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Исследования таксономически богатых групп насекомых – важная составляющая работ по изучению биоразно-
образия на ООПТ разного ранга. В статье, на основе результатов оригинальных исследований (2017–2020 гг.), 
впервые с высокой степенью полноты установлен видовой состав и проведена характеристика фауны семейства 
Chrysomelidae (далее – жуки-листоеды) государственного природного заповедника «Шайтан-Тау». Территория 
исследований расположена на юге лесостепной зоны низкогорий Южного Урала в Оренбургской области. В на-
стоящее время данная фауна является одной из наиболее изученных локальных фаун жуков-листоедов заповед-
ных территорий Южного Урала. Здесь зарегистрировано 180 видов жуков-листоедов (51% состава фауны этого 
семейства Оренбуржья). 86 видов впервые отмечено в заповеднике «Шайтан-Тау», в том числе, восемь видов 
впервые указывается для фауны Оренбургской области. Кроме того, на этой территории ранее был обнаружен 
новый для науки вид рода Altica. По уровню видового богатства фауна заповедника «Шайтан-Тау» сопоставима 
или заметно превосходит другие локальные фауны эталонных особо охраняемых природных территорий Юж-
ного Урала и при этом несколько беднее фаун заповедников и национальных парков лесостепи Приволжской 
возвышенности. К особенностям зоогеографической структуры фауны заповедника «Шайтан-Тау» относят-
ся довольно большое число (23; 12.8%) западнопалеарктических видов, у многих из которых здесь проходят 
восточные пределы ареалов, и низкая доля центральнопалеарктических форм (3.9%). Обнаружены некоторые 
виды сибирской природы (Labidostomis sibirica и Gonioctena flavicornis), на Урале находящиеся в реликтовых 
островных частях своих ареалов. Это заметно отличает изученную фауну от фаун жуков-листоедов степных 
заповедных участков юга Оренбуржья, в которых весомую долю составляют представители казахстано-туран-
ского происхождения. Изученная фауна характеризуется сочетанием в ее составе богатых группировок степных, 
лугово-степных, неморальных и, в меньшей степени, бореальных форм (значительная часть из которых нахо-
дится здесь на границах своих ареалов), а также выраженной пространственной мозаичностью биотопических 
комплексов (например, лесных, степных, пойменных). В целом, полученные данные объективно характеризуют 
фауну заповедника «Шайтан-Тау» как эталонную для уральской дубравной лесостепи, что подчеркивает его 
важную роль в сохранении природных комплексов, а также познания современного состояния и исторических 
этапов становления биоты западного макросклона Южного Урала.
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Введение
Семейство Chrysomelidae (далее также – 

жуки-листоеды) – одна из самых разнообраз-
ных групп жесткокрылых-фитофагов. Они яв-
ляются важным компонентом всех наземных 
и многих пресноводных экосистем (Jolivet & 
Verma, 2002; Lopatin et al., 2004; Konstantinov 
et al., 2009; Лопатин, 2010; Беньковский, 2011). 
Поэтому они часто используются в крупных 
эколого-фаунистических исследованиях (Ло-
патин, 2010; Gavrilović et al., 2014; Дедюхин, 
2018; Сергеев, 2020; Japoshvili & Aslan, 2020). 
Инвентаризация фауны жуков-листоедов осу-
ществляется и в рамках изучения биоразно-
образия на заповедных территориях (Лагу-
нов, Новоженов, 1996; Gavrilović & Ćurčić, 
2011, 2013; Гуськова, Куфтина, 2015; Aslan 
et al., 2017; Сергеев, 2018; Дедюхин, 2019а, 
2021а,б,в, 2023а,б). Перспективным видит-

ся использование их в работах по уточнению 
ранга биогеографических барьеров. Особый 
интерес в данном отношении представляет по-
знание фауны жуков-листоедов Урала, мери-
дионального хребта, разделяющего две части 
света Евразии, в том числе путем сравнитель-
ного анализа локальных фаун эталонных при-
родных объектов его территории, важнейши-
ми из которых являются заповедники.

Изучение жуков-листоедов Южного Ура-
ла и сопредельных территорий имеет длитель-
ную историю. Но исследований семейства 
Chrysomelidae на хребте Шайтантау, в преде-
лах которого расположен заповедник «Шай-
тан-Тау», до последнего времени практически 
не проводилось. Лишь недавно появился ряд 
публикаций (Дедюхин, 2019а, 2021а,б), по-
священных инвентаризации фауны жуков-фи-
тофагов надсемейства Curculionoidea и семей-
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ства Chrysomelidae заповедников Оренбуржья, 
в которых в том числе содержатся первые 
сведения о составе фауны жуков-листоедов 
заповедника «Шайтан-Тау» и кратко освеще-
ны наиболее характерные ее черты. В част-
ности, впервые был составлен предваритель-
ный фаунистический список жуков-листоедов 
заповедника «Шайтан-Тау», в котором было 
приведено 93 вида (Дедюхин, 2019а). В сле-
дующих работах известное видовое богатство 
семейства этой локальной фауны оценивалось 
уже в 127 видов, но без опубликования обнов-
ленного списка (дополнительно был указан 
только вид Smaragdina flavicollis (Charpentier, 
1825)) (Дедюхин, 2021а,б). Цель настоящей 
статьи – на основе материалов многолетних 
целенаправленных исследований жуков-ли-
стоедов на данной территории установить 
близкий к полному видовой состав локальной 
фауны семейства Chrysomelidae заповедника 
«Шайтан-Тау», а также провести ее сравни-
тельный анализ.

Материал и методы
Государственный природный заповед-

ник «Шайтан-Тау» (51.73–51.64° N, 57.40–
57.48° E) расположен на севере Кувандыкско-
го района Оренбургской области на южной 
оконечности лесостепных южноуральских 
низкогорий (Чибилев, 2015). Здесь на юго-
восточном пределе распространения нахо-
дятся европейские широколиственные леса и 
дубравная лесостепь, сходная с лесостепью 
Русской равнины, но имеющая характерные 
черты в составе, структуре и распределении 
сообществ, что определяется горным характе-
ром местности (Калмыкова и др., 2016). 

«Шайтан-Тау» – один из самых молодых 
заповедников России (создан в 2014 г.). Его 
площадь составляет 65.76 км2. Северная и се-
веро-западная граница совпадает с границей 
Оренбургской области и Республики Башкор-
тостан. Восточная и южная части границы 
охватывает преимущественно облесенную 
правобережную пойму р. Сакмары, в некото-
рых местах огибая используемые земли сель-
скохозяйственного назначения и базы отдыха 
(Чибилев, 2015).

В геологическом отношении для сопок 
хребта Шайтантау (как и Южного Урала в це-
лом) характерно преобладание силурийского 
офиолитового комплекса темноокрашенных 
(от зеленовато-серых до почти черных) горных 

пород (кремнистые сланцы, серпентиниты, 
подушечные лавы основного состава). Среди 
интрузивных магматических пород наиболее 
широко распространены поверхностные выхо-
ды серпентинитов (Чибилев, 2015). 

Рельеф заповедника «Шайтан-Тау» пред-
ставляет собой контрастное приречное низ-
когорье Уральской горноскладчатой страны с 
перепадами высот от 208 м н.у.м. у берегово-
го уреза р. Сакмары до 578 м н.у.м. на хребте 
Шайтантау. На его территории выражены три 
яруса рельефа: верхнее плато (реликт пенепле-
на), лабиринт приречного мелкосопочника со 
склонами разной степени крутизны и экспо-
зиции, обрывами, горными грядами и скали-
стыми останцами, и пойма р. Сакмары и впа-
дающих в нее небольших рек (Чибилев, 2015). 
В растительном покрове этой территории пре-
обладают восточно-европейские широколи-
ственные (дубовые и кленово-липовые) леса 
в мозаичном сочетании с луговыми, злаково-
разнотравными и петрофитными степями (Ро-
манова, 2011). Леса главным образом распо-
лагаются в средней и нижней части склонов, 
поднимаясь до верхнего плато в виде сужаю-
щихся языков по распадкам. Каменистые вер-
шины сыртов, верхние части южных склонов 
и высокое плато остепнены (Романова, 2011; 
Чибилев, 2015) (рис. 1).

Рис. 1. Типичные ландшафты заповедника «Шайтан-Тау» 
(Россия). Обозначения: А – дубравная лесостепь на горе Ка-
ран-Турай и залесенная пойма р. Сакмары; B – ковыльная 
степь на возвышенном плато и дубравы в горных распадках; 
С – петрофитная растительность г. Караман; � – кустарнико-� – кустарнико- – кустарнико-
вые степи северного склона г. Каран-Турай.
Fig. 1. Typical landscapes of the Shaitan-Tau State Nature Re-
serve, Russia. �esignations: A – оak forest-steppe on the Karan-
Turai Mount and forested River Sakmara floodplain; B – Sti-
pa-dominated steppe on an elevated plateau and oak forests in 
mountain valleys; C – petrophytic vegetation on Karaman Mount; 
� – shrub steppes of the northern slope of Karan-Turai Mount.
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В горных лесах основные площади занимают 
формации ксеромезофильных дубрав из Quercus 
robur L. (с примесью Populus tremula L. и Betula 
pendula Roth), а также липняков c Tilia cordata 
Mill. (при участии Acer platanoides L. и Ulmus 
glabra Huds.), которые перемежаются с заросля-
ми степных кустарников и степями. В состав ку-
старникового яруса разреженных дубрав входят 
Prunus fruticosa Pall., Caragana frutex (L.) K. Koch, 
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) 
Klásk., Rosa glabrifolia C.A. Mey. ex Rupr. В тра-
вяном подлеске наблюдается совместное присут-
ствие лесных, луговых, опушечных и степных 
видов, что характерно для светлых дубрав лесо-
степной зоны. В лесах и на их опушках произрас-
тают уральские лесные эндемики и субэндемики 
(например, Lathyrus rotundifolius Willd. (=Lathyrus 
litvinovii Iljin) и Knautia tatarica (L.) Szabó). В 
узких долинах рек произрастают уремные леса 
в комплексе с кустарниковыми и луговыми со-
обществами. Для поймы р. Сакмары характерны 
ивняки (Salix alba L.), тополевники (с преоблада-
нием Populus nigra L.) и черноольшаники (с до-
минированием Alnus glutinosa (L.) Gaertn.). По 
берегам рек обычны заросли кустарниковых ив 
(например, Salix viminalis L., S. triandra L.) (Рома-
нова, 2011; Шаповалов, 2011; Чибилев, 2015).

