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На основе оригинальных материалов приведены сведения о видовом составе и дана общая характе-
ристика фауны жуков-фитофагов надсемейств Chrysomeloidea и Curculionoidea уникальных при-
родных объектов Республики Башкортостан – известняковых шиханов (конусовидных гор-остан-
цов) Тратау, Куштау и Юрактау близ г. Стерлитамак. Установлено чрезвычайно высокое совокуп-
ное видовое разнообразие листоедообразных и долгоносикообразных жуков на шиханах (327 видов
из 8 семейств, что составляет не менее 25% от всей фауны этих групп лесостепной зоны Поволжья
и Предуралья). Из трех локальных фаун самая богатая и специфичная – фауна Тратау (283 вида).
Среди биотопических комплексов жуков-фитофагов шиханов наиболее разнообразны группиров-
ки степных биоценозов (297 видов; 90% от их общего числа). Ареалогический и экологический ана-
лиз отразил значительное своеобразие структуры фауны шиханов, характеризующейся выражен-
ным участием как западно-, так и центральнопалеарктических видов, многие из которых находятся
здесь на меридиональных границах или в островных частях ареалов. В изученной фауне наблюда-
ются большая доля петрофильных степных и пустынно-степных форм и высокая концентрация ре-
ликтовых фаунистических элементов разного происхождения. Подавляющее большинство релик-
тов сосредоточено в петрофитных степях, на осыпях и скальных обнажениях шиханов, причем
часть из них трофически связана здесь с реликтовыми или эндемичными видами растений. Три ре-
ликтовых вида, известных в республике только с шиханов (Stephanocleonus ignobilis, Pseudocleonus
dauricus и Ceutorhynchus subpilosus), предложено внести в республиканскую Красную книгу. Помимо
этого, на шихане Тратау обнаружены два нелетающих, вероятно, новых вида листоедов-блошек из
родов Phyllotrera Chevr. и Longitarsus Berth. В лесных экосистемах отмечена довольно богатая груп-
пировка связанных с дубом неморальных видов, которые находятся здесь вблизи восточных границ
своих ареалов. Представленные в статье данные убедительно показывают высокий уровень своеоб-
разия фауны и сообществ растительноядных жуков Стерлитамакских шиханов, что подчеркивает
уникальность природных комплексов этих объектов в целом, и могут служить очень важным дово-
дом против промышленной разработки какого-либо из шиханов.
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Стерлитамакские шиханы (Тратау, Куштау и
Юрактау), представляющие собой известняковые
конусовидные горы-останцы нижнепермского
рифового массива, – уникальная природная до-
стопримечательность Башкортостана. Они рас-
положены цепочкой на правобережной долине
р. Белой на юге лесостепной зоны Предуралья в
Ишимбайском и Стерлитамакском районах рес-
публики со следующими координатами: Тратау
(Торатау) – 53.55° с.ш., 56.10° в.д.; Куштау –
53.70° с.ш., 56.08° в.д., и Юрактау – 53.74° с.ш.,
56.10° в.д. Расстояние между крайними шиханами
(Тратау и Юрактау) составляет около 20 км, отно-

сительная их высота над уровнем р. Белая – от 216
до 270 м, при абсолютных высотах 338 (Юрактау),
374.5 (Куштау) и 402 м (Тратау), благодаря чему
они резко выделяются на фоне окружающего их
ландшафта. Площадь проекции Тратау – 42 га,
длина 1200 м, ширина 800 м; меньший по высоте
и площади Юрактау имеет длину около 1000 м и
ширину 800 м. Куштау – самый обширный и наи-
более облесенный шихан. Это двугорбый хребет,
вытянутый в меридиональном направлении, дли-
ной 4 и шириной 0.7–1.4 км. Со стороны западно-
го и южного склонов его огибает р. Белая. На вер-
шинах и склонах шиханов распространены каме-
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нистые степи и скальные обнажения с большим
количеством петрофильных видов растений
(в том числе реликтов и уральских эндемиков).
В ложбинах обычны кустарниковые степи. На
склонах северных и восточных румбов значитель-
ные площади занимают смешанные широколист-
венные леса и высокотравье на их опушках (Уни-
кальные памятники природы …, 2014; Реестр …,
2016).

