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Введение
В результате инвазии самшитовой огнёв-

ки Cydalima perspectalis (Walker 1859) в 
2012–2016 гг. на Западном Кавказе практиче-
ски полностью исчезли леса с преобладанием 
самшита вечнозелёного (Buxus sempervirens L. 
(= B. colchica Pojark)). Осталось лишь около 
4.5 га естественных самшитников в Республи-
ке Адыгея, в среднем течении р. Цице [Резчи-
кова и др., 2019]. Несмотря на то, что по все-
му ареалу самшита происходит его семенное 
возобновление и, отчасти, возобновление во-
дяными побегами, самшитники как тип леса 
исчезли. Есть указания, что с самшитниками 
облигатно связано 43 вида грибов, 3 вида хро-
мист и 18 видов беспозвоночных [Mitchell et 
al., 2018]. Сейчас наличие таких связей мы 
можем заметить по выпадению тех или иных 
видов из лесных ценозов.

Самшит является ключевым видом, и его 
исчезновение повлекло за собой смену типа 
леса и структуры лесных сообществ. Целью 
нашей работы является исследование измене-
ний в структуре сообществ и видовом составе 
ксилофильных жесткокрылых в тисо-самши-
товой роще в связи с гибелью самшитников.

Материал и методика
Тисо-самшитовая роща является участ-

ком Кавказского государственного природ-

ного биосферного заповедника, отделённым 
от основной территории. Расположена роща 
на склоне горы Ахун, в окрестностях посёлка 
Хоста. Природные комплексы Тисо-самши-
товой рощи представляют собой реликтовые 
субтропические многовидовые лесные сооб-
щества [Альпер, 1960; Цымбал, Трубачёва, 
2016; Акатова и др., 2019].

Для сбора насекомых использовались окон-
ные ловушки Т-типа, представляющие собой 
стекло, вертикально укреплённое на валежине 
над корытцем из плотного целлофана, с фик-
сирующей жидкостью (в качестве которой ис-
пользовался водный раствор формальдегида). 
Материал из ловушек выбирался ежемесяч-
но. Ловушки были установлены под пологом 
леса на старом гнилом грабе (Carpinus betulus 
L.), липе бегониелистной (Tilia begoniifolia 
Steven), самшите и стояли в течение всего 
сезона. Материал, анализируемый в данной 
статье, был собран в 2016 (23.03–2.11) и 2018 
(20.03–2.08) годах. Выемка материала проис-
ходила один раз в месяц. В 2016 г. было от-
работано 446 ловушко/суток и собрано 1940 
экземпляров жесткокрылых. В 2018 г. отра-
ботано 270 ловушко/суток и собрано 7340 
экземпляров. Меньшее количество рабочих 
дней в 2018 г. объясняется тем, что ловушки в 
августе были выведены из строя падающими 
деревьями самшита. Определение материала 
проводилось автором с использованием лите-
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ратуры [Старк, 1952; Определитель…, 1965; 
Крыжановский, Рейхард 1976; Данилевский, 
Мирошников, 1985; Логвиновский, 1985] и 
справочной коллекции, в формировании кото-
рой принимали участие ведущие колеоптеро-
логи России. Ряд видов, определение которых 
затруднено, был исключён из анализа.

Результаты
В первую очередь бросается в глаза раз-

ница в количестве экземпляров, отличающих 
эти года: оно возросло почти в 4 раза. На ри-
сунках 1 и 2 показана динамика численности 
по месяцам.

Кроме того, произошло смещение пика 
активности с апреля на май. Хотя следует 
отметить, что май в 2016 г. был аномально 
холодным, что, очевидно, повлияло на интен-

Рис. 1 и 2. Динамика численности ксилофильных жесткокрылых в 2016 и 2018 гг. (кол. экз.).

Рис 3. Среднемесячные температуры мая [WeatherArchive…, 2021].