Петрофитные степи характерны для вершин 
горных гряд, скалистых и осыпающихся склонов 
с выходами серпентинитов и других магматиче-
ских пород. Травяной покров петрофитных сте-
пей разрежен. Наиболее характерные виды этих 
сообществ Ephedra distachya L., Helictotrichon 
desertorum (Less.) Pilg., Orostachys spinosa (L.) 
Sweet, Phedimus hybridus (L.) ‘t Hart, Thymus 
mugodzharicus Klokov & �es.-Shost., Allium 
saxatile M.Bieb., Clausia aprica (Stephan) Korn.-
Trotzky, Silene baschkirorum Janisch., Dianthus 
acicularis Fisch. ex Ledeb., Astragalus helmii 
Fisch. ex �C., Hedysarum razoumovianum Fisch. 
& Helm ex �C., Onosma guberlinensis �obrocz. & 
V.M.Vinogr., Aster alpinus L., Artemisia salsoloides 
Willd. и др. Местами формируются горные пе-
трофитно-кустарниковые степи и заросли степ-
ных кустарников с Caragana frutex, Prunus 
tenella Batsch, P. fruticosa, Spiraea hypericifolia 
L., Cotoneaster laxiflorus J.Jacq. ex Lindl., которые 
контактируют либо с каменистыми степями, либо 
с разреженными горными дубравами. На выходах 
горных пород часты заросли Juniperus sabina L. 
Своеобразие флоры заповедника «Шайтан-Тау» 
заключается в наличии здесь на границах ареалов 
ряда неморальных, бореальных и сухостепных 

видов, а также большого числа реликтовых и эн-
демичных видов (Романова, 2011; Калмыкова и 
др., 2016; Кин и др., 2016). 

В основу работы положены сборы автора 
статьи, осуществленные в рамках комплексных 
эколого-фаунистических исследований жуков-
фитофагов заповедника «Шайтан-Тау» в течение 
пяти последовательных экспедиций (июнь 2017, 
май 2018, июнь 2019, июнь 2020 и июль 2021 гг.). 
Кроме того, использованы небольшие материа-
лы, полученные в 2016 и 2017 гг. В.А. Немковым 
(Оренбург, Россия) и в мае 2018 г. С.Л. Есюниным 
(Пермь, Россия).

Исследованиями были охвачены все ланд-
шафтные части, наиболее интересные урочища 
(степное водораздельное плато, лесостепные 
мелкосопочники гор Караман и Каран-Турай, 
балка Каркабар, пойма р. Сакмары) и весь 
спектр типов биотопов, представленных в запо-
веднике «Шайтан-Тау». Основными методами 
при полевых работах были энтомологическое 
кошение в разных типах биоценозов и стряхи-
вание в сачок и ручной сбор имаго на потенци-
альных кормовых растениях. Кроме того, про-
водились поиски жуков под камнями и другими 
укрытиями. Всего было собрано и изучено свы-
ше 1400 экземпляров жуков-листоедов. Весь 
материал хранится в коллекции автора статьи. 
Иллюстрации, использованные в статье ори-
гинальные, за исключением фотографии (рис. 
1А), сделанной А.В. Одинцовым (Удмуртская 
Республика, Воткинск).

Определение видов проводилось с исполь-
зованием ряда источников (Медведев, Шапиро, 
1965; Беньковский, 1999; Warchałowski, 2003; 
Bieńkowski, 2004; Исаев, 2007; Kippenberg & 
Mikhailov, 2020), а также сравнения с достовер-
но определенными экземплярами из коллекции 
автора. Когда это необходимо для точного опре-
деления, изучалось строение гениталий самцов. 
Состав и объем семейства Chrysomelidae, как 
и в ряде аналогичных работ (Дедюхин, 2018; 
2019а, 2021в, 2023а,б), принят в традиционном 
понимании (Медведев, Шапиро, 1965; Бень-
ковский, 1999; Warchałowski, 2003; Bieńkowski, 
2004), включая подсемейство Orsodacninae (в 
последнее время обычно рассматриваемое в со-
ставе отдельного семейства – Orsodacnidae), но 
без Bruchinae. Для корректного сравнения так-
сономической структуры фауны Chrysomelidae 
заповедника «Шайтан-Тау» с другими фауна-
ми в списке отмечены также трибы Clytrini и 
Alticini, ранг которых ранее принимался на 
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уровне подсемейств. Номенклатура видов и об-
щие данные по ареалам жуков-листоедов при-
няты по каталогу Chrysomeloidea Палеарктики 
(Löbl & Smetana, 2010) с учетом последующих 
изменений и дополнений. Для детализации 
картины распространения видов на Урале и в 
прилегающих регионах были взяты сведения 
из перечисленных выше определителей, около 
20 работ по фауне Среднего Поволжья, Урала 
и Западной Сибири, а также еще не опублико-
ванные материалы многолетних исследований 
автора статьи на востоке Русской равнины, на 
Урале, и в Западной Сибири. 

При характеристике таксономической струк-
туры фауны использовался индекс фауны жуков-
листоедов, который составляется из названий 
трех наиболее богатых подсемейств (наименова-
ния таксонов, включающие в общей сложности 
50% видового богатства и более, выделяются 
курсивом) (Медведев, 1993). При установлении 
ареалогических комплексов для зоогеографиче-
ского анализа фауны применялся принцип по-
строения схем ареалов по Городкову (1984). Схе-
ма и объем групп видов по широте трофического 
спектра приняты по работе �edyukhin (2016). 
Для сравнения видового состава фаун жуков-
листоедов горной и пойменной частей заповед-
ника «Шайтан-Тау», а также состава изученной 
фауны с фаунами ряда других особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) Южного Урала 
и Среднего Поволжья, использовался коэффици-
ент Жаккара (Jaccard, 1901).

Состав фаун других ООПТ для сравни-
тельного анализа, устанавливался на основе 
детального анализа фаунистических сводок и 
обобщающих работ: национальный парк «Хва-
лынский» (Беньковский, Орлова-Беньковская, 
2013а,б; Дедюхин, 2021в, 2023в; Sazhnev et el., 
2022), Жигулевский заповедник (Краснобаев 
и др., 1994; Розенберг, 2007; Дедюхин, 2023а), 

геопарк «Торатау» (Дедюхин, 2019б, 2021б; 
�edyukhin, 2020; �edyukhin & Martynenko, 
2020); Ильменский заповедник (Лагунов, 1992; 
Лагунов, Новоженов, 1996; Чащина, 2002; 
Chashchina, 2008; Guskova, 2010; Mikhailov, 
2018; Михайлов, 2020, 2021; Kippenberg & 
Mikhailov, 2020), Ащисайская степь (Дедюхин, 
2019а, 2023б). Широта трофической специ-
ализации видов преимущественно устанавли-
валась, исходя из обобщенных оригинальных 
данных по фауне востока Русской равнины 
и Южного Урала, а также путем критической 
оценки данных из большого числа источников. 
Поэтому в соответствующем разделе оценива-
ется региональный, а не локальный трофиче-
ский спектр видов.

Ранее была опубликована аналогичная ра-
бота по фауне заповедника «Шайтан-Тау» дру-
гой крупной группы растительноядных жуков 
– надсемейству Curculionoidea (Дедюхин, Фи-
лимонов, 2020). Это позволило сравнить зоо-
географическую и экологическую структуру 
фаун Chrysomelidae и Curculionoidea одной и 
той же территории.

Результаты и обсуждение
Видовое богатство и таксономическая 

структура фауны
К настоящему времени в заповеднике «Шай-

тан-Тау» зарегистрировано 180 видов жуков-ли-
стоедов (табл. 1; Электронное приложение 1). Из 
них 86 видов впервые отмечены в заповеднике 
«Шайтан-Тау», в том числе восемь видов впер-
вые указываются для фауны Оренбургской об-
ласти. Кроме того, был обнаружен неописанный 
вид рода Altica Geoffroy, 1762. На основе оценки 
распространения жуков-листоедов и представ-
ленного на территории исследований спектра 
биоценозов, можно предположить обитание еще 
около 30–40 видов этого семейства. 

Таблица 1. Таксономический состав и видовое богатство семейства Chrysomelidae заповедника «Шайтан-Тау» (Россия)
Table 1. Taxonomic composition and species richness of the Chrysomelidae family in the Shaitan-Tau State Nature Reserve, Russia

Таксоны Число видов Доля в фауне, %
Orsodacninae 1 0.5
�onaciinae 6 3.3
Criocerinae 7 3.9 
Cryptocephalinae (триба Clytrini) 12 6.7
Cryptocephalinae (триба Cryptocephalini) 29 16.1
Eumolpinae 2 1.1 
Chrysomelinae 21 11.7 
Galerucinae (без трибы Alticini) 15 8.3 
Galerucinae (триба Alticini) 75 41.7 
Cassidinae 12 6.7 

Всего видов 180 100.0
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В таксономическом плане основу изучаемой 
фауны составляют три группы: триба Alticini 
(75 видов; 41.7%), триба Cryptocephalini (29 
видов; 16.1%) и подсемейство Chrysomelinae 
(21 вид; 11.7%). Таким образом, индекс фау-
ны листоедов (Медведев, 1993) в заповеднике 
«Шайтан-Тау» имеет вид Alt-Cry-Chr. Сходную 
таксономическую структуру имеют и другие 
фауны южнолесостепных и степных ланд-
шафтов востока Русской равнины (Дедюхин, 
2016б), в том числе фауна Жигулевского запо-
ведника (Дедюхин, 2023а). 

