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Приведены данные о первых находках на территории Удмуртской Республики (и востоке Евро-
пейской России в целом) опасного инвазионного вида короеда дальневосточного происхождения 
– уссурийского полиграфа (Polygraphus proximus Blandford, 1894). Вид обнаружен в 2019 г. сразу
в четырёх районах (Завьяловском, Малопургинском, Киясовском и Сарапульском) центральной и
южной частей республики. Установленные площади повреждённых уссурийским полиграфом лес-
ных насаждений находятся как вблизи железнодорожных путей и автомагистралей, так и в глубине
естественных лесных массивов, в которых произрастает пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.),
что говорит о долговременной скрытой инвазии вредителя и его адаптации в условиях Удмуртии.
Дальнейшее массовое размножение вредителя может привести к катастрофическим последствиям
для лесов c участием пихты в регионе. Кроме этого в повреждённых уссурийским полиграфом на-
саждениях возможно увеличение численности местных видов усачей, связанных с пихтой. В связи с
чрезвычайной потенциальной вредоносностью этого инвайдера необходимо оперативное проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий с целью локализации и ликвидации выявленных очагов
массового размножения вредителя, а также уточнение лесных площадей, занятых уссурийским поли-
графом на территории Удмуртской Республики и сопредельных регионов, с введением карантинных
и мониторинговых мероприятий.
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Введение
Уссурийский полиграф (Polygraphus 

proximus Blandford, 1894) – жук из подсемей-
ства короедов (Scolytinae). Естественный аре-
ал вида охватывает Дальний Восток России 
(включая о. Сахалин и Курильские о-ва), Япо-
нию, Корейский п-ов и Северо-Восточный 
Китай [Куренцов, 1950; Криволуцкая, 1958, 
1996; Nobuchi, 1966]. Вторичный ареал вклю-
чает ряд регионов Южной Сибири, а также 
отдельные очаги в крупных городах Евро-
пейской России [Уссурийский полиграф…, 
2015].

Основные кормовые растения вида – пред-
ставители рода пихта (Abies Mill.). В преде-
лах естественного ареала в условиях уссу-
рийской тайги P. proximus обитает во всех 
лесах с присутствием пихт. В Приморском 
крае местообитаниями является елово-пихто-

вая тайга, начиная с высоты 700–800 м. Реже 
вид встречается в переходных лесах ело-
во-кедровых и кедрово-еловых насаждений с 
примесью пихты, и поднимается до высот в 
1300–1400 м над ур. м. [Старк, 1952]. Разви-
вается на всех видах дальневосточных пихт, 
особенно на белокорой (Abies nephrolepis 
Maxim.) и цельнолистной (Abies holophylla 
Maxim.). На Сахалине и в Японии заселяет 
пихту сахалинскую (Abies sachalinensis Mast.) 
[Старк, 1952] и другие виды рода [Nobuchi, 
1966]. Кроме пихт, имеются указания о ред-
ких находках его поселений на деревьях 
из других родов семейства Pinaceae (Picea 
A.Dietr., Pinus L., Larix Mill. и Tsuga (Endl.)
Carriere), в частности на корейской кедро-
вой сосне (Pinus koraiensis Siebold & Zucc.)
и аянской ели (Picea jezoensis Carr), а также
Larix gmelinii Kuzen, L. sibirica Ledeb., Tsuga
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sieboldii Carr. В общей сложности в нативном 
ареале в качестве кормовых для уссурийского 
полиграфа отмечено 14 видов хвойных расте-
ний [Niijima, 1941; Криволуцкая, 1958, 1996; 
Nobuchi, 1966; Керчев, 2014]. 

В условиях естественного ареала пер-
востепенным вредителем пихт не является, 
повреждая уже ослабленные другими вре-
дителями деревья, а вспышки массового 
размножения даёт в основном на участках, 
подвергающихся естественному усыханию, 
рубкам и сильно захламлённых порубочными 
остатками, ослабленных пожарами, поэтому, 
как правило, массового усыхания пихтовых 
насаждений в результате деятельности уссу-
рийского полиграфа на Дальнем Востоке не 
отмечается [Куренцов, 1950; Криволуцкая, 
1958, 1996; Уссурийский полиграф…, 2015].

В Южную Сибирь вид попал в результате 
непреднамеренной интродукции, вероятно, с 
некачественно окорённой древесиной или ва-
гонными стойками, изготовленными из пихты 
белокорой, предположительно из Хабаров-
ского края. Завоз вредителя в Южную Си-
бирь, вероятно, произошёл еще в 1960–1970-
х гг., однако достоверно зарегистрирован он 
был лишь в результате взрывной экспансии в 
природные местообитания и формирования 
очагов массового размножения одновремен-
но в нескольких регионах, начиная с 2008 г. 
[Баранчиков, Кривец, 2010; Баранчиков и др., 
2011а, 2011б; Кривец, 2014; Кривец и др., 
2015б; Уссурийский полиграф…, 2015]. 

