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Аннотация. В  предлагаемой работе рассмотрено 5 закономерных при-
родных ситуаций (наблюдаемых авторами в  1987–2016 гг. на  территории 
Самарской области), когда меняющаяся (в благоприятную или неблагопри-
ятную сторону) внешняя среда воздействует на, более или менее, мобиль-
ные популяции 5 видов жуков-листоедов (Gastrophysa polygoni Linnaeus, 
Cryptocephalus moraei Linnaeus, Timarcha tenebricosa Fabricius, Pyrrhalta 
luteola Müller, Oulema melanopus Linnaeus), влияя на  их поведение и  чис-
ленность. В  двух вариантах случаев население видов-индикаторов сокра-
щается, в  одном — остается стабильным (но  меняется режим суточной 
активности имаго), в двух случаях — увеличивается. Анализируются также 
причины и тенденции экологических процессов.

Ключевые слова: жуки-листоеды; Chrysomelidae; условия обитания; эколо-
гические условия; стенобионтные насекомые; численность насекомых; Са-
марская область.

Введение

Окружающая (внешняя) среда оптимизирует оби-
тание профильных для нее видов. Изменение 
привычной среды корректирует условия обита-

ния всех компонентов сообщества, провоцируя их либо 
к бурному развитию, либо к активному вымиранию, либо 
к частным адаптациям к меняющимся условиям среды.

По  нашим данным, из  286 видов жуков-листоедов 
Самарской области 95 — редко встречающиеся, а 28 (от-
носящихся к наземным биотопам) — стенобионтны (т. е. 

весьма перспективны для использования их в качестве 
индикаторов состояния местообитаний).

Редко встречающиеся виды своей численностью 
(точнее, ее убылью), безусловно, могут иллюстрировать 
влияние на  популяцию негативных и  деструктивных 
факторов, которые сокращают и  без того немногочис-
ленное население. Однако, они (особенно, очень ред-
кие), сами по  себе, встречаются почти эпизодически, 
поэтому судить о состоянии среды и степени разбалан-
сировки тех или иных ее процессов, сложно без сравне-
ния с динамикой количества соседних численно более 
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представленных видов (стенобионтных и фоновых, ме-
стами редких).

Стенобионтные виды жуков — более многочислен-
ные в  природе, но  малопластичные, «запрограммиро-
ванные» на рамки каких-то конкретных условий (более 
чуткие к изменениям этих рамок). Стенобионтность вида 
может быть связана со следующими причинами:

1. 1) со  спектром и  запасами имеющихся кормовых 
растений;

2. 2) с тяготением насекомого к конкретному типу био-
топа;

3. 3) с его терпимостью к микроклиматическим режи-
мам среды в целом или к их отдельным (избран-
ным) параметрам;

4. 4) с  преференциями в  сочетании фенологических 
фаз и природной среды биотопа, и ее экологиче-
ских условий в определенный период времени.

Все это делает стенобионтные виды, «зажатые» в до-
вольно узких границах определенных экологических ус-
ловий, вполне надежными для мониторинга видами-ин-
дикаторами.

Общеизвестно, что окружающая среда по  разным 
причинам постоянно изменяется. Агентами, влияющи-
ми на ее трансформацию, являются абиотические, био-
тические и антропогенные факторы. Любой из них либо 
может действовать отдельно, либо все факторы способ-
ны «работать» в комплексе (причем, часто с противопо-
ложным вектором: один — улучшает условия обитания, 
а другой — осложняет их).

Постепенная трансформация (тем более, резкая 
«ломка» условий) среды в первую очередь регистриру-
ется ее отдельными, сильно зависимыми элементами 
(редкими и стенобионтными видами). Часто, еще до того, 
как бывает отмечено изменение самой среды (сложного 
комплекса величин), регистрируются случаи уменьше-
ния (постепенного), сокращения (довольно заметного) 
или падения (существенного) поголовья индикаторных 
видов.

Отдельные аспекты взаимодействия окружающей 
среды и  организма жуков-листоедов были, в  разной 
степени, рассмотрены в  работах разных авторов [1–6]. 
Мы же, в свою очередь, рассматриваем 5 реальных ва-
риантов закономерных состояний воздействия транс-
формации среды на численность насекомых-фитофагов.

Цель работы

Анализ зарегистрированных нами вариантов зако-
номерных ситуаций, когда внешние условия заметно 
корректируют численность перспективных для индика-

ции динамики природных процессов видов насекомых 
(на примере Coleoptera: Chrysomelidae).

Материал и методика исследования

Нами было использовано 5 перспективных (доста-
точно редко встречающихся и в то же время заметных) 
видов (Gastrophysa polygoni Linnaeus, Cryptocephalus 
moraei Linnaeus, Timarcha tenebricosa Fabricius, 
Pyrrhalta luteola Müller, Oulema melanopus Linnaeus) 
жуков-листоедов (Coleoptera: Chrysomelidae).

Нами были применены следующие методы исследо-
вания:

 ♦ – учеты имаго на трансекте;
 ♦ – учеты на стационарных модельных площадках;
 ♦ – анализ динамики численности жуков в зависимо-

сти от условий среды.

