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В последние годи, в связи с общим подъемом культуры ведения 

сельского и лесного хозяйства, а также освоения огромных площадей 

целинных и залежных земель под сельскохозяйственные культуры, 

большое внимание уделяется изучению насекомых. Интенсивное разви

тие энтомологических иоследопаний в СССР, особенно прикладного 

характера повлекло за собой потребность в изучении фауны, система

тики, биологии и практической значимости отдельных групп насекомых

Листоеды -  одно из крупнейших семейств в отряда жестокрылнх. 

Многие из них являются серьезными вредителями разнообразных ди

ких и культурных растений.
Несмотря на свою многочисленность и существенную роль в эко

номике природы и сельского хозяйства они остаются плохо изученной 

группой в Казахстане. Данная работа частично восполняет этот про

бел для южных районов республики.
Цель работы заключалась в выявлении фауны, кормовой специа

лизации, зонально-стацишального распределения, распространения 

в районе исследования, практического значения и изучении биологии 

наиболее вредоносных видов листоедов. Материалом для диссертации 

послужили сборы и наблюдения, проведенные автором в течение 1964- 

1%7 годах в южном и юго-восточном Казахстане. Всего собрано 

7500 экземпляров жуков, относящихся к 271 виду. Автором просмот

рен также богатейший коллекционный материал Зоологического инсти

тута АН СССР (Ленинград), Казахского Государственного Университе

та им.С.М.Кирова (Алма-Ата), Казахского научно-исследовательского 

Института защиты растений, Казахского сельскохозяйственного 

института.
Проверка правильности определения видов проведена доктором 

биологических наук й.К.Лопатиным, Кормовые растения листоедов 

определялись сотрудниками института ботаники АН КазССР.
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Автор выражает сердечную благодарность своему научному руко

водителю -  И.Д.Митяеву и научному консультанту, доктору биологи

ческих наук И.К,Лопатину, ’а также всем, кто своими советами, 

'представленном материала и сообщениями различных сведений способ

ствовал выполнению работы.

Глава I

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА 
. РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

В главе проводится-краткое описание природных условий южного 

,и юго-восточного Казахстана, рельефа, гидрографии, климата и рас

тительного покрова, которому уделено наибольиеа внимание.

Глава П

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛИСТОЕДОВ В КАЗАХСТАНЕ

Фауна листоедов Казахстана до последнего времени оставалась 

очень слабо изученной.

Первые сведения об энтомофауне Средней Азии й Казахстана свя

заны с экспедициями П.П.Семенова-Тянь-Шанского (1856-1857), А.II. 

Федченко (1869-1971). По материалам этих экспедиций выходит ряд 

статей С.М.Сольского (1881-1882), где в числе других жесткокрылых 

были описаны новые виды листоедов.

В последующие годы появляются новоописания ряда специфичных ДЛЯ ЭТИХ территорий ВИДОВ листоедов ( 'ПеЫе, 1882-1893; Н е Ш е г , 
1894; Оглоблин, 1894-1925, ЗраеЬН, 1914), а с 19X7-1936 годы пуб

ликуются работы Д,А,Оглоблина.

' С 30-х годов и но настоящее время издаются различные Списки и 

Справочники по вредным животным СССР, в которых упоминаются не-



которые виды листоедов из Казахстана.

С начала 50-х годов вое больше появляется работ фаунистичео- 

кого и прикладного характера, где в числе других насекомых 

указываются и наиболее вредоносные виды листоедов (Вайнштейн,

1953; Мариковский, 1955; Скопин, 1956; Парфентьев, 1957; Синад- 

окий, 1957; Митпев, 1958; Сливкина, 1958; Серкова, 1958;

Пащенко, 1.962; Матвеева, Митяев, Юхневич, 1962; Светличный, 1962; 

Лахманов,1964).
За ноолоднйе 10-15 лет в республиках Средней Азии и частич

но в Казахстане начали проводиться специальные исследования по 

листоедам. С 1953 года до настоящего времени изучением фауны лис

тоедов Сродней Азии занимается И.К.Лопатин. В его работах опуб

ликованы наиболее обширные сведении, касающиеся листоедов Казах

стана. В 1963-1967 годах большая работа по изучению экологии и 

практической значимости подсемейства щитоносок Казахстана, ТпнЬ- 

Шаня и Алая проведена Э.Г.Матисом. В целом до начала наших ис

следований со всей территории Казахстана было известно по лите
ратурным данным 70 видов листоедов.

Глава III

ЭКОЛОГО-ФАУНПОТИЧВСКИЙ ОБЗОР ЛИСТОЕДОВ '

в этой главе в систематичен ком порядке приводятся мрачен» 

видов листоедов, собранных автором я южном и юго-восточном Казах

стане. По каждому виду сообщаются, большей частью оригинальные, 

данные по биологии, фенологии, отациялиюй и вональной приурочен

ности, пищевой специализации, степени вредоносности, местах обна

ружения в регионе, общем географичррком распространении* Для наи

более массовых видов приводятся сроки появлейия йх д различных 

природных зонах и поясах.
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В результате наших исследований только ма юге и юго-востоке 

Казахстана обнаружен 271 вид листоедов, из которых 6 -  новые для 

науки, 193 -  указываются впервые для этой территории. Из 18 под̂ - 

семейств, принятых для семейства листоедов в настоящее время 

(вгеав1-к апй К1шо*о, 1961) в районе исследования обнаружены 

предзтавители I I  подсемейств, Ниже мы приводим перечень зареги- 

стрированиых наии видов листоедов.

СПИСОК ВИДОВ ЛИСТОЕДОВ ЮЖНОГО 
И ЮГО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА2ЕЧ00РН0В1ВАЕ х,хх

СЬТИШЩ!геиеорЬога зои1е11аг18 З Я г ,
2.. зиЪарАйоза Ь.БОНАСПВАЕ
Бодае1а Ъао1г1ава №ве+ 

В.Еаг.кт'гЬа Нор.

В .М со1ога 2з 

В.о1пегеа НЪз1.+

Р1а1еишаг1з ЬгасоаЬа Зоор.+ СЩ ОСИШ А2
М И ооегА з  11111 Заор.+ 

еггосег1з Заоаео1шридо1;а1а Ь,+ 

е.ЬурорвИа баеоЪз,+ 

б.озеЬэдйд! ВоЬгд.+ 

(*1,м*г»А'4Ла з.г*1Ъ,+

Ы м  еуайвИа Ь.+

йь :#«уа. +

ОдАвма щеХавора I .

