
Введение
Географическое распространение жуков-ко-

роедов (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)

определяется совокупностью факторов окру-

жающей среды, историческими и современными

ареалами их кормовых пород, а также способно-

стью к активному и пассивному расселению. В

связи со скрытостволовым образом жизни и высо-

кой скоростью размножения (до 4 генераций в

год) непосредственное влияние факторов окру-

жающей среды, играющее определяющую роль в

распространении большинства экологических

групп насекомых, в отношении жуков-короедов в

значительной степени элиминируется. Обитание

многих представителей подсемейства в степной

зоне лимитировано исключительно южными гра-

ницами естественного произрастания их кормо-

вых растений, в связи с чем искусственное рас-

ширение ареалов древесных пород ведет к исто-

рически мгновенному расширению ареалов свя-

занных с ними жуков-короедов. Таким образом,

эколого-географический облик фауны Scolytinae

в каждом регионе определяется, с одной сторо-

ны, видовым богатством естественной дендроф-

лоры, с другой – интенсивностью хозяйственной

деятельности человека, в которой ведущую роль

играет лесоразведение с использованием как

местных древесных пород, так и интродуцентов.

В экологической оптимизации окружающей

среды индустриально насыщенных регионов, к

числу которых относится Донбасс, важное значе-

ние имеют зеленые насаждения, выполняющие

санитарно-гигиенические, рекреационные, струк-
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турно-планировочные и декоративно-художес-

твенные функции. По данным на 2015 г., общая

лесистость (т.е. отношение покрытой лесными

насаждениями площади к общей площади насе-

ленного пункта) донецкой промышленно-город-

ской агломерации (далее – ДПГА) колеблется в

пределах от 5,5 до 20,6 % [7]. В то же время дре-

весно-кустарниковые растения в декоративных

насаждениях ДПГА, созданных в середине прош-

лого века, постепенно выпадают и замещаются

многочисленными экзотами, что отражается на

видовом составе, экологической структуре и со-

стоянии популяций фитофагов.

Мониторинговые эколого-фаунистические

исследования жуков-короедов в насаждениях

ДПГА проводятся авторами на протяжении

25 лет и отражены в ряде публикаций, посвящен-

ных установлению видового состава [10, 13, 15],

а также изучению биологии и экологической

структуры как отдельных представителей подсе-

мейства [9], так и видовых комплексов, связан-

ных с определенными кормовыми породами [11,

12, 16]. Программой наших исследований преду-

смотрен комплексный эколого-географический

анализ фауны и оценка хозяйственного значения

жуков-короедов в городских насаждениях с

целью выделения группы опасных вредителей и

наиболее поражаемых древесных пород.

Цель и задачи исследования
Целью работы было обобщение данных по

биологии и экологии жуков-короедов, получен-

ных за весь период поведения эколого-фаунисти-

ческих исследований на территории ДПГА. В за-

дачи входил анализ географического распростра-

нения, трофических связей, особенностей жиз-

ненных циклов жуков-короедов, выявленных в

городских насаждениях, а также оценка их фи-

зиологической вредоносности.

Объекты и методики исследований
Объектом исследований выступали жуки-

короеды (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae),

обитающие в насаждениях ДПГА. Сбор материа-

ла осуществляли в период с 1996 г. по 2020 гг. с

использованием общепринятых энтомологиче-

ских методик [26] на территориях и в окрестно-

стях Донецка, Макеевки, Авдеевки, Ясиноватой,

Харцызска, Зугрэса, Иловайска, Марьинки и дру-

гих городских и сельских населенных пунктов.

Систематика подсемейства приведена в соответ-

ствии с «Catalogue of Palaearctic Coleoptera» [31].

Ареалы жуков-короедов были проанализиро-

ваны на основании работ Вуда и Брайта [35, 36],

Пфеффера [34], Мандельштама с соавторами [32]

и Никулиной с соавторами [33].

Оценка физиологической вредоносности про-

ведена в соответствии со стандартными методи-

ками [2, 3] для одного поколения каждого из раз-

вивающихся в насаждениях ДПГА видов жуков-

короедов с учетом данных, указывающих на воз-

можность переноса возбудителей заболеваний

[8, 29, 34] (табл. 1).
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Показатель Характерист каи Балл

Физиологическая

активность

Повреждают живые деревья, обратимо ослабленные или без видимых

признаков осл енияабл
10

Повреждают необратимо ослабленные и отмирающие деревья,

лесомат риалые и порубочные остатки
1

Заселяют мертвую древесину 0,1

Особенности

дополнительного

питания

Наносят существенные повреждения – погрызы коры и луба на побегах,

стрижка побегов, погрызы и минирные ходы в коре живых деревьев
2

Наносят малоощутимый вред – протачивание ходов под корой отмирающих

деревьев, в пнях и лесоматериалах
1

Безвредное дополнительное питание – в местах развития личинок 0

Перенос

возбудителей

Сосудистые микозы, некрозно-раковые заболевания 3

Древоразрушающие грибы 2

Древоокрашивающие грибы 1

Таблица 1. Балльная шкала оценки физиологической вредоносности жуков-короедов (Coleoptera:

Curculionidae: Scolytinae) [2, 3]

Никулина Т.В., Мартынов В.В.



81Промышленная ботаника, 20 1. Вып. 1, № 1.2 2

Результаты исследований и их обсуждение
В настоящее время на территории ДПГА заре-

гистрировано 37 видов жуков-короедов, относя-

щихся к 21 роду [10, 13–15], список которых при-

веден в таблице 2.

Ареалогическая характеристика. В связи с

крайне высоким уровнем антропогенной транс-

формации естественных экосистем и как след-

ствие – существенной долей аллохтонного фау-

нистического компонента, анализ современного

видового состава жуков-короедов ДПГА не дает

представления о генезисе фауны на данной тер-

ритории. В целях понимания географической ис-

тории группы при составлении списков таксонов

локальных фаун, по возможности, исключаются

последствия прямого антропогенного влияния на

распространение исследуемой группы путем иг-

норирования точек ареала, куда вид был созна-

тельно или случайно занесен человеком [19].

В связи с этим в анализ нами не включены виды,

связанные с интродуцированными на исследуе-

мую территорию растениями – сосной обыкно-

венной ( , , ,H. ater H. ligniperda T. piniperda T. mi-

nor C. minimus I. acuminatus I. sexdentatus, , , ) и

крымской ( ), елью (P. bistridentatus I. typographus

и ), растениями семейства Cup-P. chalcographus

ressaceae ( ) и березой ( ).Ph. aubei S. ratzeburgi

Анализ данных о географическом распро-

странении жуков-короедов, выявленных в на-

саждениях ДПГА, позволил выделить 8 основ-

ных типов видовых ареалов (рис. 1).

1. Голарктический тип ареала имеет один вид –

X. saxesenii, распространенный в Европе, Пале-

арктической части Азии и Северной Америке.

