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Резюме. Область распространения Chrysolina 

eurina (Frivaldszky, 1883) состоит из трех небольших 
разобщенных субареалов. Западный находится в 
Центральной Европе (Австрия, Венгрия, Словакия, 
Польша, Румыния, Чехия), средний – в Европейской 
России (Московская, Тамбовская, Нижегородская, 
Пензенская, Владимирская*, Самарская* области), 
восточный – в Западной Сибири (Кемеровская 
область, Хакасия, Красноярский край*, Республика 
Алтай*). Впервые указанные регионы помечены 
звездочками. В коллекции Зоологического института 
Российской академии наук найдены старейшие 
экземпляры Ch. eurina, собранные в России: Самара 
(не позднее 1903 года), Большеулуйский район 
Красноярского края (1912 год). Западный и средний 
субареалы сформировались в результате случайных 
антропогенных заносов более 100 лет назад. Об этом 
свидетельствуют характер ареала и особенности образа 
жизни. Во-первых, в отличие от всех других европейских 
листоедов, Ch. eurina встречается только в пределах 
сравнительно небольших равнинных давно освоенных 
регионов. Во-вторых, вид обитает по обочинам дорог. 
В-третьих, его единственное кормовое растение –
Tanacetum vulgare L. – относится к археофитам, то 
есть к сорнякам, проникшим в Центральную Европу в 
древности.

Abstract. Area of Chrysolina eurina (Frivaldszky, 
1883) consists of three small parts isolated from each other. 
The western subarea is situated in Central Europe (Austria, 
Hungary, Slovakia, Romania, Poland, Czech Republic), the 
middle subarea – in European Russia (Moscow Region, 
Tambov Region, Nizhny Novgorod Region, Penza Region, 
Vladimir Region*, Samara Region*), and the eastern one – in 
the south-east of West Siberia (Kemerovo Region, Republic 
of Khakassiya, Krasnoyarsk Province*, Altai Republic*). First 
records are indicated with asterisks. The oldest specimens 
of this species collected in Russia have been found in the 
collection of the Zoological Institute of Russian Academy 

of Sciences. They were collected in Samara before 1903 and 
in Bolshoj Uluj District of Krasnoyarsk Province in 1912. 
The western and the middle subareas probably appeared 
as a result of invasions more than 100 years ago. This 
hypothesis is based on peculiarities of the area and ecology 
of this species. Firstly, the subareas in Central Europe and 
European Russia are small and situated in regions which are 
domesticated for a long time. Secondly, Ch. eurina occurs 
in the roadsides. Thirdly, the only host plant Tanacetum 
vulgare L. belongs to archaeophytes, i.e. weeds, which 
intruded to Europe in antiquity.

Введение

Игорь Константинович Лопатин, памяти которого 
посвящен этот выпуск журнала, – автор замечательных 
учебников по зоогеографии [Лопатин, 1980, 1989]. 
По ним учились многие поколения отечественных 
биологов. Игорь Константинович справедливо отмечал, 
что изучение дизъюнктивных ареалов и причин их 
формирования – один из интереснейших разделов 
хорологии, и сам внес большой вклад в изучение случаев 
прерывистого распространения у жуков-листоедов. 

В данной статье представлена карта 
дизъюнктивного ареала листоеда восточного 
Chrysolina eurina (Frivaldszky, 1883), созданная путем 
обобщения литературных указаний и собственных 
данных. Ch. eurina – редкий вид, обитающий на 
пижме обыкновенной Tanacetum vulgare L. В XIX–XX 
веках его отмечали только в Центральной Европе 
[Frivaldszky, 1883; Breit, 1920; Zuber, 1999]. Однако в 
2000 году он был впервые обнаружен в Московской 
области [Bieńkowski, 2001]. После этого последовала 
серия находок в нескольких областях Европейской 
России и Западной Сибири [Михайлов, Атучин, 2006; 
Атучин, 2008; Беньковский, 2009]. Вероятно, Ch. eurina

не указывали в России до 2000 года потому, что путали 
его с внешне похожим видом Ch. aurichalcea (Gebler in 
Mannerheim, 1825).
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В последнее время меняются взгляды на 
древность существующих ареалов насекомых. 
Показано, что некоторые ареалы, формирование 
которых ранее относили к плейстоцену, на самом 
деле молоды и образовались за последние сотни лет 
[Орлова-Беньковская, 2012а; Харитонов, 2012]. Стало 
очевидно, что при обсуждении причин формирования 
дизъюнктивных ареалов нужно учитывать возможность 
антропогенного заноса.

