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Красная книга Оренбургской области
учреждена 9 января 1996 года, а в 1998 году
опубликовано ее первое издание. В эту кни-
гу были внесены 31 вид насекомых, которые
разделены на 2 категории: виды, внесенные
в Красную книгу Российской Федерации и
автоматически включенные в Красную кни-
гу области (16 видов), и виды, редкие в Орен-
бургской области (15 видов) [1].

Из видов, редких в Оренбургской обла-
сти, в Красную книгу были внесены виды,
характерные для наиболее пострадавших от
человеческой деятельности биомов – целин-
ной степи, пойменных и байрачных лесов, и
состояние популяций которых вызывает опа-
сение. К ним относятся боливария короткок-
рылая, жужелица бессарабская, ксилокопа
карликовая, зегрис желтонизый, красотел
бронзовый, восковик восьмиточечный, усач-
кожевник, переливница большая, поликсена
и др. Кроме этого, был опубликован список
из 39 видов, нуждающихся в особом конт-
роле за их состоянием в природной среде
Оренбургской области.

За десятилетний срок с момента издания
Красной книги области появились новые
сведения о видовом составе фауны насеко-
мых и о динамике их численности. Некото-
рые виды, обитающие в области, в последние
годы внесены в Красный список Междуна-
родного союза охраны природы (МСОП) [2].
Поэтому назрела необходимость внесения
изменений в Красную книгу Оренбургской
области.

Все предложения по изменению Красных
списков нужно тщательно рассматривать,
поэтому мы публикуем данные, известные
нам, для публичного обсуждения. Надеемся,
что наши сведения будут учтены при совер-
шенствовании списка видов для Красных
книг более высокого ранга, в т. ч. Российс-
кой Федерации.
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Приводим сведения о восьми насекомых,
которые обитают на территории Оренбург-
ской области, но ранее не были включены в
основной список Красной книги региона.

1. Севчук Сервиля – Onconotus servillei
Fischer-Waldheim, 1846.

Этот кузнечик был внесен в дополни-
тельный список (виды, нуждающиеся в осо-
бом контроле) Красной книги Оренбургской
области. В настоящее время он внесен в Крас-
ный список МСОП (категория VU - «уязви-
мый вид») [2].

С видовой принадлежностью обитаю-
щих у нас видов Onconotus наблюдается пу-
таница. Все экземпляры, находящиеся в на-
шей коллекции, по определителю С.П. Хар-
бинского и Н.Н. Плавилыцикова [3] уверен-
но определяются как О. servillei F.-W. Вид
обычен в целинных оренбургских степях,
отмечен в заповеднике «Оренбургский» (Та-
ловской, Буртинский, Айтуарский участки).
Отмечен и в других районах от южных до
северных границ области (окр. г. Оренбур-
га, Акбулакский, Переволоцкий, Александ-
ровский, Северный районы). Предпочитает
степные участки с густой растительностью
и кустарниками, степные лощины, опушки
колков.

Но все предыдущие авторы, начиная с
Эверсманна, для Оренбургской области ука-
зывают только О. laxmanni Pall. [3, 4, 5]. При-
чем П.А. Воронцовский [4] и Г.Я. Бей-Биен-
ко [5] указывают его обычным видом на за-
ливных лугах в пойме Урала и ничего не пи-
шут о степных стациях. Г.Я. Бей-Биенко [5]
пишет, что в южной части Западной Сиби-
ри этот вид населяет степные ксерофильные
стации, и делает вывод о некоторой измен-
чивости экологических особенностей вида в
зависимости от географической широты.
Таким образом, необходимо тщательно ра-
зобраться с видовой принадлежностью на-
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ших видов Onconotus и их биотопической
приуроченностью.

Сведений об образе жизни О. servillei
F.-W. очень мало. Ясно, что это настоящий
герпетобионт, нелетающий, обитающий на
почве под покровом густой растительности.
Сведений об О. laxmanni Pall, больше, напри-
мер, в работе С.М. Федорова [6].

Севчук внешним видом напоминает
сверчка. Тело окрашено в рыже-коричне-
вый землистый цвет, что говорит о назем-
ном образе жизни. Переднеспинка грубо
морщинистая с ямкой посредине и с зубчи-
ками по заднему краю. Форма переднеспин-
ки у О. laxmanni Pall, почти прямоугольная,
у О. servillei F.-W. переднеспинка впереди за-
метно уже, чем сзади. Боковые края пере-
днеспинки (в профиль) у О. laxmanni Pall,
почти прямые, у О. servillei F.-W. сильно S-
образно изогнутые.

Надкрылья самца укороченные, слег-
ка выдающиеся из-под переднеспинки, у
О. servillei заходят за 3-й тергит брюшка, у
О. laxmanni не заходят, с хорошо заметным
звуковым аппаратом. У самок надкрылья
рудиментарные, без звукового аппарата.
Стрекочут только самцы. Крыльев нет. Зад-
ние ноги прыгательные. Яйцеклад длинный,
у основания вздутый.