хПвпервые' виды отмеченные дли 
хя) коше для науки виды..

ЬаМйоз1;от1з Ъескег! №зе.+ ЬаМйозАотАз зеп1ои.1а КгЬг. Ь,зеп1ои1а гив!оо111з ЬеТ» + 1 .те1а1И оа ЬвТ.н- Ь .т е А а Ш с а  зАерредзАз Ь.Мейу,+ Ь .т е А а Ш с а  сепАг1зои1р1;а Р1о,+ 1,.ра111й1репд'1з ВеЫ .+Б.оигАив Ьор,+Х.агсиаАа Р1с.АнЫра (ТИиЪоеа) п1ег1теп1;г18 
ч 1.6*.+ • А.(ТИ;иЪоеа) з11епз1в №ве,+Згиагавй1па шаоИепАа №зе.+3 .у4*1й18 Кг.3,й1вео1ог Зо1з.З.Й1зео1ог У1г1й1серз Изе,+5«й1зев1ог аги*ИаЬг1в №зе.+3 * а-йешгоОз 1 бае оЬ з .8 .рипо1а11ззхта 1Узе.+

юга и юго-востока Казахстана;



-  3 -

8 . ЬЬогао1оа Г,18сЬ.+СХукга акгарЬахХйХв РаХ1. СХ.аЬгарЬах1а1в шасиНГгопв 2иЪк.+ 
СХ.диайгХрипО'ЬаЬа X.ОХ.риайгХрипоЬака аррвпеН- о1аа Ьао. +ЬХ.ХаеуХивоиХа Еа-кг.+С Х .г и Я п а  ЗоХв.СорХооерЪаХа 8°ЬХегХ СМ»-*'С.ипХРааоХака 8оор.+

СНУРТОС ЕРНЛХХПЛВЙахагМоХив Ьаеокгаапп1апив ЙаооЬв. ^ »Г 0 аиоХов1епаХи8 Хор. СгуркооерЬаХив ЪаХаввойХо1 йаооЪв+ Сг.авкгасЬапХсиз ЗУГг. Сг.гМоХйаХа-кив Зо1в.+ Сг.оогопаХиз ЗРХг.+Сг.еашша Н .-8 а Ь „+СгЛ Хехиозиз К гуп.+СгЛ ХауХрез Р .С г.зег1 о еи в Х .+Сг.еХе8ааХи1из С га т.+С г .р о р и И  3:Р:Гг.-*- СР.йХоЬиХив Хор.+ Сг.вбгаУ8оЬапегш1в ЗоХз. С г .а гп о Х й И  агпоХдХХ Мейу» СГ*Ьеуйеп1 »Узе» +С г .Ь а г в а Н з  5Уяе» +

Сг.шаогойаоЬуХив СЬХ. Сг.-ЬаХагХоив СЬХ. Сг.ЬойипйвпХ ;ГасоЪ8.+ Сг.вешХагеепХеив РЫ;»+Сг.ипйиХаЬив 5*:Сг.+ Сг.теХапохав/Ышв 8оХв.+ Сг;Хпт18ив Хор.+ Сг.ро1утогр1тв 8оХз.+  Сг.ЬвМ ш еапепзХв Н зе.+  Сг.йЛ.иЬо11ив ЛаооЬэЛ-Сг.йХХиХе11иа ХеЙвсЬепкоХ йаооЬз.-*- ■иСг.кокашХя ,ТаооЬв.+ С г .в о п Ш з  №ве.+ Сг.11ау1оо1ХХя Р .+ 0г.овХоЪХ1п1 Хор.+ Сг.ЬвгтХпаваХапао Хор*++ Сг.киХепоуае Хор.++Сг.ооХасозшив (аЪ.ЬаХХХопХ) С Х ау.+Сг.ЗгиМ йХав1ШОУ1 ЙаооЬв« + С г .р а Х И ^ го п з ОуХХ.+ СГ.ОигМ звХтив РХо.+ Сг.зоорХпХ Х .+ЗЬуХовотиз М гвикиз Хор«+ 8Ь.п1ег1Х>гоп8 1Че1воЬ.+ Зк.ЬашагХоХв Н.-бОХи 
Эк .ивЬвМ МгЬ.+ ' ■. ■■■ ЗЬ.аЬ ег Ьор.+



-  6 -в к .& т в к ! Л в 11:1;.+РаоЬуЪ.гаоЛув у«гга1ои1аг1а Р.ЛХегоеХурЫаив ЬаХок,+ Р.пХегорилокакиа З Н г ,+  Р.р1вког Вгк„ +Р.ХзвукепвХв вчваакоувкИ Ьор  ̂+ Р.1яву]свпв1.0 ХаеуХвакив Вгк,+ Р,,1аооЪяопХ Ьор,+Р,*1тЪгХо1акив З М г . РаоЬуЪгаоЬуа оаргев №ав«+ Р,вог1ркХйогви8 Иигя.+ Р Д п в к аЫ И а Ияв« *Р.оигкХреппХв Вгк.+Р.воор1пХ Ьор* +Р.акгарЬахХйХв Ьор.(Хп 1Хкк).++ Р.аи1ХепвХз Вгк.+Р.01*1Ьг1со11А8 РХе. • Р .йЬХХйгоуХ Х,ор.(Хп 1Хкк),,++№е1укегокагаие ЪаескшагшХааооЪв.+ЮииХпХяпш йаооЪв»+КиХХХелвХв Хор.+ТК.ЬачвегХ Яяе.+№ .палия Ьор.(Хп И к к ).+ +  
ВШ Ш .РИШРаоХшерЬогтдв кеевеХакив ЪИ. +  АрМ1еп1а огнака №яё.+ Ь.оее1а«пЬа11в И ве.+Рагвера йХавипоуХ ДаооЪз.+ СМогоркегив уегеХсоХог мог.

