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Chrysomelidae (далее – жуки-листоеды) – одно из крупнейших семейств трофически специализированных 
растительноядных жесткокрылых. Поэтому детальное изучение этой группы жуков является важной состав-
ляющей работ по оценке разнообразия и специфики биоты на особо охраняемых природных территориях. В 
статье, на основе результатов оригинальных исследований (2011, 2013, 2014, 2021 гг.) и критического обзора 
литературных источников, установлен видовой состав и проведен анализ фауны жуков-листоедов Жигулев-
ского заповедника (Россия). Показано, что изученная фауна относится к наиболее богатым локальным фаунам 
жуков-листоедов Среднего Поволжья и отличается значительным своеобразием. Всего на территории иссле-
дования зарегистрировано 230 видов жуков-листоедов. Из них 50 видов впервые отмечены в Жигулевском 
заповеднике, включая 23 вида, впервые указанных для фауны Самарской области. Фауна жуков-листоедов ха-
рактеризуется комплексным составом, включает виды европейской, сибирской и казахстано-туранской фаун, 
а также Chrysolina roddi, реликтовый эндемик Восточной Европы. Анализ биотопического распределения 
жуков-листоедов показал, что наибольшее число видов (116) представлено в разнотравных и петрофитных 
степях Жигулевских гор. Довольно богаты комплексы околоводных и луговых биотопов поймы и островов 
р. Волги (98 видов), а также нагорных (широколиственных и сосновых) лесов (93 вида). Трофически спе-
циализированные виды жуков-листоедов Жигулевского заповедника связаны с растениями из 38 семейств. 
Наиболее крупные их группировки приходятся на Asteraceae (28 видов), Salicaceae (23 видов), Brassicaceae 
(17 видов) и Lamiaceae (15 видов). Изученная фауна жуков-листоедов может рассматриваться как одна из 
эталонных для Приволжской лесостепи. Это подтверждает большое значение Жигулевского заповедника для 
сохранения самобытных природных экосистем Среднего Поволжья.

Ключевые слова: видовой состав, Жигулевские горы, зоогеографический анализ, особо охраняемая природ-
ная территория, растительноядные жесткокрылые, Самарская область, трофические связи, энтомокомплекс

Введение
Chrysomelidae (далее также – жуки-листоеды) 

– одно из крупнейших семейств растительноядных 
жесткокрылых. Оно представлено многовидовы-
ми комплексами в природных (наземных, около-
водных, пресноводных) и антропогенных экоси-
стемах (Jolivet & Verma, 2002; Lopatin et al., 2004; 
Беньковский, 2011; Jolivet, 2015). Большинство 
видов жуков-листоедов обладают выраженной 
кормовой специализацией к определенным таксо-
нам растений (Jolivet & Verma, 2002; Беньковский, 
2011). Большое таксономическое и экологическое 
разнообразие делают жуков-листоедов одной из 
перспективных модельных групп для оценки раз-
нообразия и своеобразия биоты на зональном, 
региональном и локальном уровнях (Konstantinov 
et al., 2009; Лопатин, 2010; Gavrilović et al., 2014; 
Moseyko et al., 2018; Дедюхин, 2018; Сергеев, 
2018; Japoshvili & Aslan, 2020). Детальное изуче-
ние семейства Chrysomelidae является важной со-
ставляющей работ по оценке разнообразия и спец-
ифики биоты на особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ) (Gavrilović & Ćurčić, 2011, 
2013; Гуськова, Куфтина, 2015; Aslan et al., 2017; 
Сергеев, 2018, 2020; Дедюхин, 2021а,б,в).

Изучение жуков-листоедов на территории 
Самарской Луки, включая Жигулевские горы, 
имеет длительную историю. Первые сведения о 
листоедах Жигулевского заповедника представ-
лены Дмитриевым (1935), с указанием 12 ви-
дов семейства Chrysomelidae. Новодережкиным 
(1940) был составлен первый обзор энтомофау-
ны Жигулей в виде отчета. В нем значительное 
внимание было уделено составу фауны жуков-
листоедов, и указан 91 вид Chrysomelidae. Этот 
отчет не был опубликован (его рукопись хранит-
ся в администрации Жигулевского заповедника), 
но все последующие исследователи Жигулей его 
использовали как базовый.

Длительное время фауну и экологию жуков-
листоедов Самарской области отдельной группой 
ученых (т.е. Павлов, 1977, 1980, 1992, 2007; Пав-
лов, Яицкий, 2018). В данных работах в сумме для 
области приведено около 150 видов жуков-листое-
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дов. Из них 108 видов найдено на Самарской Луке 
(Павлов, 1992). Судя по тому, что в одной из работ 
(Павлов, 2007) отмечено, что в Самарской области 
известно 246 видов жуков-листоедов, вероятно, 
далеко не все материалы к настоящему времени 
опубликованы. На Самарской Луке, в основном, 
сборы проводились вне Жигулевского заповедни-
ка, в частности на территории Шелехметского лес-
ничества. При этом в аннотациях к видам конкрет-
ные места находок, как правило, не приводятся, 
что делает некорректным использование большин-
ства этих сведений для Жигулевского заповедника. 
Исключение составляет работа Павлова, Яицкого, 
(2018) по жукам-листоедам островов р. Волги Са-
марской Луки, где для островного участка Жигу-
левского заповедника указано 19 видов. 

Работа Краснобаева и др. (1994) является 
крупной обобщающей публикацией по фауне 
жуков-листоедов Жигулей (точнее Самарской 
Луки в целом), где указано 179 видов семейства 
Chrysomelidae. При этом 128 видов, найденных в 
Жигулевском заповеднике, были специально обо-
значены. Несколько видов жуков-листоедов впо-
следствии были приведены в дополнении к энто-
мофауне Жигулевского заповедника (Дюжаева, 
Любвина, 2000). Все данные о видовом составе 
Chrysomelidae Жигулей, полученные в ходе пре-
дыдущих 70 лет исследований, включая еще не 
опубликованные сведения, были собраны в рабо-
те Розенберга (2007), где из 219 видов, представ-
ленных в списке, для Жигулевского заповедника 
указан 181 вид семейства Chrysomelidae. Осталь-
ные были известны на Самарской Луке только вне 
ООПТ как на прилегающих к Жигулевскому за-
поведнику участках Жигулевских гор и плато, так 
и на обширных пойменных участках юго-востока 
Самарской Луки (Шелехметско-Рождественская 
пойма). При этом некоторые из указаний видов в 
работе Розенберга (2007) основаны на ошибочных 
определениях либо требуют подтверждения. Све-
дения о двух интересных находках жуков-листое-
дов в Жигулевском заповеднике были приведены 
в работе Дедюхина и др. (2015), где подтверждено 
обитание здесь реликтового вида Chrysolina roddi 
(Jacobson, 1897), и впервые обнаружен в Среднем 
Поволжье южностепной вид Cassida elongata 
Weise, 1893. Таким образом, всего для Жигулев-
ского заповедника по данным литературы было 
указано 182 вида семейства Chrysomelidae.