Многостороннему анализу природных ком-
плексов шиханов Тратау и Юрактау (геологиче-
ского строения, почвенного покрова, флоры и
растительности) посвящена коллективная моно-
графия (Уникальные памятники природы …,
2014), в которой убедительно показано, что шиха-
ны представляют собой места высокой концен-
трации реликтов и эндемиков уральской флоры, а
в каменистых степях описан ряд уникальных рас-
тительных ассоциаций, при этом детального изу-
чения каких-либо групп насекомых на шиханах
до наших работ не проводилось.

C 2009 по 2016 г. опубликован цикл статей ав-
тора, посвященных фауне жуков-фитофагов во-
стока Русской равнины (Дедюхин, 2010, 2011,
2013, 2014, 2015, 2015а, 2016, 2016б, 2016в; Yunakov
et al., 2012), которые содержат сведения о составе
и характерных чертах фауны Стерлитамакских
шиханов. В частности, одна из них (Дедюхин,
2016) содержит данные о 22 парциальных фаунах
растительноядных жуков травянистых склоновых
урочищ, расположенных на трансекте от средней
тайги до южной лесостепи Поволжья и Предура-
лья. В этой статье показано, что уровень разнооб-
разия и своеобразия фауны степных и остепнен-
ных участков шиханов – один из самых высоких
и сопоставим с таковым в Жигулевских горах, ко-
торые имеют общепризнанный уникальный при-
родоохранный статус и заповедный режим охра-
ны. Краткая характеристика фауны растительно-
ядных жуков Стерлитамакских шиханов дана в
недавнем сообщении автора (Дедюхин, 2018), од-
нако обстоятельный анализ особенностей фауны
и комплексов жуков-фитофагов этих природных
объектов не проводился.

Актуальность работы побусловлена острой не-
обходимостью сохранения этих природных объ-
ектов. В настоящее время Тратау и Юрактау отно-
сятся к комплексным памятникам природы
республиканского значения и включены в созда-
ваемый геопарк “Торатау”. Однако шихан Ку-
штау не входит в региональный реестр ООПТ (хо-
тя на его территории неоднократно предлагалось
создание памятника природы) и, по последним
сведениям, в ближайшие годы запланирован под
промышленное освоение после окончательного
истощения запасов четвертого и самого высокого
из шиханов – Шахтау, полностью уничтоженного
в результате деятельности Стерлитамакского со-

дового комбината (Уникальные памятники при-
роды …, 2014; Реестр …, 2016; Создание геопарка …,
2018).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В основу работы положены обширные матери-

алы (около 3.5 тыс. экз. жуков), полученные в хо-
де 7 экспедиционных выездов на шиханы: Юрак-
тау, Куштау, Тратау (3–4 мая 2009 г.); Юрактау,
Тратау (29 мая–2 июня 2010 г.; 18–19 июля 2012 г.;
3–4 мая 2013 г.); Куштау, Тратау (18–19 июня
2013 г.); Куштау, Юрактау (19–20 мая 2016 г.); Ку-
штау (19 июня 2016 г.).

При полевых исследованиях был использован
комплекс методов эколого-фаунистических ис-
следований (Арнольди, 1960; Палий, 1970; Мед-
ведев, Рогинская, 1988; Беньковский, 2011; Дедю-
хин, 2011а), включающий два взаимодополняю-
щих подхода: энтомологическое кошение (в том
числе в сумерках и ночью) в разных типах расти-
тельных ассоциаций и направленные сборы жу-
ков с кормовых растений (ручной сбор, стряхива-
ние в сачок, поиски жуков под растениями в поч-
ве и на корнях, а также сбор частей растений,
содержащих преимагинальные стадии для выве-
дения имаго в лабораторных условиях). Сборы
проводились вдоль всего ландшафтного профиля
шиханов и на склонах различной экспозиции, но
на шихане Куштау исследована в основном его
южная часть.