СЬ. егапсНв » в е .+3 ?Р г,+  СЬ.ХвРеугеХ Н'Ы:.В ей еН а кокап1оа 5о1з.АкошугХа вегаувоЛапХса 8оХв.+СНгувооЬагее ааХаМ оив огХеп- каХХв Ьор.+СЛгувооЛагеа рипокакиз Й Ы ,+  АпйооХа геХккогХ Мве.+ АбоХХпХа ЗаооЪвопХ Нкк.+ МаХвйка Ш гвика <ТаооЪв.+ М.кигкевкапХоа Нкк.+ СШПГ80МШМАЕСговХка аХкаХоа РаХббгвштХ К гуп.+СЬгувотеХа ваоагит Мве.+ СЛ.тагйХпака оХгоитйиока Мвп,+ СЬ.роХХка Ь ,+СЬ.роХХка айашаХ Ва1у$- СЬ.ипХоо1ог СеЪХ.+ СЬ.пХйГотХккака ВаХХ*+ СЬ,вкарЬуХ1еа Ь .+СЬ.аигХсЬаХоеа МаппЬ.+СоХарЛвХХив аорМ ае ЛовХкХ Меп.+РХавХойвга увгаХооХогеа ХаХоХиЙоХавота рориХХ Ь .М .ааХХовк! Мае.ВпкотояоеИв айопхахв РаХХ.+ОавкгорЬува роХувопХ I ,.РЬгакох'а (рЬу1Хойеска) уч1- ййкХавХта Х .+РЬ.С.РЬз’-ХХойеока) ХакХоо1ХХв ЗХГг.НворЛаейол ругХковиз аХика- оеиз Р1ао}п +



7Итойоп аиЬ-ЫИв Иве. Миагтогао1ае Ь.+РЬаейоп оооЫеаг1ае Х..+Хепоте1а тагв1п1оо1Ня Ва1Х.X .г е в е И  йасоЪв.ОгеошеХа ветепоу1 йаооЬв. О.кагапквоЬа йаооЪв. О.вагуйгЪазеа йаооЪв.О.витогоу1 йаооЪв.О .вр .п от.(1 п 1 Ш 0 .+ +0А1В1ШС ЦГАВ СаХогиоа капвоеМ О.ротопае Зоор.В.п1вго11пеаЬа Ма,1ог.+ ОЛпкеггирка -ГиЭлЛшагво Нкк,+ вЛпкеггирка агтвп1аоа Иве.+ ТЬеопе в11рНо1аев ВаХт.БХогЬаЪйа регвИоа РаХв» В.еХопвака ВгиХХе.Х>.гуЪакот1 Иве,ЬооЬтае оаргеа X .СаХегиоаХХа ХикеоХа МиХХ. ОаХХпеоХа Р .З.кепеХХа I ,0,оа1иаг1епв1в 1 .+РНуНоЪго'Ыоа чиайгХтаоиЪака Ь»+ А$е1авк1оа аХп! о.т1епка11в Ва1у, д р аги е ваглсеив Х'асоЪэ.

Ь.хапкороба ЗоЬг.Х.КгапЛХз ЛаооЪв.+В.еЬпЪегд1 йаооЪв.+МопоХорка гиввХоа Втв1.+ НАМ1С1ПАВРЬуХХокгека ипдиХака КиЬвоЬ,+ РЬ.петогит Х .+ЙиизкиХака Ьор.+Н».у1ккиХа Нвйк.И1 .е г у в 1т 1 Иве.+РЬ.кигогаеп1оа Н ве.+РИ .акга Р . 'Й1.о ги о 1 Хегае Ооеее* РЪ.ооггивака НеХоЬе,+ рЪ.ргак1ооХа Иве. рЬ .рагХепкЗет! ЗоЬарХго. РйЛиоака Н3е.+РЪ.каХавв1оХа На1к,+ рЬ.Хакеу1ккакв КпквоЬ.+ АрЬкЪопа Хиквпвоепв ОуХХ. А.;)аооЬвоп1 0 е1.+А.ргошХвва 0е1•+ А.Ьапппагвкговш! 1ввукепв1И 0в1« А .к г а о Ш в  РХЙ.+А.агтепХ&оа Иве.+А .ветХоуапеа аиаДшапп! А1Х.+ А.аМ отХпаХХв
Ьопе1кагв\5я яикш’в И в  го.Ъэпк!- аоХХХв А1Х.+
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ЬопвИагвие ре11ио1йив Рйг.+ Ь.аиоо1пеиа Рои<Зг.+' Ь.теХапооерЙаХив В«й .+  Ь.еэсоХеЬив гиЯиХив Рс1х-, + ЬЛопв1репп1а Ки-ЬвсЬ.* 1>.р1о1оо111в Мве» +Ь.врИокив \Уве.+Ь.оЪХ Негатив ВовепЬ.н- Х^аврегИоНагиш У/ве.+ Ь.апоЬивав Рк« +, Х|»-ЬвоМка'Ьипоу1 Хор» +ЬЛшЛйив 5оор.+Х,.рга1епв1в Р г,+Ь.у1о1еп1;и8 ЛУве.+ЬЛте-Ьоркегшз •Х?.оэЬз,.+ Ь .е Ш р И о и е  Не1-Ы;.+ Ь .еупогХозИ  Ра111„(1а 111:1;).+ Н а Ш о а  аевегЫсоХа 'Хее, ЯЛ-ИХИзсЬетг! Ра11;),+
$ . ашчмгоу! О^Х.Н.Ъге-уХеоШв М г .+НДатааЛеХз Вскгапк» Й<Д&ааг1о1в ЬвоЪагупепвХе 0в1+ , НДатаг1в±в ХавиНпа 0&1 .  + И.о1егаоеа Ь ,+Н.еп8в1:гоет1 5аЬ1Ъ.ВгерХвойега 5аЪ1а®т1в мосзсЪ.+

СЬаХооХйев р1и1и8 Ьа1;г.+ С11ЛиХу1оогп1в Р .+СЬ.аигва вео1’1’г .ЕрШагХк. аЪв111е1 Вап<1.+ ИоУоХ’оиёгцеХа гиИуепХгХа №ае.+ РойавгХоа тепеЬг1ев.1 Ра1й.+ МапХига гивХХоа Ъ.+ОЬагЬоопета ЪеркарокатХоа ЬиЪ, О Ь .И М а И в  ш .ОЬ.ЪгвтЛивоиХа Уа1<1.+ ОЪ.оопВиоХа М'ЬвеЬ.+СЬ.когХепзХв 6 е о ^ .+СЬ.вХпиаХа 1Уве.+С к .р з у И сИ е в  Р1с.+ (Л1.веш1ооеги1еа ХосЬ* +СЬЛ )1с1т11&е Ьор.+СЬ.сойсХтпа 111.+СЬ.гаа;5ог Виг.+Ш ЬоИ а бергвва1ааои1к Ьа1га.+ряуХХХойев го1Н ег1 рагаХеИй \Уае.+Рз.регзХса А11.+Рв.ворМ а (аЬДгХооХог) Н®1к»+ Рв.аЫепиа-ба КбоЬ.+Рв.оиргеаЛа Ви!1,+Рв.оЬаХоошега 1X1.+