Целью настоящего исследования было на ос-
нове оригинальных материалов и критического 
обзора литературных источников обобщить дан-
ные о видовом составе и провести многосторон-

ний эколого-зоогеографический анализ фауны 
семейства Chrysomelidae в Жигулевском запо-
веднике на настоящий момент.

Материал и методы
Жигулевский государственный природный 

биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина 
(Самарская область, Россия) (53.20°–53.27° N, 
49.34°–50.00° E) расположен в подзоне южной 
лесостепи Приволжской возвышенности на се-
вере Самарской Луки. Здесь представлены уни-
кальные природные ландшафты, сочетающие 
массивы нагорных широколиственных и сосно-
вых лесов с участками петрофитных степей и 
скальных обнажений (рис. 1). Его возвышенная 
часть (Жигулевские горы) простирается вдоль р. 
Волги (Саратовского водохранилища) почти на 
30 км. На протяжении 7 км к западу от с. Бахилова 
Поляна на территории Жигулевского заповедни-
ка расположены также пойменная и надпоймен-
ная террасы. Отдельный участок данной ООПТ 
есть на волжских островах Середыш и Шалыга. 
Свыше 90% территории Жигулевского заповед-
ника покрыто лесами (липняки, дубравы, осин-
ники, березняки, кленовники, горные сосняки). 
На крутых склонах южной и юго-западной экс-
позиций пятнами распространены петрофитные 
степи горного типа на каменистых известняках, 
которые контактируют с лесными массивами. В 
нижних частях склонов и на опушках лесов ме-
стами сформированы луговые степи и остепнен-
ные луга. Площадь ООПТ составляет 231.57 км2. 
Из них 5.7 км2 приходится на островной участок 
(Черепнин, 1941; Краснобаев, 2023).

Рис. 1. Типичный ландшафт Жигулевского заповедни-
ка, Россия (на заднем плане – заповедные острова Се-
редыш и Шалыга).
Fig. 1. A typical landscape in the �hi�uli �tate Nature �e-A typical landscape in the �hi�uli �tate Nature �e-
serve, �ussia (the Island of �eredysh and the Island of �ha-
ly�a are seen on the back�round).
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Жигулевские горы – наиболее возвышенная 
и расчлененная северная часть Жигулевской воз-
вышенности (с абсолютными отметками 250–380 
м н.у.м.), круто обрывающаяся к долине р. Волги. 
Это эрозионно-тектонический кряж, состоящий 
из каменноугольных и пермских известняков и 
доломитов. Вершины гор расчленены узкими 
короткими каньоно-образными долинами-овра-
гами. Отроги заканчиваются скальными обнаже-
ниями, группирующимися в утесы, шиханы и т.д. 
Горная гряда к югу постепенно переходит в воз-
вышенное и облесенное водораздельное плато с 
развитой овражно-балочной сетью (Обедиенто-
ва, 1986; Краснобаев, 2023). Флора Жигулевско-
го заповедника характеризуется очень большим 
видовым богатством (около 1000 видов сосуди-
стых растений), концентрацией здесь реликтов 
разного возраста и происхождения, а также на-
личием ряда узкоэндемичных для Жигулей или 
Приволжской возвышенности форм растений 
(Плаксина, 1992; Саксонов, 2006; Флора, 2023).

В основу данной статьи положены обширные 
материалы автора, полученные в ходе исследова-
ний жуков-фитофагов в мае 2011 г., в мае 2013 г., 
в мае и июне 2014 г., в июне 2021 г. на террито-
рии Жигулевского заповедника, включая охран-
ную зону. Исследованиями охвачены наиболее 
интересные урочища Жигулевских гор (Малая 
и Большая Бахиловы горы, Стрельная гора, горы 
у пос. Зольное, Попова гора) и широкий спектр 
биотопов (каменистые и луговые степи, остеп-
ненные луга, горные сосняки и широколиствен-
ные леса, их опушки, берега р. Волги, рудераль-
ные местообитания). Основными методами при 
полевых работах были энтомологическое коше-
ние в разных типах биоценозов и поиски жуков 
на потенциальных кормовых растениях. Общий 
объем собранного материала составил свыше 
15 000 экземпляров жуков-листоедов.

Определение видов проводилось с исполь-
зованием ряда источников (Медведев, Шапиро, 
1965; Беньковский, 1999; Warchałowski, 2003; 
Bieńkowski, 2004; Исаев, 2007). Во всех случа-
ях, когда это необходимо для точного определе-
ния, изучалось строение гениталий самцов. Со-
став и объем семейства Chrysomelidae принят в 
настоящей работе в традиционном понимании 
(Медведев, Шапиро, 1965; Беньковский, 1999; 
Warchałowski, 2003; Bieńkowski, 2004), включая 
подсемейства �rsodacninae и �eu�ophorinae; в по-�rsodacninae и �eu�ophorinae; в по- и �eu�ophorinae; в по-
следнее время эти группы обычно рассматрива-
ются в составе отдельных семейств �rsodacnidae 
и Me�alopodidae соответственно, но без группы 

Bruchinae. Учитывая фаунистическую направ-
ленность данной статьи, для удобства сравнения 
с другими фаунами в списке отмечены также три-
бы Clytrini и Alticini, ранг которых ранее прини-
мался на уровне подсемейств. Номенклатура ви-
дов и общие данные по ареалам жуков-листоедов 
приняты по каталогу Chrysomeliodea Палеаркти-
ки (Löbl & �metana, 2010) с учетом последующих 
изменений и дополнений. Для уточнения распро-
странения и установления границ ареалов видов 
использовалось сведения из перечисленных выше 
публикаций, свыше 20 работ по фауне Среднего 
Поволжья и Предуралья, Урала и Западной Сиби-
ри, а также данные, полученные при многолетних 
исследованиях автора статьи на востоке Русской 
равнины, Урале, в Зауралье и Западной Сибири.

