Bieńkowski, 2004; 

Лопатин, 2010; Никулина, 2014; Забалуев, 2020]. Из перечисленных источников взяты и 

данные о распространении видов. В некоторых случаях проводилось сравнение 

экземпляров из Крыма с экземплярами из личной коллекции первого автора, включающей 

материалы с востока Русской равнины и Урала. 

Для сравнения эффективности сборов, помимо данных по растительноядным 

жукам, были диагностированы до семейств и собранные жуки из других групп. 

Планирование исследований, сбор и основное монтирование материала проведены 

К.И. Шоренко; определение жуков и анализ результатов осуществил С.В. Дедюхин. 

Результаты и их обсуждение 

Состав растительноядных жуков 

Всего в ходе исследования удалось выявить 46 видов растительноядных жуков из 

6 семейств
1
 (табл. 1). Из них 20 видов впервые отмечены для фауны Карадага. 

 

Таблица 1 

Table 1 

Видовой состав и число экземпляров растительноядных жуков, собранных ловушками Малеза 

в Карадагском природном заповеднике в 2019 году 

Species composition and number of specimens of phytophagous beetles collected by Malaise 

traps in the Karadag Nature Reserve in 2019 

 

№ Виды 
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Chrysomelidae Latreille, 1802 

1 Crioceris asparagi (Linnaeus, 1758) 1 – – – – – – – 1 

2 
Oulema sp. pr. melanopus (Linnaeus, 

1758) 
– – 1 – – – – – 1 

3 
Labidostomis humeralis (D.N. 

Schneider, 1792) 
– 2 – – – – – – 2 

4 
Coptocephala chalybaea (Germar, 

1824)* 
1 – – – – – – – 1 

5 Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781 – 1 – – – – – – 1 

6 
Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 

1758) 
– – – – 1 – – – 1 

           

                                                 
1
 Системы надсемейств Chrysomeloidea и Curculionoidea в течение последних десятилетий 

неоднократно пересматривались и не могут считаться устоявшимися, поэтому зерновки и короеды нами 

рассматриваются традиционно в ранге отдельных семейств (Bruchidae и Scolytidae), а не в качестве 

подсемейства Bruchinae (Chrysomelidae) и подсемейства Scolytinae (Curculionidae), как нередко принимается 

в настоящее время. 
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Продолжение табл. 1 

Continuation of Table 1 

№ Виды 

Период сборов 

2
4

.0
4

.–
2

0
.0

5
. 

2
0

.0
5

.–
1

4
.0

6
. 

1
4

.0
6

.–
2

5
.0

6
. 

2
5

.0
6

.–
1

5
.0

7
. 

1
5

.0
7

.–
2

9
.0

7
. 

0
5

.0
8

.–
4

.0
9

. 

4
.0

9
.–

1
8

.0
9

. 

2
6

.0
9

.–
1

5
.1

0
. 

В
се

го
 

Chrysomelidae Latreille, 1802 

7 Chrysolina oricalcia (Müller, 1776)* – 4 – – – – – – 4 

8 
Galeruca interrupta armeniaca Weise, 

1886  
1 – – – – – – – 1 

9 
Luperus armeniacus Kiesenwetter, 

1878* 
– 2 – – – – – – 2 

10 Phyllotreta nemorum (Linnaeus, 1758) – 1 – 2 1 – – – 4 

11 Phyllotreta erysimi Weise, 1900 1 – 1 – 1 – – 4 7 

12 Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775) 3 – 7 229 23 1 2 – 265 