№

п/п
Род, вид

1 Hylastes a et r (Paykull, 1800)

2 Pteleob us vi ittatus (Fabricius, 1793)

3 Pteleobius kraatzii (Eichhoff, 1864)

4 Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787)

5 Hylesinus toranio (D’Anthoine, 1788)

6 Hylesinus varius (Fabricius, 1775)

7 Hylurgus ligniperda (Fabricius, 1787)

8 Tomicus minor (Hartig, 1834)

9 Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758)

10 Phloeotribus caucasicus Reitter, 1891

11 Phloeosinus aubei (Perris, 1855)

12 Carphoborus minimus (Fabricius, 1798)

13 Scolytus ensifer E chhoff, 1881i

14 Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837)

15 Scolytu chiis kirs Skalitzky, 1876

16 Scolytus mali (Bechstein, 1805)

17 Scolytus multistriatus (Marsham, 1802)

18 Scolytus pygmaeus (Fabricius, 1787)

19 Scolytus ratzeburgi E. W. Janson, 1856

20 Scolytus rugulosus (P. W. J. Mueller, 1818)

21 Scolytus scolytus (Fabricius, 1775)

22 *Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1760)

23 Pityogenes bistridentatus (Eichhoff, 1878)

24 Orthotomicus suturalis (Gyllenhal, 1827)

25 Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827)

26 Ips sexdentatus (Boerner, 1766)

27 *Ips typographus (Linnaeus, 1758)

28 Thamnurgus caucasicus Reitter, 1887

29 Lymantor coryli (Perris, 1855)

30 Dryocoetes villosus (Fabricius, 1792)

31 Trypodendron lineatum (Olivier, 1795)

32 Anisandrus dispar (Fabricius, 1792)

33 Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837)

34 Xyleborus monographus (Fabricius, 1792)

35 Trypophloeus rybinskii Reitter, 1895

36 Trypophloeus tremulae Stark, 1952

37 Ernoporus tiliae (Panzer, 1793)

Таблица 2. Видовой состав жуков-короедов

(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) донецкой

промышленно-городской агломерации

Примечание: * – виды, не натурализовавшиеся в регио-
нальных условиях

Рис. 1. Зоогеографическая структура подсемейства
Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) донецкой промыш-
ленно-городской агломерации
Fig. 1. Zoogeographic structure of subfamily Scolytinae
(Coleoptera: Curculionidae) of Donetsk industrial-urban
agglomeration

Жуки-короеды (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) Донецкой промышленно-городской агломерации...



2. Трансевразиатский тип ареала охватывает

Европу, Кавказ, Среднюю Азию, Сибирь, Даль-

ний Восток. К данной группе относится один

вид: .A. dispar

3. Западнопалеарктический тип ареала харак-

терен для видов, распространенных в Северной

Африке, Европе, на Кавказе (в том числе в Малой

Азии), в Средней Азии и Западной Сибири. К дан-

ной группе относятся и .S. kirschii S. rugulosus

4. Евро-кавказско-западносибирский тип аре-

ала охватывает Европу, Кавказ и Западную Си-

бирь. Группа представлена одним видом: .E. tiliae

5. Евро-кавказско-передне-среднеазиатский

тип ареала охватывает Европу, Кавказ (включая

Малую Азию), Переднюю и Среднюю Азию.

К данной группе относятся и .Ph. caucasicus S. mali

6. Евро-кавказско-переднеазиатский тип ареа-

ла охватывает Европу, Кавказ (нередко в сочета-

нии с Малой Азией) и Переднюю Азию. В дан-

ную группу входит один вид: .Th. caucasicus

7. Средиземноморско-евро-кавказский тип

ареала – охватывает Европу (в большинстве слу-

чаев Южную и Среднюю), Северную Африку и

Кавказ (нередко в сочетании с Малой Азией).

В данную группу входят 5 видов: ,H. crenatus

H. toranio H. varius S. intricatus X. monographus, , , .

8. Евро-кавказский тип ареала – охватывает

Европу и Кавказ (нередко в сочетании с Малой

Азией). К данной группе относятся 10 видов:

P. vittatus P. kraatzii S. ensifer S. multistriatus, , , ,

S. pygmaeus S. scolytus L. coryli D. villosus, , , ,

T. rybinskii T. tremulaeи .

Наибольшее количество видов жуков-коро-

едов, обитающих на территории ДПГА, относит-

ся к евро-кавказской и средиземноморско-евро-

кавказской зоогеографическим группам, что в

целом характерно для пойменных и байрачных

лесов Донбасса, выступающих в качестве источ-

ников формирования городской фауны.

Автохтонный фаунистический компонент

представлен 23 видами, что составляет 61 % от

современного видового состава жуков-короедов,

выявленных на территории ДПГА. Аллохтонный

компонент представлен 12 видами (32 %), про-

никшими в насаждения ДПГА вследствие широ-

кого применения в зеленом строительстве интро-

дуцированных древесных пород: spp.,Pinus

Thuja Juniperus Ulmus pumilaspp., spp., L. и др.

К числу видов, занос которых с еловыми лесома-

териалами регулярно регистрируется на террито-

рии ДПГА, относятся иI. typographus P. chalco-

graphus. Несмотря на то, что развитие данных

видов в ДПГА до настоящего времени не отмече-

но, их следует отнести к потенциальным инвай-

дерам, которые в случае натурализации могут

нанести существенный ущерб городским декора-

тивным насаждениям.

Экологическая структура. По биологиче-

ским и морфологическим особенностям Scolyti-

nae являются типичными представителями кси-

лобионтного комплекса. На всех стадиях жизнен-

ного цикла жуки-короеды связаны с древесными

и кустарниковыми (реже травянистыми) расте-

ниями, которые служат для них как кормовым

субстратом, так и средой обитания. Для каждого

вида жуков-короедов характерен специфический

спектр кормовых пород, стратегия питания и при-

уроченность к определенным органам и тканям

растения, а также чрезвычайно разнообразные

факультативные и облигатные связи с грибами.

В качестве кормовых для представителей под-

семейства на территории ДПГА зарегистрирова-

но 43 вида растений, относящиеся к 23 родам

11 семейств, что позволяет выделить основные

трофические группы и провести анализ широты

трофической специализации выявленных видов.

Трофические группы. По типу питания жуков-

короедов условно разделяют на две группы, до-

статочно четко отличающихся рядом анатомо-

морфологических (строение жевательного же-

лудка, наличие или отсутствие мицетангиев) и

экологических (стратегии питания, микростаци-

альное распределение) особенностей: флеофаги

и ксиломицетофаги. Имаго и личинки большин-

ства видов жуков-короедов относятся к флеофа-

гам, питающимся веществами, которые содер-

жатся в растительных тканях (крахмал, гемицел-

люлоза, но не целлюлоза). В то же время в преде-

лах данной трофической группы для целого ряда

видов отмечены факультативные связи с грибами

(Ascomycota, Basidiomycota и др.). Например,

большинство исследованных европейских видов

известны как случайные переносчики неспеци-

фических дрожжевых грибов (Saccharomycetes)

[29]. Более тесные связи между флеофагами и так

называемыми «грибами синевы древесины»

(Blue stain fungi) характерны для видов, исполь-

зующих стратегию массового нападения на обра-

тимо ослабленные растения [30].
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В пределах группы истинных ксиломицето-

фагов, для которых характерны облигатные связи

с грибами, выделяют 2 подгруппы:

1) амброзийные ксиломицетофаги – виды, для

которых характерны мутуалистические связи с

амброзийными грибами, спорами и мицелием

которых питаются личинки и частично имаго;

ткани растения при этом используются исключи-

тельно как субстрат для выращивания симбиоти-

ческих грибов, в переносе спор которых участву-

ют имаго;

2) деструктивные ксиломицетофаги (сапро-

ксиломицетофаги) – виды, развивающиеся в мерт-

вой древесине, трансформированной определен-

ными видами грибов; симбиотические и фориче-

ские связи жуков-короедов с этими грибами от-

сутствуют.