Кузнечик ведет ночной образ жизни,
поэтому на глаза попадается редко. Днем
прячется в густом растительном покрове, в
трещинах и углублениях почвы. Обитает в
прикорневой части травостоя, питается зла-
ками и степным разнотравьем, является
скрытноживущим геофилом, именно герпе-
тобионтом, и фитофагом. Личинки питают-
ся молодыми листьями злаков, имаго пре-
имущественно опавшими семенами злаков.

Яйца откладываются самками в конце
лета в почву и перезимовывают. Личинки
отрождаются в мае, проходят 5 линек, и в
июле появляются имаго. После спаривания
и откладки яиц в августе – сентябре имаго
отмирают [6].

Виды рода Onconotus являются эндеми-
ками степной зоны и индикаторами целин-
ной степи, поэтому, несомненно, заслужива-
ют внимания и охраны, в том числе включе-
ния в Красную книгу области.

2. Травянка евразийская – Stenobothrus
eurasius Zub.

Вид внесен в Красный список МСОП
(категория VU – «уязвимый вид») [2]. Явля-
ется обычным видом из семейства саранчо-
вых в степях Оренбуржья, в некоторых ста-
циях, например, в целинной разнотравно-
типчаково-ковыльной степи, даже домини-
рует [7, 8]. Широко распространенный вид,
обычен в степях Евразии. Поэтому включе-
ние в Красный список считается ошибочным
[9]. В наших сборах травянка тоже обычна.
Включение в список, видимо, связано со сни-
жением численности травянки в юго-восточ-
ной Европе, на западе ареала.

Специальных исследований динамики
численности этого вида в области не прово-
дилось, тенденция изменения численности
неизвестна. Поэтому необходим анализ со-
временной численности этого вида и срав-
нение с данными 50-60-х годов XX века.

3. Плавунец широчайший – Dytiscus
latissimus Blunk, 1923.

Вид внесен в Красный список МСОП
(категория VU – «уязвимый вид») [2].

Один из самых крупных жуков нашей
фауны, длина тела 36-44 мм. Отличается от
других крупных плавунцов тем, что бока
надкрылий посредине сильно распластаны,
и жук имеет ромбовидную форму.

Вид характерен для средней и северной
полосы европейской части России, отмечен
и в Оренбургской области. Обитает в чис-
тых притоках Урала с густой водной расти-
тельностью. По пойме Урала доходит на юг
до границы с Казахстаном. Все известные
экземпляры найдены в Ташлинском районе:
окр. с. Трудового, р. Иртек, июнь 1967г. – 1
экз.; окр. с. Ташла, р. Герасимовка, август
1969г. – 1 экз.; окр. с. Калининск, р. Ташел-
ка, 4 сентября 1975 г. – 1 экз.; в этих местах
вырос и работал автор статьи. Несомненно,
жук должен обитать и в других чистых во-
доемах западного и центрального Оренбур-
жья. Тенденция изменения численности не-
известна, но учитывая обмеление, усыхание
и загрязнение большинства степных прито-
ков Урала, можно говорить уверенно о сни-
жении численности, тем более, что в после-
днее время находок нет. Жука можно счи-
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тать индикатором чистых водоемов, поэто-
му забота о чистоте рек является основным
защитным мероприятием.

Несомненно, этот вид заслуживает вне-
сения в основной список Красной книги
Оренбургской области.

4. Омиас бородавчатый — Omias verruca
(Steven, 1829).

Этот жук из семейства долгоносиков
включен в Красную книгу Российской Фе-
дерации. Категория и статус – 1 (находящий-
ся под угрозой исчезновения вид) [12].

Мелкий жук, длина тела 3-3,2 мм. Пере-
днеспинка за серединой бугорковидно вы-
пуклая и имеет глубокую ямку, заполненную
белыми чешуйками и имеющую вид белой
точки.

Вид обычен в оренбургских степях от
запада до востока [10, 11]. Отмечен на всех
участках заповедника «Оренбургский». Био-
логия практически не изучена. Жуки пита-
ются листьями различных растений, личин-
ки развиваются в почве на корнях злаков [12].
Жуки активны в мае-июне, обычны в злако-
вых ассоциациях. Численность в заповедни-
ке «Оренбургский» достигает 25-66 экз./ЮО
ловушко-суток при учете почвенными ло-
вушками, при кошении сачком – 4 экз/100
взмахов. Отмечено резкое снижение числен-
ности вплоть до исчезновения в 1999 и 2004
г.г. после катастрофических пожаров в Бур-
тинской степи в августе 1998 г. и октябре 2003
г. Не совсем ясно, на каком основании этот
обычный и мелкий жук включен в Красную
книгу Российской Федерации. В Красную
книгу Оренбургской области он не был
включен из-за сомнения в точности опреде-
ления имеющихся в коллекции экземпляров.
Сейчас сомнений в определении нет, но в
необходимости включения этого вида в
Красную книгу они остались.