При определении видов жуков использованы
набор классических и современных определите-
лей и ревизий (Определитель…, 1965; Dieckmann,
1972, 1974, 1977, 1983, 1988; Коротяев, 1980; Бень-
ковский, 1999; Warchałowski, 2003; Bieńkowski,
2004; Исаев, 2007; Лопатин, 2010), а также фондо-
вая коллекция Зоологического института РАН.

Данные об общем распространении видов по-
лучены из более чем 50 литературных источни-
ков. В качестве основных были взяты тома Ката-
лога жуков Палеарктики (Catalogue…, 2010; Coop-
erative Catalogue …, 2017), а также издания,
перечисленные в предыдущем абзаце.

Реликтовый статус видов определялся в ре-
зультате многостороннего анализа их системати-
ческих, хорологических и экологических особен-
ностей с применением ряда критериев реликто-
вости видов, которые подробно описаны в
специальной работе (Дедюхин, 2016в).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Видовое богатство фауны растительноядных жу-

ков Стерлитамакских шиханов. Всего в пределах
трех шиханов и биотопов, расположенных в не-
посредственной близости от них (сырые балки,
берега озер, пастбища и т.д.), к настоящему вре-
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мени зарегистрировано 364 вида растительнояд-
ных жуков из 8 семейств (без учета ксилобионтов).

Собственно на шиханах (от подножия до вер-
шин) отмечено 327 видов (при дальнейшем ана-
лизе будет использована только эта группа). По-
давляющее большинство видов (88%) приходится
на 3 семейства: Curculionidae – 138 видов (42%
фауны), Chrysomelidae – 118 (36%) и Apionidae –
32 вида (10%) (табл. 1).

Реальное видовое богатство растительноядных
жуков здесь, несомненно, еще выше. По нашей
оценке (с учетом представленного здесь спектра
биотопов и состава флоры), совокупная фауна
жуков-фитофагов 3 шиханов может включать от
400 до 500 видов изучаемых групп. Наиболее пол-
но изучена фауна шихана Тратау, однако и она не
может считаться полностью выявленной.

Тем не менее, наши материалы наглядно отра-
жают чрезвычайно высокий уровень видового
богатства растительноядных жуков на Стерлита-
макских шиханах (особенно в степных сообще-
ствах). Для сравнения: в лесостепной зоне восто-
ка Русской равнины (включая Приволжскую воз-
вышенность) и Предуралья по нашим данным
(Дедюхин, 2016а) известно 1200 видов этих групп.
Следовательно, на трех локальных природных
объектах с общей площадью не более 200 га отме-
чено свыше 25% фауны обширного природного
региона. В это число не входят разнообразные
группировки видов луговых, околоводных и вод-
ных биоценозов долины р. Белой, прилегающие к
шиханам.

Ареалогический и экологический анализ фауны
Стерлитамакских шиханов. Для наглядности дан-
ный анализ проведен в сравнении с результатами
аналогичного анализа фауны изучаемых групп
жуков всей лесостепной зоны востока Русской
равнины и Предуралья (Дедюхин, 2016а).

В фауне шиханов ожидаемо ниже доля видов
западнопалеарктического комплекса (обеднен-
ного на Урале в целом), повышена доля видов с
западно-центральнопалеарктическими ареалами
и несколько выше доля центральнопалеарктиче-
ских видов, основные части ареалов которых на-
ходятся в Азии, главным образом в Южной Сиби-
ри и/или Казахстане (табл. 2).

Еще более существенные отличия структуры
фауны шиханов от структуры региональной фау-
ны наблюдаются при анализе широтной состав-
ляющей ареалов видов (табл. 2).

Обращает на себя внимание большая доля в
фауне шиханов представителей суббореального
комплекса (в первую очередь благодаря обилию
степных видов) (45 и 42% соответственно) и
южнобореально-суббореальных (южнотемперат-
ных) форм (25 и 18%), тоже в основном степных
по происхождению. С другой стороны, на шиха-
нах заметно меньше, чем в региональной фауне,
доля видов полизонального комплекса (полизо-
нальных и широкотемператных) (30 и 34%) при
практически полном отсутствии бореальных
видов.