Материал и методы

Материал. Владимирская обл.: Нац. парк «Мещера», окрестности 
Тасино, 07.2009, В.Б.Семёнов, 1  (коллекция В.Б.Семёнова). Московская 
обл.: Луховицкий р-н, окр. платформы Чёрная, почвенная ловушка, 
15.08–6.10.2010, 30.07–30.08.2011, 26.08–9.10.2012, Н.Б. Никитский, 2 ,
2  (коллекция Зоологического музея МГУ, далее ЗММУ); Серебряно-
Прудский р-н, Петрово, почвенная ловушка, 12.09–18.10.2012, 
Н.Б. Никитский, 1  (ЗММУ). Красноярский кр.: Большеулуйский р-н, 
Новая Еловка («Ново-Еловское, Ачинский у., Енис. г.»), 1912, Успенская, 
1  (коллекция Зоологического института РАН, далее ЗИН). Самара, 
Фауст, 1  (ЗИН). 

Векторная карта создана средствами ГИС-
технологий. Координаты местонахождений найдены 
при помощи географических сайтов Интернета 
[Орлова-Беньковская, 2012б].

Результаты 

Листоед восточный обитает в умеренном поясе 
Евразии. Жуки водятся на равнинах и в предгорьях, 
на высоте до 350 м н.у.м.. Лишь в редких случаях их 
обнаруживали выше – на высотах до 1000 м [Михайлов, 
Атучин, 2006]. По биотопической приуроченности 
Ch. eurina относится к луговым видам, попадается по 
обочинам дорог.

Все известные местонахождения ложатся на карту 
тремя компактными обособленными группами (рис. 1). 
Первая группа располагается в Центральной Европе 
(бассейн Дуная, от 45° до 50° с.ш. и от 13° до 23° в. д.) 
(табл. 1), вторая – в средней полосе европейской части 

России (бассейн Средней Волги, от 52° до 57° с.ш. и 
от 38° до 50° в.д.), третья – в юго-восточной части 
Западной Сибири (бассейн Оби, от 50° до 57° с.ш. и от 
86° до 91° в.д.) (табл. 2). 

Расстояние между крайним восточным 
местонахождением в Центральной Европе и крайним 
западным в Европейской России составляет более 16° 
по долготе, то есть более 1300 км. Сибирская группа 
точек удалена еще сильнее. Расстояние между крайней 
восточной точкой в Европейской России и крайней 
западной в Сибири превышает 2100 км (26° по долготе). 
Расположение местонахождений свидетельствует о 
дизъюнктивном характере ареала Ch. eurina.

Обсуждение

Почему же листоед восточный имеет прерывистый 
ареал? Анализ распространения кормового растения 
не дает ответа на этот вопрос. Область произрастания 
пижмы обыкновенной Tanacetum vulgare L. охватывает 
всю Европу и далее тянется на восток сплошной широкой 
полосой до Хабаровского края [Лунева, Будревская, 
2008]. Разрыв ареала листоеда, по-видимому, не связан 
и с ландшафтно-климатическими причинами, т.к. 
районы, где обитает Ch. eurina, не являются островками 
каких-либо уникальных природных сообществ. 

Иногда материковое дизъюнктивное 
распространение формируется из-за того, что вид 
вымирает на большей части ареала, но сохраняется 
в отдельных изолированных друг от друга районах. 
Некоторые насекомые, приуроченные к реликтовым 
флористическим комплексам, сократили свой ареал 
при наступлении ледника, а холодолюбивые виды, 
наоборот, были широко распространены во время 
оледенения, но после потепления сохранились 
только в Азии, на севере Европы и европейских горах 
[Городков, 1984]. Считается, например, что первым
путем сформировался ареал Ch. roddi (Jacobson, 1896), а 
вторым – Сh. relucens (Rosenhauer, 1847) [Беньковский, 

Рис. 1. Ареал Chrysolina eurina (Frivaldszky, 1883). 
Fig. 1. Area of Chrysolina eurina (Frivaldszky, 1883). 
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Таблица 1. Находки Ch. eurina в Центральной Европе.
Table 1. Findings of Ch. eurina in Central Europe. 