За последние 10 лет уссурийский поли-
граф стал причиной стремительной и ши-
рокомасштабной деградации естественных 
пихтарников на значительных площадях в 
Томской, Кемеровской, Новосибирской об-
ластях, Красноярском и Алтайском краях, 
а также в Республике Алтай и Хакасия [Ба-
ранчиков и др., 2011а, 2011б, 2013; 2014; Кер-
чев, 2014; Керчев, Кривец, 2012; Кривец и 
др., 2014а, 2015а, 2015б; Уссурийский поли-
граф…, 2015], а также в городских посадках 
пихты [Мизеева и др., 2012].

Помимо пихты, инвайдер может про-
ходить успешное развитие и на других си-
бирских видах хвойных – сосне сибирской 
кедровой (Pinus sibirica Du Tour), ели сибир-
ской (Picea obovata Ledeb.) и лиственнице си-

бирской (Larix sibirica Ledeb.), а также на со-
сне обыкновенной (Pinus sylvestris L.), однако 
в природных условиях его численность на 
этих породах невысока и значительного вреда 
этим видам деревьев он не наносит [Керчев, 
2012, 2014; Уссурийский полиграф…, 2015]. 

Массовое усыхание пихтовых насажде-
ний в Сибири обусловило необходимость 
всестороннего комплексного исследования 
распространения и экологии этого вида во 
вторичном ареале, что вылилось в цикл ра-
бот [Баранчиков, Кривец, 2010; Баранчиков 
и др., 2011а, 2011б, 2013; 2014; Кривец, Кер-
чев, 2011; Керчев, 2012, 2014; Керчев, Кри-
вец, 2012; Кривец и др., 2014а, 2014б, 2015а, 
2015б, 2019; Тараскин, 2013; Уссурийский 
полиграф…, 2015 и др.]. Установлено, что 
помимо непосредственных повреждений, вы-
зываемых своей жизнедеятельностью, этот 
вид заражает дерево фитопатогенным гри-
бом Grosmannia aoshimae (Ohtaka et Masuya) 
Masuya et Yamaoka, Действующий совместно 
тандем «полиграф – офиостомовый гриб» 
при интенсивных атаках жуков способен 
привести дерево к гибели в течение 2–4 лет 
после первого нападения [Пашенова и др. 
2012, 2013; Уссурийский полиграф…, 2015]. 
Результаты исследований последних лет по-
казали, что во вторичный ареал внесены 6 
из 8 видов офиостомовых грибов, ассоци-
ированных с этим вредителем на Дальнем 
Востоке [Пашенова и др., 2017]. Разработан 
комплекс мероприятий, направленных на 
предотвращение дальнейшего распростране-
ния уссурийского полиграфа и сдерживание 
вида в местах его массового размножения 
[Уссурийский полиграф…, 2015; Рекоменда-
ции…, 2016], однако до сих пор остановить 
его экспансию в Сибири не удалось.

В европейской части России P. proximus 
впервые был обнаружен в 1999 г. в окрестно-
стях Санкт-Петербурга на ели обыкновенной 
(Picea abies (L.) H.Karst.), вблизи железно-
дорожного полотна, как результат разового 
непреднамеренного завоза насекомого с за-
ражённой древесиной из восточных районов 
страны [Мандельштам, Поповичев, 2000]. В 
2006 г. уссурийский полиграф был найден в 
центральной части Московской обл., в кото-
рой естественные пихтовые леса отсутству-



РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ № 2, 202134

ют, и где он вызвал усыхание старых деревьев 
на значительной территории в искусственных 
посадках пихты сибирской и пихты бальзами-
ческой (Abies balsamea (L.) Mill.) [Чилахсае-
ва, 2008]. По данным последних лет [Серая и 
др., 2014], инвайдер повреждает коллекцион-
ные посадки нескольких интродуцированных 
видов пихты (как евразиатских, так и северо-
американских) в Главном ботаническом саду 
РАН (г. Москва).

До последнего времени ни на востоке 
европейской части России, ни на Урале, где 
пихта сибирская произрастает в составе есте-
ственных лесных массивов, вид не был изве-
стен. Таким образом, обнаруженные очаги на 
территории Удмуртии – первые зарегистри-
рованные случаи инвазии уссурийского по-
лиграфа в этот регион.