Показательно, что на шиханах отмечена груп-
па видов, находящихся здесь в отрыве от основ-
ных ареалов и имеющих в регионе реликтовый
статус. Среди них есть несколько восточносибир-
ских по происхождению степных форм, не из-
вестных на Западносибирской равнине (Ceuto-
rhynchus kaszabi Kor., C. potanini Kor., Pseudocleonus
dauricus Gebl.), а также ряд западнопалеарктиче-
ских и европейских суббореальных и лесостеп-
ных видов, например Cortodera villosa Heyd., Dipla-
pion sareptanum (Desbr.), Ceratapion transsylvanicum
(Schilsky), Ceutorhynchus subpilosus Bris., Thamnur-
gus petzi Rtt. Последняя группа видов по всему
ареалу либо только восточнее Волги распростра-
нены также мозаично. Кроме того, здесь зареги-

Таблица 1. Таксономический состав и видовое богатство растительноядных жуков на Стерлитамакских шиханах

Надсемейство и семейство Всего Тратау Куштау Юрактау

Chrysomeloidea 139 116 68 61
Cerambycidae (только хортобионты) 12 8 8 7
Chrysomelidae 118 100 55 49
Bruchidae 9 8 5 5
Curculionoidea 188 167 97 97
Nemonychidae 1 1 0 0
Anthribidae (включая Bruchelinae) 2 2 1 1
Attelabidae (включая Rhynchitinae) 5 5 3 2
Apionidae 32 30 14 16
Curculionidae 148 129 79 78
Всего видов 327 283 165 158
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стрированы локальные популяции южностепных
и пустынно-степных видов (Phyllotreta pallidipen-
nis Rtt., Prisistus caucasicus (Kirsch), Sphaeroptochus
fasciolatus (Gebl.), Rhabdorrhynchus karelini (Fåhr.),
Stephanocleonus ignobilis Fst.), характерных эле-
ментов фаун юга Оренбуржья и Казахстана. Об-
щая же доля западно- и центральнопалеарктиче-
ских видов на шиханах составляет почти 30%
фауны.

Таким образом, на шиханах ярко выражена ха-
рактерная особенность фауны востока Русской
равнины в целом – перекрывание ареалов запад-
ных, восточных и южных по происхождению фа-
унистических элементов (Дедюхин, 2016).

Анализ экологических групп, выделенных по
биотопическому преферендуму видов, показал,
что в составе фауны шиханов резко преобладают
виды, характерные для степных биотопов (46%),
при наличии лугово-степных (11%), луговых (7%)
и лесных (9%) группировок (табл. 3), что соответ-
ствует расположению шиханов на юге лесостепи.

Специфика степной группы жуков шиханов
состоит в очень большой доле петрофитностеп-
ных форм (38 видов; 26% от степной фракции),
которые по всему ареалу связаны исключительно
или преимущественно с каменистыми степями, а
также c растительностью осыпей и скал. Как бу-
дет показано далее, среди них число редких и ре-
ликтовых форм наиболее велико.

Таблица 2. Соотношение ареалогических комплексов растительноядных жуков фауны Стерлитамакских
шиханов, а также фауны лесостепной зоны востока Русской равнины и Предуралья

Ареалогический комплекс
Стерлитамакские шиханы Лесостепь востока Русской 

равнины и Предуралья

Число видов Доля в фауне, % Доля в фауне, %

Долготные комплексы

Голарктический 9 3 4
Транспалеарктический 61 19 18
Западно-центральнопалеарктический 151 46 36
Западнопалеарктический 49 15 24
Центральнопалеарктический 44 14 13
Субтрансевразиатский 11 3 5

Широтные комплексы

Бореальный 1 0 7
Полизональный 97 30 34
Южнобореально-суббореальный 81 25 18
Суббореальный 148 45 42