-  9 -Н13Р1НАЕ Ш ар а а-Ьга Ь .+АоЬпепЮиз ХпегшХв ЙиЬк» + СА38ХШИАЕКгетосаавХв 1;гап80Я8р1оа ЗрЫг,+ 1эоНуЬгопо1;а ооп1о1оо111з 1ЛГве, Хв.воЪизДегХ Зр1:Ь.+Х в .Е р а е Ш ! йевегЫ ооХа НХ"Ь.+ 
Хв.оХеуа-Ьа НЫ;.' +Ха.йозегЬогшп &еЪ1.+СМг1йи1а ветепог! Жве.+ МасготопуоЬа ар Х саИ в  О е Ы .+  Нурооаввййа аи Ъ Регпш ^пеа ЗоЬгк.+ СавзХйа пеЪиЙова Ь.С .И и е с Л а  ОгеиЬи, <•

Й.УйЬвх Х..+С.раппопХоа 31Рг.+ С.раХавв1:1па Кс1ив,.+ С.8ап#и1поаа 8Р^г.+ С.ипдво1пшо1:а-Ьа О еЫ ,+ С.гиЫв1пова ИЙ111.+С,+.иготеп1еа №ве,+РИетазЬогаа РавХиова ЗоЬаХЬ.+

Глава 1У

ЗОНАЛЬНО СТАЦИЙ1АЛЫЮЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛИСТОЕДОВ

Территория юга и юго-востока Казахстана в зависимоем от кли

матических условий характера почвы и произрастающей на пей расти-.| 

тельности разделяется на следующие зоны: I,Пустынная, 2, Степная, [■ 

включая и предгорные степи (700-1200 м абс.выо.)< 3. Горно-лес

ная (1100-2200 ы або.вы с.), 4, Высокогорная (2200-2700 ы абс,выс»)|
' 1

Кавдая из этих зон характеризуется определенным составом фауны

листоедов и специфичным распределением их по стациям.
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Фауна пустынной зоны

Пуогыня занимает огромные площади. Характерными чертами ее 

климата являются сильная инсоляция, длительное лето о очень высо

кими температурами, малое количество осадков и чрезвычайная су 

хость. Растительность не образует оплошного покрова, основную мао- 

су ее составляют кустарники и полукустарники; травы занимают под

чиненное положение. Пустынная зона неоднородна, в зависимости от 

почвенных условий и растительного состава подразделяется на пес

чаную, солончаковую, глинистую и каменистую пустыни.

В песчаной пустыне отмечено 35 видов листоедов. В зависимости 

от приуроченности к шипам юрмовых растений выделяются 3 группи

ровки листоедов; древесно-кустарниковая, полынная, травянистная.

На деревьях -• кустарниках обитают: АпТХра в11еп8Ав,Ал.1ХвгХуеп'1;г1е, 

С1у1;га гиХХпа, СгурхосерпаХтАЗ а ет X аг е епХ ей а , с г . га о п X1X в , АрЬ X1 е п X а 

огпа-Ьа, хаоЬугопо-Ьа еопХсХеоШ е, связанные о оаксаулом и джуз- 
гуном»

К. полынным ассоциациям прйурочеиы.‘ ЬаЪхаозХошХв 8епХси1а,СХу-
■Ьга' аХгарЬах1<Ив,Сгур1;осерЬа1ив Ьа1п80й1оХ,Апйо81а геХТХегХД’Ъеопе 

вХХрЬоХйев, НуроеаввХйа яиЪХеггипвХпеа»

.Для травянистых сообществ характерны: ЬаЪХйов-ЬотХя теХаИХоа 

аепХгХвси1рХа, СоХарЬеНиа ворЬХае ЬоеТ1;1, РИаедоп виЪ'Ы1Хя,РЬу1~ 

ХоХгеХа ХиготепХса,

В солончаковой пустыне основной растительный фон составляют 

галофиты. В ней обнаружено 39 видов. Галофильной фауне листоедов 

Характерны оптимальные условия существования почти весь вегетаци

онный период, что обуславливается прежде всего свойством галофитов 

сохранять сочность листьев с ранней весны до поздней осени. Ярко 

выраженными галофилами являются виды связанные с черным саксаулом,
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солянками, шведкой, поташником, СорЪосерЬаХа ипИ'аас1аЬа, СгурВо- 

серНаХив авЬгасНапХсив, Сг. согопаЬиз, Сг. гиЪ1 е1язипоу1, БЦуХооо- 
шив ЫгзиЬип, РаоПуЪгаоЬув п1кгорипсХаД;ий, Л<1ох:1п1« ЗйооЪвоп!, 

ХаоЪугопоХа араа№1 ПезагЫооХа, 1в.в1еуа1а, СавоХйа гиЫе1пова.

Глинистые или эфемеровые пустыни занимают подгорные лессовые 

равнины и межгорные долины. Наиболее характерны для них эфемеры 

и эфемероиды. Фауна листоедов эфемеровой пустыни сравнительно не

богата. Для иве свойственно раине-весеяний цикл раввития. Кроме 

специфичных видов здесь встречается ряд листоедов характерных для 

зоны сухих степей и солончаковой пустыни. В этом типе пустыни на

ми отмечено 17 видов. Наиболее типичны: ЬаМХоаХотХе вепХеиХа ги~ 

йХсоХХХа, Х-.сигХиа, КахагВХоХив ЬаескмаппХапие, СгурЦосерЬаХив 

банта, СНгузошеХа васагшп, ТЬеопе вПрПоХаез.

Каменистые пустыни занимают возвышенное плато и щебневатые 

подгорные долины, отличаются исключительной суровостью климата. 

Растительный покров беден, состоит из солевыносливых ксерофитов, 

главным образом полукустарников -  полыней и солянковых. Из лис

тоедов здесь отмечены всего несколько видов: ВаМПоаХошХа т е к а Ш с а ! еЬаррепяХв, Ь.гаоХаХХХса свпЧгХясиХрХа, Сгуркос.ерЬаХив кокапПа, С г. | кегтЬпязвХпае, Сг.КиХепоуае.
Пустыни района исследования пересекаются множеством больших 

и малых рек. Поймы богаты тугайной и луговой растительностью.