В целом, уровень разнообразия жуков-ли-
стоедов в заповеднике «Шайтан-Тау» следует 
считать высоким. Учитывая, что к настоящему 
времени в Оренбургской области зарегистриро-
ван 351 вид этого семейства (включая еще не-
опубликованные оригинальные данные автора 
статьи), то на небольшой территории заповед-
ника «Шайтан-Тау» обитает не менее половины 
(51%) видов фауны Оренбургской области. Фо-
тографии некоторых из видов жуков-листоедов, 
сделанные в заповеднике «Шайтан-Тау», пока-
заны на рис. 2.

Для оценки уровня видового богатства фа-
уны жуков-листоедов заповедника «Шайтан-
Тау» наглядно сравнение с другими относитель-
но хорошо изученными локальными фаунами 
крупных ООПТ Южного Урала и Среднего По-
волжья (табл. 2). Видовое богатство этой фауны 
сопоставимо с фауной геопарка «Торатау», рас-
положенного в южной лесостепи Предуралья, 
где на трех известняковых рифовых шиханах 
близ г. Стерлитамак и в пойменных сообще-
ствах долины р. Белой к настоящему времени 
зарегистрировано 198 видов жуков-листое-
дов (Дедюхин, 2019б, 2021б; �edyukhin, 2020; 
�edyukhin & Martynenko, 2020). При этом фау-
на заповедника «Шайтан-Тау» несколько богаче 
фауны Ильменского заповедника (лесные низ-
когорья восточного макросклона Южного Ура-
ла с участками степной растительности), где в 
ходе многолетних стационарных исследований 
известно 164 вида (Лагунов, 1992; Лагунов, Но-
воженов, 1996; Чащина, 2002; Chashchina, 2008; 
Guskova, 2010; Mikhailov, 2018; Михайлов, 
2020; Kippenberg & Mikhailov, 2020). Хотя сбо-
ры жуков-листоедов неоднократно осуществля-
лись и на других уникальных природных объек-
тах лесной и лесостепной зон Южного Урала (в 
частности, в заповеднике «Шульган-Таш», в на-
циональных парках «Башкирия» и «Таганай») 
степень инвентаризации фауны в них далека 

от полноты, что пока не позволяет проведение 
корректных сравнений. Например, для музея-
заповедника «Аркаим» приведено 70 видов 
(Михайлов, 1999), для Троицкого комплексного 
заказника (Есюнин, Козьминых, 1992) указано 
55 видов этого семейства.

В нашем распоряжении имеются репрезен-
тативные данные по фаунам заповедных терри-
торий кластерного степного заповедника «Орен-
бургский», изучение фауны жуков-листоедов в 
которых нами осуществлялось параллельно с 
исследованием фауны заповедника «Шайтан-
Тау» и с применением тех же методов и под-
ходов (Дедюхин, 2019а, 2021а,б). Сравнение 
этих данных показывает, что видовое богатство 
жуков-листоедов заповедника «Шайтан-Тау» 
заметно выше такового в заповедных участках 
Оренбуржья, расположенных в степной зоне и 
сопоставимых с ним по площади. Так, в Ай-
туарской и Буртинской степях, также характе-
ризующихся мелкосопочным и грядово-балоч-
ным рельефом, но в целом несколько меньшей 
мозаичностью ландшафта, известно лишь по 
140–145 видов. При этом фауна заповедника 
«Шайтан-Тау» почти в два раза богаче фауны 
Ащисайской степи (опустыненные засоленные 
степи равнинного Тургайского плато Зауралья), 
где в ходе аналогичных исследований отмече-
но лишь 96 видов жуков-листоедов (Дедюхин, 
2023б) (табл. 2). Показательно, что самое боль-
шое число видов среди локальных фаун Орен-
буржья в заповеднике «Шайтан-Тау» зареги-
стрировано в двух других крупнейших группах 
растительноядных жуков – Cerambycidae (Ша-
повалов, 2011) и Curculionoidea (Дедюхин, Фи-
лимонов, 2020; Дедюхин, 2021а,б).

Напротив, фауны эталонных природных тер-
риторий лесостепи Приволжской возвышенно-
сти (Жигулевский заповедник и национальный 
парк «Хвалынский») заметно богаче фауны за-
поведника «Шайтан-Тау» (включают по 230–240 
видов) (табл. 2). Вероятно, это обусловлено ком-
плексом причин: более мягким климатом Сред-
него Поволжья (в сравнении с Южным Уралом), 
долинным эффектом крупнейшей европейской 
реки, сложным и древним (останцово-балоч-
ным) рельефом этих ООПТ, известняковыми и 
меловым подстилающими породами (отсутству-
ющими в заповеднике «Шайтан-Тау»), а также 
существенно более высоким флористическим 
богатством этих территорий, что особенно важ-
но для трофически специализированных групп 
насекомых-фитофагов. 
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Таблица 2. Соотношение видового богатства и ареалогических комплексов в фаунах жуков-листоедов некоторых 
крупных ООПТ Южного Урала и Поволжья (Россия)
Table 2. The ratio of species richness and areal complexes in the Chrysomelidae fauna in some large Protected Areas of the 
Southern Urals and River Volga Region, Russia

Комплексы
ООПТ

Национальный парк 
«Хвалынский»

Жигулевский 
заповедник

Геопарк 
«Торатау»

Заповедник 
«Шайтан-Тау»

Ильменский 
заповедник

Оренбургский заповедник 
(участок Ащисайская степь)

Широтные комплексы
Голарктический 11 (4.5%) 14 (6.1%) 10 (5.1%) 11 (6.1%) 14 (8.5%) 3 (3.1%)
Транспалеарктический 58 (24.0%) 69 (30.0%) 51 (25.8%) 55 (30.6%) 58 (35.4%) 24 (25.0%)
Западно-центрально-палеарктический 107 (44.2%) 103 (44.8%) 90 (45.5%) 70 (38.9%) 60 (36.6%) 32 (33.3%)
Западнопалеарктический 35 (14.5%) 21 (9.1%) 18 (9.1%) 22 (12.2%) 13 (7.9%) 7 (7.3%)
Центральнопалеарктический 22 (9.1%) 11 (4.8%) 17 (8.6%) 7 (3.9%) 3 (1.8%) 25 (26.0%)
Центрально-восточнопалеарктический 
и субтрансевразиатский 9 (3.7%) 11 (4.8%) 12 (6.1%) 14 (7.8%) 13 (7.9%) 5 (5.2%)

Условные эндемики и субэндемики – 1 (0.4%) – 1 (0.6%) 3 (1.8%) –
Долготные комплексы

Бореальный и арктобореальный 6 (2.5%) 12 (5.2%) 9 (4.5%) 16 (8.9%) 24 (14.6%) –
Полизональный (включая температный) 105 (43.3%) 122 (53.0%) 91 (46.0%) 91 (50.6%) 103 (62.8%) 28 (29.2%)
Южнобореально-суббореальный 46 (19.0%) 43 (18.7%) 37 (18.7%) 36 (20.0%) 19 (11.6%) 15 (15.6%)
Суббореальный 85 (35.1%) 53 (23.0%) 61 (30.8%) 37 (20.6%) 18 (11.0%) 53 (55.2%)
Число видов: 242 230 198 180 164 96

Рис. 2. Виды Chrysomelidae на кормовых растениях в 
заповеднике «Шайтан-Тау» (Россия). Обозначения: A – 
Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758) и C. violaceus 
Laicharting, 1781 на цветочной корзинке Tragopogon sp.; B 
– Gonioctena flavicornis Suffrian, 1851 на листе Salix caprea 
L.; C – Xanthogaleruca luteola (Müller, 1766) на листе Ul-
mus glabra Huds.; � – Altica sp. на листе Rosa sp.
Fig. 2. Chrysomelidae species on host plants in the Shaitan-
Tau State Nature Reserve, Russia. �esignations: Cryptoceph-
alus sericeus (Linnaeus, 1758) and C. violaceus Laicharting, 
1781 on the flower head of Tragopogon sp.; B – Gonioctena 
flavicornis Suffrian, 1851 on a leaf of Salix caprea L.; C – 
Xanthogaleruca luteola (Müller, 1766) on a leaf of Ulmus gla-
bra Huds.; � – Altica sp. on a leaf of Rosa sp.

Зоогеографический анализ фауны 
В фауне жуков-листоедов заповедника 

«Шайтан-Тау» преобладают широко распро-
страненные виды транспалеарктического и за-
падно-центрально-палеарктического (включая 
евро-сибирский) комплексов (69.5%), что харак-
терно для равнинных и низкогорных фаун вну-
тренних областей Евразии. Обращает на себя 
внимание довольно большое число (и весомая 

доля) в фауне западнопалеарктических (включая 
европейские) форм (22 вида; 12.2%) (табл. 2), ко-
торые находятся здесь вблизи своих восточных 
границ ареалов. Показательно, что их значи-
тельно больше, чем в Ильменском заповеднике 
(13 видов), расположенном на восточном макро-
склоне Южного Урала. С другой стороны, в из-
ученной фауне жуков-листоедов очень немного 
представителей центральнопалеарктического 
комплекса (всего семь видов; 3.9%). Это осо-
бенно наглядно, в сравнении с фаунами степных 
заповедных участков Оренбуржья. Например, 
в фауне Ащисайской степи, расположенной на 
юго-востоке Оренбургской области, доля цен-
тральнопалеарктических видов составляет 26% 
(Дедюхин, 2023б).

Черты своеобразия фауны заповедника 
«Шайтан-Тау» (как и фауны Южного Урала в це-
лом) проявляются также в наличии здесь релик-
товых популяций видов сибирского происхож-
дения: (Labidostomis sibirica (Germar, 1823) (в 
петрофитно-кустарниковых степях) и Gonioctena 
flavicornis (Suffrian, 1851) (в горных лесах)), ко-
торые отсутствуют в лесостепной фауне восто-
ка Русской равнины. При этом оба этих вида на 
Южном Урале известны и несколько севернее (в 
заповеднике «Шульган-Таш») (Mikhailov, 2000). 
Gonioctena flavicornis – бореомонтанный вид ан-
гарского генезиса, широко распространенный в 
Южной Сибири и на Дальнем Востоке, а в Ев-
ропе представленный островными анклавами в 
Альпах, Карпатах, Фенноскандии и Балтии. На 
Урале он также имеет дизъюнктивное распро-
странение. Помимо двух южноуральских запо-
ведников, он локально встречается на Северном 
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Урале: в горном массиве «Конжаковский Ка-
мень» (Свердловская область) (Михайлов, 2008) 
и в подзоне средней тайги Республики Коми 
(пос. Югыдъяг) (Долгин, Беньковский, 2011), а 
также в южной тайге Зауралья (Тюменская об-
ласть) (Сергеева, Дедюхин, 2021). 