При характеристике таксономической струк-
туры фауны использовался индекс фауны жуков-
листоедов, предложенный Медведевым (1993), 
который составляется из названий трех наиболее 
богатых таксономических групп, из них группы, 
включающие вместе 50% фауны и более, выделя-
ются курсивом. При выделении ареалогических 
комплексов использован принцип построения 
схем ареалов по Городкову (1984). Схема и объ-
ем групп видов по широте трофического спек-
тра приняты согласно работе Dedyukhin (2016). 
Учитывались связи видов жуков-листоедов с 
видами растений в Поволжье и сопредельных 
регионах (региональный трофический спектр 
по основным кормовых растениям видов). Виды 
растений, на которых имаго проходят лишь до-
полнительное питание не учитывались. Ориги-
нальные данные о кормовых связях сопостав-
лялись с данными из литературных источников 
(Медведев, Шапиро, 1965; Беньковский, 1999, 
2011; Bieńkowski, 2004; Исаев, 2007). Для срав-
нения видового состава фаун жуков-листоедов 
пойменной и возвышенной частей Жигулевского 
заповедника использовался коэффициент Жакка-
ра (Jaccard, 1901). Ранее была опубликована ана-
логичная работа по фауне Жигулевского заповед-
ника другой крупной группы растительноядных 
жуков, надсемейству Curculionoidea (Дедюхин, 
2022). Это позволило сопоставить особенности 
фаун Chrysomelidae и Curculionoidea Жигулев-
ского заповедника.

Результаты и обсуждение
Видовое богатство и таксономическая 

структура фауны
К настоящему времени в Жигулевском за-

поведнике зарегистрировано 230 видов жуков-
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листоедов (табл. 1; Электронное приложение). 
В результате наших исследований было выявле-
но 167 видов. Из них 50 видов впервые отме-
чены в Жигулевском заповеднике, в том числе 
23 – впервые для фауны Самарской области. 
Еще 63 вида приводятся на основе литератур-
ных данных. Из них находки следующих четы-
рех видов в Жигулевском заповеднике требуют 
подтверждения: Oulema melanopus (Linnaeus, 
1758) (не исключено, что это O. duftschmidi 
(L. �edtenbacher, 1874)), Phyllotreta corrugata 
(�eiche, 1858) (возможно, указание основано 
на ошибочном определении Ph. astrachanica 
Lopatin, 1977), Longitarsus longipennis Kutschera, 
1863 и Chaetocnema tibialis (Illi�er, 1807). Два 
последних вида были приведены под вопросом 
в работе Краснобаева и др. (1994). Указания для 
рассматриваемой территории следующих трех 
видов основаны на ошибочных определениях: 
Altica impressicollis (�eiche, 1862) (приведен под 
вопросом в работе Краснобаева и др. (1994), а 
в работу Исаева (2007) не включен), Aphthona 
flaviceps Allard, 1859 (ошибочное определение 
Aphthona placida Kutschera, 1864 (установле-
но автором настоящей статьи)), Longitarsus 
fuscoaeneus L. �edtenbacher, 1849 (вероятно, 
это – ошибочное определение Longitarsus weisei 
Guillebeau, 1895 (Исаев, 2007)).

В работах Павлова (2007) и Розенбер-
га (2007) со ссылкой на сообщение Лопатина 
(1979) в качестве эндемика Южного Урала и 
Жигулей указан Chrysolina poretzkyi (Jacobson, 
1897). Долгое время существовала проблема 
в интерпретации данного таксона, так как его 
типовой экземпляр ошибочно считался уте-
рянным. После обнаружения типового матери-
ала (сейчас хранится в коллекции Зоологиче-
ского института РАН) удалось установить, что 
Chrysolina poretzkyi (= Ch. kuznetzowi Jacobson, 
1897; = Ch. tundralis Jacobson, 1910) является 
восточноевро-уральско-сибирским (на восток 
распространен до Иркутской области) тундро-
лесостепным видом. В Европе номинативный 
подвид широко распространен в тундровой 
зоне, включая Полярный Урал. Он локально 
встречается в лесостепных рефугиумах Русской 
равнины (заповедник «Галичья гора») и в низ-
когорьях Южного Урала (в альпийском поясе 
Южного Урала он представлен особым подви-
дом, Ch. poretzkyi olschwangi Mikhailov, 2018) 
(Bieńkowski, 2019). Учитывая реликтовый тип 
ареала этого вида, а также присутствие в Жигу-
лях еще одного плейстоценового реликта с гор-

но-сибирскими связями (Ch. roddi), с которым 
Ch. poretzkyi совместно встречается как на Юж-
ном Урале, так и в заповеднике «Галичья гора», 
обитание его в Жигулевских горах очень веро-
ятно, но требует подтверждения материалом. 
Поэтому он не включен в список данной фауны.

Ряд видов известен на Самарской Луке вне 
территории Жигулевского заповедника. Так, 
на Жигулевской возвышенности в пределах 
национального парка «Самарская Лука» об-
наружены Coptocephala rubicunda rossica L. 
Medvedev, 1977 (опушки сосняков в окрест-
ности с. Аскулы), Chrysochares asiatica (Pallas, 
1771) (степные участки в окрестностях Жигу-
лей), Entomoscelis sacra (Linnaeus, 1758) (при-Linnaeus, 1758) (при-, 1758) (при-
веден как E. suturalis Weise, 1882; синонимия 
принята по Kippenber� & Mikhailov, 2020) 
(Аскульский овраг) (Краснобаев и др., 1994). В 
Шелехметско-Рождественской пойме и на при-
легающих к ней островах Волги зарегистриро-
ваны Donacia fennica Paykull, 1800, Crioceris 
quinquepunctata (�copoli, 1763), Labidostomis 
cyanicornis (Germar, 1822), Crepidodera plutus 
(Latreille, 1804), Psylliodes luteola (Müller, 1776) 
(Краснобаев и др., 1994; Розенберг, 2007; Пав-
лов, Яицкий, 2018). Leptinotarsa decemlineata 
(�ay, 1824) не включен нами в список жуков-
листоедов Жигулевского заповедника, много-
численный в посадках картофеля на Самарской 
Луке, хотя отдельные мигрирующие особи и 
могут встречаться на его территории. Очень 
вероятно обитание в Жигулевском заповеднике 
еще некоторых видов жуков-листоедов, но в це-
лом видовой состав этой фауны установлен до-
вольно полно, что позволяет впервые провести 
ее комплексный анализ.