Фауна пойменной растительности составляют около №% (Н О  ззидов) 

видового состава Листоедов региона. Она неоднородна, но харак

теризуется преобладанием мезофилов. Здесь встречаются элементы 

лесной, степной и пустынной фауны. Преобладают тугайные формы.

Одни из них приурочены к туранге (СгурЬосерЬаХиа ЪойЦпеепХ, Вейв- 

11а кокапХеа, Рагпорв еХазшаою), Другие -  К тамариску (бкуХовошив 

кашагХсХз, 81.Ы гви1из,В1огЬаМа еХопдака). Покоторыо ИЗ ЭТИХ ВИДШЗ
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Некоторые их этих видов выходив за пределы тугаев, сопутствуя сво

им кормовым растениям. На водных рас тениях встречаются виды рода 

Сопас1а.

В целом, листоеды пустынной зоны имеют ярко выраженный доеро- 

фильный облик и характеризуются различной степенью специфичности 

к определенным типам пустыни. В зоогеографичреком отношении прецб- 

ладаки туранокио виды, беднее представлены средиземно морс кие 

и единично европейско-сибирские»

Фауна стенной зоны

Степи расположены в полосе низких гор и предгорий, в расти

тельном покрове преобладают злаковые и сложноцветные. Представле

на стациями очень различными в ботаническом и микроклиыаткчеоком 

отношениях» Разнообразию условий соответствует и относительное 

богатство фауны. Для степной зоны зарегистрировано 150 видов. 

Выделяются 4 основные группировки листоедов, населяющих специ

фичные для них стаций: солонцевато-солончаковые, сухо-стушше, 

разнотравно-злаковые и кустарниково-предгорные виды.

Солонцевато-солончаковые виды сравнительно немногочисленны 

(14 видов) и населяют участки с1 господством биюргуна, полыней, 

лимониума, цокпека, житняков* ЬаЪЫовДотЬв Ъ ескег!, РасперДогиа "Ьев8е1а1;иа, РЬуИокгеЬа аЬга, 18сПугопоВа соп1с1со111а*
Комплекс листоедов сухо-степных'стаций также не богат (15 ви

дов).»' Здесь встречаются преимущественно виды связанные о ковыль- 

11 о-тинчакойшш и полынно-злаковыми ассоциациями; СорЬосерДа- 
1а ий'ШнзеЛаЬа, СгурЬосерЬаХир 8а‘™а, СЬхувотв1а засагшп, ва1е- гиса фйЬйгг.ир.'Ьа агте»1аоа.

Для разнотравно-злаковых степей, занимающих пространства



предгорных увалов отмечено более 43 видов. Среди них богато пред

ставлены как мезофилыше, так и ксэрофильныа формы. Весной здесь 

обычны эфемеры:ЬопйХЬагвив апоЬиаав, ь.рХоХсоХХХараэвивающиеся 

на V агЪав с ши,Во1е пап№шз. С конца весны и до осени встречаются

виды, связанные со злаковыми, сложноцветными, крестоцветными и 

др. К осени количество 'их заметно уменьшается* Чаще попадаются 

виды приуроченные к полыням и крестоцветным: хчтуХХокгеЬа ипДиХака Р Ь .акга, РвуХХХсрсХеа регвХса.
Кустарниково-предгорные отопи занимают тераосовидииа пред

горья, Растительность представлена различными злаками, алтеем, 

пионом, полынью и различными кустарниками, преимущественно розо

цветными. Большая' часть этого ландшафта окультурена, Здесь воз

делываются различные злаковые и технические культуры, разводятся 

сады и огороды, В нем же расположены основные массивы зеленых 

насаждений.

Фауна листоедов кустарниково-предгорной степи включает 80 ви

дов. Среди них преобладают двндрофильные формы, трофически свя

занные о курчавкой, караганой, спиреей, шиповником: БшамксИпа т асИ еп к а, Вт.вкепгоовХ, СгурЪосерПаХшз шасгоЛаску1ив, ТЬеХуЬе- гоЬагвиа ЦаизегХ, НаХЫса X^иЪХзсЬеУХ.
Для полынных формаций характерны: ОоркосврЬаХа веЪХвг!, с.ипХУ Т’авсХаЬа^еорЬаейоп ругХковиа аХи/Ьасвиа, на солодке -  .РасЬуЪгао- Ьув оасоЪвоп!, на злаках -  ОиХеша лшХапора.
На разнотравных хорошо увлажненных участках типичны : о авкго - 

рЬува роХуцоп!, ОаХегисеХХа саХиагХепбХа, РскХа&гХса шепеЬгХеаХ.
Для зеленых насаждений окультуренного ландшафта характерны 

вредители ивовых, тополей, ильмовых часто или постоянно размно-



кающиеся В массе: М«1авогаа рори'И, Аке1анМоа а1п:1. оПеп'ЬаИи, ПавАойега уегв.1оо1огва, ва1егиое11и 1и1;ео1а.
На яблоне, урюке обычны: АрМЛопя Ьаттага1;гоет1 1ввукепв1п.
На плантациях земляники обитает с«1егиое11я -ЬепеЦа} на 

воходах капусты, редьки, репы вредят крестоцветные блошки.

В целом, в степной зона преобладают полукоерофилы, которых 

дополняют мезофилы, связанные в основном о окультуренным ланд

шафтом.

Фауна горно-лесной зоны

Эта зона отличается от предыдущей значительно большим увлаж

нением и развитием лесной растительности, создающей здесь основ

ной экологический фон. В верхнем поясе преобладают хвойные, ниж

ний пояс занят лиственными лесами.

Горно-лесная зона характеризуется не только разнообразием 

растительности, но и богатым ооотавом листоедов. Здесь найдено 

более 120 видов; Трофически они связаны о древесно-кустарнико

выми породами и луговыми травами.

Верхний или хвойный пояс не имеет специфичной фауны. В под

леске и на разнотравье встречаются то же листоеды, что и в пре

дыдущем поясе. Обилие видового состава листоедов в горно-лесной 

зоне объясняется их мезофильной природой и большим разнообрази

ем кормовых растений.

Фауна высокогорной зоны

Высокогорная зона (субальпийский и альпийский пояса) харак

теризуется оуровыми климатическими условиями. Лес соатоит из
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куртин и отдельных деревьев ели Шренка, рябины, жимолости и арчи. 

Травяной покров состоит из лесных и луговых: трав.