Страна / Country Местонахождение / Locality Месяц / Month Год / Year Источник информации / Source of 
information

Румыния / Romania
Bihar – 1878

[Frivaldszky, 1883]
Herkulesfürdő, Krassó-Szörény – –

Австрия / Austria

Donau-Auen bei Klosterneuburg 8 1919 [Breit, 1920]

Wien, Kritzendorf 8 1919

[Беньковский, 2009]
Wiener Neustadt, Katzeldorf 8 1991

Salzburg – –

Wachau – –

Чехия / Czech Republic

Břeclav - Pohansko 5 1995 [Zuber, 1999]

Hnanice
7 1991 [Михайлов, Атучин, 2006]

10 2012

личное сообщение М. Зубера /
personal communication by M. Zuber Pouzdřany

6 2006

8 2012

Ivaň 6 2006

Венгрия / Hungary

Sátorhegység Jstvánkút 8 1958 [Беньковский, 2009]
Őrségi Nemzeti Park: 
Felsőszölnök 8 1993

[Vig, Rozner, 1996]
Kétvölgy: Ritkahaza 8 1994

Vizvar: Dravapart 9 1995
[Vig, 1998]

Őrtilos: Mura-part 9 1996

Őrség, Őriszentpetér 10 1983

[Vig, 2002]
Bakony, Kisszépalmapuszta 9 1989
Ferto-Hanság National Park, 
Lébény 4 2001

Szigetköz, Rajka 6 2000

Gyula 6 2006
личное сообщение М. Зубера /
personal communication by M. Zuber 

Словакия / Slovakia

Male Trakany 7 1994
[Zuber, 1997]

Chlmec – –

Smolník 7 2000
[Bezdĕk, Zúber, 2001]

Bardejov 7 2010

личное сообщение М. Зубера /
personal communication by M. Zuber 

Kysak 6 2006

Zádiel 7 2008

Stropkov 8 2010

Польша/Poland Humniska, Beskid Wschodni 7 2007 [Twardy, Borowiec, 2012]
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Таблица 2. Находки Ch. eurina в России. Впервые указанные регионы отмечены звездочками.
Table 2. Records of Ch. eurina from Russia. First records for regions are indicated with asterisks.

Регион / Region Местонахождение / Locality Месяц /
Month Год / Year Источник информации / 

Source of information 

Самарская обл.* /
Samara Region * Самара / Samara – до 1903

материал из ЗИН /
specimen in Zoological 
Institute, Russian Academy 
of Sciences

Московская обл. /
Moscow Region 

Орехово-Зуевский р-н,
Филиппово /
Orekhovo-Zuevo Distr., Filippovo

7 2000

[Беньковский, 2009]
7–9 2008

Луховицкий р-н, Чёрная /
Lukhovitsy Distr., Chernaya

8 2000

7–8 2003

8–10 2006

8–10 2010
материал из ЗММУ и ЗИН /
specimens in Zoological 
Museum of Moscow State 
University and Zoological 
Institute, Russian Academy 
of Sciences

8 2011
8–10 2012

Серебряно-Прудский р-н, 
Петрово /
Serebryanye Prudy Distr., Petrovo

9–10 2012

Тамбовская обл. /
Tambov Region

Знаменский р-н, Старички /
Znamenka Distr., Starichki 6 2006

[Беньковский, 2009]
Нижегородская обл. /
Nizhny Novgorod Region 

Борский р-н, Керженский 
заповедник /
Bor Distr., Kerzhensky Nature 
Reserve

8 2007

Пензенская обл. /
Penza Region 

Городищенский р-н,
Архангельское /
Gorogishche Distr. Arkhangelskoe

7 2008 [Пронина, 2009]

Владимирская обл.* /
Vladimir Region* 

Гусь-Хрустальный р-н, Тасино / 
Gus'-Khrustalnyj Distr., Tasino 7 2009

материал из коллекции
В.Б. Семёнова /
specimens in collection by 
V.B. Semenov

Хакасия / Khakassiya Аскизский р-н, Балыксу /
Askiz Distr., Balyksu 7 2004

[Михайлов, Атучин, 2006]