Таблица 3. Биотопические группы растительноядных жуков Стерлитамакских шиханов

Биотопическая группа Число видов Доля в фауне, %

Степная 149 46

Луговая 24 7

Лугово-степная 34 10

Пионерная (рудеральная) 18 6

Пионерная степная 24 7

Пионерно-лугово-степная 46 14

Лесная 30 9

Лесо-лугово-степная 2 1

Всего 327 100
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Обращает на себя внимание и заметная доля в
фауне видов, связанных с сорной растительно-
стью нарушенных биотопов (рудеральная и пио-
нерная степная группы; в общей сложности 13%).
С одной стороны, это определяется высокой ан-
тропогенной нагрузкой на шиханы (в основном
рекреационной и пастбищной), что проявляется,
в частности, в наличии довольно густой сети троп
и грунтовых автодорог, по обочинам которых
распространены группировки рудеральных рас-
тений (Уникальные памятники природы…, 2014).
С другой стороны, обнажения, каменистые скло-
ны и осыпи, занимающие на шиханах значитель-
ные площади, являются естественными место-
обитаниями не только для облигатных петрофи-
лов, но и для многих форм, характерных для
пионерных стадий сукцессий степных экосистем,
а также для рудеральных биотопов (пионерная
степная группа 24 вида; 7%).

Из лесных видов жуков, отмеченных на шиха-
нах, почти половина (14 из 30) – типичные немо-
ральные формы. Так, на шиханах обнаружена до-
вольно богатая группировка фитофагов дуба
(Curculio venosus (Grav.), C. glandium Marsh.,
Archarius pyrrhoceras (Marsh.), Orchestes hortorum (F.),
Altica quercetorum Foudr.), причем ее состав, по
всей видимости, пока установлен не полностью.
В частности, очень вероятно обитание здесь так-
же дубового трубковерта (Attelabus nitens (Scop.)),
изредка встречающего и на Южном Урале. Свое-
образие неморального энтомокомплекса шиха-
нов подчеркивается находкой нами на шихане
Куштау реликтового вида жуков-усачей – аль-
пийской розалии (Rosalia alpina (L.)), включенно-
го в Красную книгу РФ и Башкортостана и ранее
с шиханов не известного (Феоктистова, Книсс,

2004). С другой стороны, в лесах на шиханах не
обнаружены бореальные (таежные) формы жуков.

Биотопические комплексы жуков-фитофагов
Стерлитамакских шиханов. Подавляющее боль-
шинство видов жуков-фитофагов на шиханах со-
средоточено в открытых (травянистых и кустар-
никовых) биотопах. В общей сложности в степях,
на лугах, в рудеральных и пастбищных местооби-
таниях отмечено 309 видов (почти 95% видов).
Особенно богаты комплексы растительнояд-
ных жуков степных биотопов, в которых скон-
центрировано 90% состава фауны этих объек-
тов (297 видов).

Показательно, что в степных и остепненных
сообществах лесостепи востока Русской равнины
(от Приволжской возвышенности до Предуралья)
зарегистрировано 692 вида (неопубликованные
данные автора), а в Высоком Заволжье – 551 вид
(Дедюхин, 2015а). Таким образом, на трех шиха-
нах обнаружено около половины степных видов
листоедов и долгоносиков, представленных в ле-
состепной зоне региона в целом. Видовой состав
фауны шиханов выявлен не полностью, поэтому
можно предположить, что реальное видовое раз-
нообразие степных группировок здесь еще выше.

Наибольшее видовое богатство жуков-фито-
фагов наблюдается в петрофитных (198) и разно-
травно-ковыльных (196) степях (табл. 4). Не-
сколько меньше видов отмечено в кустарниковых
степях и в высокотравье ложбин и опушек, но и в
этих местообитаниях общее видовое богатство
значительно (всего 136 видов). При этом ком-
плексы жесткокрылых в разных вариантах степей
имеют существенные различия. Показательно,
что видов, встречающихся во всех вариантах сте-
пей, представленных на шиханах, всего 61 (20%),
тогда как отмеченных только в одном – 135 (45%)!