Соотношение трофических групп жуков-

короедов, выявленных на территории ДПГА,

представлено на рис. 2.

Анализ соотношения трофических групп жу-

ков-короедов показал, что в насаждениях ДПГА

преобладают флеофаги (32 вида), доля которых

составляет 86 % от общего количества видов.

К ним относятся , ,H. ater H. ligniperda Ph. cau-

casicus Ph. aubei C. minimus O. suturalis Th. cau-, , , ,

casicus D. villosus E. tiliae, , и представители родов

Hylesinus PteleobiusFabricius, 1801, Bedel, 1888,

Tomicus ScolytusLatreille, 1802, Geoffroy, 1762,

Pityogenes Ips Trypo-Bedel, 1888, De Geer, 1775 и

phloeus Fairmaire, 1868.

В пределах флеофагов некоторые авторы [29]

совершенно обоснованно, на наш взгляд, выде-

ляют отдельную подгруппу флеомицетофагов,

для которых характерна смена кормового суб-

страта в ходе личиночной фазы развития: личин-

ки младших возрастов питаются растительными

тканями (флеофагия), старших возрастов – мице-

лием (ксиломицетофагия). Среди видов, зареги-

стрированных в ДПГА, к флеомицетофагам мож-

но отнести и . Однако в свя-I. acuminatus T. minor

зи с тем, что к настоящему времени исследованы

особенности питания лишь незначительной час-

ти видов Scolytinae [29], определить объем дан-

ной подгруппы в фауне ДПГА не представляется

возможным.

К амброзийным ксиломицетофагам относят-

ся 4 вида, что составляет 11 % от общего количе-

ства выявленных представителей подсемейства.

К данной подгруппе принадлежат ,T. lineatum

A. dispar X. saxesenii X. monographus, и .

Питание по типу деструктивной ксиломице-

тофагии, характерное для представителей мно-

гих ксилобионтных жесткокрылых, среди Scoly-

tinae встречается как исключение. В пределах

ДПГА подгруппа деструктивных ксиломицето-

фагов представлена одним видом – , раз-L. coryli

вивающимся на многих лиственных породах, по-

раженных грибами Nitschie иDiaporthe nigricolor

D. conjuncta (Ness) [34].

Трофическая специализация. В зависимости

от широты трофических связей насекомых ус-

ловно делят на моно-, олиго- и полифагов. В лес-

ной энтомологии, в отличие от сельскохозяй-

ственной, к монофагам традиционно относят ви-

ды, питающиеся на одной породе, т.е. на предста-

вителях определенного рода древесных расте-

ний, к олигофагам – виды, которые в выборе кор-

мовых растений ограничиваются одним семей-

ством, к полифагам – многоядные виды, развива-

ющиеся на растениях нескольких семейств. Одна-

ко в специализированных работах, посвященных

жукам-короедам, объем понятий «монофаги» и

«олигофаги» трактуется по-разному. В частнос-

ти, некоторые авторы [34] к монофагам относят

виды, развивающиеся только на одном виде рас-

тения, в то время как большинство исследовате-

лей [6, 22, 24, 29 и др.] признают традиционную

для лесной энтомологии точку зрения относи-

Рис. 2. Трофические группы жуков-короедов (Coleoptera:
Curculionidae: Scolytinae) донецкой промышленно-город-
ской агломерации
Fig. 2. Trophic groups of bark beetles (Coleoptera:
Curculionidae: Scolytinae) of Donetsk industrial-urban
agglomeration
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тельно объема этих категорий. В настоящей рабо-

те мы также придерживаемся более широкой

трактовки определений моно- и олигофагии, по-

скольку она не требует принятия решения о ва-

лидности отдельных таксонов древесных расте-

ний. Например, объемы таких родов как L.Pinus

и L. различными ботаническими школамиUlmus

трактуются по-разному [1, 17, 20].

Анализ трофической специализации жуков-

короедов ДПГА был проведен с учетом как або-

ригенных, так и интродуцированных древесных

пород. Из списка анализируемых видов был ис-

ключен , кормовые породы для кото-Th. caucasicus

рого на территории ДПГА не установлены. Этот

вид развивается на растениях семейства Astera-

ceae и во всех случаях отлавливался нами коше-

нием энтомологическим сачком по травянистой

растительности.

Анализ соотношения групп жуков-короедов

ДПГА по широте трофических связей показал,

что большинство представителей подсемейства

(19 видов или 53 %) относятся к олигофагам

( , , , ,H. ater Ph. caucasicus Ph. aubei S. mali S. rugu-

losus P. chalcographus O. suturalis D. villosus, , , ,

T. lineatum Hylesinus Tomi-, представители родов ,

cus Ips Trypophloeus, и ) (рис. 3).

Группа монофагов представлена 13 видами

(36 %), в нее входят , ,H. ligniperda C. minimus

S. ensifer S. intricatus S. kirschii S. multistriatus, , , ,

S. pygmaeus S. ratzeburgi S. scolytus P. bistriden-, , ,

tatus E. tiliae Pteleobius, и виды рода . Группа поли-

фагов насчитывает 4 вида (11 %): ,L. coryli A. dis-

par X. saxesenii X. monographus X. saxe-, , , при этом

senii был отмечен на многих лиственных и хвой-

ных породах.

Широта спектра кормовых пород, пригодных

для развития того или иного вида жуков-коро-

едов, во многом определяется типом питания

(флеофагия, ксиломицетофагия), нашедшим отра-

жение в строении органов пищеварения, в част-

ности жевательного желудка [6]. Для большин-

ства флеофагов, развитие личинок которых на-

прямую зависит от содержащихся в тканях кор-

мового растения питательных веществ, характер-

на более узкая трофическая специализация, в то

время как для ксиломицетофагов питательные

качества тканей растения-хозяина, по всей веро-

ятности, играют второстепенную роль.

Все виды жуков-короедов, трофически свя-

занные с тканями кормовых растений (флеофа-

ги), по широте спектра питания являются моно-

фагами и олигофагами. Виды, облигатно связан-

ные с грибами (амброзийные и деструктивные

ксиломицетофаги), как правило, не демонстри-

руют приуроченности к какой-либо древесной

породе, выступая в роли полифагов.

Трофические связи с различными флористи-

ческими группами растений. По типу питания и

широте трофической специализации жукам-ко-

роедам свойственна достаточно прочная связь с

различными флористическими группами расте-

ний. Тем не менее, в большинстве литературных

источников [4, 5, 28 и др.], содержащих сведения

по биологии жуков-короедов в нашем регионе,

характеристика их трофических связей ограни-

чена указанием семейства или рода кормового

растения (кормовой породы). Из поля зрения ис-

следователей также выпадал вопрос о способ-

ности видов местной фауны расширять спектр

кормовых пород за счет растений-интроду-

центов. В то же время большая часть искусствен-

ных насаждений степной зоны сформирована

именно за счет интродуцированных древесных

пород, что делает развитие данного направления

востребованным в том числе и с позиции плани-

рования лесозащитных мероприятий. Сведения о

трофических связях жуков-короедов (в объеме

фауны Украины) с автохтонными и интродуциро-

ванными растениями были впервые обобщены

нами в 2015 г. [33].