13 Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777) – – – 2 2 – – – 4 

14 Phyllotreta atra (Fabricius, 1775) – – 1 2 1 – – – 4 

15 Phyllotreta aerea Allard, 1859* – – – 1 1 – – – 2 

16 
Aphthona nigriceps (Redtenbacher, 

1842)* 
– – 2 – – – – 2 4 

17 Aphthona euphorbiae (Schrank, 1781) – – – – – – 1 – 1 

18 Longitarsus pulmonariae Weise, 1893 – – 1 – – – – – 1 

19 
Longitarsus aeneicollis (Faldermann, 

1837)* 
– – – 1 – – – – 1 

20 
Longitarsus ochroleucus (Marsham, 

1802)* 
– 2 – – – – – – 2 

21 
Longitarsus succineus var. perfectus 

Weise, 1893** 
– 37 7 1 – 5 1 – 51 

22 
Chaetocnema breviuscula (Faldermann, 

1837) 
2 – – – – – – – 2 

23 Psylliodes instabilis Foudras, 1860 – 6 – – – – 1 – 7 

24 Psylliodes isatidis Heikertinger, 1913 – – 1 – – – – – 1 

Bruchidae Latreille, 1802 

25 Bruchus rufipes Herbst, 1783* 2 – – – – – – – 2 

26  Bruchus tristiculus Fähraeus, 1839** 1 – – – – – – – 1 

27 Bruchidius mordelloides (Baudi, 1886)* 3 6 – – – – – – 9 

28 Bruchidius dispar (Gyllenhal, 1833)* – – – – 1 – – – 1 

29 
Spermophagus sericeus (Geoffroy, 

1785)* 
– 1 – – – – – – 1 

Anthribidae Billberg, 1820 

30 
Noxius curtirostris (Mulsant & Rey, 

1861) 
– – – – 1 – – – 1 

Rhynchitidae Gistel, 1848 

31 Rhynchites bacchus (Linnaeus, 1758) 1 – – – – – – – 1 

Curculionidae Latreille, 1802 

32 Alcidodes karelinii (Boheman, 1844)** – 1 – – – – – – 1 

33 Lignyodes enucleator Panzer, 1798 – 1 – – – – – – 1 

34 Bradybatus seriesetosus Petri, 1912* 10 – – – – – – – 10 

35 Smicronyx syriacus Faust, 1887 * – 2 – – – – – – 2 
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Окончание табл. 1 

End of Table 1 

№ Виды 

Период сборов 
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Curculionidae Latreille, 1802 

36 Otiorhynchus balcanicus Stierlin, 1861* – – – – – – 1 – 1 

37 Polydrusus astutus Gyllenhal, 1834 – 1 – – – – – – 1 

38 Polydrusus inustus Germar, 1824 8 99 – – – – – – 107 

39 Oedecnemidius varius (Brullé, 1832) 4 2 – – – – – – 6 

40 Foucartia squamulata (Herbst, 1795) – 1 – – – – – – 1 

41 Eusomus ovulum Germar, 1824 – 2 – 1 – – – – 3 

42 
Eusomostrophus elongatus (Boheman, 

1833) 
– 1 – – – – – – 1 

43 
Strophomorphus porcellus (Schönherr, 

1832) 
– – – – – 1 – – 1 

Scolytidae Latreille, 1807 

44 
Scolytus rugulosus (P. W. J. Müller, 

1818)* 
– 1 – – – – – – 1 

45 
Xyleborus monographus (Fabricius, 

1792)* 
1 1 – – – – – – 2 

46 
Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 

1837)* 
– 1 – – – – – – 1 

 Всего видов 14 22 7 8 9 3 5 2 46 

 Всего экземпляров 39 175 21 239 32 7 6 6 525 

Примечание: * – вид, впервые указан для территории Карадага, ** – вид, впервые указан 

для территории Крыма. 

 

В выборке наибольшим числом видов представлено семейство Chrysomelidae (24), 

гораздо меньше разнообразие надсемейства Curculionoidea (14 видов, без учета короедов). 

При этом в лесостепных и степных фаунах видовое богатство долгоносиков гораздо выше, 

чем видовое богатство листоедов [Дедюхин, 2016а]. Несомненно, полученные в нашей работе 

результаты обусловлены большей динамической активностью листоедов, среди которых 

преобладают мелкие виды блошек (Alticinae). Обращает на себя внимание отсутствие в 

выборке представителей и ряда крупнейших групп хорошо летающих хортофильных 

долгоносикообразных, в частности, подсемейства Ceutorhynchinae, трибы Tychiini, а также 

семейства Apionidae. В сборах 2019 г. отсутствовали экземпляры долгоносика Leucomigus 

candidatus (Pallas, 1771), ранее регулярно фиксируемого в ловушках Малеза на Карадаге 

[Шоренко, 2018]. Не исключено, что это связано с годовой динамикой численности этого 

довольно редкого вида. Впрочем, один экземпляр L. candidatus был обнаружен вторым 

автором в июне 2019 г. на полыни (Artemisia sp.), возле фоновой станции. 