Южносибирско-монгольско-казахстанский 
Labidostomis sibirica в регионе достоверно из-
вестен только из лесостепной и степной зон 
уральской горной страны в пределах Башкирии, 
Челябинской и Оренбургской областей (Нем-
ков, 2011; Шаповалов, 2012; Лагунов, Новоже-
нов, 1996; Mikhailov, 2000; Дедюхин, 2021а), где 
он также повсеместно локален, хотя местами 
нередок (жуки обычно встречаются по опуш-
кам горных дубрав и в кустарниковых степях 
на цветущей Caragana frutex). Обитание этого 
вида на Западносибирской равнине (Тобольск) 
(Медведев, 2013) и в степной зоне востока Рус-
ской равнины (запад Оренбургской области) 
(Bieńkowski, 2004; Беньковский, 2011; Немков, 
2011) требует подтверждения материалом. О 
том, что Labidostomis sibirica в Оренбургской 
области известен только из лесостепи хребта 
Шайтантау, а указания на другие районы это-
го региона (Немков, 2011) ошибочны, отмечал 
Шаповалов (2012). Лишь недавно еще одна ло-
кальная популяция этого вида была обнаружена 
в южной части Оренбургской области в степной 
части зауральского пенеплена (Домбаровский 
район, балка Сазды) (�edyukhin, 2022), где жуки 
также были собраны на Caragana frutex.

Особо следует отметить, что в заповеднике 
«Шайтан-Тау» обнаружен еще не описанный 
вид рода Altica (рис. 2�). Большая его серия, 
включая редких для видов этого рода самцов, со-
брана на тенистой опушке горного смешанного 
леса на Rosa sp. (были зарегистрированы и фак-
ты питания). Второй известный локалитет этого 
вида – Айтуарская степь (южноуральский кла-
стер Оренбургского заповедника), где несколь-
ко экземпляров также были собраны на Rosa 
sp. во влажном участке на опушке осинового 
колка (Дедюхин, 2021а). Интересно, что в Рос-
сии виды рода Altica, трофические связанные с 
Rosa sp., не известны (Медведев, Дубешко, 1992; 
Bieńkowski, 2004), хотя таковые есть в фауне Ка-
захстана (Лопатин, 2010). Но новый вид четко 
отличается от них по строению генитального ап-
парата самцов (главный диагностический при-
знак видов этого рода). Из других розоцветных 
виды этого рода известны на Filipendula Mill. 
(Altica engstroemi J. Sahlberg, 1893) и Sanguisorba 

L. (Altica helianthemi (Allard, 1859)) (Bieńkowski, 
2004; Дедюхин, 2018).

Специфичность фауны жуков-листоедов 
заповедника «Шайтан-Тау», а также ее генети-
ческие связи, довольно наглядно подчеркива-
ются результатами сравнения видового состава 
с таковым в ряде других ООПТ Южного Урала 
и Поволжья (табл. 2). При общем невысоком 
уровне сходства с фаунами всех сравниваемых 
эталонных природных территорий, большее 
сходство фауна заповедника «Шайтан-Тау» вы-
явлено с богатыми фаунами Поволжья и Пред-
уралья (Жигулевский заповедник, геопарк «То-
ратау» и национальный парк «Хвалынский») 
(коэффициенты Жаккара – 0.55, 0.51 и 0.46, 
соответственно). Кардинальные различия на-
блюдаются при сравнении с фаунами восточ-
ного макросклона Южного Урала (Ильменский 
заповедник) (коэффициент Жаккара – 0.34) и 
особенно южностепного Зауралья (Ащисайская 
степь) (коэффициент Жаккара – 0.24). Конечно, 
это связано с большим сходством ландшафтов 
заповедника «Шайтан-Тау» с анализируемыми 
ООПТ Поволжья и Предуралья (возвышенности 
или низкогорья Восточноевропейской лесосте-
пи), но также может служить дополнительным 
свидетельством существенного значения Ураль-
ского хребта как зоогеографической границы. 

В зональном отношении половину фауны 
Chrysomelidae заповедника «Шайтан-Тау» со-
ставляют виды с полизональными типами ареа-
лов (50.6%), также довольно богато представле-
ны южнобореально-суббореальный (36; 20.0%) 
и суббореальный (37; 20.6%) комплексы (табл. 
2). Интересно, что фауна листоедов заповедни-
ка «Шайтан-Тау» в целом имеет более северный 
облик, чем фауны эталонных объектов южной 
лесостепи Поволжья и Предуралья. Так, доля 
суббореальных видов здесь ниже, чем в Жигу-
левском заповеднике (53 вида; 23%) и в геопар-
ке «Торатау» (61 вид; 30.8%). Напротив, видов 
бореального комплекса заповедника «Шайтан-
Тау» заметно больше (16, 12 и девять, соответ-
ственно) (табл. 2). Это довольно неожиданно, 
так как Стерлитамакские шиханы и Жигулев-
ские горы расположены в меридианальном на-
правлении примерно на 200 км севернее запо-
ведника «Шайтан-Тау». Данный факт, вероятно, 
является следствием более холодных и влажных 
климатических условий в низкогорьях западно-
го макросклона Южного Урала в сравнении со 
Средним Поволжьем и Предуральем, что, в част-
ности, и обуславливает сдвиг природных зон на 
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Урале в южном направлении по сравнению с со-
предельными равнинами. 

К видам бореального происхождения, на-
ходящимся в заповеднике «Шайтан-Тау» вбли-
зи южных границ ареалов, относятся Donacia 
antiqua Kunze, 1818, Labidostomis lepida Lefèvre, 
1872, Cryptocephalus nitidulus Fabricius, 1787, 
C. quinquepunctatus (Scopoli, 1763), Chrysomela 
cuprea Fabricius, 1775, C. vigintipunctata (Scopoli, 
1763), Gonioctena quinquepunctata (Fabricius, 
1787), Altica engstroemi J. Sahlberg, 1893, 
Hippuriphila modeeri (Linnaeus, 1760). В заповед-
нике «Шайтан-Тау» они локализуются по тени-
стым берегам р. Сакмары, старицам и уремам в 
ее пойме. Только Gonioctena quinquepunctata по-
вреждает Prunus padus L. и во влажных балках 
нагорной части. Показательно, что все они от-
сутствуют в степных ландшафтах Оренбуржья. 

С другой стороны, в заповеднике «Шайтан-
Тау» зарегистрирована сравнительно богатая 
группа неморальных форм (14 видов), распро-
страненных преимущественно в зонах широко-
лиственных лесов и дубравной лесостепи (не-
которые на север – до юга подтаежной зоны). 
Большинство неморальных видов имеют евро-
пейские и западнопалеарктические ареалы, на-
пример, Cryptocephalus querceti Suffrian, 1848, 
Pachybrachis tessellatus (Olivier, 1791), Luperus 
xanthopoda (Schrank, 1781), Altica quercetorum 
Foudras, 1860, Crepidodera lamina (Bedel, 1901), 
Aphthona pygmaea Kutschera, 1861, Psylliodes 
brisouti Bedel, 1898. В заповеднике «Шайтан-
Тау» они встречаются в нагорных широколи-
ственных лесах и на их опушках. Сюда же мы 
относим Labidostomis humeralis (�.N. Schneider, 
1792), недавно обнаруженный в Зауралье (Серге-
ева, Дедюхин, 2021). Вероятно, неморальным по 
происхождению видом является Cryptocephalus 
chrysopus Gmelin, 1790, кроме Европы, места-
ми встречающийся также в Средней Азии, а 
островной участок ареала этого вида есть в Сая-
нах (Беньковский, 2011; Romantsov & Moseyko, 
2023). Этот редкий вид на Южном Урале, поми-
мо заповедника «Шайтан-Тау», известен только 
в межгорной балке в Айтуарской степи запо-
ведника «Оренбургский» (Дедюхин, 2019а), а 
на востоке Русской равнины найден только в от-
дельных местах Приволжской лесостепи (Исаев, 
2005; Дедюхин, 2021б; Romantsov & Moseyko, 
2023). В заповеднике «Шайтан-Тау» он до-
вольно обычен в разреженных дубравах. Жуки 
встречаются на Quercus robur, а также на ку-
старниковом подлеске. К неморальным по про-

исхождению видам относится и развивающийся 
исключительно на Ulmus spp. транспалеарктиче-
ский Xanthogaleruca luteola (Müller, 1766) (рис. 
4С). Этот вид в заповеднике «Шайтан-Тау» обы-
чен в нагорных лесах, но в степной зоне Орен-
бургской области сильно повреждает в посадках 
и населенных пунктах интродуцированный из 
Восточной Сибири Ulmus pumilla L. Немораль-
ный характер распространения имеют несколь-
ко околоводных видов, отмеченных в пойме р. 
Сакмары (Epitrix caucasica (Heikertinger, 1950), 
Altica palustris (Weise, 1888), A. lythri Aubé, 1843, 
Phyllotreta dilatata (Thomson, 1866)).