Таблица 4. Видовое богатство растительноядных жуков в основных типах биотопов, представленных на Стерли-
тамакских шиханах

Типы биотопов Общее число видов
Число видов, 

отмеченных только 
в одном типе биотопов

Число реликтовых 
видов фауны

Петрофитные степи, скалы и осыпи 199 52 39

Разнотравно-ковыльные степи 197 24 6

Кустарниковые степи 
и высокотравье в ложбинах

136 12 8

Пастбища и обочины грунтовых дорог 119 4 –

Широколиственные леса 74 20 –

Всего 327 112 45
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Остальные (101 вид) зарегистрированы в двух или
трех типах степных сообществ, но и в этом случае,
как правило, отдают предпочтение какому-то од-
ному из них.

Особенно велико своеобразие петрофитно-
степных группировок. Как следует из табл. 4,
каждый четвертый вид жуков-фитофагов, обна-
руженный в каменистых степях шиханов, отме-
чен только в этом типе биотопов. Высокая сте-
пень своеобразия сообществ каменистых степей
определяется спецификой микроклиматических
и эдафических условий и, как следствие, специ-
фикой флористического состава данных место-
обитаний. Кроме того, петрофитные степи, фор-
мирующиеся в экстразональных местообитаниях
с развитым рельефом, имеют важнейшее значе-
ние как резерваты реликтовых видов в равнинных
условиях, что уже неоднократно отмечалось нами
(Дедюхин, 2013, 2015, 2015а, 2016в).

Многие из облигатных петробионтов, зареги-
стрированных на шиханах, находятся здесь на се-
верных границах распространения, а значитель-
ная их часть в пределах лесостепи Предуралья
имеет ярко выраженные реликтовые черты. Ряд
петрофильных форм выступает как специализи-
рованные консорты редких и реликтовых видов
растений. В качестве характерных примеров ука-
жем Chrysochus asclepiadeus (Pall.) (на Vincetoxicum
albowianum (Kusn.) Pobed.), Phyllotreta sp. и Ceuto-
rhynchus kaszabi Kor. (на Isatis costata C.A. Mey.),
Aphthona franzi (Hktgr.) (на Euphorbia seguieriana
Neck.), A. placida Kutsch. (олигофаг степных видов
льнов, на скалах шихана Тратау обычен на Linum
uralense Juz.), Phyllotreta pallidipennis Rtt. и Ph. wei-
seana Jacobs. (на петрофитных крестоцветных),
Dibolia carpathica Wse. и Longitarsus alfierii Pic (на
Nepeta cataria L. и N. pannonica L.), Diplapion sarep-
tanum (Desbr.) (на Tanacetum uralense (Krasch.) Tz-
velev (ранее нами это растение было приведено
как Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev s. l. (Дедю-
хин, 2011)), Cortodera villosa Heyd. и Pseudocleonus
dauricus Gebl. (на Centaurea ruthenica Lam.), Longi-
tarsus sp., L. violentus Wse. и Rhabdorrhynchus kareli-
ni (Fåhr.) (на Onosma simplicissima L.), Aulacobaris
violaceomicans (на некоторых петрофитных кре-
стоцветных, в том числе на Сlausia aprica (Steph.)
Korn.-Trotzk. s. l.), Melanobaris nigritarsis (на Eru-
castrum armoracioides (Czern. ex Turcz.) Cruchet и
Сlausia aprica (Steph.) Korn.-Trotzk. s. l.), Ceuto-
rhynchus potanini (на бурачках, в основном на Alys-
sum lenense Adams), C. subpilosus Bris. (на Alyssum
tortuosum Waldst. et Kit., личинка образует галлы
на корнях), C. unguicularis Thoms. (на Schivereckia
hyperborea (L.) Berkutenko), Tychius tectus LeConte
(узкий олигофаг на остролодочниках, на шихане
Тратау – на Oxytropis baschkirensis Knjaz.), Sibinia