Интересен тот факт, что в ловушки попадались не только формы, способные к 

активному полету, но и значительное число нелетающих видов (6 из 12 видов 

долгоносиков, включая многочисленный в конце весны вид Polydrusus inustus). Кроме 

того, в отдельных выборках листоедов-блошек в массе обнаруживались экземпляры с 

неокрепшими хитиновыми покровами, т.е. ещё не способные к полету и отродившиеся 

непосредственно в биотопе, где стояла ловушка. Особенно это относится к самому 

массовому в сборах виду Phylotreta nigripes. Таким образом, жуки попадают в ловушку не 
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только во время расселения путем полёта, но и активно забираясь на полог с травянистого 

яруса и отчасти с почвенного покрова. Следовательно, выборки отражают в первую 

очередь видовой состав жуков-фитофагов вблизи ловушки. 

В зоогеографическом отношении в сборах преобладают широко распространенные 

суббореальные виды из западно-центральнопалеарктического и западнопалеарктического 

комплексов. Необычный полидизъюнктивный ареал имеет вид Chrysolina oricalcia. Этот 

крупный летающий листоед распространен в странах Западной Европы (кроме Пиреней и 

Скандинавии), в Малой Азии, а также в Восточной Сибири (Южное Прибайкалье) и 

Монголии [Беньковский, 2011]. Встречается на Украине и в Крыму. На полуострове 

обитает в предгорной зоне, заходит в горы и в степь [Мальцев, Мосякин, 1980]. 

Видов с узко средиземноморскими или понтическими ареалами зарегистрировано 

всего 9 (Luperus armeniacus, Phyllotreta aerea, Bruchus rufipes, B. tristiculus, Bruchidius 

dispar, Bradybatus seriesetosus, Otiorhynchus balcanicus, Polydrusus astutus, Eusomostrophus 

elongatus). Из них L. armeniacus, P. аstutus и E. elongatus имеют причерноморские 

распространение (последний вид встречается только в северном Причерноморье – от 

Румынии до Тамани [Yunakov et al., 2018]). 

Два вида (Bruchus tristiculus и Alcidodes karelinii) впервые указываются для фауны 

Крыма. Из них зерновка B. tristiculus распространена в Северной Африке, Средней и 

Южной Европе, Передней Азии, Туркмении (Копетдаг) и на Кавказе (включая Тамань) 

[Лукьянович, Тер-Минасян, 1957; Касаткин, 2000]. Особый интерес представляет 

обнаружение в Крыму долгоносика A. karelinii, монофага на Convolvulus arvensis L. Ареал 

этого вида был ограничен Закавказьем, Казахстаном и Средней Азией, однако в первом 

десятилетии XXI в. он стал обычным на всём Кавказе (включая Тамань) [Коротяев, 2013]. 

В частности, в 2007 г. первым автором два жука были собраны на железнодорожной 

насыпи в пос. Лазоревское Краснодарского края. В 2011 г. этот вид был найден в Одессе 

[Yunakov et al., 2018], но до нашей находки с территории Крыма известен не был. 

Кроме того, впервые в Крыму нами зарегистрирована малоизученная крылатая 

форма транспалеарктического вида Longitarsus succineus (Foudras, 1860) (var. perfectus 

Weise, 1893) (Chrysomelidae) (преимущественно в сборах из ловушки № 2). Особый 

интерес представляет то, что в крупной серии экземпляров L. succineus из Карадага 

(свыше 50), все особи крылатые, с развитыми плечевыми бугорками. В ревизии 

западнопалеарктических видов рода Longitarsus Berth. [Warchałowski, 1996], эта форма 

указана как очень редкая аберрация (без данных о ее географическом распределении).  

По личному сообщению А.О. Беньковского [2020], в Саратовской области 

(Краснокутский р-н, пос. Дьяковка, июль 2008) им был найден крылатый самец, а также 

самец с частично редуцированными крыльями (до половины длины надкрылий).  