5. Слоник острокрылый – Euidosomus
acuminatus (Boheman, 1839). Жук из семейства
долгоносиков, включен в Красную книгу
Российской

Федерации. Категория и статус – 2 (со-
кращающийся в численности вид) [12]. В
Красную книгу Оренбургской области не
был включен из-за сомнений в точности оп-
ределения имеющихся экземпляров.

Мелкий жук, длина тела 4-6 мм. Тело
покрыто зелеными чешуйками. Надкрылья
самцов на вершине вытянуты в довольно
длинный шип. Жуки многоядны, но предпо-
читают полыни, личинки почвенные, много-
ядны.

Вид обычен в оренбургских степях от
запада до востока, типичен в целинной сте-
пи [10, 11, 13]. Отмечен на всех участках за-
поведника «Оренбургский», преимуществен-
но в разнотравно-ковыльной степи. Жуки
активны в мае-июне. Численность достига-
ет 5-7 экз/100 ловушко-суток при учете по-
чвенными ловушками и 14-20 экз/100 взма-
хов сачком. После пожаров численность рез-
ко снижается до исчезновения в уловах.

Целесообразность включения вида в
Красные книги сомнительна, как и омиаса
бородавчатого.

6. Оруссус паразитический – Orussus
abietinus (Scopoli, 1763). Включен в Красную
книгу Российской Федерации. Категория и
статус – 2 (сокращающийся в численности
вид) [12]. Об обитании этого вида в Орен-
буржье информации не было, поэтому он не
был включен в Красную книгу Оренбургс-
кой области. Сейчас такая информация есть.
В Красной книге РФ есть указание на оби-
тание вида в окрестностях Оренбурга. Кро-
ме этого, в Буртинской степи на сухой ольхе
9 июня 2003 г. были пойманы 2 самки (опре-
деление С.В. Василенко, ИСиЭЖ, Новоси-
бирск). Внешне оруссус похож на пилильщи-
ка. Длина тела 10-12 мм.

Вид является представителем древнего
семейства Orussidae из подотряда Phytophaga
отряда перепончатокрылых. Это семейство
в подотряде занимает особое место, так как
личинки их не являются фитофагами, а па-
разитируют на личинках усачей, златок, ро-
гохвостов, которые развиваются в древеси-
не. Самки в мае-июле бегают по стволам усы-
хающих деревьев и с помощью длинного
яйцеклада откладывают через кору и луб
яйца в тела личинок-хозяев. К зиме личинки
заканчивают развитие, зимуют в ходах хо-
зяев, окукливаются там же в конце весны –
начале лета, имаго вылетают в мае-июле [12].
Таким образом, вид является полезным эн-
томофагом. Лимитирующим фактором явля-
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ется удаление усыхающих деревьев при са-
нитарных рубках.

Вид распространен почти по всей Пале-
арктике, но встречается редко и локально.
Предпочитает разреженные лиственные и
смешанные леса, опушки [12].

Считаем целесообразным включение
этого вида в Красную книгу Оренбургской
области.

7. Муравей Христофа – Strongylognathus
christophi Emery.

Включен в Красную книгу МСОП (ка-
тегория VU – «уязвимый вид») [2].

Является представителем палеарктичес-
кого рода, виды которого сожительствуют с
муравьями рода Tetramorium и проявляют
рабовладельческие инстинкты, похищая ку-
колки сожителя. Тело желтоватого или жел-
то-коричневого цвета, длиной 3,7-4,8 мм.
Обитает в степной зоне, в Крыму, на Кавка-
зе [14]. Вид отмечен для Оренбургской губер-
нии М.Д. Рузским [15]. Современные наход-
ки сделаны Т.И. Гридиной [15] в Айтуарс-
кой степи (заповедник «Оренбургский»);

здесь вид обитает на горных каменистых
склонах с кустарником. Сведения о числен-
ности этого вида автор не приводит, но вид
не отнесен к редким. Необходимо уточнение
распространения, биологии, численности и
статуса вида в Оренбургской области.

8. Муравей Рузского – Strongylognathus
ruzskyi Emery.

Вид включен в Красную книгу МСОП
(категория VU – «уязвимый вид») [2].

Относится к тому же роду, что и мура-
вей Христофа, и сходен с ним в биологии и
экологии. Длина тела 3,4-5,2 мм, рабочие
особи рыже-коричневые, самцы и самки со-
вершенно черные.

Степной вид, обитает в степях юго-вос-
тока европейской части России и Казахста-
на [14]. Обитание в Айтуарской степи уста-
новлено Т.И. Гридиной [15]; особи этого
вида обнаружены в двух гнездах Tetramorium
caespitum L. в каменистой степи. Необходи-
мо уточнение распространения, биологии,
численности и статуса вида в Оренбургской
области.
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