Состав листоедов высокогорий беден -  около 30 видов. В него 

входят формы, заходящие из верхнего пояса горно-лесной зоны и 

собственно выоокогориые виды из рода Огеоте1а.

. Глава У

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЛИСТОЕДОВ

Листоеды представляют собой ярко выраженную меаофильную груп

пу насекомых. Но преобладание аридных и полу аридных условий в 

районе исследований привело к выпадению из фауны наиболее влаго

любивых фбрм и появлению полуксерофильиых и ксерофильных родов 

и видов, В соответствии с потребностями влаги и приуроченности 

к типичным условиям определенных ландшафтных зон листоеды подраз

деляются на коерофилов, полукоерофилов, эврибиотных ксерофилов, 

мезофилов и гифофилов.

К типичным ксерофилам относятся виды, приспособленные к жизни; 

в песчаных, глинистых, солончаковых и каменистых пустынях. Лиотое-| 

дам этого комплекса свойственна светлая окраска, густая опушен- 1 

нооть поверхности тела; личинки большинства видов обитают в поч

ве или защищены чехликом, предохраняющим их от губительного дей

ствия высоких температур и низкой влажности, Трофически они свя

заны с маревыми, гречишными и сложноцветными. По количеству ви

дов ксерофилы составляют около 7,57» (20 видов) всей фауны. Ха

рактерные представители: АлгЫра вИ епзТв, А.п1^1тей1;г18,Сгзгр-Ьо- оерЬаТив зетТагеепквив, АрЬ11вп1а огпаТа, АпдовТа геТТТег!.
Это олигофаги и монофаги маревых, гречишных и сложноцветных.
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Полу кое роф илы составляют 40% видов и обитают преимущественно 

В полупустынях, сухих степях, на щебнистых осыпях, южных экспози

циях гор, в поймах и надпойменных тараооах пустынных рек. Встре

чаются они также и в пустынях на участках с лучшими условиями 

увлажнения.
В кормовом отношении они приурочены к травянистым, полукустар

никовым и кустарниковым растениям. Пример: ьаМЗоз-ЬотТв веп1ои1а, 

1аыаов*от1в т е Ь а Ш о а  оеп’ЬПасиХр-Ъа, СХуЬга а 'кгарЬахШ в^гур'Ьо- 

оерИтХиа Те.гт1павз:1пае, Сг.ЬДепоуае, Мо:«тЪЗа регвДоа.
Эврибионтные коорофилы составляют восго лишь 7 видов. Группа 

представлен^ формами с широкой нормой реакции, которые ^способны 

йить не только в различных аридных зонах, но и в условиях доста

точного, а иногда избыточного увлажнения. К ним относятся ксоро- 

фмльиые экологически пластичные виды. Пример:оаХегиоа Хп-ЬеггирЬа агшепДаоа, НеорЪ.авЗст ругД-Ьовие а1и4аоеиз, СгозИга а11;а1са,СЪХо- горЬегиа егаш Н а, Ш ара аЬга, Нуроооаяв13а 8гЛТеГгипе1пеа,Сааз13а рапшдаХоа.
Среди ксерофилов, полуксерофилов и эврибионтных ксерофилов 

преобладают турански® эндемики.

Мезофильный комплекс наиболее разнообразен и многочислен 

■(140 видов). В зависимости от приуроченности к биотопам подразде

ляются на насколько подгрупп: мезофйлы-эфемеры, степные и тугай- 1 

ные мезофилн» |
Мезофйлы-эфемеры появляется ранней весной экологически и тро

фически связаны с некоторыми растениями-эфемерами. К ним мы отно

сим: СЬгуеошеХа ипЮоДог, ЛрЬЬЬопа автуоуапеа агшйтапп!, ЬопеД- { Затаив ■ЬпаФор^еша, Ь.апоЬиаае, 1,.р1о1оо1118, Ма1еяХа Мгаи-Ьа. !
Стопные мезофшш приурочены к пониженным увлажненным участкам 

степей: разнообразные типы лугов,поймы,западины,берега род-
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пиков и т .п . Наиболее типичные среди лих* Сор-1;оо«р1ш1а йвЪ1егх, Сгур1ооер11а1и8 ооЬаоовюив, Сг^вег1оеив (О г .Ь а г а а П в , ОшагавйЛпаУ1г1§1в, РаоЬуЪгасПуа р184ог»
Тугайные ыазофилы представлены теплолюбивыми формами, обитаю

щими в поймах рек пустынной воны. Это довольно богатая и своеоб

разная группировка обильно населяющая кая древесно-кустарниковые, 

так и травянистые сообщества. В нее входят виды, распространенные 

в Средней Азии, южном и юго-восточном Казахстане. Но встречаются 

и виды о более широкими ареалами*

Лесные мазофилы населяют в основном широколиственные и хвой
ные леса подгорных долин, предгорий и гор. Это наиболее многочис

ленная в видовом отношении подгруппа, Включающая около 90 видов 

листоедов и фауниомЯвоки связана с лесами Европы и Сибири.

Гигрофилы в фауне гага и юго-воотока Казахстана представлены 

6 видами, жизнь которых связана с водной растительностью. Места 

обитания их -  водоемы, болота, заболоченные участки. Личинки жи

вут под водой, питаясь корйямм и стеблями водных растений. Это 

виды: ПопаоТа таг^Зла-Ьа, В .М ооХога, Б.ЪаоЪгХапа, ,0.о1пегеа, П а-в етагГ а Ьгасса-ка, Ь Ш о о е Н а  1:1111»
Глава И

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА

На основании анализа фенологических данных выделены следую

щие сезонные аспекты листоедов: ранне-весенний (13 видов.&, весен

ний (80), весенне-летний ( I I 8), летний (220), поздне-летие-осен- 
ний (10).
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Ранно-весенний вида охватывают конец марта и первую половину 

апреля. Это время совпадает с таянием снега, установлением положи

тельных температур и началом сокодвижения некоторых древесных по

род ( Ме1ааота рориИ , Лве1аа1:1оа а1п1 огТвиЪаНи) и др.