Анализ трофических связей жуков-короедов

ДПГА с различными флористическими группами

Рис. 3. Соотношение групп жуков-короедов (Coleoptera:
Curculionidae: Scolytinae) донецкой промышленно-город-
ской агломерации по широте трофических связей
Fig. 3. The ratio of bark beetles (Coleoptera: Curculionidae:
Scolytinae) groups of Donetsk industrial-urban agglomeration
in terms of the trophic links latitude
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древесных растений позволил выявить суще-

ственные отличия в отношении видового богат-

ства, трофических групп и широты спектра пита-

ния входящих в их состав видов.

Как показано на рисунке 4, наибольшее коли-

чество видов жуков-короедов ДПГА трофически

связано с растениями из семейств сосновые

(Pinaceae) и ильмовые (Ulmaceae) – 14 и 10 видов

соответственно. Достаточно богата фауна масли-

новых (Oleaceae) – 7 видов и буковых (Fagaceae) –

5 видов, с кипарисовыми (Cupressaceae) связан

только 1 вид.

Виды-монофаги зарегистрированы на пред-

ставителях семейств:пяти Pinaceae, Fagaceae,

Betulaceae, Tiliaceae, Ulmaceae, из них наиболь-

шее количество монофагов связано с растениями

семейства Ulmaceae – 7.

Виды-олигофаги отмечены на растениях из

шести семейств (рис. 4), включая представлен-

ное исключительно интродуцированными вида-

ми семейство Cupressaceae. С растениями семей-

ства Pinaceae связано наибольшее количество

олигофагов – 10 видов, на Oleaceae отмечено

4 вида, на Rosaceae и Salicaceae – по 2 вида.

Виды-полифаги, выявленные на растениях

всех семейств (кроме Cupressaceae), оказались

наименее характерны для семейства Pinaceae,

обладающего наиболее богатой фауной жуков-

короедов. Наибольшее количество полифагов

(по 3) отмечено на растениях семейств Fagaceae,

Ulmaceae и Oleaceae. В то же время растения се-

мейства Aceraceae не имеют специфических вре-

дителей среди жуков-короедов и повреждаются

исключительно полифагами.

Таким образом, наибольшее количество ви-

дов Scolytinae в насаждениях ДПГА связано с рас-

тениями семейства сосновые (Pinaceae) – 14 ви-

дов; из них 10 видов относятся к олигофагам. Наи-

более специализированный трофический ком-

плекс характерен для ильмовых (Ulmaceae): из 10

трофически связанных с ними видов 7 являются

монофагами. Исключительно полифагами пред-

ставлена фауна семействаAceraceae.

Анализ трофических связей Scolytinae с раз-

личными флористическими группами растений

показал, что из 43 видов, отмеченных в качестве

кормовых для жуков-короедов в насаждениях

ДПГА, к интродуцентам относятся 19 видов из 14

родов и 7 семейств. Трофические связи с интро-

дуцентами зарегистрированы для 11 видов жу-

ков-короедов местной фауны, которые оказались

способными расширять спектр кормовых пород

за счет чужеродных растений (табл. 3).

Среди видов Scolytinae местной фауны наибо-

лее пластичным в трофическом отношении ока-

зался , отмеченный на трех видах ин-T. tremulae

тродуцентов. На двух чужеродных видах отмече-

ны , ,H. toranio Ph. caucasicus Scolytus multistriatus

и . Остальные виды жуков-короедовS. pygmaeus

оказались трофически связаны с одним видом

интродуцентов каждый.

Расширение спектра кормовых пород в усло-

виях ДПГА отмечено не только для видов мест-

ной фауны, но и для чужеродных видов. Напри-

мер, средиземноморский вид оказалсяPh. aubei

способным развиваться на североамериканском

интродуценте – можжевельнике виргинском

( L.), успешное развитие наJuniperus virginiana

лиственнице ( sp.) и сосне горной (Larix Pinus

mugo C. minimusTurra) было отмечено для , разви-

вающегося в пределах естественной части ареала

на сосне обыкновенной.

К наиболее поражаемым растениям-интроду-

центам на территории ДПГА относится сосна

крымская ( ), на которой отмече-P. nigra pallasiana

но 5 видов жуков-короедов из 14-ти, развиваю-

щихся на Pinaceae, а также вяз приземистый

( ), с которым связано 4 вида из 10-ти,U. pumila

выявленных на местных видах Ulmaceae. На ясе-

не пенсильванском ( ) отмеченоF. pennsylvanica

развитие 3 видов жуков-короедов, по 2 вида заре-

Рис. 4. Количество видов и трофическая специализация
жуков-короедов (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae),
связанных с различными семействами растений в пределах
донецкой промышленно-городской агломерации
Fig. 4. The number of species and trophic specialization of bark
beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) associated
with various plant families within the Donetsk industrial-urban
agglomeration
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гистрировано на сирени обыкновенной (S. vul-

garis C. colurna) и медвежьем орехе ( ). По одному

виду жуков-короедов было отмечено на трех ви-

дах тополей ( , ,P. balsamifera P. simonii P. tricho-

carpa P. elaeagnifolia), груше лохолистной ( ) и ря-

бине промежуточной ( ).S. intermedia

Таким образом, анализ степени воздействия

автохтонных фитофагов и патогенов на инорай-

онные растения должен проводиться на всех эта-

пах интродукционных испытаний и выступать

одним из обязательных критериев при оценке

успешности интродукции и принятии решений о

целесообразности широкого культивирования

того или иного вида. В то же время, представите-

ли местной фауны, способные развиваться на ин-

тродуцентах, являются потенциальными вселен-

цами в регионы их естественного произрастания,

что должно учитываться карантинными служба-

ми при экспорте лесоматериалов.

Дополнительное питание. Одним из важней-

ших факторов, определяющих биоценотическую

роль жуков-короедов в условиях конкретного ре-

гиона, являются особенности дополнительного

питания имаго, необходимого для созревания по-

ловых продуктов. Несмотря на то, что подавляю-

щее большинство Scolytinae для заселения и от-

кладки яиц отдает предпочтение угнетенным и

отмирающим растениям, дополнительное пита-

ние молодых имаго целого ряда видов может про-

ходить на здоровых деревьях. При этом основ-

ную опасность представляют не механические

повреждения, наносимые растению, а способ-

ность жуков-короедов выступать в роли векторов

бактериальных и грибковых заболеваний, таких

как голландская болезнь ильмовых, сосудистый

микоз дуба, бактериальный рак ясеня, комплекс

заболеваний, объединяемых под общим названи-

ем «синева древесины» хвойных и т.д. [2, 29].

Основные способы дополнительного питания

имаго жуков-короедов представлены на схеме

(рис. 5). В анализ не были включены I. typogra-

phus P. chalcographusи , развитие которых в на-

саждениях ДПГА не отмечено.