Обращает на себя внимание очень высо-
кий уровень разнообразия фауны Жигулев-
ского заповедника. Это особенно наглядно в 
сравнении с другими хорошо изученными ло-
кальными фаунами крупных ООПТ лесостеп-
ной зоны Среднего Поволжья и Предуралья. 
Видовое богатство изученной локальной фау-
ны сопоставимо с фауной национального пар-
ка «Хвалынский» (Саратовская область) (227 
видов) (Беньковский, Орлова-Беньковская, 
2013а,б; Дедюхин, 2021в; �azhnev et al., 2022) 
и существенно превосходит видовое богатство 
жуков-листоедов в заповеднике «Присурский» 
(Чувашская Республика) (202 вида) (Егоров, 
2020, 2021, 2022) и национальном парке «Неч-
кинский» (Удмуртская Республика) (203 вида) 
(Дедюхин, 2009, 2018, 2021а).
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В таксономическом плане ее основу состав-
ляют три группы: триба Alticini (85 видов; 37.1%), 
триба Cryptocephalini (37 видов; 16.2%) и подсе-
мейство Chrysomelinae (33 вида; 14.4%). Таким об-
разом, индекс фауны листоедов (Медведев, 1993) 
в Жигулевском заповеднике имеет вид Alt-Cry-Chr, 
что характерно для хризомелидофаун южнолесо-
степных и степных ландшафтов востока Русской 
равнины (Дедюхин, 2016б). Вероятно, это являет-
ся следствием того, что, несмотря на преобладание 
в Жигулевском заповеднике лесных ландшафтов, 
центрами разнообразия жуков-листоедов здесь 
выступают небольшие и мозаично расположенные 
участки со степной растительностью.

Показательно сравнение видового богатства 
фауны Жигулевского заповедника с хорошо изу-
ченными локальными фаунами разных участков 
заповедника «Оренбургский» (Дедюхин, 2019, 
2021а,б). В пяти кластерах этой ООПТ, распо-
ложенных в степной зоне от Предуралья (Талов-
ская и Предуральская степи) через низкогорья 
Южного Урала (Буртинская и Айтуарская степи) 
до Зауралья (Ащисайская степь), в общей слож-
ности известно 226 видов, а в каждом из них от 
90 до 145 видов (Дедюхин, 2021а). Это в 1.6–2.5 
раза меньше, чем в Жигулевском заповеднике. 
Вероятно, это обусловлено расположением Жи-
гулевского заповедника в лесостепной зоне, где 
видовое богатство листоедов в пределах Восточ-
ной Европы максимально (Беньковский, 2011; 
Дедюхин, 2016б), а также чрезвычайной для 
Русской равнины контрастностью природных 
условий, позволяющей сосуществовать на огра-
ниченной территории во многом антогоничным 
экологическим группировкам жуков-листоедов.

Зоогеографический анализ фауны 
В фауне семейства Chrysomelidae Жигулев-

ского заповедника резко преобладают виды с 
транспалеарктическими и западно-центрально-

палеарктическими ареалами (в общей сложно-
сти 75%) (табл. 2). Гораздо меньше участие за-
паднопалеарктических (включая европейские) 
(10%) и центральнопалеарктических (5%) видов. 
Здесь отмечены виды, особенно с субтрансев-
разиатскими и центрально-восточнопалеаркти-
ческми ареалами, сибирского происхождения. 
Горно-сибирские связи также имеет реликтовый 
восточноевропейский вид Chrysoilina roddi. Из-
вестны всего три изолированные друг от друга и 
узколокальных местонахождения этого нелетаю-
щего вида. Они расположены на Южном Урале 
(известняковые скальные выходы у с. Иргизлы 
– типовое местонахождение), в Жигулевских го-
рах (включая Жигулевский заповедник) и в запо-
веднике «Галичья гора» (карстующиеся извест-
няки на Дону). Первое сообщение об этом виде 
в Жигулевском заповеднике было в работе Дми-
триева (1935) (собран на известняках Усольской 
Воложки). Впоследствии вид в Жигулях считал-
ся, возможно, исчезнувшим (Павлов, 1992), хотя 
в 1981 и 1994 гг. два экземпляра были собраны 
в Жигулевском заповеднике. Но эти данные не 
были опубликованы в печати и есть только в ра-
бочей версии каталога местонахождений листо-
едов (Беньковский, Орлова-Беньковская, 2017). 
Автором настоящей статьи Ch. roddi дважды в 
единичных экземплярах собран на утесе Малой 
Бахиловой горы в мае 2014 и 2021 гг. (скальные 
выходы северной и северо-западной экспози-
ции у с. Бахилова Поляна). Таким образом, Ch. 
roddi в Жигулях связана с участками холодных 
каменистых обнажений, а не с ксеротермными 
склонами, что подтверждает обоснованность его 
рассмотрения как плейстоценового перигляци-
ального реликта. Подобные экологические осо-
бенности указываются для вида и на Галичьей 
горе (Беньковский, 2009), где он представлен 
особым подвидом – Ch. roddi misha Bieńkowski, 
2019 (Bieńkowski, 2019).