vittata Germ. (узкий олигофаг на степных гвозди-
ках, на шихане Тратау собран с Dianthus acicularis
Fisch. ex Ledeb.), Oprohinus jakovlevi (Schultze) и
Stephanocleonus ignobilis Fst. (на Allium sp.), Prisistus
caucasicus (Kirsch) (кормовые растения точно не
установлены, вероятно, какие-то виды луковых
или лилейных). Отдельно здесь отметим виды во-
сточного происхождения, характерные для пет-
рофитно-кустарниковых степей: Temnocerus sub-
glaber (Desbr.) и Sphaeroptochus fasciolatus (Gebl.)
(на Spiraea spp.), Kytorhinus quadriplagiatus Motsch.
и Tychius uralensis Pic (на Caragana frutex (L.)
K. Koch)). Общее же число реликтовых видов, от-
меченных в каменистых степях, на осыпях и
скальных обнажениях шиханов, достигает 39
(87% всех реликтов, известных на шиханах). Про-
ведение дальнейших исследований на шиханах,
безусловно, позволит существенно расширить
список обитающих здесь редких форм раститель-
ноядных жуков.

В лесах зарегистрировано 74 вида жуков-фито-
фагов (23%) (табл. 4), причем многие из них
встречаются и в зарослях степных кустарников
либо проникают под полог лесов из прилегающих
степных и луговых биоценозов. Гораздо меньшее
видовое богатство лесных комплексов жуков-фи-
тофагов (в сравнении с открытыми биотопами)
закономерно и отчасти связано с гораздо мень-
шим видовым богатством лесных сообществ рас-
тений. При этом, как показано выше, лесные
комплексы характеризуются наличием ряда не-
моральных видов жуков, находящихся здесь
вблизи восточных границ ареалов.

Особенности фаун растительноядных жуков от-
дельных шиханов. Несмотря на сходство ланд-
шафтно-биотопических условий этих трех при-
родных объектов, фауны жуков-фитофагов от-
дельных шиханов имеют заметные различия.
Наибольшее число видов зарегистрировано на
Тратау (283). На Тратау же сконцентрировано и
большинство редких и реликтовых видов. На двух
других шиханах, изученных пока существенно
менее полно, чем Тратау, известное видовое бо-
гатство значительно ниже (165 видов на Куштау и
158 – на Юрактау) (см. табл. 1). При этом 44 вида
жуков, обнаруженные на Юрактау и/или Куштау,
не зарегистрированы на Тратау. Из редких и ре-
ликтовых элементов только на Куштау и/или
Юрактау известны петрофильные Cortodera villo-
sa, Galeruca jucunda (Fald.), Cryptocephalus flavicollis F.,
Cassida lineola Creutz., Aphthona franzi, Ceutorhyn-
chus kaszabi, C. sulcatus Bris., Oprohinus jakovlevi,
Prisistus caucasicus bohemani Col., а также обитаю-
щий в высокотравных склоновых ложбинах ко-
роед Thamnurgus petzi, тесно связанный с живоко-
стями (на шиханах живет на живокости сетча-
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топлодной (Delphinium dictyocarpum DC.)).
Несмотря на то, что впоследствии часть этих ви-
дов, возможно, будет обнаружена и на Тратау,
считать фауны Юрактау и Куштау лишь обеднен-
ными вариантами фауны Тратау нет оснований.

Дополнительным, хотя и косвенным подтвер-
ждением этого могут служить заметные различия
между отдельными шиханами во флористиче-
ском составе, каждый из которых имеет индиви-
дуальные особенности. Так, наиболее изученные
флоры Тратау и Юрактау включают соответ-
ственно 388 и 366 видов, и только 286 видов встре-
чаются на обеих горах. При этом считается, что
различия между флорами шиханов имеют есте-
ственную природу и не могут быть объяснены ан-
тропогенными воздействиями (Уникальные па-
мятники природы …, 2014).

Таким образом, видовой состав растительно-
ядных жуков отдельных шиханов отражает спе-
цифику природных комплексов, сложившихся на
каждом из них.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования показали чрезвы-
чайно высокое видовое богатство фауны расти-
тельноядных жуков Стерлитамакских шиханов,
значительное своеобразие видового состава и на-
личие большого числа редких, локально распро-
страненных и реликтовых форм. Как минимум
три из них (долгоносики Pseudocleonus dauricus,
Stephanocleonus ignobilis и Ceutorhynchus subpilosus),
известные в республике (а последний вид и в Рос-
сии) только на шиханах (все 3 вида на Тратау, а
Ps. dauricus также на Куштау), безусловно, заслу-
живают специальной охраны на региональном
уровне (с включением в Красную книгу Респуб-
лики Башкортостан). Помимо этого, на камени-
стых осыпях шихана Тратау обнаружены новый и
тоже, вероятно, реликтовый вид рода Phyllotreta
Chevr. и, возможно, новый вид рода Longitarsus
Berth. (оба имеют редуцированные крылья).