Материал и методика
В основу данной работы положены дан-

ные, предоставленные по результатам лесо-
патологической таксации, наземного и ави-
ационного обследования лесов с участием 
пихты в 2019 г. В получении и составлении 
информации по уссурийскому полиграфу ра-
ботали специалисты филиала ФБУ «Рослесо-
защита» – «Центр Защиты лесов Пермского 
края», лесничеств, Министерства природных 
ресурсов Удмуртской Республики. Основные 
учёты проведены в период с третьей декады 
июля по начало сентября 2019 г. 

Идентификация вредителя осуществле-
на С.В. Дедюхиным по материалам (кускам 
коры пихты, содержащим вредителя в стадии 
имаго), отобранным В.В. Титовой и специ-
алистом филиала ФБУ «Рослесозащита» – 
«ЦЗЛ Пермского края» А.М. Леонтьевым, 
с деревьев пихты в кв. 264 на территории 
Лесничества им. Б.К. Филимонова. В других 
очагах размножения жуков не собирали, но 
оценивали площадь и степень повреждений 
пихтовых насаждений.

Определение материала проводилось с ис-
пользованием ряда определительных таблиц 
[Старк, 1952; Криволуцкая, 1996; Уссурий-
ский полиграф…, 2015] и сравнения полу-
ченных экземпляров с имеющимися в науч-
ной коллекции С.В. Дедюхина материалами 

по 3 местным видам этого рода. Всего было 
диагностировано 25 экземпляров уссурий-
ского полиграфа. Часть материала передана 
на хранение в коллекцию Зоологического ин-
ститута РАН (г. Санкт-Петербург). 

Правильность определения вида под-
тверждена М.Ю. Мандельштамом (Санкт-Пе-
тербургский государственный лесотехниче-
ский университет им. С.М. Кирова).

Результаты и их обсуждение
В ходе исследований уссурийский поли-

граф в Удмуртии был зарегистрирован на тер-
ритории четырёх лесничеств: Завьяловского 
(участковые лесничества: Пригородное, квар-
талы 28, 29, 57, 64, 65, 72, 78, 87, 105, 163; 
Подшиваловское, кварталы 171, 205, 207; За-
речное, кварталы 92, 93), Яганского (лесни-
чество им. Б.К. Филимонова) (кварталы 219, 
220, 225, 226, 243, 244, 248, 249, 263, 264; 265, 
269, 273, 274, 275, 303, 304, 305), Сарапуль-
ского (Керкмасское участковое лесничество, 
кварталы 44, 214, 133) и Киясовского (квар-
талы 24, 129, 130, 133, 137, 138). 

Общая площадь, на которой выявлен уссу-
рийский полиграф по результатам лесопатоло-
гических обследований, составила 737 га.

В Завьяловском районе очаги вредителя 
обнаружены вблизи деревень Подшивало-
во, Сизево, Байкузино и с. Гольяны, а так-
же в ближайших окрестностях г. Ижевска. 
В Сарапульском – вблизи деревень Перво-
майский, Елькино и с. Нечкино; в Малопур-
гинском – обширные лесные массивы близ 
с. Яган, в Киясовском – сопредельные с Яга-
ном лесные кварталы близ деревень Атаба-
ево, Шихостанка и Косолапово, а также в 
островных лесных массивах близ сёл Яж-
бахтино и Киясово (рис. 1).

В Удмуртии полиграф заселяет деревья 
пихты как в темнохвойных елово-пихтовых 
насаждениях, где пихта участвует в основном 
составе по таксационному описанию, так и в 
многоярусных широколиственно-темнохвой-
ных, где пихта в качестве примеси входит в 
состав второго яруса. Сильные поврежде-
ния, сопровождаемые значительным выпа-
дом пихты, отмечены пока лишь в некоторых 
кварталах Яганского (кв. 243, 263) и Завья-
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Рис. 1. Карта-схема мест обнаружения уссурийского полиграфа на территории Удмуртской Республики. Условные 
обозначения. Завьяловский район: 1 – северо-восточные окрестности г. Ижевска (56.92° с. ш., 53.45° в. д.); 2 – 
юго-восточные окрестности г. Ижевска (56.75° с. ш., 53.27° в. д.); 3 – д. Байкузино (56.66° с. ш., 53.32° в. д.); 4 – д. 
Сизево (56.71° с. ш., 53.38° в. д.); 5 – д. Подшивалово (56.73° с. ш., 53.03° в. д.); 6 – леса водоохраной зоны р. Камы 
близ с. Гольяны (56.74° с. ш., 53.74° в. д.); Малопургинский р-н: 7–9 – окрестности с. Яган (56.58° с. ш., 53.07° 
в. д.; 56.57° с. ш., 53.12° в. д.; 56.54° с. ш., 53.11° в. д.); Сарапульский р-н: 10 – леса водоохраной зоны р. Камы 
близ с. Нечкино (56.66° с. ш., 53.77° в. д.); 11 – окрестности с. Елькино (56.51° с. ш., 53.54° в. д.); 12 – окрестности 
д. Первомайский (56.46° с. ш., 53.49° в. д.); Киясовский р-н: 13 – д. Атабаево (56.45° с. ш., 53.09° в. д.); д. Шихо-
станка (56.39° с. ш., 53.21° в. д.) и с. Яжбахтино (56.39° с. ш., 53.28° в. д.); 14 – д. Косолапово (56.43° с. ш., 53.34° 
в. д.); 15 – с. Киясово (56.34° с. ш., 53.13° в. д.). Вверху слева на карте-схеме Европы четырёхугольником отмечено 
местоположение Удмуртии.
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ловского (кв. 72, 78) лесничеств, в широко-
лиственно-темнохвойных лесах, имеющих 
возраст от 50 до 85 лет, в других зарегистри-
рованы средняя и слабая степень поврежде-
ний. При этом в очагах вредитель нападает 
как на крупные деревья, входящие во второй 
ярус, так и на подрост жерднякового возраста 
(рис. 2–3).