Таблица 1. Таксономический состав и видовое богатство жуков-листоедов Жигулевского заповедника (Россия) 
Table 1. Taxonomic composition and species richness of the Chrysomelidae fauna in the �hi�uli �tate Nature �eserve, �ussia

Таксоны Число видов Доля в фауне (%)
�eu�ophorinae 1 0.4
�rsodacninae 1 0.4
Donaciinae 10 4.4
Criocerinae 8 3.1
Cryptocephalinae (триба Clytrini) 12 5.2
Cryptocephalinae (триба Cryptocephalini) 37 16.2
Eumolpinae 3 1.3
Chrysomelinae 33 14.4
Galerucinae (без трибы Alticini) 20 8.8
Galerucinae (триба Alticini) 85 37.1
Hispinae 1 0.4
Cassidinae 19 8.3
Всего видов 230 100
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Таблица 2. Соотношение ареалогических комплексов в фаунах Chrysomelidae и Curculionoidea Жигулевского 
заповедника (Россия) 
Table 2. The ratio of the areal complexes in the fauna of Chrysomelidae and Curculionoidea in the �hi�uli �tate Nature 
�eserve, �ussia

Комплексы Chrysomelidae Curculionoidea
Число видов Доля в фауне (%) Число видов Доля в фауне (%)

Широтные комплексы
Голарктический 14 6 21 6
Транспалеарктический 69 30 79 22
Западно-центрально-палеарктический 103 45 143 40 
Западнопалеарктический 21 9 60 17
Центральнопалеарктический 11 5 31 9
Центрально-восточнопалеарктический и субтрансевразиатский 11 5 16 4 
Эндемики Восточной Европы 1 0 2 1

Долготные комплексы
Бореальный и арктобореальный 12 5 12 3
Полизональный (включая температный) 122 53 158 45
Южнобореально-суббореальный 43 19 66 19
Суббореальный 53 23 119 33

Зоогеографическая структура анализиру-
емой фауны сходна с аналогичной структурой 
фауны Curculionoidea Жигулевского заповедни-
ка (Дедюхин, 2022), но между ними имеются и 
некоторые различия (табл. 2). Обращает на себя 
внимание гораздо более высокая доля среди фа-
уны Chrysomelidae Жигулевского заповедника 
видов с очень широкими ареалами – транспале-
арктическими и западно-центрально-палеаркти-
ческими (основу последних составляют евроси-
бирские виды: 75% Chrysomelidae против 62% в 
фауне Curculionoidea) и, напротив, гораздо мень-
ше участие западно- (10% против 17%, соот-
ветственно) и центральнопалеарктических (5% 
против 9%, соответственно) форм. Эти различия, 
установленные на локальном уровне, соответ-
ствуют различиям между этими двумя группами, 
установленными при анализе ареалогической 
структуры их фаун на востоке Русской равнины 
в целом (Дедюхин, 2016a).

В зональном отношении в фауне жуков-ли-
стоедов Жигулевского заповедника преоблада-
ют полизональные и широкотемператные (бо-
реально-суббореальные) виды (53% фауны), но 
довольно обширна группа суббореальных (53; 
23%) и южнобореально-суббореальных (43; 
19%) видов и при незначительном участии ви-
дов (12; 5%) северного (бореального и арктобо-
реального) комплекса. Показательно, что в фау-
не Curculionoidea Жигулевского заповедника к 
видам с полизональным распространением от-
носится менее половины фауны (45%). Напро-
тив, на суббореальный комплекс приходится 
треть видов (33%), а на бореальный – только 3% 
(Дедюхин, 2022). Это также согласуется с ре-
зультатами сравнительного анализа этих групп 
востока Русской равнины (Дедюхин, 2016а), где 

у жуков-листоедов значительно ниже доля юж-
ных форм и выше доля полизональных и боре-
альных видов. Так, виды, имеющие суббореаль-
ные ареалы, среди Curculionidae фауны востока 
Русской равнины составляют 44%, тогда как сре-
ди Chrysomelidae – лишь 34%.

Суббореальный комплекс жуков-листое-
дов Жигулевского заповедника в основном со-
ставляют широкостепные и северостепные 
формы, характерные для разных типов степей, 
а также опушек дубрав и горных сосняков. На-
пример, Cryptocephalus apicalis Gebler, 1830, 
Cryptocephalus violaceus Laichartin�, 1781, C. virens 
�uffrian, 1847, C. elegantulus Gravenhorst, 1807, 
Chrysochus asclepiadeus (Pallas, 1773), Chrysolina 
cerealis (Linnaeus, 1767), Entomoscelis adonidis 
(Pallas, 1771), Galeruca jucunda (Faldermann, 
1837), Aphthona nigriscutis Foudras, 1860, A. gracilis 
Faldermann, 1837, Dibolia carpathica Weise, 1893, 
D. rugulosa L. �edtenbacher, 1849, Psylliodes tricolor 
Weise, 1888, Hispa atra Linnaeus, 1767, Cassida 
canaliculata Laichartin�, 1781. Некоторые субборе-
альные виды встречаются и на остепненных лугах 
в пойме Волги (например, Neophaedon pyritosus 
(�ossi, 1792) и Exosoma collare (Hummel, 1825)). 
Кроме того, с одной стороны, в суббореальный 
комплекс входят небольшая группа южностепных 
видов казахстано-туранского или средиземномор-
ского происхождения (Labidostomis lucida axillaris 
(Lacordaire, 1848), Cryptocephalus flavicollis 
Fabricius, 1781, Luperus kiesenwetteri Joannis, 1865, 
Neocrepidodera crassicornis (Faldermann, 1837), 
Aphthona placida Kutschera, 1864, Longitarsus 
quadriguttatus (Pontoppidan, 1765), Chaetocnema 
schaeffleri (Kutschera, 1864), Cassida elongata), 
которая в Жигулевском заповеднике находится 
в наиболее ксерофитных участках каменистых 
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степей. С другой стороны, суббореальный ком-
плекс включает десять неморальных видов (на-
пример, Cryptocephalus chrysopus Gmelin, 1790, 
Pachybrachis tessellatus (�livier, 1791), Altica 
quercetorum Foudras, 1860, A. brevicollis Foudras, 
1860, Aphthona ovata Foudras, 1860), распростра-
ненных преимущественно в зонах широколи-
ственных лесов и лесостепи (некоторые на север 
– до юга подтаежной зоны). В Жигулевском запо-
веднике они встречаются, в основном, в нагорных 
дубравах и на их опушках. Для вязовников очень 
характерен вид Galerucella luteola (Müller, 1766).