Наши исследования показали, что в условиях

ДПГА дополнительное питание в местах разви-

тия личинок проходят 15 видов жуков-короедов,

в то время как имаго 19 видов после отрождения

осуществляют поиск новых (жизнеспособных

либо отмирающих) растений. Для одного вида

( ) способ дополнительного пита-Th. caucasicus

ния нам определить не удалось.

Анализируя полученные данные в отношении

различных трофических групп жуков-короедов,

следует отметить, что дополнительное питание в

местах развития личинок характерно для боль-

шинства флеофагов хвойных пород (H. ligniper-

da C. minimus O. suturalis P. bistridentatus, , , ,

I. acuminatus I. sexdentatus, ), разгрызающих ткани

луба в пространстве между личиночными хода-

ми. К данной категории относятся также все кси-

ломицетофаги, питающиеся мицелием симбио-

тических грибов в материнских ходах. Из флео-

фагов лиственных пород в местах развития до-

полнительное питание проходят ,P. kraatzii

P. vittatus E. tiliae L. coryli D. villosus, , и, вероятно, .

Таблица 3. Трофические связи автохтонных видов жуков-короедов (Coleoptera: Curculionidae:

Scolytinae) с интродуцированными древесными породами

Вид Кормовая порода
Hylesinus toranio Fraxinus pennsylvanica Marsh., Sy

Hylesinus varius F. penns ylvanica

Phloeotribus caucasicus F. pennsylvanica, S. vulgaris

Scolytus kirschii Ulmus pumila L.

Scolytus mali Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

Scolytu Cors multistriatus ylus colurna L., U. pumila

Scolytus pygmaeus C. colurna, U. pumila

Scolytus rugulosus Pyrus eleagnifolia Pall.

Scolytus scolytus U. pumila

Trypophloeus tremulae
Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex. Hook.,

P. simonii Carri re,è P. balsami fera

Xyleborinus saxesenii Pinus nigra pallasiana (Lamb.) Holmboe

ringa vulgaris L.

L.
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Переход на новые кормовые растения харак-

терен для большинства флеофагов лиственных

пород. Это виды, развивающиеся на вязе, ясене,

осине, многих плодовых культурах и разгрызаю-

щие ткани луба в зоне тонкой коры ( spp.,Scolytus

Trypophloeus Ph. caucasicusspp., ), реже – пере-

ходной и толстой ( spp.). Из флеофаговHylesinus

хвойных пород стратегию перехода на новые рас-

тения демонстрируют имаго , выгрызаю-H. ater

щие под корой сосен площадки неправильной

формы, либо разгрызающие кору и луб у сосно-

вого подроста в области корней и корневой шей-

ки. Отдельную группу составляют представите-

ли рода и , проходящие допол-Tomicus Ph. aubei

нительное питание в сердцевине тонких побегов

своих кормовых растений.

В пределах группы видов, проходящих допол-

нительное питание на новых кормовых растени-

ях, следует условно выделять две подгруппы: ви-

ды, питающиеся преимущественно на отмираю-

щих растениях (включая лесоматериалы), и ви-

ды, способные повреждать жизнеспособные рас-

тения. В условиях ДПГА из 19 видов, покидаю-

щих места развития, 3 питаются на отмирающих

растениях ( , и ), в тоH. ater T. rybinskii T. tremulae

время как остальные 16 видов повреждают кору и

луб тонких ветвей кормовых растений, включая

однолетние побеги и почки жизнеспособных де-

ревьев (представители родов , ,Scolytus Hylesinus

Ph. caucasicus), либо ткани сердцевины 1–2-лет-

них побегов ( , , ).T. minor T. piniperda Ph. aubei

Следует отметить, что не все виды, выделен-

ные нами в первую подгруппу, питаются исклю-

чительно на отмирающих растениях. Например,

H. ater, дополнительное питание которого после

зимовки было отмечено нами на лесоматериалах,

способен перед уходом на зимовку интенсивно

повреждать 1–3-летние саженцы сосны обыкно-

венной [23]. Дополнительное питание видов,

предпочитающих жизнеспособные растения,

неоднократно отмечалось нами на свежеспилен-

ных ветвях кормовых пород ( и неко-S. rugulosus

торые ильмовые заболонники).

Особенности биологии. Изучение особен-

ностей биологии различных географических и

экологических популяций насекомых-ксилофа-

гов, помимо теоретического интереса, заключа-

ющегося в формировании представления о био-

логии вида в пределах ареала, имеет большое

практическое значение. Анализ популяционных

особенностей вида в разных точках ареала пред-

ставляет собой необходимую основу системы

управления его численностью и может использо-

ваться в качестве индикатора при биологическом

контроле состояния окружающей среды. В спе-

цифических условиях урбоценозов ключевым

фактором, способствующим развитию очагов

вредителей, является общее физиологическое

ослабление растений вследствие загрязнения про-

мышленными и транспортными выбросами, на-

рушения почвенного покрова, изменения темпе-

ратурного и влажностного режима и т.д.

Рис. 5. Основные способы дополнительного питания имаго жуков-короедов (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Донецкой промышленно-городской агломерации
Fig. 5. The main ways of additional feeding of adults of bark beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) of the Donetsk
industrial-urban agglomeration
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15 видов
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Важным экологическим параметром вида в

условиях конкретного региона является количе-

ство генераций (вольтинность), а также степень

вариабельности данного показателя относитель-

но климатических условий года.

По характеру вольтинности жуков-короедов

ДПГА можно объединить в 2 фенологических

класса – моновольтинные и бивольтинные виды.

В анализ включены 33 вида, особенности жиз-

ненных циклов которых были изучены нами в

естественных условиях. Из числа анализируе-

мых исключены периодически завозимые виды

( и ), развитие кото-P. chalcographus I. typographus

рых в насаждениях ДПГА не отмечено, а также

Th. caucasicus L. coryliи , поскольку количество

годовых генераций для них отследить не удалось.

Большинство представителей подсемейства,

зарегистрированных в ДПГА, относится к фено-

логическому классу бивольтинных – 21 вид

(64 %), в то время как к классу моновольтинных

принадлежат 12 видов (36 %). Из числа видов,

развивающихся на хвойных породах, к моно-

вольтинным относятся , иH. ater T. minor T. pi-

niperda; среди развивающихся на лиственных –

ильмовые заболонники , и лу-S. ensifer S. kirschii

боеды и , березовый заболон-P. kraatzii P. vittatus

ник , ясеневые лубоеды ,S. ratzeburgi H. crenatus

H. varius Ph. caucasicus D. villosus, , а также , тро-

фически связанный с дубом. К классу бивольтин-

ных среди развивающихся на хвойных принадле-

жат , , ,H. ligniperda C. minimus O. suturalis

I. acuminatus I. sexdentatus P. bistridentatus,, ,

Ph. aubei; среди видов, трофически связанных с

лиственными породами, две генерации в году да-

ют ильмовые заболонники ,S. multistriatus S. py-

gmaeus S. scolytusи , плодовые заболонники

S. mali S. rugulosus S. in-и , дубовый заболонник

tricatus H. toranio, ясеневый лубоед , а также раз-

вивающийся на тополе , на ивеT. tremulae T. ry-

binskii E. tiliaeи на липе . К видам, для которых

характерно формирование не менее двух генера-

ций в течение года, относятся все амброзийные

ксиломицетофаги ( , ,T. lineatum A. dispar X. mo-

nographus X. saxesenii, ). Кроме того, в условиях

ДПГА в отдельные годы для некоторых биволь-

тинных видов ( , иS. multistriatus S. rugulosus

S. intricatus) нами отмечено развитие дополни-

тельной (факультативной) третьей генерации.