В целом, неморальных видов в заповеднике 
«Шайтан-Тау» в два раза больше, чем в фауне 
Ильменского заповедника (где только семь ви-
дов можно условно отнести к этому комплексу), 
что вполне ожидаемо, так как на территории 
Ильменского заповедника нет широколиствен-
ных лесов. Самое примечательное, что таких 
видов в заповеднике «Шайтан-Тау» обнаружено 
не меньше, чем в фауне Жигулевского заповед-
ника (Дедюхин, 2023а), расположенного на 500 
км западнее (на Самарской Луке в дубравной 
лесостепи Среднего Поволжья). Показательно 
в этом плане, что аналогичными особенностя-
ми (некоторое повышение разнообразия немо-
ральных форм на Южном Урале в сравнении с 
прилегающими с запада равнинными террито-
риями) характеризуется и флора, что объясня-
ется сложной историей флорогенеза уральской 
горной страны (Коржинский, 1894; Крашенин-
ников, 1939; Горчаковский, 1968; Камелин и др., 
1999). Подобная закономерность отмечена и в 
сообществах пауков дубрав Урала и Предура-
лья (Esyunin et al., 1993, 1994). Высокая концен-
трация западнопалеарктических неморальных 
видов, находящихся на хребте Шайтантау на 
восточных границах своих ареалов, отмечена 
также среди Cerambycidae (Шаповалов, 2011) 
и Curculionoidea (Дедюхин, Филимонов, 2020). 
Таким образом, данные по разным группам рас-
тительноядных жуков служат весомым доводом 
в пользу наличия на западном макросклоне Юж-
ного Урала позднеплейстоценового неморально-
го рефугиума биоты.

Зоогеографическую структуру анализи-
руемой фауны жуков-листоедов наглядно со-
поставить с аналогичной структурой фауны 
надсемейства Curculionoidea, еще одной хо-
рошо изученной в заповеднике «Шайтан-Тау» 
группы жуков-фитофагов. Ранее был опубли-
кован видовой список, включающий 289 видов 
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из четырех семейств этой группы (Дедюхин, 
Филимонов, 2020). К настоящему времени из-
вестное видовое богатство Curculionoidea в за-
поведнике «Шайтан-Тау» составляет 294 вида 
(Дедюхин, 2021а,б). В публикациях освещены 
и главные зоогеографические черты фауны 
Curculionoidea заповедника «Шайтан-Тау», но 
соотношение ареалогических комплексов этой 
локальной фауны в данной статье приводится 
впервые (табл. 3). 

Анализ показывает заметные различия 
в хорологической структуре фаун семейства 
Chrysomelidae и надсемейства Curculionoidea 
заповедника «Шайтан-Тау». Обращает на 
себя внимание более высокая доля среди 
Chrysomelidae видов с очень широкими аре-
алами – транспалеарктическими и западно-
центрально-палеарктическими (69.5% против 
57.8%) и, напротив, гораздо меньшее участие 
западно- (12.8% против 19.7%) и, особенно, 
центральнопалеарктических (3.9% против 
12.2%) форм. Аналогичные различия между 
двумя группами были установлены и для фа-
уны Жигулевского заповедника (Дедюхин, 
2023а), а также при сравнительном анализе 
их фаун на востоке Русской равнины в целом 
(Дедюхин, 2016а). Так, на центральнопалеар-
ктический комплекс в фауне востока Русской 
равнины среди Curculionidae (центральное 
семейство Curculionoidea) приходится 16.5% 
видов, тогда как в фауне Chrysomelidae лишь 
9.5%. То есть данные различия имеют общий 
характер и обусловлены специфическими чер-
тами в экологических предпочтениях этих 
двух групп жуков-фитофагов, а также истори-
ческими причинами. В частности, большим 

значением востока Древнего Средиземья как 
важного центра разнообразия богатых ксеро-
фильных групп Curculionidae (в частности, 
подсемейство Lixinae и триба Tychiini) (Тер-
Минасян, 1967, 1988; Байтенов, 1974; Alonso-
Zarazaga et al., 2023). Хотя среди Chrysomelidae 
также есть группы древнесредиземноморско-
го происхождения (например, подрод Asionus 
рода Cryptocephalus Geoffr., род Pachybrachis 
Chevr.) (Лопатин, 2010). Но в целом в фауне 
Северной Палеарктики преобладают мезо-
фильные и гигрофильные формы европейско-
го, ангарского и восточноазиатского генезиса 
(Медведев, Дубешко, 1972; Лопатин, 1979; Ду-
бешко, Медведев, 1989). 

При сравнении долготных комплексов обра-
щает на себя внимание, что среди Curculionidae 
гораздо меньше доля полизональных (40.5% 
против 50.6%) и бореальных видов (3.7% про-
тив 8.9%). При этом более трети фауны (34%) 
приходится на суббореальный комплекс. Это 
также согласуется с результатами сравнитель-
ного хорологического анализа жуков-фитофа-
гов востока Русской равнины (Дедюхин, 2016а).

Биотопические группы 
Анализ экологических групп, выделенных 

по ландшафтно-биотопическому преферендуму 
(табл. 4), показал, что основу изученной фауны 
составляют виды, населяющие открытые биото-
пы (в общей сложности 103 вида; 57.2%), в том 
числе представители степной (22 вида), лугово-
степной (21 вид), луговой (19 видов), и пионер-
ной (включая рудерально-степную) (14 видов) 
групп. Заметную долю составляют также эври-
бионты травянистых местообитаний (28 видов). 

Таблица 3. Соотношение ареалогических комплексов в фаунах Chrysomelidae и Curculionoidea заповедника «Шай-Chrysomelidae и Curculionoidea заповедника «Шай- и Curculionoidea заповедника «Шай-
тан-Тау» (Россия)
Table 3. The ratio of the areal complexes of Chrysomelidae and Curculionoidea in the Shaitan-Tau State Nature Reserve, Russia

Комплексы
Chrysomelidae Curculionoidea

Число видов Доля в фауне, % Число видов Доля в фауне, %
Широтные комплексы

Голарктический 11 6.1 13 4.4 
Транспалеарктический 55 30.6 57 19.4 
Западно-центрально-палеарктический 70 38.9 113 38.4 
Западнопалеарктический 22 12.2 58 19.7 
Центральнопалеарктический 7 3.9 36 12.2 
Центрально-восточнопалеарктический и субтрансевразиатский 14 7.8 16 5.4 
Условные эндемики Урала 1 0.6 1 0.6 

Долготные комплексы
Бореальный и арктобореальный 16 8.9 11 3.7 
Полизональный (включая температный) 91 50.6 119 40.5
Южнобореально-суббореальный 36 20.0 64 21.8
Суббореальный 37 20.6 100 34.0
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Таблица 4. Соотношение биотопических групп в фауне Chrysomelidae некоторых крупных ООПТ Южного Урала и 
Поволжья (Россия)
Table 4. The ratio of biotopic groups in the Chrysomelidae fauna in some large Protected Areas of the Southern Urals and 
River Volga Region, Russia

Биотопические группы Национальный парк 
«Хвалынский»

Жигулевский 
заповедник

Геопарк 
«Торатау»

Заповедник 
«Шайтан-Тау»

Ильменский 
заповедник

Оренбургский заповедник 
(участок Ащисайская степь)

Степная 54 (22.3%) 42 (18.3%) 43 (21.7%) 22 (12.2%) 13 (7.9%) 39 (40.6%)
Луговая 38 (15.7%) 24 (10.4%) 34 (17.2%) 19 (10.6%) 33 (20.1%) 9 (9.4%)
Лугово-степная 17 (7.0%) 20 (8.7%) 14 (7.1%) 21 (11.7%) 11 (6.7%) 8 (8.3%)
Пионерная (рудеральная) 17 (7.0%) 11 (4.8%) 8 (4.0%) 5 (2.8%) 10 (6.1%) 4 (4.2%)
Рудерально-степная 8 (3.3%) 13 (5.6%) 5 (2.5%) 9 (5.0%) 1 (0.6%) 6 (6.3%)
Лесная 30 (12.4%) 42 (18.3%) 26 (13.1%) 31 (17.2%) 37 (22.6%) 1 (1.0%)
Околоводная 52 (21.5%) 40 (17.4%) 35 (17.7%) 39 (21.7%) 38 (23.2%) 15 (15.6%)
Эврибионты травянистых биотопов 22 (9.1%) 32 (13.9%) 26 (13.1%) 28 (15.6%) 15 (9.1%) 13 (13.5%)
Широкие эврибионты 4 (1.7%) 6 (2.6%) 6 (3.0%) 6 (3.3%) 6 (3.7%) 1 (1.0%)
Всего видов 242 230 198 180 164 96

Степные виды концентрируются в разнотрав-
ных, петрофитных и петрофитно-кустарнико-
вых степях. К этой группе относятся, например, 
Labidostomis sibirica, Clytra atraphaxidis (Pallas, 
1773), Cryptocephalus flavicollis Fabricius, 1781, 
C. apicalis Gebler, 1830, C. violaceus Laicharting, 
1781, C. virens Suffrian, 1847, C. elongatus 
Germar, 1823, C. elegantulus Gravenhorst, 1807, 
Luperus kiesenwetteri Joannis, 1865, Phyllotreta 
erysimi Weise, 1900, P. praticola Weise, 1887, 
Aphthona gracilis Faldermann, 1837, A. nigriscutis 
Foudras, 1860, Longitarsus absynthii Kutschera, 
1862, Argopus nigritarsis (Gebler, 1823), Dibolia 
carpathica Weise, 1893). Обращает на себя внима-
ние гораздо меньшее разнообразие видов степной 
группы, чем в большинстве других ООПТ лесо-
степной и степной зон (22 против 39–54 видов; 
12% против 18–22%). Только в Ильменском за-
поведнике доля видов степной группы гораздо 
меньше (13; 7.9%) (табл. 4).