Таким образом, обширная серия экземпляров L. succineus с развитыми крыльями 

собрана, вероятно, впервые. Поэтому мы не исключаем подвидовой статус, обнаруженной 

на Карадаге формы. А. Вархаловский [Warchałowski, 1970, 1996] отмечал значительную 

географическую изменчивость этого вида. Так, из Северного Вьетнама, им был выделен 

подвид L. succineus illiricus (Warchałowski, 1970), отличающийся более темной окраской 

концевых члеников усиков, задних ног и низа. 

Для решения вопроса о таксономическом ранге, зарегистрированной нами формы, 

необходим дополнительный сбор жуков L. succineus на Карадаге (и Южном берегу Крыма в 

целом) кошением или с кормовых растений, а также анализ распространения крылатой 

формы по всему ареалу. В определителях [Бей-Биенко, 1965; Беньковский, 1999; 

Warchałowski, 2003; Bieńkowski, 2004; Лопатин, 2010] этот вид приводится как нелетающий, 

со сглаженными плечевыми бугорками, поэтому крылатые особи могут быть ошибочно 

приняты за близкого к L. succineus, но хорошо летающего L. pellucidus (Foudras, 1860), на что 

обращал внимание и А. Вархаловский [Warchałowski, 1996]. Поэтому, возможно, указание 

для Карадага последнего вида [Надеин, 2002] должно быть отнесено к этой форме. 
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Отсутствие в сборах ловушками Малеза эндемиков Крыма (которых только среди 

долгоносикообразных известно 24 вида [Yunakov et al., 2018]) можно объяснить, с одной 

стороны, их локальностью и связями в основном с высокогорными экосистемами, а с 

другой – низкими миграционными способностями подавляющего большинства видов этой 

группы. Ловушки же были поставлены в сравнительно доступных биотопах, с заметной 

антропогенной трансформацией. Причем только одна ловушка стояла в шибляковом 

сообществе средиземноморского типа (учётная площадка № 1), а две другие находились в 

антропогенно нарушенных, мезофитных биотопах. В экологическом плане в выборке 

самую крупную группу составляют политопные хортобионты, обитающие как на степной, 

так и на рудеральной растительности (16 видов). Это, в первую очередь, виды рода 

Phyllotreta Chevr. Несколько меньше хортофильных видов, преимущественно связанных с 

естественной степной растительностью (13 видов). Например, Crioceris asparagi, 

Coptocephala chalybaea, Eusomostrophus elongatus, Strophomorphus porcellus, а также все 

четыре из пяти зарегистрированных видов зерновок. В группу дендробионтов (11 видов) 

входят виды, развивающиеся в плодах клёнов (Bradybatus seriesetosus) и ясеней (Lignyodes 

enucleator), три вида короедов (Scolytus rugulosus, Xyleborus monographus, Xyleborinus 

saxesenii), повреждающих различные лиственные деревья, а также полифаги, характерные 

для разреженных ксеротермических причерноморских лесов и кустарниковых зарослей 

(Luperus armeniacus, Oedecnemidius varius, Polydrusus astutus). К дендрохортобионтам 

относятся два вида долгоносиков: многочисленный в сборах Polydrusus inustus (полифаг 

как на древесно-кустарниковой, так и на степной и рудеральной растительности) и 

Otiorhynchus balcanicus характерный для светлых ксеротермических лесов и склонов (в 

сборах представленный одним экземпляром, попавшим в ловушку осенью) [Бей-Биенко, 

1965; Yunakov et al., 2018]. 

По широте трофического спектра среди собранных жуков резко преобладают 

широкие олигофаги и полифаги (34 вида). К высокоспециализированным формам (узким 

олигофагам и монофагам) относится лишь 10 видов. Учитывая, что в хорошо изученных 

фаунах листоедов, и особенно долгоносиков, виды с узким трофическим спектром 

составляют большинство [Дедюхин, 2016а, 2016б], вероятно, высокая доля многоядных 

видов в сборе палаточной ловушкой также связана с особенностями метода. 

 

Состав и соотношение семейств жесткокрылых 

Всего ловушками Малеза удалось собрать жесткокрылых из 27 семейств (табл. 2). 