Некоторые жуки-листоеды изученной фа-
уны на территории Жигулевского заповедника 
находятся на границах своих ареалов (десять 
видов; 4.3% от фауны). У шести из них здесь 
проходят северные границы ареала. В основ-
ном, это южностепные формы (Cryptocephalus 
flavicollis, Neophaedon pyritosus, Longitarsus 
longipennis, Cassida elongata), а также два не-
моральных вида (Cryptocephalus chrysopus и 
C. populi �uffrian, 1848). Вероятно, северо-вос-
точная граница ареала по Самарской Луке про-
ходит у Longitarsus quadriguttatus. Остальные 
западнопалеарктические виды, отмеченные в 
Жигулевском заповеднике, известны и восточ-
нее Волги. Как отмечалось выше, островной 
участок ареала в Жигулевских горах имеет ре-
ликтовый петрофитный вид, Chrysolina roddi. 
Самые южные места находок в Поволжье 
известны у двух видов, Calomicrus pinicola 
(Duftschmid, 1825) и Cryptocephalus pusillus 
Fabricius, 1777. При этом оба из них могут 
быть в дальнейшем обнаружены и несколько 
южнее. В целом, общее число «краеареаль-
ных» форм жуков-листоедов в Жигулевском 
заповеднике относительно небольшое. Для 
сравнения, среди Curculionoidea на границах 

ареалов здесь отмечены 33 вида (9% состава 
фауны). У девяти из них зарегистрированы 
самые восточные или северо-восточные из из-
вестных местонахождений (Дедюхин, 2022). 
Таким образом, Самарская Лука (и, прежде 
всего, Жигулевские горы) служит центром 
разнообразия жуков-листоедов, но ярко выра-
женным зоогеографическим барьером для них 
эта территория не является. 

Биотопические группы
Анализ экологических групп, выделенных 

по ландшафтно-биотопическому преференду-
му (табл. 3), показал, что основу анализируемой 
фауны составляют жуки-листоеды, характерные 
для травянистых и травянисто-кустарниковых 
биотопов (в общей сложности 142 вида; 62%), 
в том числе представители степной (42 вида), 
луговой (24 вида), лугово-степной (20 видов) и 
пионерной (включая рудерально-степную) (24 
вида) групп. Заметную долю составляют так-
же эврибионты травянистых местообитаний, 
обитающие в широком спектре открытых био-
топов (32 вида) (например, разные типы лугов 
и степей, антропогенно нарушенные участки с 
сорной растительностью). Намного меньше раз-
нообразие лесных форм (42 вида; 18.3%). Эта 
группа включает почти исключительно дендро-
бионтов лиственных деревьев и кустарников, 
в основном, полифагов (16 видов, в том числе 
многие виды рода Cryptocephalus Geoffroy, 1762) 
и широких олигофагов (14 видов). Под пологом 
лесов, особенно разреженных, встречается и ряд 
экологически пластичных видов хортобионтов 
(например, Chrysolina fastuosa (�copoli, 1763), 
Derocrepis rufipes (Linnaeus, 1758), Cassida viridis 
Linnaeus, 1758). Среди них только Chrysolina 
sturmi (Westhoff, 1882) предпочитает леса. 

Таблица 3. Видовое богатство биотопических групп жуков-листоедов Жигулевского заповедника (Россия)
Table 3. �pecies richness of biotopic �roups of Chrysomelidae in the �hi�uli �tate Nature �eserve, �ussia

Биотопические группы Число видов Доля (%)

Степная 42 18.3 

Луговая 24 10.4 

Лугово-степная 20 8.7 

Пионерная (рудеральная) 11 4.8 

Рудерально-степная 13 5.6 

Лесная 42 18.3 

Околоводная 40 17.4 

Эврибионты травянистых биотопов 32 13.9 

Группа широких эврибионтов 6 2.6 

Всего 230 100
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Таблица 4. Видовое богатство жуков-листоедов в основных типах биотопов Жигулевского заповедника (Россия)
Table 4. �pecies richness of Chrysomelidae in the main biotope types in the �hi�uli �tate Nature �eserve, �ussia

Типы биотопов Общее число видов Число видов, отмеченных только в одном типе биотопов
Петрофитные степи, скалы и осыпи 72 19 
Разнотравно-ковыльные степи и остепненные луга 85 13 
Сосновые леса 53 3 
Лиственные леса 64 17 
Острова и пойма р. Волги 98 42 
Рудеральные биотопы 67 5 
Всего 230 99

Трофические связи
По широте регионального трофического 

спектра наиболее богатая группа жуков-листо-
едов Жигулевского заповедника – это широкие 
(включая умеренных) олигофаги (102 вида; 44%). 
Довольно большая доля и узкоспециализирован-
ных форм (82 вида; 36%). Среди них преоблада-
ют узкие олигофаги (63 вида). Гораздо меньше 
региональных монофагов (19 видов; например, 
Cryptocephalus pini (Linnaeus, 1758) и Calomicrus 
pinicola (на Pinus sylvestris L.), Chrysochus 
asclepiadeus (на Vincetoxicum hirundinaria 
Medik.), Chrysolina roddi (на Seseli libanotis (L.) 
W.D.J. Koch), Pyrrhalta viburni (Paykull, 1799) (на 
Viburnum opulus L.), Altica brevicollis (на Corylus 
avellana L.), Cassida elongata (на Rhaponticoides 
ruthenica (Lam.) M.V.A�ab. & Greuter)). К много-
ядным формам, связанным с двумя и более се-
мействами растений, относятся 46 видов (20%). 
Соотношение трофических групп в фауне 
Chrysomelidae существенно отличается от тако-
вого, установленного для фауны Curculionoidea. 
Среди фауны Curculionoidea Жигулевского запо-
ведника резко преобладают узкоспециализиро-
ванные формы (57% фауны), тогда как на долю 
полифагов приходится лишь 15% видов (Дедю-
хин, 2022). Эти данные соответствуют представ-
лениям о более высоком уровне трофической 
специализации видов Curculionoidea в сравнении 
с Chrysomelidae (Dedyukhin, 2016). 