К лесной группе фауны Chrysomelidae за-
поведника «Шайтан-Тау» относится 32 вида 
(17.8%). В нее входят почти исключительно оби-
татели лиственных деревьев и кустарников, в том 
числе семь видов рода Cryptocephalus (большей 
частью полифаги), Pachybrachis tessellatus и Altica 
quercetorum (на Quecus robur L.), Chrysomela 
populi Linnaeus, 1758, Gonioctena decemnotata 
(Marsham, 1802) и Crepidodera lamina (на Populus 
tremula), Gonioctena flavicornis (на Salix caprea) 
(рис. 2B), Gonioctena quinquepunctata (на Prunus 
padus), Xanthogaleruca luteola (рис. 2C) и Luperus 
xanthopoda (на Ulmus glabra и U. laevis Pall.). Не-
которые жуки-листоеды встречаются в лесах на 
травянистом ярусе, но большинство из них от-
носится к эврибионтам. Лишь единичные виды 
из них предпочитают лесные биотопы. Доля лес-
ных видов равна или выше, чем в большинстве 
анализируемых локальных фаун, уступая лишь 

Жигулевскому заповеднику (42 вида; 42%) (где 
также обширные площади в Жигулевских горах 
и пойме Волги покрыты лесами) и Ильменскому 
заповеднику (37 видов; 22.6%), расположенному 
на южной границе лесной зоны Зауралья.

С водной и околоводной растительностью 
поймы р. Сакмары тесно связано 39 видов. Это 
шесть видов подсемейства �onaciinae, развиваю-
щихся на водных и амфибионтных растениях, хор-
тобионты, обитающие в заболоченных и прибреж-
ных биотопах (Chrysolina polita (Linnaeus, 1758) и 
Longitarsus lycopi (Foudras,1860) (на Mentha spp. и 
Lycopus spp.), Prasocuris phellandrii (Linnaeus, 1758) 
(на Caltha palustris L. и околоводных Apiaceae), 
Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792), Phyllotreta 
dilatata и Phyllotreta tetrastigma (олигофаги 
Brassicaceae, в заповеднике «Шайтан-Тау» собраны 
на Rorippa palustris (L.) Besser), Galerucella pusilla 
(�uftschmid, 1825), Lythraria salicariae (Paykull, 
1800) и Aphthona lutescens (Gyllenhal, 1813) (на 
Lythrum salicaria L.), Phyllobrotica quadrimaculata 
(Linnaeus, 1758) (на Scutellaria spp.), Hippuriphila 
modeeri (на Equisetum fluviatile L.), Epitrix pubescens 
(Koch, 1803) и Psylliodes dulcamarae (Koch, 1803) 
(на Solanum spp.), Altica engstroemi (на Filipendula 
ulmaria (L.) Maxim.), Altica lythri (на Epilobium 
hirsutum L.)). Преимущественно в прибрежных 
ивняках и ольшаниках встречается ряд дендроби-
онтов, например, Labidostomis lepida, Smaragdina 
flavicollis (Charpentier, 1825), Chrysomela cuprea, 
C. vigintipunctata, Gonioctena linnaeana (Schrank, 
1781), Crepidodera plutus (Latreille, 1804), Altica 
tamaricis Schrank, 1785, Chaetocnema semicoerulea 
(Koch, 1803).

Обращает на себя внимание низкая представ-
ленность в фауне заповедника «Шайтан-Тау» ви-
дов нарушенных местообитаний (рудеральная и 
рудерально-степная группы) (14 против 24 видов 
в Жигулевском заповеднике). Это подчеркивает 
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слабую степень антропогенной трансформации 
этой локальной фауны. При этом не зарегистри-
ровано ни одного инвазионного вида.

Трофические связи
По широте регионального трофического 

спектра наиболее богатая группа Chrysomelidae 
заповедника «Шайтан-Тау» – широкие (вклю-
чая умеренных) олигофаги (82 вида; 45.6%). До-
вольно большая доля и узкоспециализированных 
форм (60 видов; 33.3%). Среди них преоблада-
ют узкие олигофаги (48 видов). Гораздо меньше 
региональных монофагов (12 видов). К много-
ядным формам относятся 38 видов (21.1%). Это 
в целом типично для жуков-листоедов, среди 
которых преобладают виды, трофически специ-
ализированные на уровне семейств растений 
(Беньковский, 2011; �edyukhin, 2016). При этом 
доля полифагов и широких олигофагов несколько 
выше, чем в среднем для фауны востока Европей-
ской России (�edyukhin, 2016), что характерно 
для лесных зон и северной лесостепи. Это допол-
нительно подчеркивает специфику фауны низ-
когорий Южного Урала, где даже на самом юге 
лесостепной зоны обширные площади занимают 
лесные ландшафты.

Трофически специализированные виды (оли-
гофаги и монофаги) фауны заповедника «Шайтан-
Тау» связаны с растениями из 30 семейств. Самые 
крупные группы представлены на Asteraceae (22 
вида) и Salicaceae (21 вид), далее по убыванию 
следуют группировки на Brassicaceae (16 видов), 
Lamiaceae (девять видов), Euphorbiaceae (семь ви- (девять видов), Euphorbiaceae (семь ви-
дов), Poaceae и Rosaceae (по шесть видов), Betu-Betu-
laceae (пять видов). На остальных 23 семействах 
растений встречаются от одного до четырех ви-
дов. В фауне Жигулевского заповедника (Дедю-
хин, 2023а) общий спектр заселяемых жуками-
листоедами семейств растений гораздо шире (38 
видов), а на Asteraceae обитает гораздо больше 
видов, чем на Salicaceae (28 видов и 23 вида, со-
ответственно). Кроме того, богатые группировки 
там связаны также с семействами Plantaginaceae 
s.l. (восемь видов против четырех в заповеднике 
«Шайтан-Тау») и Boraginaceae (шесть видов про-
тив трех в заповеднике «Шайтан-Тау»). Эти раз-
личия обусловлены более низкими разнообрази-
ем Chrysomelidae и таксономическим богатством 
флоры хребта Шайтантау в сравнении с таковы-
ми в Жигулевских горах.

Анализ связей жуков-листоедов с основными 
типами жизненных форм растений показал резкое 
преобладание в фауне заповедника «Шайтан-Тау» 

хортобионтов (118 видов; 65.6%). На древесных и 
кустарниковых растениях обитают 46 видов ден-
дробионтов и тамнобионтов (25.6%). Семь видов 
могут питаться на деревьях и на травах (дендро-
хортобионты). Такая доля хортобионтов в целом 
характерна для фаун лесостепных ландшаф-
тов при том, что процент дендробионтов среди 
Chrysomelidae заповедника «Шайтан-Тау» соот-
ветствует фаунам лесных зон (�edyukhin, 2016). 
Еще одной особенностью изученной локальной 
фауны является низкое разнообразие видов, раз-
вивающихся на водных или амфибионтных рас-
тениях (гидатобионты) (девять видов; 5% против 
9% в фауне лесостепной зоны востока Русской 
равнины). Вероятно, это связано с отсутствием на 
территории заповедника «Шайтан-Тау» открытых 
и сильно заросших растительностью мелковод-
ных водоемов, выступающих основными местами 
концентрации таких форм. Например, в богатом 
озерами Ильменском заповеднике встречаются 14 
видов подсемейства �onaciinae, тогда как в запо-
веднике «Шайтан-Тау» отмечено всего пять видов.

Ландшафтно-биотопические комплексы
Анализ ландшафтно-биотопического рас-

пределения жуков-листоедов заповедника «Шай-
тан-Тау» (табл. 5; Электронное приложение 1) 
показал, что наибольшее их разнообразие сосре-
доточено в нагорной части ООПТ (в общей слож-
ности 126 видов) с максимумом в разнотравных 
степях и на остепненных лугах (72 вида). Заметно 
меньше (46 видов) отмечено в петрофитно-степ-
ных местообитаниях, включая горные обнаже-
ния. Для этого комплекса характерны, например, 
Clytra atraphaxidis, Cryptocephalus flavicollis, 
C. virens, C. connexus Olivier, 1807, Luperus 
kiesenwetteri, Phyllotreta erysimi, P. praticola, 
Aphthona nigriscutis, A. gracilis, Longitarsus 
absynthii. При этом видовое богатство и спец-
ифичность комплексов жуков-листоедов в гор-
ных степях заповедника «Шайтан-Тау» заметно 
ниже, чем в каменистых степях на известняковых 
или меловых останцах возвышенностей востока 
Русской равнины и Предуралья, в частности, в 
аналогичных местообитаниях Жигулевских гор 
(Дедюхин, 2023а) и Стерлитамакских шиханов 
(Дедюхин, 2019б; �edyukhin, 2020; �edyukhin 
& Martynenko, 2020). Вероятно, это обусловлено 
неблагоприятными условиями для многих петро-
фитно-степных жуков-листоедов, складываю-
щимися в горных степях на серпентинитах, при 
отсутствии здесь карбонатных обнажений, что 
заметно обедняет и петрофитно-степную флору. 
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Таблица 5. Видовое богатство Chrysomelidae в основных типах биотопов заповедника «Шайтан-Тау» (Россия)
Table 5. Species richness of Chrysomelidae in the main biotope types in the Shaitan-Tau State Nature Reserve, Russia

Типы биотопов Общее число видов Число видов, отмеченных только в одном типе биотопов
Петрофитные степи, скалы и осыпи 46 6
Разнотравные степи и остепненные луга 72 11
Широколиственные леса и опушки 53 14
Заросли степных кустарников 40 3
Пойма р. Сакмары 113 54
Всего 180 88

В петрофитно-кустарниковых степях и в за-
рослях степных кустарников зарегистрировано 
40 видов жуков-листоедов. Очень характерны-
ми для этих биотопов являются Labidostomis 
sibirica, Cryptocephalus elongatus, C. laevicollis, 
C. schaefferi, Pachybrachis tessellatus. Нередки 
в кустарниковых степях и некоторые типич-
ные степные формы, например, Cryptocephalus 
flavicollis и C. violaceus.

В широколиственных лесах заповедника 
«Шайтан-Тау» (включая редколесья и опушки) в 
общей сложности встречается 53 вида. Большая 
часть из них дендробионты. Характерной чертой 
сообществ жуков-листоедов горных дубрав вы-
ступает большая доля видов, населяющих кустар-
никовый и травянистый ярусы, что обусловлено 
разреженностью этих лесов и непосредственным 
контактом со степными и кустарниковыми био-
топами. Характерными видами травянистого яру-
са лесов являются Lilioceris lilii (Scopoli, 1763) 
(на Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.), Oulema 
erichsonii (Suffrian, 1841) (на Poaceae), Chrysolina 
fastuosa (Scopoli, 1763) и Cassida viridis Linnaeus, 
1758 (широкие олигофаги на Lamiaceae), 
Chrysolina sturmi (Westhoff, 1882) (на Glechoma 
hederacea L.), Derocrepis rufipes (Linnaeus, 1758) 
(олигофаг на некоторых родах Fabaceae, под поло-
гом лесов обычен на Lathyrus vernus (L.) Bernh.). 
При этом строго лесных хортобионтных видов на 
территории заповедника «Шайтан-Тау» нет. Все 
они встречаются и во влажных травянистых со-
обществах (луга, опушки, берега водоемов). 