Одной из важных биологических особеннос-

тей жуков-короедов, определяющей период их

активности, является характер зимовки. Как для

личинок, так и для имаго жуков-короедов харак-

терна зимовка в лабильном состоянии (холодо-

вое оцепенение, или олигопауза) и высокая ско-

рость реактивации – от нескольких минут до не-

скольких часов. В то же время, несмотря на ла-

бильность покоя, у зимующих особей формиру-

ется высокая холодостойкость – для таких видов

как точка переохлаждения достига-I. acuminatus

ет –33 °С [29], для –53 °С [18].S. multistriatus

Как показали наши исследования, успех зи-

мовки может быть одним из определяющих фак-

торов в процессе инвазии. Так, , рас-Ph. aubei

пространенный преимущественно в средиземно-

морском регионе и южной Европе, в условиях

ДПГА оказался способным успешно зимовать

при продолжительных и рекордно низких темпе-

ратурах зимнего периода 2011–2012 гг. (до –21 °С),

2014–2015 гг. (до –22 °С) и 2020–2021 гг.

(до –20 °С).

Стратегии зимовки различных географиче-

ских популяций вида могут принципиально отли-

чаться в зависимости от свойственной ему холо-

достойкости. Так, в Северной Европе уход на зи-

мовку в лесную подстилку имаго большинства

флеофагов хвойных пород ( , ,Tomicus Ips Orthoto-

micus Pityogenes, и др.), по мнению некоторых

авторов [29], обусловлен менее интенсивным ее

промерзанием в сравнении с тканями кормовых

растений. Напротив, в южных частях ареала зи-

мовка жуков-короедов связана с местами разви-

тия и дополнительного питания имаго.

Как показали наши исследования, в условиях

региона все имагинально зимующие виды жу-

ков-короедов остаются либо в местах развития

личинок, либо в местах дополнительного пита-

ния. Уход на зимовку в лесную подстилку может

отмечаться как исключение для отдельных осо-

бей в морозные и многоснежные зимы, нетипич-

ные для Донбасса. Значительные колебания тем-

пературы в зимний период, многочисленные отте-

пели и неустойчивость снежного покрова, про-

должительность залегания которого обычно не

превышает 40–60 дней, а высота – 12–15 см, об-

уславливают значительное промерзание почвы –

до 90–125 см [21]. Таким образом, зимовка в тка-

нях кормового растения оказывается более вы-

годной стратегией для имагинально зимующих

видов. При устойчивых положительных темпе-

ратурах, нередко отмечающихся в регионе в зим-
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ний период, имаго жуков-короедов реактивиру-

ются и возобновляют дополнительное питание.

В связи с этим начало весеннего лета сильно

варьирует и связано с периодом окончания до-

полнительного питания зимовавшими имаго.

После относительно мягких зим, сопровождав-

шихся обилием «тепловых окон», лет имаго мо-

жет начинаться значительно раньше.

Наши исследования показали, что среди жу-

ков-короедов, развитие которых отмечено на тер-

ритории ДПГА, преобладают зимующие в фазе

имаго – 16 видов, в фазе личинки старшего воз-

раста зимуют 11 видов. В отдельную категорию

мы выделили еще 6 видов, способных зимовать

как в имагинальной, так и в личиночной фазах.

Для и зимующую фазу намTh. caucasicus L. coryli

определить не удалось.

В фазе имаго зимуют все флеофаги хвойных

пород (виды родов , , ,Tomicus Ips P. bistridentatus

C. minimus H. ligniperda Ph. aubei O. suturalis, , , ) и

амброзийные ксиломицетофаги ( ,T. lineatum

A. dispar X. saxesenii X. monographus, , ), а также

некоторые представители флеофагов листвен-

ных пород ( , и часть попу-Ph. caucasicus H. varius

ляции ). В личиночной фазе зимуютH. crenatus

все представители рода , иScolytus H. toranio

T. rybinskii.

Зимовка в личиночной фазе более характерна

для бивольтинных видов, в то время как имаги-

нальная зимовка свойственна моновольтинным

видам, за исключением , иH. varius S. ensifer

S. kirschii, зимующих в личиночной фазе.

Зимовка имаго и личинок старшего возраста

была зарегистрирована нами для ,H. crenatus

C. minimus D. villosus X. saxesenii T. tremulae, , , и

E. tiliae. Способность некоторых моновольтин-

ных видов зимовать на различных фазах приво-

дит к разделению их популяций на две фенологи-

ческие группы, сроки лета которых частично пе-

рекрываются. В результате летная активность

имаго может наблюдаться в течение значитель-

ной части теплого периода года. Так, лет имаги-

нально зимующей части популяции H. crenatus

начинается в начале мая, в то время как часть по-

пуляции, зимующая в фазе личинок старшего воз-

раста, начинает лет только с середины июня.

У поливольтинных видов, способных давать сес-

тринские генерации, летная активность наблюда-

ется в течение всего теплого сезона года (виды

рода , и др.).Ips Ph. aubei

В целом, с учетом погодных условий различ-

ных лет, период летной активности имаго жуков-

короедов на территории ДПГА начинается с кон-

ца марта – начала апреля и в теплые годы регис-

трируется до конца октября, что в среднем со-

ставляет около 7 месяцев (рис. 6).

Первыми (в конце марта – начале апреля) начи-

нают лет виды, зимующие в фазе имаго и завер-

шившие дополнительное питание в предыдущем

году. Это флеофаги хвойных пород, такие как
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Рис. 6. Динамика летной активности имаго жуков-короедов (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) донецкой промышлен-
но-городской агломерации
Fig. 6. Dynamics of bark beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) adults flight activity in Donetsk industrial-urban
agglomeration
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представители рода и . В сред-Tomicus O. suturalis

нем на 2–3 недели позже начинает лет и дополни-

тельное питание .H. ater

К концу апреля активно летят представители

рода , , , многие кси-Ips P. bistridentatus C. minimus

ломицетофаги. В годы с относительно теплыми

веснами в конце апреля – начале мая начинается

лет большинства флеофагов лиственных пород, в

том числе и зимующих в фазе личинок, который в

годы с относительно холодными веснами может

начаться на 2–3 недели позже.