Анализ распределения жуков-листоедов по 
семействам кормовых растений показал, что 
трофически специализированные виды (оли-
гофаги и монофаги) фауны Жигулевского за-
поведника связаны с растениями 38 семейств. 
Самая крупная группа обитает на растениях 
семейства Asteraceae (28 видов). Далее по убы-
ванию идут группы жуков-листоедов, питаю-
щиеся на �alicaceae (23 вида), Brassicaceae (17 
видов), Lamiaceae (15 видов), Euphorbiaceae, 
Planta�inaceae s.l. и Poaceae (по восемь видов), 
Betulaceae (семь видов), Bora�inaceae (шесть ви- (семь видов), Bora�inaceae (шесть ви-

дов). С остальными 27 семействами растений 
тесно связано от одного до четырех видов. Очень 
мало специализированных видов на растениях 
семейства Fabaceae. Это – широкие олигофаги, 
Derocrepis rufipes (Linnaeus, 1758), Labidostomis 
lucida axillaris (Lacordaire, 1848) и Pachybrachis 
fimbriolatus (�uffrian, 1848). Данная черта раз-
ительно отличает фауну Chrysomelidae от фауны 
Curculionoidea, в котором специализированные 
фитофаги семейства Fabaceae по числу видов (в 
Жигулевском заповеднике – 66) резко преоблада-
ют над группировками Curculionoidea на других 
семействах растений (Dedyukhin, 2016; Дедю-
хин, 2022).

Ландшафтно-биотопические комплексы
Анализ распределения жуков-листоедов по 

основным типам биотопов Жигулевского запо-
ведника (табл. 4; Электронное приложение) пока-
зал, что наиболее разнообразные комплексы со-
средоточены в степных сообществах (116 видов) 
с максимумом в мезо-ксерофитных травянистых 
биотопах (разнотравно-ковыльные и луговые сте-
пи, остепненные луга) (85 видов), которые харак-
теризуются высокой видовой насыщенностью 
растений, в частности, из семейств Asteraceae и 
Lamiaceae. Несколько меньше видов (72) населя-
ют петрофитные и петрофитно-кустарниковые 
степи. При этом самобытность петрофитно-степ-
ных комплексов гораздо выше; так, 19 видов от-
мечены только в этом типе местообитаний. Для 
петрофитно-степного комплекса Жигулей харак-
терны такие виды, как Labidostomis lucida axillaris, 
Cryptocephalus flavicollis, C. virens �uffrian, 1847, 
Chrysochus asclepiadeus, Chrysolina cerealis, Ch. 
roddi, Galeruca jucunda, Luperus kiesenwetteri, 
Aphthona placida, A. nigriscutis Foudras, 1860, 
A. abdominalis (Duftschmid, 1825), A. pygmaea 
Kutschera, 1861, A. gracilis Faldermann, 1837, 
Longitarsus quadriguttatus, L. violentus Weise, 
1893, Dibolia rugulosa, Psylliodes tricolor, Cassida 
canaliculata, C. elongata.
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В лесных экосистемах Жигулевского заповед-
ника (включая лесные поляны и опушки) в общей 
сложности встречаются 94 вида. Особенностью 
сообществ жуков-листоедов сосновых лесов Жи-
гулевских гор (53 вида) выступает высокая доля в 
них видов, населяющих кустарниковый и травя-
нистый ярусы, включая десять преимущественно 
степных форм (например, Chrysolina gypsophilae 
(Küster, 1845), Argopus nigritarsis (Gebler, 1823), 
Hispa atra Linnaeus, 1767, Cassida subreticulata 
�uffrian, 1844). Это обусловлено разреженным 
характером горных сосняков и их непосредствен-
ным контактом со степными биотопами. Из не-
многочисленной группировки жуков-листоедов 
на Pinus sylvestris в Жигулевском заповеднике от-
мечены, как очень редкие, всего два вида монофа-
га. Другие виды дендробионтов сосняков связаны 
с лиственным подлеском. Основу комплексов ши-
роколиственных и мелколиственных лесов (всего 
64 вида) составляют полифаги и широкие олиго-
фаги лиственных деревьев и кустарников. 

Большое видовое богатство (98 видов) жу-
ков-листоедов сконцентрировано на сравнительно 
узкой полосе поймы и островов р. Волги, распо-
ложенных на территории Жигулевского заповед-
ника. В первую очередь, это виды околоводно-
водного комплекса (десять видов рода Donacia 
Fabricius, 1775, Prasocuris junci (Brahm, 1790), 
Galerucella nymphaeae (Linnaeus, 1758), G. pusilla 
(Duftschmid, 1825), G. calmariensis (Linnaeus, 
1767), Hippuriphila modeeri (Linnaeus, 1760), 
Aphthona lutescens (Gyllenhal, 1813), Chaetocnema 
mannerheimii (Gyllenhal, 1827)) и пойменно-луго-
вого комплекса (Chrysolina staphylaea (Linnaeus, 
1758), Ch. polita (Linnaeus, 1758), Ch. graminis 
(Linnaeus, 1758), Gastrophysa viridula (De Geer, 
1775), Phyllobrotica quadrimaculata (Linnaeus, 
1758), Longitarsus longiseta Weise, 1889). На разно-
травье возвышенных участков поймы отмечены и 
некоторые степные виды (например, Neophaedon 
pyritosus (�ossi, 1792) и Exosoma collare (Hummel, 
1825)). Для уремных лесов (осокорников и ольхов-
ников) характерны Smaragdina affinis (Illi�er, 1794), 
S. flavicollis (Charpentier, 1825), Plagiosterna aenea 
(Linnaeus, 1758), Agelastica alni (Linnaeus, 1758), 
Crepidodera nitidula (Linnaeus, 1758). В ивняках 
на островах Волги обитает группа видов, связан-
ная с околоводными видами Salix (Labidostomis 
pallidipennis (Gebler, 1830), L. lepida Lefèvre, 
1872, Cryptocephalus exiguus D.N. �chneider, 
1792, Pachybrachis hieroglyphicus (Laichartin�, 
1781), P. scriptidorsum Marseul, 1835, Chrysomela 
vigintipunctata (�copoli, 1763), Gonioctena linnaeana 

(�chrank, 1781), Altica tamaricis �chrank, 1785), 
Chaetocnema semicoerulea (Koch, 1803). 