Вторым центром видового разнообразия жу-
ков-листоедов (113 видов) в заповеднике «Шай-
тан-Тау» выступает сравнительно узкая пойма р. 
Сакмары. Пойменный комплекс неоднороден. С 
одной стороны, он представлен обитателями во-
дных и прибрежных травянистых биотопов (реч-
ные заводи, лесные старицы и их берега), где за-
регистрировано 82 вида. С другой, этот комплекс 
включает уремные леса (тополевники, ольша-
ники, прибрежные ивняки) (в общей сложности 
34 вида). Подчеркнем, что во влажных тенистых 
(подгорных) участках поймы сконцентрированы 
почти все отмеченные выше бореальные и аркто-

бореальные виды, находящиеся здесь на южных 
пределах своих ареалов.

В целом, состав жуков-листоедов в горной 
и пойменной частях заповедника «Шайтан-Тау» 
имеет кардинальные различия (коэффициент 
Жаккара: 0.32). Если основу комплекса горных 
сопок и водораздельного плато составляют степ-
ные, лугово-степные и широколиственно-лесные 
виды, то в пойме сконцентрированы околоводные 
формы хорто- и дендро-тамнобионтов, а также 
несколько видов гидробионтов.

Заключение
Известный состав фауны жуков-листоедов за-

поведника «Шайтан-Тау» включает 180 видов. По 
числу видов она сопоставима или заметно превос-
ходит другие локальные фауны эталонных ООПТ 
Южного Урала и несколько беднее фаун крупных 
ООПТ лесостепи Среднего Поволжья. Другой 
чертой изученной фауны является ее комплекс-
ный состав, определяемый сочетанием степных, 
неморальных и бореальных форм (многие из кото-
рых находятся здесь на границах своих ареалов), 
а также резко выраженной мозаичностью биото-
пических комплексов (лесных, степных, луговых, 
околоводных). Специфика фауны заповедника 
«Шайтан-Тау» как низкогорной фауны Южного 
Урала подчеркивается тем, что соотношения в 
ней ареалогических комплексов и экологических 
групп не находят полных аналогий в зональных 
фаунах востока Русской равнины. Зоогеографи-
ческая структура фауны Chrysomelidae заметно 
отличается от фауны Curculionoidea заповедника 
«Шайтан-Тау», в частности, по степени представ-
ленности центрально-, западно- и транспалеар-
ктических видов. Это связано с особенностями 
распространения и экологии этих крупнейших 
групп жуков-фитофагов. Анализ пространствен-
ного распределения жуков-листоедов на террито-
рии заповедника «Шайтан-Тау» показал наиболь-
шее разнообразие их в нагорной части ООПТ, где 
преобладает дубравная лесостепь с пятнами пе-
трофитных степей на ксерофитных склонах и раз-
нотравно-ковыльными степями на высоком плато 
(в общей сложности 126 видов). Вторым центром 
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видового богатства Chrysomelidae выступает пой-
ма р. Сакмары, где на околоводной растительно-
сти, пойменных лугах и в уремных лесах зареги-
стрировано 113 видов. 

Обобщая, можно сделать заключение, что 
высокий уровень видового богатства и замет-
ное своеобразие фауны листоедов заповедника 
«Шайтан-Тау» обусловлены не столько высоким 
уровнем разнообразия этой группы в конкретных 
растительных сообществах, сколько мозаичным 
сочетанием на небольшой территории дубравной 
лесостепи, разнотравных и петрофитных степей 
в горной части заповедника, лесных, луговых и 
околоводных местообитаний в пойме р. Сакмары. 
В целом, изученная фауна жуков-листоедов мо-
жет рассматриваться как эталонная для дубрав-
ной лесостепи низкогорий Южного Урала.
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FAUNA AND BIOTOPIC DISTRIBUTION OF CHRYSOMELIDAE 
(COLEOPTERA) IN THE SHAITAN-TAU STATE NATURE RESERVE, RUSSIA

Sergei V. Dedyukhin

Udmurt State University, Russia
e-mail: ded@udsu.ru

Research on taxonomically diverse groups of insects are an important component of studying biodiversity in 
Protected Areas of various ranks. Based on the results of original studies (2017–2020), this paper presents for 
the first time data on the Chrysomelidae family and its species composition in the Shaitan-Tau State Nature 
Reserve, Russia. The study area is located in the south of the forest-steppe zone of the low mountains of the 
Southern Urals in the Orenburg Region, Russia. Currently, this Chrysomelidae fauna is one of the most stud-
ied ones in Protected Areas of the Southern Urals. In the study area, 180 Chrysomelidae species have been 
registered, which is 51% of the Chrysomelidae family in the Orenburg Region. In addition, 86 recorded spe-
cies were found for the first time in the Shaitan-Tau State Nature Reserve, including eight species recorded 
for the first time in the Orenburg Region. A new species of the genus Altica was discovered in the study area. 
In terms of the level of species richness, the Chrysomelidae family of the Shaitan-Tau Nature Reserve is com-
parable with or noticeably richer than other local faunas of the Protected Areas of the Southern Urals. At the 
same time, this Chrysomelidae fauna has fewer species than of other state nature reserves and national parks 
in the forest-steppe zone of the Volga Upland. Features of the zoogeographical structure of the Chrysomeli-
dae family in the Shaitan-Tau State Nature Reserve include quite a high number of West-Palaearctic species 
(23 species; 12.8%), many of which are located there on the eastern limit of their natural ranges, and a low 
proportion of Central Palaearctic species (3.9%). At the same time, two Siberian species were discovered 
(Labidostomis sibirica and Gonioctena flavicornis), which are located on relict island sites of their ranges in 
the Urals. These findings noticably distinguish the studied fauna from the Chrysomelidae of the steppe Pro-
tected Areas in the south of the Orenburg Region, where a considerable proportion are representatives of the 
Kazakh-Turanian genesis. The studied Chrysomelidae fauna is characterised by a set of rich groups of steppe, 
meadow-steppe, nemoral and, to a lesser extent, boreal forms (a large part of which are located on the lomits 
of their ranges in the study area), as well as a pronounced spatial mosaic of biotopic complexes (e.g. forest, 
steppe, floodplains). In general, the data presented in this study objectively characterise the Chrysomelidae 
fauna of the Shaitan-Tau State Nature Reserve as a reference for the Ural oak forest-steppe ecosystem, which 
emphasises its important role for the conservation of natural complexes, as well as the knowledge of the cur-
rent state and historical stages of the formation of biota of the western macroslope of the South Urals.

Key words: insect community, Orenburg Region, Protected Area, phytophagous beetles, South Urals, species 
composition, trophic association, zoogeographical analysis
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Электронное приложение 1. Видовой состав и биотопическое распределение жуков-листоедов за-
поведника «Шайтан-Тау» (Россия).
Electronic Supplement 1. Species composition and biotopic distribution of Chrysomelidae in the Shaitan-
Tau State Nature Reserve, Russia.

Название таксона Широколиственные 
леса и опушки

Разнотравные степи 
и остепненные луга

Петрофитные 
степи и горные 

обнажения

Заросли степных 
кустарников

Пойма р. 
Сакмары

Подсемейство Orsodacninae
Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758) + – – + +

Подсемейство Donaciinae
Donacia antiqua Kunze, 1818 – – – – +
Donacia aquatica (Linnaeus, 1758) – – – – +
Donacia bicolora Zschach, 1788 – – – – +
Donacia simplex Fabricius, 1775* – – – – +
Plateumaris sericea (Linnaeus, 1758)* – – – – +

Подсемейство Criocerinae
Lilioceris lilii (Scopoli, 1763)* + – – – –
Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758)* – + + + –
Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763)* – + – – –
Oulema duftschmidi (L. Redtenbacher, 1874) – – – – +
Oulema erichsonii (Suffrian, 1841) + – – + +
Oulema gallaeciana (Heyden, 1870) – – – – +
Lema cyanella (Linnaeus, 1758) – + – – +

Подсемейство Cryptocephalinae
Триба Clytrini

Labidostomis cyanicornis (Germar, 1822)* – – – – +
Labidostomis humeralis (D.N. Schneider, 1792)* + – – + –
Labidostomis lepida Lefèvre, 1872* – – – – +
Labidostomis longimana (Linnaeus, 1760) – + + – –
Labidostomis pallidipennis (Gebler, 1830)* – – – – +
Labidostomis sibirica (Germar, 1823) – – – + –
Smaragdina affinis (Illiger, 1794) – – – – +
Smaragdina flavicollis (Charpentier, 1825) + – – – –
Smaragdina salicina (Scopoli, 1763) + + – – +
Clytra atraphaxidis (Pallas, 1773)* – – + – –
Clytra laeviuscula (Ratzeburg, 1837)* + – – + +
Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758) + + – + –
Coptocephala unifasciata (Scopoli, 1763)* – + + – –