Хотя ряд очагов зарегистрирован вбли-
зи железнодорожных путей (в частности, в 
Яганском лесничестве) или автомагистралей, 
следует констатировать, что уссурийский по-
лиграф широко распространён в лесных мас-
сивах, в том числе и в водоохранной зоне до-
лины Камы (Гольяны, Нечкино). Несомненно, 
что такую площадь инвайдер не мог занять за 
1–2 года. Вероятно, скрытая инвазия на тер-
ритории республики длилась как минимум 
несколько лет.

Дальнейшее массовое размножение вре-
дителя может привести к катастрофическим 
последствиям для лесов с участием пихты в 
регионе. Кроме этого, в повреждённых уссу-
рийским полиграфом насаждениях возмож-
но резкое увеличение численности местных 

Рис. 2–3. Следы жизнедеятельности уссурийского полиграфа. 2 – вылетные отверстия имаго полиграфа и смо-
левые натёки на повреждённом стволе пихты; 3 – следы маточных и личиночных ходов полиграфа на окорённом 
стволе пихты.

видов усачей рода Monochamus (Megerle in 
Dej.), связанных с пихтой. 

С учётом полученных данных требуется 
проведение незамедлительных карантинных 
мероприятий в известных очагах, санитар-
ные рубки повреждённых деревьев с их не-
медленным окорением и утилизацией коры, 
а также осуществление углублённых работ 
по уточнению распространения вредителя 
на всей территории Удмуртской Республики 
и последующий непрерывный лесопатологи-
ческий мониторинг. Необходимо проведение 
соответствующих изысканий и в сопредель-
ных регионах (особенно в Пермском крае и 
Кировской обл.), где также присутствуют об-
ширные естественные насаждения пихты.
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FINDING OF THE BARK BEETLE POLYGRAPHUS PROXIMUS 
BLANDFORD, 1894 (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE: 

SCOLYTINAE) IN UDMURTIA
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The data on the first finds in the Udmurt Republic (and the East of European Russia as a whole) of a dan-
gerous invasive species of bark beetle of the Far Eastern origin – Polygraphus proximus Blandford, 1894, are 
presented. The species was discovered in 2019 simultaneously in four districts (Zavyalovsky, Malopurginsky, 
Kiyasovsky and Sarapulsky) of the central and southern parts of the republic. The established areas damaged 
by the Polygraphus proximus of forest stands are located both near railway tracks and highways, and in the 
depths of natural forests in which Siberian fir grows (Abies sibirica Ledeb.), which indicates a long-term 
hidden invasion of the pest and its adaptation in Udmurtia. Further outbreak of the pest can lead to catastrophic 
consequences for forests with the participation of fir in the region. In addition, in the stands damaged by the 
Polygraphus proximus, an increase in the number of local species of longhorn beetles, associated with fir, 
is possible. In connection with the extreme potential harmfulness of this invader, it is necessary to carry out 
sanitary and recreational activities in order to localize and eliminate the identified outbreak foci of the pest, 
as well as to clarify the forest areas occupied by the Polygraphus proximus in the territory of the Udmurt 
Republic and adjacent regions, with introduction of quarantine and monitoring measures.

Keywords: four-eyed fir bark beetle, Polygraphus proximus Blandford, 1894, Udmurtia, invasion, Si-
berian fir, Abies sibirica Ledeb.