В ассоциациях рудеральной растительности 
зарегистрировано 67 видов жуков-листоедов. По-
мимо представителей пионерной и рудерально-
степной групп (например, Gastrophysa polygoni 
(Linnaeus, 1758), Entomoscelis adonidis (Pallas, 1771), 
Colaphellus hoeftii (Ménétriés, 1832), Phyllotreta 
armoraciae (Koch, 1803), Psylliodes chalcomerus 
(Illi�er, 1807), Cassida nobilis Linnaeus, 1758) здесь 
более или менее регулярно встречается значитель-
ное число луговых, степных и эврибионтных ви-
дов. Большое разнообразие в антропогенно транс-
формированных биотопах является характерной 
чертой жуков-листоедов (Беньковский, 2011). В 
Жигулях этому способствует наличие прилегаю-
щих к заповеднику селитебных, горнодобываю-
щих и нефтедобывающих участков, а также густая 
сеть дорог и троп, непосредственно контактирую-
щих со склоновыми обнажениями Жигулевского 
заповедника, нередко выступающими в качестве 
резерватов многих видов, заселяющих рудераль-
ные биотопы. Несомненно, идет и обратный про-
цесс, когда вслед за заносными растениями в каме-
нистые степи проникают и их фитофаги. 

Показательно также сопоставление разнообра-
зия жуков-листоедов в разных частях Жигулевско-
го заповедника. В Жигулевских горах отмечено 180 
видов, в низменной части (включая рудеральные 
биотопы) в общей сложности – 135 видов. Состав 
фауны жуков-листоедов горной и пойменной ча-
стей Жигулевского заповедника имеет кардиналь-
ные различия (всего 85 общих видов; коэффициент 
Жаккара – 0.37). Если основу комплекса Жигулев-
ских гор составляют степные, лугово-степные и 
лесные виды, то в пойме преобладают околовод-
ные, луговые и рудеральные формы.

Заключение
Известный состав фауны жуков-листоедов 

Жигулевского заповедника включает 230 видов. 
Ее основное ядро сконцентрировано в Жигулев-
ских горах, где отмечено 180 видов. По числу 
видов она сопоставима или заметно превосходит 
другие локальные фауны эталонных ООПТ Сред-
него Поволжья и Прикамья и гораздо богаче фаун 
южностепных ООПТ Оренбуржья. Другой чертой 
изученной фауны является ее комплексный состав, 
определяемый богатыми группировками степных, 
в меньшей степени неморальных и бореальных 
форм (часть из которых расположена здесь на гра-
ницах своих ареалов), а также резко выраженной 
мозаичностью биотопических (например, лесных, 
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степных или пойменных) комплексов. Наибольшее 
число видов (116) представлено в разнотравных и 
петрофитных степях Жигулевских гор. Довольно 
богаты видами комплексы околоводных и луговых 
биотопов поймы и островов р. Волги (98 видов), а 
также нагорных (широколиственных и сосновых) 
лесов (93 вида). Зоогеографическая и экологиче-
ская структуры фаун Chrysomelidae и Curculionidae 
Жигулевского заповедника не вполне соответству-
ют друг другу. Это показывает большое значение 
комплексного и сравнительного подхода при из-
учении биоразнообразия для объективной оценки 
уровня видового богатства и специфических черт 
природных объектов, особенно при обосновании 
и мониторинге ООПТ. В целом, изученная фауна 
жуков-листоедов характеризуется очень высоким 
видовым богатством с большим числом редких 
видов и может рассматриваться как эталонная 
для Приволжской лесостепи. Это подтверждает 
большое значение Жигулевского заповедника для 
сохранения самобытных природных экосистем 
Среднего Поволжья.
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Дополнительная информация
Данные о биотопической приуроченности и 

видовом составе Chrysomelidae на территории ис-
следования (Электронное приложение. Видовой 
состав и биотопическое распределение жуков-ли-
стоедов Жигулевского заповедника (Россия)) мо-
гут быть найдены в Электронном приложении.
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FAUNA AND BIOTOPIC DISTRIBUTION OF CHRYSOMELIDAE 
(COLEOPTERA) IN THE ZHIGULI STATE NATURE RESERVE, RUSSIA
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Chrysomelidae (hereinafter – leaf beetles) forms one of the lar�est families of trophically specialised phytopha-
�ous beetles. Therefore, a detailed study of leaf beetles is an important component of research aimin� to assess 
the diversity and specificity of biota in Protected Areas. Based on the results of ori�inal studies (2011, 2013, 
2014, 2021) and a critical review of the literature, this paper presents the species composition and analyses the 
fauna of leaf beetles in the �hi�uli �tate Nature �eserve, �ussia. It was found that the studied fauna belon�s 
to the richest local faunas of leaf beetles in the Middle Vol�a �e�ion, and it has a considerable ori�inality. In 
total, 230 leaf beetle species have been recorded in the study area. �f them, 47 species were recorded for the 
first time in the �hi�uli �tate Nature �eserve, includin� 23 species recorded for the first time for the fauna of the 
�amara �e�ion. The leaf beetle fauna is characterised by a complex composition, includin� species of European, 
�iberian and Kazakh-Turanian faunas, and it includes a relict endemic of Eastern Europe, Chrysolina roddi. An 
analysis of the biotopic distribution of leaf beetles showed that the hi�hest number of species (116) is represented 
in the forb and petrophytic steppes of the �hi�uli Mountains. It also includes quite rich complexes of semi-
aquatic and meadow biotopes of the floodplain and islands of the �iver Vol�a (98 species), as well as upland 
forest (93 species) (includin� broad-leaved forests and pine forests). In the �hi�uli �tate Nature �eserve, trophi-
cally specialised leaf beetle species are associated with plants from 38 families. Their most numerous �roups 
are related with Asteraceae (28 species), �alicaceae (23 species), Brassicaceae (17 species), and Lamiaceae (15 
species). The leaf beetle fauna of the �hi�uli �tate Nature �eserve can be considered one of a reference �roup 
in the forest-steppe of the Vol�a Upland. This confirms its �reat importance for the preservation of the ori�inal 
natural ecosystems in the Middle Vol�a �e�ion.

Key words: insect community, Protected Area, phytopha�ous beetles, �amara �e�ion, species composition, 
trophic association, �hi�uli Mountains, zoo�eo�raphical analysis
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