По  поводу последнего метода существуют противо-
положные суждения: одни исследователи [7] считают 
его малоперспективным, другие [8–10] — вполне под-
ходящим. Еще 30–35 лет назад нами было отмечено [11], 
что, независимо от причин деградации коренных место-
обитаний, вызывающих сокращение трофической базы, 
численность даже, казалось бы, местных фоновых видов 
листоедов чутко реагирует на возникший дефицит кор-
ма и заметно снижается.

Латинские наименования видов жуков приводятся 
по работе Ю. М. Зайцева, Л. Н. Медведева [12].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ниже мы рассмотрим 5 наблюдавшихся нами в 1987–
2016 гг. вариантов закономерностей, связанных с  из-
менением поведения и  численности жуков-листоедов, 
в  результате преобразований состояния окружающей 
среды.

Закономерность 1. В  условиях меняющейся сре-
ды (неблагоприятные условия перезимовки кормовых 
растений в результате малоснежья, последующий сухой 
летний сезон), когда площадь проективного покрытия 
фитоценоза Polygonum aviculare L. сократилась на 30%, 
а площадь листовой пластинки — почти на 20% от сред-
нестатистического размера, при стабильном положении 
изолированной популяции Gastrophysa polygoni (фо-
новый для европейской части России, местами редкий 
вид), численность жуков убывает в 4–5 раз.

Закономерность 2. При изменении условий внеш-
ней среды (негативные условия перезимовки кормовых 
растений в  результате сильных морозов, крайне сухой 
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последующий летний сезон), в  поисках недостающего 
корма имаго Cryptocephalus moraei (редкий, местами 
фоновый для Самарской области вид, трофически свя-
занный только с Hypericum perforatum L.) начинают пе-
ремещаться в радиусе 30–70 м вокруг границ прежнего 
местообитания (первоначально насекомые рассеивают-
ся в пространстве), в итоге их численность сокращается, 
по меньшей мере, в 2 раза.

Закономерность 3. В условиях трансформирующей-
ся среды (частые и  обильные летние дожди, повышен-
ная влажность воздуха, более прохладные условия оби-
тания, чем в сухие сезоны), при стабильном положении 
изолированной популяции Timarcha tenebricosa в  Са-
марской области (редкий, реликтовый, малоподвижный 
и  бескрылый вид, трофически связанный только с  ксе-
роморфной вариацией Galium verum L. [13]), числен-
ность жуков, если и убывавет, то не столь значительно, 
зато насекомые сменяют периоды суточной активности 
(сумеречную, утренне-вечернюю — на  исключительно 
дневную), становясь очень заметными и  местами даже 
многочисленными в  дневной период (примерно с  11 
до 16 часов).

Закономерность 4. В  условиях меняющейся среды 
(благоприятные условия перезимовки 2004 г. кормовых 
растений — Ulmus laevis Pall. и Ulmus parvifolia Jacq., 
последующая теплая и влажная весна в год повышенной 
солнечной активности [14]), когда количество листьев 
на деревьях возросло примерно на 15%, а площадь ли-
стовой пластинки — почти на  10% (от  среднегодового 
показателя), при стабильном положении изолирован-
ной популяции (в границах г. Самары) Pyrrhalta luteola 
(фоновый, местами редкий вид), численность жуков рез-
ко увеличилась примерно в 6 раз (за 2 месяца ими было 
уничтожено до 40% объема крон кормовых растений — 
Ulmus laevis и Ulmus parvifolia).

Закономерность 5. В  условиях меняющейся сре-
ды (последовательная активная вегетация растений 

Triticum L. на  пониженных и  возвышенных участках 
поля в условиях короткой, теплой весны), когда площадь 
проективного покрытия агроценоза возрастает, рассе-
ление из мест зимовки жуков Oulema melanopus (фоно-
вый, местами многочисленный, местами редкий вид для 
Самарской области) идет в 2 этапа:

1. 1) на стадии «всходов-кущения» насекомые концен-
трируются на закрытых от ветра, более понижен-
ных участках рельефа с  загущенной раститель-
ностью;

2. 2) на  стадии «стеблевания» пшеницы происходит 
переселение имаго на более разреженные и луч-
ше прогреваемые возвышенные пространства, 
где иногда группируется до 80–90% всей популя-
ции жуков данного вида.

Аналогичную ситуацию (локализацию очагами) на-
блюдала Е. В. Гуськова [15], после массового вылета пе-
резимовавших жуков Oulema melanopus на поля.

Заключение

Следует отметить, что, если объективно оценить 
поголовье редко встречающихся видов сразу затруд-
нительно, то  просчитать плотность не  слишком много-
численных (но достаточно заметных) стенобионтных на-
секомых вполне возможно. Именно после регистрации 
их значительного убывания, следует обратить внимание 
на  состояние популяции заведомо редких видов [16, 
с.  178], в  результате чего можно сделать объективный 
вывод об  определенной подвижке процессов деграда-
ции экологических условий, повлиявших на  динамику 
численности видов-индикаторов.

Зная предельные рубежи оптимальных условий 
обитания индикаторных видов, имея возможность оце-
нить колебания их численности (отклонение от нормы), 
можно отчетливо представить себе степень и  причины 
трансформации внешней среды, а  также перспективы 
возврата условий к оптимальному природному уровню.
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