Обращает на себя внимание преобладание в сборах фитофагов (525 экз.; 73 %), среди 

которых больше половины (370 экз.) приходится на листоедов (за счет массовых видов 

подсемейства Alticinae). Из других групп жуков в сборах довольно обычны Mycteridae 

(один вид – Mycterus tibialis Kuester, 1850), Coccinellidae (преимущественно мелкие виды 

из подсем. Scymninae Mulsant, 1846), Mordellidae, Oedemeridae, Tenebrionidae 

(исключительно подсем. Пыльцееды – Alleculinae), Malachiidae, Dasytidae, Buprestidae. 

Представители этих групп являются активно передвигающимися обитателями 

травянистого яруса на стадии имаго. 

Полученные данные, как по составу зарегистрированных семейств жуков, так и по 

их количественным соотношениям в выборке, существенно отличаются от результатов, 

приведённых для севера Нижнего Поволжья [Сажнев, Аникин, 2018]. В цитируемой 

публикации отмечено, что жуки собирались на возвышенном экотонном участке на 

границе смешанного леса и опушки, недалеко от реки Волга, на одну ловушку в течение 4 

лет (с 2014 по 2017 гг.). Во-первых, листоеды и долгоносики в сборах из Хвалынского 

национального парка [Сажнев, Аникин, 2018] были малочисленны, а их видовой состав 

гораздо беднее (12 видов листоедов и всего 4 вида долгоносикообразных жуков). Во-

вторых, в сборах из Карадагского заповедника отсутствуют отмеченные в ловушках, 

установленных в Поволжье, водные группы жуков (в частности, Dytiscidae и 
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Hydrophilidae) и стафилиниды (Staphylinidae), мезо-гигрофильная группа 

преимущественно почвенных жуков, что логично объяснить особенностями ландшафтно-

биотопических и климатических условий Карадага (где почти нет пресных водоемов, а 

редкие родники имеют крайне небольшой дебит). Исключение составляет маловодная и 

пересыхающая р. Отузка, протекающая на границе заповедника со стороны 

пос. Курортное и Щебетовка, но в этих биотопах ловушки не выставлялись. 

В литературе постулируется, что ловушки Малеза применяются для отлова 

преимущественно летающих насекомых активных в дневное и отчасти ночное время 

[Терешкин, Шляхтёнок, 1989; Стороженко и др., 2007; Сажнев, Аникин, 2018], однако в 

сборах из Карадагского заповедника встречались и не способные к полёту виды жуков. 

Данный факт объясняется тем, что в условиях высокого травостоя (май–июнь), 

жесткокрылые активно перелезали с травы на ткань палатки, и, проникая в собирательный 

конус ловушки, через некоторое время оказывались в банке с фиксатором. 

 

Таблица 2 

Table 2 

Таксономический состав жесткокрылых и распределение числа экземпляров из разных семейств, 

собранных ловушками Малеза в Карадагском природном заповеднике в 2019 году 

Taxonomic composition of Coleoptera and distribution of the number of specimens from different 

families collected by Malaise traps in the Karadag Nature Reserve in 2019 
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1 Carabidae Latreille, 1802 3 2 2 – – – – – 7 

2 Scarabaeidae Latreille, 1802 – 1 2 – – – 1 – 4 

3 Buprestidae Leach, 1815 6 3 1 – 1 – – – 11 

4 Elateridae Leach, 1815 2 2 – – – – – – 4 

5 Throscidae Laporte de Castelnau, 1840 – – 1 2 – – – – 3 

6 Nitidulidae Latreille, 1802 – – – – 1 – – – 1 

7 Malachiidae Fleming, 1821 – 8 3 – – – – – 11 

8 Dasytidae Laporte de Castelnau, 1840 – 2 2 2 – – – – 6 

9 Cantharidae Imhoff, 1856(1815) – – 1 2 – – – – 3 

10 Endomychidae Leach, 1815 – 1 – – 1 – – – 2 

11 Coccinellidae Latreille, 1807 7 8 3 – 1 3 1 1 24 

12 Oedemeridae Latreille, 1810 – 10 4 – – – – – 14 

13 Phalacridae Leach, 1815 – – 1 1 – – – – 2 

14 Latridiidae Erichson, 1842 – 1 – – – – – 1 2 

15 Cryptophagidae Kirby, 1837 – – – – – – – 16 16 

16 Anthicidae Latreille, 1819 1 – 1 1 – – – – 3 

17 Mycteridae Blanchard, 1845 15 31 – – – – – – 46 

18 
Tenebrionidae Latreille, 1802 (подсем. 

Alleculinae Laporte, 1840) 
2 12 – – – – 1 – 15 

19 Mordellidae Latreille, 1802 2 3 2 6 3 – – – 16 
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Окончание табл. 2 