Кемеровская обл. /
Kemerovo Region

Кемерово / Kemerovo 7 2002

Таштагольский р-н, Тельбес /
Tashtagol Distr., Tel'bes 7 2003

Новокузнецкий р-н, Мундыбаш /
Novokuznetsk Distr., Mundybash 7 2005

Кемеровский р-н, Березовский /
Kemerovo Distr., Berezovskij 7 2006 [Атучин, 2008]

Красноярский кр.* /
Krasnoyarsk Prov.*

Большеулуйский р-н, Новая 
Еловка /
Bolshoj Uluj Distr., Novaya Elovka

– 1912

материал из ЗИН / specimen 
in Zoological Institute, Russian 
Academy of Sciences

Республика Алтай* /
Altai Republic*

Усть-Коксинский р-н, Тюнгур /
Ust'-Koksa Distr., Tjungur 7 2006

личное сообщение 
М. Зубера / personal 
communication by M. Zuber
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2011]. Однако местообитания листоеда восточного в 
Европе не связаны ни с реликтовыми комплексами, ни 
с Арктикой, ни с горами. Ch. eurina обитает в долинах 
рек в районах с мягким климатом. Следовательно, 
подобные объяснения для данного вида не подходят.

Не известно ни палеонтологических, ни каких-
либо других свидетельств в пользу того, что листоед 
восточный когда-либо был распространен на 
обширной территории, включавшей его современные 
субареалы. Не известны и причины, которые могли 
привести к его гибели почти повсеместно. Поэтому 
гипотеза о дизъюнкции вследствие вымирания 
представляется необоснованной. Более вероятно, что 
один из современных субареалов является первичным, 
а два другие возникли вследствие непреднамеренных 
заносов человеком. 

Занос Ch. eurina транспортом вполне возможен, 
потому что этот вид встречается по обочинам дорог. 
Например, локальная популяция обитает на насыпи 
Новорязанского шоссе в месте его пересечения с 
Казанской железной дорогой в центре обширного 
заболоченного леса. Листоед восточный живет 
исключительно на открытых пространствах и не водится 
в лесах. Следовательно, эта изолированная популяция 
в антропогенном сообществе могла сформироваться 
только вследствие заноса по дороге.

Важный аргумент в пользу инвазионного характера 
ареала – приуроченность листоеда восточного к пижме 
обыкновенной. Это растение, по мнению ботаников, 
относится к археофитам, то есть древним сорнякам, 
расселившимся благодаря деятельности человека. В 
частности, именно в Чехии, где распространен вид 
Ch. eurina, пижма считается не коренным, адвентивным 
растением [Pyšek et al., 2002]. 

Вероятно, первичным из трех субареалов является 
восточный. Во-первых, как уже говорилось, Ch. eurina
обитает на растении, которое в Центральной Европе 
считается заносным. Во-вторых, большинство 
представителей подрода Anopachys Motschulsky, 1860, 
к которому относится данный вид, водится только в 
Восточной Азии [Bieńkowski, 2001]. В-третьих, области 
распространения Ch. eurina в Центральной Европе и 
в Европейской России сами по себе представляются 
неестественными. Нет ни одного другого листоеда, 
который был распространен исключительно в этих 
двух областях. Более того, нет ни одного эндемика 
Центральной России и ни одного эндемика долины 
Дуная. Локальное распространение Ch. eurina в 
обоих случаях можно объяснить тем, что вид был 
занесен сравнительно недавно и еще не занял весь 
потенциальный ареал. 

Примечательно, что и западный, и средний 
субареалы располагаются в давно освоенных 
регионах, флора и фауна которых подверглась сильной 
антропогенной трансформации. Ch. eurina часто 
встречается именно в антропогенных сообществах. 
Например, типовое местонахождение Ch. eurina в 
Румынии находится в черте города Бэиле-Еркулане 
(старое название – Herkulesfürdő) [Frivaldszky, 
1883], а типовое местонахождение младшего 
синонима Ch. perplexa Breit, 1920 – в пойме Дуная в 
непосредственной близости от Вены [Breit, 1920]. Вид был 
впервые обнаружен в Центральной Европе в 1878 году, 

а в Европейской России – до 1903 года (экземпляр был 
собран известным немецким энтомологом Иоганном 
Фаустом (1832–1903). Следовательно, вид проник в эти 
регионы более 100 лет назад.
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