Пики летной активности жуков-короедов от-

мечены во второй половине мая, а также повтор-

но в конце июня – начале июля. Второй пик лет-

ной активности объясняется совпадением начала

лета имаго второй генерации у бивольтинных ви-

дов (большинство , флеофаги хвойных иScolytus

т.д.) с началом лета отдельных видов, зимовав-

ших в фазе личинки ( , и др.).S. ensifer S. kirschii

Некоторый спад летной активности в первой

половине июня объясняется прохождением в

этот период многими видами личиночных фаз

развития. В течение августа продолжается лет

второй генерации поливольтинных видов рода

Scolytus, начинается лет имаго новой генерации

H. toranio Pteleobius, выход имаго видов рода ,

массово покидающих места развития, а также

лет и дополнительное питание иH. crenatus

H. varius. В этот период завершается летная ак-

тивность видов, зимующих в фазе личинки. Рост

летной активности в сентябре – октябре можно

объяснить активизацией видов, зимующих в има-

гинальной фазе (преимущественно флеофагов

хвойных пород), покидающих места дополни-

тельного питания в поисках мест для зимовки. На

этот период приходится также лет имаго факуль-

тативной (третьей) генерации некоторых видов

( , , ).S. multistriatus S. intricatus S. rugulosus

При сравнении особенностей развития жу-

ков-короедов ДПГА с имеющимися в литературе

данными по лесостепной зоне [25, 27 и др.] обра-

щает на себя внимание отчетливо выраженное

смещение сроков лета имаго и как следствие –

изменение количества генераций для некоторых

видов. Например, лет имаго в Дон-S. multistriatus

бассе начинается в среднем на I–II декады рань-

ше, чем в лесостепной зоне, где также имеет мес-

то неполная вторая генерация, которую дают толь-

ко ¾ особей первой генерации. В исследуемом

регионе, на фоне двух полных, нами отмечено

развитие у части популяции третьей генерации.

Оценка физиологической вредоносности.

Система лесозащитных мероприятий в насажде-

ниях различного целевого назначения (промыш-

ленные, заповедные, рекреационные и т.д.) имеет

существенные отличия, но тем не менее всегда

базируется на информации о качественных и ко-

личественных показателях насаждения, видовом

составе отмеченных в нем фитофагов, степени их

вредоносности и состоянии популяций на насто-

ящем этапе развития. При вычислении общей

вредоносности во внимание принимают как ее

экологическую (физиологическая вредонос-

ность), так и экономическую (техническая вредо-

носность) составляющие. В рамках наших иссле-

дований предусматривалась оценка физиологи-

ческой вредоносности жуков-короедов в насаж-

дениях ДПГА как одного из экологических пара-

метров, отражающих их трофоценотическую

роль в насаждении.

В соответствии с общепринятыми в лесной

энтомологии методиками [2, 3] физиологическую

вредоносность каждого вида оценивают как сум-

му баллов по трем основным критериям (табл. 1):

физиологической активности (способность по-

вреждать живые, обратимо/необратимо ослаб-

ленные или мертвые деревья), ущербу, наносимо-

му при дополнительном питании имаго (места

развития, новые ослабленные или здоровые рас-

тения), а также способности к переносу спор пато-

генных грибов (древоразрушающих, древоокра-

шивающих, возбудителей опасных заболеваний).

В насаждениях ДПГА максимальной физио-

логической активностью (способностью к напа-

дению на жизнеспособные растения), оцененной

нами в 10 баллов, обладают ильмовые лубоеды

P. kraatzii P. vittatusи , ильмовые заболонники

S. kirschii S. multistriatus S. pygmaeus S. scolytus, , , ,

плодовый заболонник , короед пожарищS. mali

O. suturalis, а также можжевельниковый лубоед

Ph. aubei. Наименьший балл физиологической

активности (0,1 балла) был присвоен , поL. coryli

типу питания относящемуся к деструктивным

ксиломицетофагам, развивающимся на отмер-

ших растениях. Физиологическая активность

всех прочих видов жуков-короедов была оценена

в 1 балл в связи тем, что они повреждают исклю-

чительно необратимо ослабленные и отмираю-

щие деревья.
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Ущерб, наносимый имаго при дополнитель-

ном питании, был оценен нами в 2 балла для ви-

дов, способных повреждать живые растения (ви-

ды родов , , а также ,Scolytus Tomicus H. ater

Ph. caucasicus Ph. aubei, ), в 1 балл для видов, на-

носящих несущественные повреждения жизне-

способным растениям ( spp.,Hylesinus Trypo-

phloeus spp.) и в 0 баллов для всех остальных ви-

дов, проходящих дополнительное питание в мес-

тах развития личинок.

Среди жуков-короедов, зарегистрированных

на территории ДПГА, в качестве переносчиков

инфекционных заболеваний древесных пород

могут выступать 14 видов, список которых при-

веден в таблице 4.

При оценке способности жуков-короедов к

переносу возбудителей заболеваний максималь-

ный балл (3) был присвоен ильмовым заболонни-

кам, способным при дополнительном питании на

здоровых растениях заражать их спорами грибов

Ophiostoma ulmi (Buisman) Melin & Nannf. и

O. novo-ulmi Brasier, дубовому заболоннику, пере-

носчику трахеомикоза дуба (Ophiostoma roboris

Gerg. et Teod.), а также ясеневому лубоеду H. va-

rius, переносчику бактериального рака ясеня

( pv. (Janse) Young,Pseudomonas savastanoi fraxini

Dye & Wilkie). В 1 балл была оценена способ-

ность видов из родов , и к пере-Tomicus Ips H. ater

носу спор грибов «синевы древесины», вызывае-

мой комплексом древоокрашивающих офиосто-

мовых грибов из семейств Ophiostomataceae и

Ceratocystidaceae ( spp.,Leptographium Tricho-

sporium spp. и др.) (табл. 4).

Суммируя показатели по трем основным кри-

териям оценки физиологической вредоносности,

можно сделать вывод, что наибольший ущерб

насаждениям ДПГА (15 баллов) могут нанести

ильмовые заболонники , ,S. kirschii S. multistriatus

S. pygmaeus S. scolytusи , способные повреждать

жизнеспособные растения, наносящие суще-

ственные повреждения при дополнительном пи-

тании и отмеченные в очагах усыхания ильмовых

с визуальными признаками голландской болезни.

Несколько меньшей степенью физиологической

вредоносности (13 баллов) отличаются ильмо-

вые лубоеды и , про-Pteleobius kraatzii P. vittatus

ходящие дополнительное питание в местах раз-

вития, однако участвующие в переносе спор воз-

будителей голландской болезни.

Вредоносность плодового заболонника

( ) и чужеродного для Донбасса можже-S. mali

вельникового лубоеда ( ) была оцененаPh. aubei

нами в 12 баллов, поскольку они, несмотря на от-

меченную способность повреждать обратимо

ослабленные растения, до настоящего времени

не зарегистрированы в качестве векторов заболе-

ваний. В 10 баллов оценена физиологическая вре-

доносность и , развитиеO. suturalis C. minimus

которых было отмечено нами на жизнеспособ-

ных соснах в период ослабления насаждения про-

должительной летней засухой.

Все остальные виды жуков-короедов не обла-

дают высокой степенью физиологической актив-

ности (способностью повреждать жизнеспособ-

ные растения). Однако следует отметить, что

определенная часть из них зарегистрирована в

качестве переносчиков трахеомикозов и способ-

на таким образом оказывать существенное влия-

ние как на отдельные растения, так и на насажде-

ния в целом. К числу этих видов относятся все

ильмовые заболонники, дубовый заболонник

S. intricatus H. variusи ясеневый лубоед . Наи-

меньшей физиологической вредоносностью, оце-

ненной в 0,1 балла, обладает , развиваю-L. coryli

щийся на пораженных грибами (без участия има-

го) отмерших частях кормовых растений.