Виды весеннего аспекта появляются в середине апреля, встречают

ся почти целый месяц и приурочены к раопуоканию почек, появлению 

молодых листьев на Кустарниках и деревьях. Особенно многочисленны 

листоеды аридных зон, где наступает буйное развитие эфемеровой и 

галофитной растительности. Наиболее типичные из них: с г 1осег1а ЪурорвИа, ЬаЪ]4«181!0П118 Ъеокег!, СгурЬооерЬаХия Ьа1аааок1о1, С г . Лехиовиа, 8-Ьу1овошиа ЫгвиТиз, РасКуЬгасЬув ЗаооЬаоп1, ЛпЗоаТа ге1-Ы:ег1,
Летняя фенологическая группировка наиболее богата и господ

ствует со оредины июня до начала августа. Численность видов к кон

цу июня достигает максимума. Многие из предыдущих аспектов отми- 

рабт. Видовое разнообразие листоедов летнего аспекта обогощается 

за счет пополнения биволмииными и пбливольтинными видами. В те

чение этого периода начинается огрубение лиотьов и побегов на 

деревьях и Кустарниках, отцветает основная масоа травянистых рас
тений.

В пустынной зоне количество видов резко уменьшается. Многие 

вида впадают в диапаузу. Ряд видов, трофически Приуроченных к 

суккулентам продолжает встречаться до осени: С1у*га аТгарЬахШ а маоиИХгопв, Сгур-ЬооерЬа1ив Ъа1аваое1о1, С г .ш о п Ш в , Ар1Шеп1а огпафа.
Летний аспект составляют в основном виды, обитающие в пред

горьях, горных лесах и высокогорьях. Это преимущественно европвй- 

ско-оиб«рскив виды и высокогорные эндемики юго-восточного Казах- 

■стана.
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Поэдне-летне-ооонний аспект представлен видами, встречающими

ся со средины августа до конца сентября »* начала октября. Харак

теризуется отцветанием олоишоцватннх и зонтичных, массовым цвете

нием полыни, началом листопада и бедностью видового состава листо

едов, которые к началу октября уходят на зимовку.

Таким образом, сезонная активность листоедов начинает возрас

тать о ранней весны, достигая максимума во второй половине лета и 
резко падает в конце его.

Глава УП

ВООГВОГРА<ИЛЧВСКИй СОСТАВ

Своеобразие природных условий юга и юго-востока Казахстана 

обуславливает разнообразие видового состава листоедов* включаю

щего как типичных обитателей европейско-сибирских широколиствен

ных лесов, Так и аридные фауниотичеокие группировки, состоящие 

иа представителей Средиземноморья и казахстанских степных, пустын

но-степных и пустынных видов.

Фауна листоедов района исследования представлена следующими 

зоогеографическими элементами! транспалеарктичеокие (6,27%), 

южно-палоарктические (16,61%), европейско-сибирские (9,54%), 

казахстано-сибирские (1,53%), средиземиоморско-юго-вооточно-ка- 

захстанские (17,34%), ередие -азиатско-юго-восточно-казахстано кие 

(4 1 ,Ц%), юго-восточно-казахстанские (6,7%). Преобладают виды с 

аридным типом ареала.

Транспалоарктические элементы обитают в основном в горно-лес

ной зоне, некоторые проникают по поймам в степную и пустынную 

воны. Ююш-палеарктйческйФ приурочены к степной, горно-лесной 

зонам, единична в пустынях, но обычна в тугаях. Еврйпеййко-Сйбйр-
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оКИв преобладают в горно-лесной зонах, преимущественно в иояоо 

лиственного леса. Казахстано-сибирские виды отмочены только в 

полукустарниково-степном попсе предгорий. Средиэемноморско-юго- 

вооточно-казахстанские элементы господствуют в степной зоне и 

интразональных биотопах пустынной зоны. Средне-азиатоко-юго-востсч- 

но-казэхотанокие -  населяют в основном пустынную и степную зоны. 

К)го-восточно-казахстанские эндемики сосредоточены в пустынно-степ- 

йой зоне и лишь виды рода ~огеоте1а~  в высокогорной.

Вообщем, фауна лиотоедов юга и юго-востока Казахстана пред

ставляет сложный комплекс, в формировании которого приняли участие 

элементы различного происхождения. Основное ядро ее, надо полагать, 

составляют элементы создавшиеся в Средней Азии и Казахстане.

Глава УШ

ПИТАНИЕ И КОРМОВЫЕ СВЯЗИ

Жуки-лис?ооды -  фитофаги. Питаясь в основном листьями, они 

охотно поедают и генеративные органы. Для подсемейства с 1уХг1-  
иа© характерно резкое различное питание имагиналыюй и личиноч

ных фаз. Имаго питается исключительно вегетативными частями рас

тений, лйчпнйи же поедают растительный детрит, а личинки родасху- 

*га питаются яйцами личинками и куколками муравьев.

1 Большое практическое значение имеет интенсивность питания, 

так как в это время наносятся наибольшие повреждения. Она зависит 

от периода питания, погодных условий, сезона, стадии развития 

вредителя и характера пищи.



Подавляющее количество листоедов питается в оветлое время 

суток . В аридных зонах ряд листоедов питается ночью, ранним 

утром или вечером. Например: Рагпорв зХавипоуХ, АрЬИепХа отааХа, 
Наиболее интенсивное питание наблюдается весной перед размножени

ем и на более предпочитаемых растениях, что благоприятно влияет 
на созревание яиц самок и на развитие личинок.

Но широте пищевой специализации ореди листоедов выделяются 

следующие три группы: монофаги, олигофаги и полифаги. Хотя вти 

группировки и не имеют безусловно четкой границы между ообой, 

типичные представители каждой из них, характеризуются различным 

систематическим составом кормовых растений.

Монофаги развиваются на каком-либо одном виде растения. На

пример, Хеша <]иа(1гХтаоиХа1;а на дерезе (ХуоХит ХигоошапХоию), РаоЬуЬгаоЬув аХгарЪах:1<Ие на курчавка ( АХгарХтхХв руг1?о11а), Рагпорв вЗавипоуХ на СИЗОЛИСТНОЙ туранге (Рори1иа рги!поза).Их 
насчитывает: 10 видов.