Все вышеперечисленные данные убедительно
характеризуют Стерлитамакские шиханы как ме-
ста высокой концентрации видового богатства и
реликтовых элементов фауны растительноядных
жесткокрылых Лесостепного Предуралья, отра-
жая чрезвычайно важную их роль как уникальных
резерватов биоразнообразия региона, а также не-
обходимость дальнейшего глубокого комплекс-
ного изучения их энтомофауны. Помимо прочего
шиханы могут служить эталонными объектами
изучения островного эффекта. В связи с этим
представляется недопустимым осуществление
планов разработки какого-либо из шиханов под
промышленные нужды Стерлитамакского содо-
вого комбината, входящего в АО “Башкирская

содовая компания”. Кроме того, следует строго ре-
гламентировать рекреационную нагрузку на эти
природные объекты с приданием всем трем шиха-
нам официального природоохранного статуса.
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THE PECULIARITIES OF THE SHIKHAN FAUNAS AND COMMUNITIES
OF PHYTOPHAGOUS BEETLES (COLEOPTERA: CHRYSOMELOIDEA, 

CURCULIONOIDEA) NEAR THE TOWN OF STERLITAMAK,
THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

S. V. Dedyukhin*
Udmurt State University, Izhevsk 426034, Russia

*e-mail: Ded@udsu.ru

Based on original material, information on the species composition and general characteristics of the phy-
tophagous Chrysomeloidea and Curculionoidea beetle faunas of Bashkortostan’s shikhans is presented.
These are unique natural objects representing limestone cone-shaped mountain remnants, Tratau, Kushtau
and Yuraktau, that are located near Sterlitamak. An extremely high total species diversity of the leaf beetles
and weevils on the shikhans (327 species from 8 families) has been revealed, comprising not less than 25% of
the entire faunas of these groups in the forested steppe belt of the Volga Region and the Cis-Urals. Of the three
shikhans, the fauna of Tratau with 283 species is the most species-rich and characteristic. Among the zonal
complexes, the group of phytophagous beetles of steppe ecosystems (297 species; 90% of the species regis-
tered) is the most diverse on the shikhans. Arealogical and ecological analyses, both show the structure of the
shikhan faunas being considerably original, characterized by a pronounced participation of both western and
central Palaearctic species, many of which are located here at the meridional limits or within insular parts of
their ranges. A large proportion of petrophilic steppe and desert-steppe forms and high concentrations of rel-
ict faunal elements of different origins are observed in the study faunas. The vast majority of the relicts are
concentrated in petrophyte steppes, scree and rock outcrops of the shikhans, with their significant shares be-
ing trophically associated with relict and/or endemic plant species. Three relict species, Stephanocleonus ig-
nobilis, Pseudocleonus dauricus and Ceutorhynchus subpilosus, known in the republic from the shikhans alone
have been proposed to join Bashkortostan’s Red Data Book. In addition, Tratau Shikhan supports two ap-
parently f lightless and probably new species of leaf-eating f lea beetles, one each in the genera Phyllotrera
Chevr. and Longitarsus Berth. In forest ecosystems, a quite rich group of nemoral species associated with oak
is marked, the European oaks in Bashkortostan being located at or near their eastern range limits. The data
presented clearly demonstrate the fauna and communities of phytophagous beetles of the Sterlitamak shi-
khans being highly original and reflecting the unique natural complexes of these objects in general. They can
also serve as a very important argument against the industrial development of any of the shihans.

Keywords: phytophagous beetles, Sterlitamak shikhans, Tratau, Yuraktau, Kushtau, fauna, complexes, relicts
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