End of Table 2 
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20 Meloidae Gyllenhall, 1810 – – – – 1 – – – 1 

21 Cerambycidae Latreille, 1802 – – 3 – – – – – 3 

22 Chrysomelidae Latreille, 1802 9 55 21 238 30 6 5 6 370 

23 Bruchidae Latreille, 1802 6 7 – – 1 – – – 14 

24 Anthribidae Billberg, 1820 – – – – 1 – – – 1 

25 Rhynchitidae Gistel, 1848 1 – – – – – – – 1 

26 Curculionidae Latreille, 1802 22 110 – 1 – 1 1 – 135 

27 Scolytidae Latreille, 1807 1 3 – – – – – – 4 

 Всего 77 259 47 253 40 10 9 24 719 

 

Сезонная динамика уловистости жуков-фитофагов 

Стационарные методы пассивного лова, осуществляемые в течение всего 

вегетационного сезона, позволяют получать стандартизированные количественные 

данные, которые можно применить для установления периода активности конкретных 

видов или целых таксономических групп (например, семейств). 

Число зарегистрированных нами видов жуков-фитофагов максимально в 

раннелетний сезон (с третьей декады мая до середины июня) (см. табл. 1 и 2), что 

соответствует периоду максимального развития вегетативной массы и цветения на 

Карадаге большинства видов растений. Значительное число видов отмечено и весной, во 

время начала вегетации и активного роста растений (с конца апреля до третьей декады 

мая). В общей сложности с конца апреля и до середины июня зарегистрирован 31 вид 

жуков-фитофагов (70.5 % от числа видов, отмеченных за весь период исследований). 

Причём по численности в сборах в это время преобладали долгоносики (132 экз., 

относящиеся к 11 видам). В первую очередь за счёт массового вида Polydrusus inustus, 

обнаруженного в основном в ловушке № 3. Листоедов за этот же период было собрано в 

два раза меньше (64 экз., 13 видов). Отметим также, что после середины июня 

долгоносики в ловушки практически перестали попадаться. 

При этом максимальное число собранных экземпляров жуков-фитофагов (253) в 

палаточных ловушках, после спада в течение июня, приходится на самый конец июня и 

начало июля. Этот пик был обусловлен массовым выходом нового поколения жуков 

Phyllotreta nigripes (собрано 239 экз.), обнаруженных в ловушках № 2 и № 3. Видовое 

богатство растительноядных жуков, попавшихся в ловушки Малеза, в этот период было 

низким (зарегистрировано только 8 видов). 

Заключение 

В результате исследования было выявлено 46 видов жуков-фитофагов из 

6 семейств. Из них 20 видов впервые указываются для фауны Карадага, два вида впервые 

приведены для фауны Крыма. По обширной серии экземпляров впервые в Крыму 

зарегистрирована малоизученная крылатая форма Longitarsus succineus (Foudras, 1860) 

(var. perfectus Weise, 1893). 

Таким образом, применённая методика показала заметную эффективность её 

использования для изучения фауны и сезонных аспектов активности растительноядных 



ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2020. Том 2, № 2 91 

____________________________________________________________________________________________ 

жуков (как и жесткокрылых в целом). Однако на основании анализа полученного 

материала и литературных источников мы полагаем, что наши дополнения по видовому 

составу жуков-фитофагов Карадага являются следствием не только (и не столько) 

результативности палаточных ловушек, а прежде всего, отражают недостаточную степень 

инвентаризации этих групп в заповеднике. Поэтому представляется очень перспективным 

проведение в Карадагском заповеднике углубленного стационарного изучения фауны и 

экологии листоедов и долгоносиков, имеющих особое значение в экосистемах с богатым 

флористическим составом, с применением широкого комплекса методов. Использование 

же ловушек Малеза в разных биотопах может быть рекомендовано как дополнительный 

метод при изучении этой и других локальных фаун растительноядных жуков. 
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