Большинство найденных нами видов относятся к олигофагам ш 

полифагам. Различаются узкие олигофаги, когда питание происходит 

на растениях одного рода (Пример: сгуркооерЬа1ив е1°Ъи1из -  

на курчавке) и широкие олигофаги, если виды приурочены к одному 

или нескольким генетически близким семействам (ме1азоша рориИ, ВейеНа кокап1са на З аН о асеае). Листоеды-полифагл питаются 

на растениях различных семейств, относящихся обычно к не род

ственным систематическим группам (Например^аМаозХопйв вепХсиХа 

на ЬееишХпозае, ТашаПсасеае, СЬепоросХасеае). Полифагия наи
более четко выражена у представителей СХуХПпае.
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Глава IX

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Отрицательное значение вредных видов листоедов определяет- 

оя не только наличием постоянного ущерба от них хозяйственным 

растениям, но главным образом, возникновением массовых размноже

ний, когда убытки в сельском и леоном хозяйствах достигают боль

ших размеров. В Казахстане периодически наблюдаются случаи мас

сового размножения полынного, восточного, синего лохового, топо

левого и карагачевого листоедов.

На злаках в районе исследования вредят 5 видов, из которых 

наибольшее значение имеют пьявица ( оиХеша теХапора), полосатая ; 

Хлебная блоха ( ЙцгИо^ге-и т Ш и Х а ) , стеблевые блохи ( сЬаеВо-* 

еяема 1шгВ«пе1а, СХьриуХХоШ а).

Овощные культуры повреждают 8 видов, из которых наиболее 

опасны крестоцветные бЛОИКИ! Ьирегия вегХсеив, РЬуНоВгеВа сги - 

оИ е ге е , СПшаВоопеша -Ы М аН з , СЬ.ОГвжХиэочХа,,

На плодово-ягодных культурах отмечено 1В видов существенных 

вредителей.

Иеокоукрепительныи растениям (саксаул# джуягуи, тамариск) 

вредят 35 видов. Среди них оообенно вредоносны ЬаМйов’Ьощ!» аеаХоиХа, Ь.юеВаХИоа оепЬгХвоиХр-Ьа, АпЫра ггХёг1\геп1л,18,В:1ог- ЬаЪйа еХопваВа, В.гуЪакотХ, ЗВуХрватов МгешВ^ТЬеХуВагоВагвив йХаХшиз, Хво}цггопоВа оон1о1ооХХ1в,
Лесным породам вредят 50 видов листоедов. Наиболее много

численные И опасные; АевХаеВХоа аХпХ ррХепВаХХе, РХаеХойега 

тегвХооХогва (на ивах), Ме1а8ота рариХ!, СгурВосерЪаХиэ рориХХ
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(на ТОПОЛЯХ),,ВейеНа кокапДоа (на туранге) , НаДДДоа вшгогоуД 

(на лохе), СаХегиоеНа ЫЬвоДа , (на карагаче),

Лекарственным растениям (солодке, эфедре, шалфею, зверобою, 

мяте, адонису) вредят 16 видов. На солодке -  раоЪуЪгаоЬув ,1аооЪ~ врпД, 1>.Т'1тЬг1о1а1;и8, НаИгЮа аеаегДДоо1а;,ВД адонисе -  ВпДотовое- !Дв ааоп!й.1з,на Шалфее -  СаДегиоа ротопае, На Эфедре -  ОгурДосврЬа- 
1иа роТаоовтиз, РаоЪуЪгасЪуа аоор'ДпД, на Мяте -  ШггуаошеХа ро'ДД- 1;а айатвД, ЬопйД-Ьагзиа ДуоорД, на алтее аптечном -  РоНа-в П о а  юепаЬгДевД, ВопвДТагвив реНиоДйиа,

Многие виды листоедов обитают на лугах м пастбищах. Некоторые 

из них периодически или постоянно встречаются в больших количест

вах и наносят сильный ущерб пастбищным растениям, особенно в го

ды и в местах массовых размножений. Пример; х'Нвопе вПрНоДйев 

на пастбищах Бетпак-Далы (Сэркова,1958). Кроме того, имеются 

указаний, что этот листоед является и причиной массового отравле

ния овец, поедавших личинок и жуков вместе с растениями.

В заключении главы приводится список наиболее вредоносных 

видов с указанием повреждаемых ими растений.( «. ,1 : 1а . V ТВ Ы В О Д Ы
I . На юго-востоке Казахстана зарегистрирован 271 вид, из 

которых 195 видов оказались,новыми для этой территории, 6 -  но

выми для науки. Видовое богатство листоедов и разнообразие фаунис- 

тических комплексов обуславливается пестротой и многообразием



условий среды района исследования.

2. Сравнительное изучение распределения листоедов по природ

ным зонам позволило выделить четыре основных группы видов (пус

тынная, степная, горно-лесная, высокогорная), соответствующих

в общих чертах четырем одноименным ландшафтно-географическим зо

нам юга и юго-востока Казахстана. Наибольшее количество видов 

сосредоточено в пустынной, степной и горно-лесной зонах, наимень

шее -  в высокогорной.

3. В экологическом отношении листоеды представлены видами

с различным диапазоном адаптации. В зависимости от приуроченности 

к определенным условиям среды обитания выделены следующие эколо

гические типы листоедов: коерофилы, полукоерофилы, эврибионтные 

коерофилы, мезОфилы и гигрофилы. Преобладают мезофилыше формы, 

но немало коерофилов и полукоорофилов, так как большая часть 

района исследования с аридным климатои.

4* Характер сезонных изменений фауны листоедов неоднороден 

и сложен и в значительной степени определяются географической и 

высотной сменой ландшафтов. Анализ распределения видов и измене

ния их численности позволил выделить пять сезонных аспектов: 

раине-веоенний (13 видов), весенний (80), весенне-летний (118), 

летний (220), поздне-лотне-осенний (10). Наибольшего разнообра

зия листоеды в видовом и количественном отношении достигают во 

второй половине лета.

5. фауна листоедов юга и юго-востока Казахстана состоит из 

различных эоогоографических элементов: транспалоарктических 

(6,27%), юяно-палеарктических (16,61%), европейско-сибироких 

(9,54%)» казахстано-сибирских (1,53%), средиземноморско-юго-
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дроточно-кааахотанцких (1 7 ,3 4 » , оррдие-азиатоко-юго-восточпо- 

казахо та неких ('1.2,11», юго-воо точ но-казахо венских (6,7%). Пре
обладают виды о аридным типом ареала.

6, Листоеды характеризуются различной степенью кормовой спе

циализации. Им в значительной степени .свойствен диапазон от 

полифагов до монофагов, но большая часть их -  олигофаги.

7, Значительное число видов жуков -  листоедов являются вре

дителями. Наибольший вред причиняется древесно-кустарниковым 

породам, огородным и лекарственным растениям. Некоторые виды, 

развиваясь в массе, могут нацооить существенный вред пастбищным 

растениям .в аридных,, зонах.
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