Триба Cryptocephalini
Cryptocephalus anticus Suffrian, 1848 – + – – +
Cryptocephalus apicalis Gebler, 1830* – – + –
Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde, 1999* – – – – +
Cryptocephalus biguttatus (Scopoli, 1763)* – + – – –
Cryptocephalus bilineatus (Linnaeus, 1767)* – + – – +
Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758) + + – + +
Cryptocephalus chrysopus Gmelin, 1790 + – – – –
Cryptocephalus connexus Olivier, 1807* – + + – –
Cryptocephalus cordiger (Linnaeus, 1758) + – – + +
Cryptocephalus coryli (Linnaeus, 1758) + – – – +
Cryptocephalus elegantulus Gravenhorst, 1807 – + + + –
Cryptocephalus elongatus Germar, 1823 – – + + –
Cryptocephalus flavicollis Fabricius, 1781 – – + + –
Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781 + – – + +
Cryptocephalus frontalis Marsham, 1802* + – – – –
Cryptocephalus fulvus (Goeze, 1777)* – + – – –
Cryptocephalus laetus Fabricius, 1792* – + + – –
Cryptocephalus laevicollis Gebler, 1830 + – – + –
Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758) – + + + –
Cryptocephalus nitidulus Fabricius, 1787 – – – – +
Cryptocephalus quadriguttatus C.F.W. Richter, 1820 – + – – –
Cryptocephalus querceti Suffrian, 1848** + – – – –
Cryptocephalus quinquepunctatus (Scopoli, 1763)* + – – – +
Cryptocephalus schaefferi Schrenk, 1789 – – – + –
Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758) + + + + +
Cryptocephalus violaceus Laicharting, 1781 – + + + –
Cryptocephalus virens Suffrian, 1847* – + + – –
Pachybrachis fimbriolatus (Suffrian, 1848) – + + + –
Pachybrachis tessellatus (Olivier, 1791)* + – – + –
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Название таксона Широколиственные 
леса и опушки

Разнотравные степи 
и остепненные луга

Петрофитные 
степи и горные 

обнажения

Заросли степных 
кустарников

Пойма р. 
Сакмары

Подсемейство Eumolpinae
Bromius obscurus (Linnaeus, 1758) + – + + +
Pachnephorus tessellatus (Duftschmid, 1825)* – – + – –

Подсемейство Chrysomelinae
Chrysolina fastuosa (Scopoli, 1763)* + – – + +
Chrysolina graminis (Linnaeus, 1758)* – – – – +
Chrysolina marginata (Linnaeus, 1758)* – + – – –
Chrysolina polita (Linnaeus, 1758) – – – – +
Chrysolina sturmi (Westhoff, 1882)* + – – – +
Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781) + – – – +
Plagiosterna aenea (Linnaeus, 1758)* – – – – +
Chrysomela cuprea Fabricius, 1775 – – – – +
Chrysomela populi Linnaeus, 1758* + – – – +
Chrysomela vigintipunctata (Scopoli, 1763) – – – – +
Entomoscelis adonidis (Pallas, 1771)* – + + – +
Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758) – + + – +
Gonioctena decemnotata (Marsham, 1802) + – – – –
Gonioctena flavicornis Suffrian, 1851 + – – – –
Gonioctena linnaeana (Schrank, 1781) – – – – +
Gonioctena quinquepunctata (Fabricius, 1787) + – – – +
Phratora vitellinae (Linnaeus, 1758)** + – – – –
Phratora vulgatissima (Linnaeus, 1758)* – – – – +
Prasocuris marginella (Linnaeus, 1758)** – – – – +
Prasocuris phellandrii (Linnaeus, 1758) – – – – +
Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792) – – – – +

Подсемейство Galerucinae (без трибы Alticini)
Galeruca pomonae (Scopoli, 1763)* – + + + –
Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758) – + + + +
Lochmaea caprea (Linnaeus, 1758) + – – – +
Xanthogaleruca luteola (Müller, 1766) + – – – –
Galerucella calmariensis (Linnaeus, 1767)* – – – – +
Galerucella lineola (Fabricius, 1781) + – – – +
Galerucella nymphaeae (Linnaeus, 1758)* – – – – +
Galerucella pusilla (Duftschmid, 1825) – – – – +
Galerucella tenella (Linnaeus, 1760) – + – + +
Phyllobrotica quadrimaculata (Linnaeus, 1758)* – – – – +
Agelastica alni (Linnaeus, 1758)* – – – – +
Luperus flavipes (Linnaeus, 1767) + – – + +
Luperus kiesenwetteri Joannis, 1865 – – + – –
Luperus luperus (Sulzer, 1776) + + + + +
Luperus xanthopoda (Schrank, 1781)* + – – – +

Триба Alticini
Derocrepis rufipes (Linnaeus, 1758) + – – – –
Hippuriphila modeeri (Linnaeus, 1760) – – – – +
Epitrix caucasica (Heikertinger, 1950)** – – – – +
Epitrix pubescens (Koch, 1803) – – – – +
Crepidodera aurata (Marsham, 1802) + – – + +
Crepidodera fulvicornis (Fabricius, 1792) + – – – +
Crepidodera lamina (Bedel, 1901) + – – – –
Crepidodera nitidula (Linnaeus, 1758) + – – – +
Crepidodera plutus (Latreille, 1804)* – – – – +
Neocrepidodera motschulskii (Konstantinov, 1991)* – + – – +
Altica engstroemi J. Sahlberg, 1893* – – – – +
Altica lythri Aubé, 1843* – – – – +
Altica oleracea (Linnaeus, 1758) – – – – +
Altica palustris (Weise, 1888)* – – – – +
Altica quercetorum Foudras, 1860* + – – – –
Altica sp. + – – – –
Altica tamaricis Schrank, 1785 – – – – +
Mantura chrysanthemi (Koch, 1803)* – + – – –
Mantura rustica (Linnaeus, 1767)* – + – – +
Lythraria salicariae (Paykull, 1800) – – – – +
Batophila fallax Weise, 1888* + + – – –
Phyllotreta atra (Fabricius, 1775) – + + + +
Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777)* – + + + –
Phyllotreta dilatata (Thomson, 1866)* – – – – +



Название таксона Широколиственные 
леса и опушки

Разнотравные степи 
и остепненные луга

Петрофитные 
степи и горные 

обнажения

Заросли степных 
кустарников

Пойма р. 
Сакмары

Phyllotreta erysimi Weise, 1900* – + + – –
Phyllotreta nemorum (Linnaeus, 1758) + + – + +
Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775) – + – – +
Phyllotreta ochripes (Curtis, 1837) + – – – +
Phyllotreta praticola Weise, 1887 – – + – –
Phyllotreta striolata (Fabricius, 1803) – – – – +
Phyllotreta tetrastigma (Comolli, 1837)* – – – – +
Phyllotreta undulata Kutschera, 1860 + + – – +
Phyllotreta vittula (L. Redtenbacher, 1849)* + + + + +
Aphthona lutescens (Gyllenhal, 1813) – – – – +
Aphthona abdominalis (Duftschmid, 1825)* – + + – –
Aphthona beckeri Jacobson, 1896 – + – – –
Aphthona czwalinae Weise, 1888 + + – – –
Aphthona euphorbiae (Schrank, 1781)* + – – – –
Aphthona gracilis Faldermann, 1837* – – + + –
Aphthona nigriscutis Foudras, 1860* – + + – –
Aphthona pygmaea Kutschera, 1861 – + – – –
Longitarsus absynthii Kutschera, 1862* – – + – –
Longitarsus anchusae (Paykull, 1799)* – + + – +
Longitarsus brunneus (Duftschmid, 1825) + + – + +
Longitarsus jacobaeae (C.R. Waterhouse, 1858)* – + + – –
Longitarsus longiseta Weise, 1889* – – – – +
Longitarsus luridus (Scopoli, 1763) – + – – +
Longitarsus lycopi (Foudras,1860)* – – – – +
Longitarsus medvedevi Shapiro, 1956. – + + + +
Longitarsus melanocephalus (De Geer, 1775)* – + – – +
Longitarsus minimus Kutschera, 1864 – + – – +
Longitarsus nasturtii (Fabricius, 1792)** – + + – –
Longitarsus nigrofasciatus (Goeze, 1777)* – – + – +
Longitarsus noricus Leonardi, 1976* – + – – +
Longitarsus obliteratus (Rosenhauer, 1847)* – + + – –
Longitarsus rubiginosus (Foudras, 1860)** – – – – +
Longitarsus succineus (Foudras, 1860)* – + + – –
Longitarsus suturellus (Duftschmid, 1825)* – + – – +
Longitarsus tabidus (Fabricius, 1775)* – + + + –
Longitarsus weisei Guillebeau, 1895** + – – – +
Argopus nigritarsis (Gebler, 1823)* – + – – –
Chaetocnema aridula (Gyllenhal, 1827)* – + + – –
Chaetocnema breviuscula (Faldermann, 1837) – – + – +
Chaetocnema concinna (Marsham, 1802) – + – – +
Chaetocnema hortensis (Geoffroy, 1785) – + – – +
Chaetocnema obesa (Boieldieu, 1859)* – – – – +
Chaetocnema semicoerulea (Koch, 1803) – – – – +
Dibolia carpathica Weise, 1893* – + + + –
Dibolia foersteri Bach, 1859 + – – – +
Psylliodes affinis (Paykull, 1799) – – – – +
Psylliodes brisouti Bedel, 1898** – + – – –
Psylliodes chalcomerus (Illiger, 1807) – + + – +
Psylliodes cupreatus (Duftschidt, 1825)* – + + – –
Psylliodes dulcamarae (Koch, 1803) – – – – +
Psylliodes napi (Fabricius, 1792) – + – – +

Подсемейство Cassidinae
Pilemostoma fastuosum (Schaller, 1783)* – – – – +
Hypocassida subferruginea (Schrank, 1776) – + + – +
Cassida denticollis Suffrian, 1844 – + – – –
Cassida nebulosa Linnaeus, 1758* – – – – +
Cassida prasina Illiger, 1798 – + – – +
Cassida rubiginosa O.F. Müller, 1776* – – – – +
Cassida sanguinolenta O.F. Müller, 1776* – – – – +
Cassida sanguinosa Suffrian, 1844 – + – – +
Cassida stigmatica Suffrian, 1844* – – – – +
Cassida subreticulata Suffrian, 1844 – + – + –
Cassida vibex Linnaeus, 1767 + + – + +
Cassida viridis Linnaeus, 1758 + – – + +

Всего 53 72 46 40 113
Примечание: «+» – вид обитает в пределах данного типа биотопов; «*» – виды, впервые указанные для фауны заповедника «Шайтан-Тау»; «**» – 
виды, впервые приводимые для фауны Оренбургской области.
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