Голландская болезнь ильмовых
Pteleobius kraatzii

Pteleob tusius vitta

Scolytus ensifer

Scolytus kirschii

Scolytus multistriatus

Scolytus pygmaeus

Scolytus scolytus

Бактериальный рак ясеня
Hylesinus varius

Трахеомикоз дуба
Scolytus inticatus

«Синева древесины» хвойных пород
Hylastes a et r

Tomicus minor

Tomicus piniperda

Ips acuminatus

Ips sexdentatus

Таблица 4. Жуки-короеды (Coleoptera: Curcu-

lionidae: Scolytinae) – переносчики инфекцион-

ных заболеваний древесных пород
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При дифференцированном подходе к оценке

роли вредителей в насаждениях различного целе-

вого назначения допустимо придавать большее

значение тому или иному показателю вредонос-

ности [3]. Например, в городских зеленых насаж-

дениях и рекреационных зонах, где в первую оче-

редь ценится декоративность древесных пород,

существенное значение приобретает ясеневый

лубоед Дополнительное питание имагоH. varius.

этого вида не наносит существенного физиоло-

гического вреда растению, однако многократное

втачивание жуков в одни и те же участки ствола

приводит к образованию своеобразных наростов

коры – «коровых розеток», снижающих декора-

тивные качества растения.

Следует отметить, что показатель физиологи-

ческой вредоносности, характеризующий потен-

циальную роль каждого вида в конкретном на-

саждении на определенном временном проме-

жутке, не включает оценку внутривидовых меха-

низмов, позволяющих его отдельным географи-

ческим популяциям преодолевать давление регу-

лирующих факторов и формировать очаги массо-

вого размножения.

Подводя итоги, следует отметить, что процесс

формирования фауны ксилобионтных жестко-

крылых ДПГА не может считаться завершенным.

В связи с тем, что к настоящему времени боль-

шинство городских насаждений находится на

различных фазах деградации и постепенно заме-

щается многочисленными интродуцированными

древесными породами, следует ожидать увели-

чения численности ксилобионтов местной фау-

ны на фоне появления и натурализации чужерод-

ных видов. Высокая способность к освоению

многими видами жуков-короедов новых кормо-

вых пород ставит под сомнение традиционные

методы повышения биологической устойчиво-

сти насаждений, основанные на методиках вве-

дения в культуру многочисленных видов интро-

дуцентов без учета фактора повреждаемости их

фитофагами. Целый ряд видов местной фауны

демонстрирует высокий инвазионный потенци-

ал, проявляющийся в способности развиваться

на интродуцированных древесных породах, кото-

рый может быть успешно ими реализован при

случайном заносе в зону естественного произ-

растания этих пород.

Выводы
На территории ДПГА зарегистрировано 37

видов жуков-короедов, относящихся к 21 роду.

Наибольшее количество видов жуков-короедов

относится к евро-кавказской (10 видов) и среди-

земноморско-евро-кавказской (5 видов) зоогео-

графическим группам, что в целом характерно

для природных экосистем Донбасса. Авто-

хтонный компонент фауны представлен 23 вида-

ми, что составляет 61 % от современного видово-

го состава жуков-короедов, выявленных на тер-

ритории ДПГА. Аллохтонный компонент пред-

ставлен 12 видами (32 %), проникшими в город-

ские насаждения вследствие широкого примене-

ния в зеленом строительстве интродуцирован-

ных древесных пород.

В качестве кормовых для представителей под-

семейства зарегистрировано 43 вида растений из

23 родов и 10 семейств. Большинство видов отно-

сятся к трофической группе флеофагов (32 вида,

86 %), к амброзийным ксиломицетофагам при-

надлежат 4 вида (11 %), к деструктивным ксило-

мицетофагам – один вид . ТрофическаяL. coryli

группа олигофагов представлена 19 видами

(53 %), группа монофагов включает 13 видов

(36 %), группа полифагов – 4 вида (11 %). Наи-

большее количество видов трофически связано с

растениями из семейств сосновые (Pinaceae) и иль-

мовые (Ulmaceae) – 14 и 10 видов соответственно.

Из 43 видов растений, отмеченных в качестве

кормовых для жуков-короедов в насаждениях

ДПГА, к интродуцентам относятся 19 видов из 14

родов и 7 семейств. Трофические связи с интро-

дуцентами зарегистрированы для 11 видов жу-

ков-короедов местной фауны. Наиболее поража-

емыми интродуцентами являются сосна крым-

ская (5 видов) и вяз приземистый (4 вида).

Большинство представителей подсемейства в

условиях ДПГА относятся к фенологическому

классу бивольтинных – 21 вид (64 %), к классу

моновольтинных принадлежат 12 видов (36 %).

В городских насаждениях преобладают виды, зи-

мующие в фазе имаго – 16 видов, в фазе личинки

старшего возраста зимуют 11 видов; 6 видов, спо-

собны зимовать как в имагинальной, так и в личи-

ночной фазах. Период летной активности имаго

начинается с конца марта – начала апреля и ре-

гистрируется в среднем на протяжении 7 месяцев

до конца октября.
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Наибольшей физиологической вредоноснос-

тью, оцененной в 15 баллов, обладают ильмовые

заболонники , ,S. kirschii S. multistriatus S. pyg-

maeus S. scolytusи , способные повреждать жиз-

неспособные растения, наносящие существен-

ные повреждения при дополнительном питании

и отмеченные в очагах голландской болезни.

Анализ динамики видового состава жуков-

короедов ДПГА показывает, что процесс форми-

рования фауны ксилобионтного комплекса не за-

вершен и позволяет прогнозировать проникнове-

ние и натурализацию новых чужеродных видов.

Представители местной фауны, проявившие тро-

фическую пластичность по отношению к интро-

дуцентам, являются потенциальными вселенца-

ми в регионы их естественного произрастания,

что должно учитываться карантинными служба-

ми при экспорте лесоматериалов.
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BARK BEETLES (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE)
OF DONETSK INDUSTRIAL-URBAN AGGLOMERATION.

2. ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL REVIEW
AND ECONOMIC SIGNIFICANCE ESTIMATION

T.V. Nikulina, V.V. Martynov

Public Institution «Donetsk Botanical Garden»

On the territory of Donetsk industrial-urban agglomeration 37 species of bark beetles (Coleoptera:

Curculionidae: Scolytinae) have been registered. The autochthonous component of the fauna is represented

by 23 species. As a host plants 43 species have been registered. The largest number of species of bark beetles

is trophically associated with Pinaceae (14 species) and Ulmaceae (10 species). The development of 11

autochthonous species was registered on introduced species. The most affected introduced species are Pinus

nigra pallasiana Ulmus pumila(Lamb.) Holmboe (5 species) and L. (4 species). Bivoltine are 21 species and

monovoltine – 12 species. Wintering takes place in the imaginal phase (16 species), older larvae (11 species),

in the imaginal and larval phases (6 species). Flight activity of adults was recorded from late March to late

October. Skalitzky, 1876, (Marsham, 1802),Scolytus kirschii Scolytus multistriatus Scolytus pygmaeus

(Fabricius, 1787), and (Fabricius, 1775) have the highest physiological harmfulness.Scolytus scolytus
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geographical distribution, trophic specialization, physiological harmfulness
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