сивность лёта жуков (рис. 3). Однако, по на-
шему мнению, невысокие температуры мая 
2016 г. не могли обеспечить более чем деся-
тикратную разницу в численности.

Наиболее существенный вклад в числен-
ность жесткокрылых в 2016 г. в апреле внес-
ли Scolytidae, в мае, июне и июле – Leiodidae, 
в августе – Sphindidae. Индексы Шеннона и 
Пиелу для выборки 2016 г. соответственно: 
Н=3.364 и Е=0.7593.

В 2018 г. и в апреле, и в мае доминиро-
вали представители семейства Scolytidae; в 
июне содоминантами короедов становятся 
представители семейства Latridiidae; в июле 
доминируют Scolytidae, несколько меньший 
вклад вносят Sphindidae и Leiodidae. Индексы 
Шеннона и Пиелу для данной выборки соот-
ветственно: Н=1.834 и Е=0.3974.
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Кроме увеличения общей численности 
видов, как видно из приведённых показате-
лей индексов биоразнообразия выравненно-
сти, произошло значительное изменение в 
структуре сообщества. Для индекса Пиелу 
(E) – чем более равномерно представлены в 
сообществе составляющие его виды, тем бли-
же его значение к единице. Индекс Шеннона 
(H) принимает максимальное значение тогда, 
когда имеет место полная выравненность рас-
пределения, что соответствует наибольшему 
разнообразию системы. Таким образом, сооб-
щество ксилофильных жесткокрылых стало 
менее разнообразным и монодоминантным, 
несмотря на увеличение количества видов. 
Сборы 2016 г. включали 86 видов из 60 родов, 
относящихся к 29 семействам. В 2018 г. был 
собран 101 вид из 74 родов, относящихся к 35 
семействам. Такое распределение показыва-
ет, что увеличение видового состава произо-
шло за счёт видов, встречающихся единично 
в 2018 г. Абсолютное большинство видов, за 
счёт которых произошло увеличение видово-
го богатства в сравниваемых нами выборках, 
являются обычными для региона и время от 
времени попадают в сборы, хотя и не часто. 
По нашему мнению, такая ситуация свиде-
тельствует о повышении «проницаемости» 
лесного полога после выпадения самшита 
для летающих насекомых и, как следствие, 
увеличении количества видов в сборах.

Основное увеличение численности жу-
ков произошло за счёт единственного вида 
– Xylosandrus germanus (Blandford, 1894). Его 
численность с 20 особей, собранных в 2016 
г., возросла до 4481 особи в 2018 г., то есть 
более чем в 200 раз! X. germanus является 
инвазивным короедом, одним из двух видов, 
способных развиваться на самшите [Орло-
ва-Беньковская, 2017]. Этот широкий поли-
фаг развивается в мёртвой древесине и до на-
стоящего времени не приносил вреда лесным 
насаждениям. Однако подобная вспышка 
численности вызывает тревогу в связи с пу-
бликациями, посвящёнными развитию этого 
вида на внешне здоровых посадках каштана 
съедобного [Dutto et al., 2018]. Каштанни-
ки Западного Кавказа значительно страдают 
от крифонектриевого некроза. В процессе 
этого заболевания деревья суховершинят, 

отмирают отдельные крупные ветви. Кроме 
того, в 2016 г. на Черноморском побережье 
России появилась каштановая орехотворка 
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951, ещё 
более усугубившая ситуацию с каштаном. В 
этих условиях переход короеда на питание 
каштаном после того, как весь самшитовый 
отпад будет отработан, кажется весьма веро-
ятным.

Второй вид короедов, способный разви-
ваться на самшите, – многоядный крифал Hy-
pothenemus eruditus (Westwood 1836) – также 
является инвазивным. Хотя в литературе есть 
указания на его массовое развитие на самши-
товом отпаде в районе Большого Сочи [Гни-
ненко и др., 2019], нами этот вид наблюдался 
единично. В 2016 г. было собрано всего две 
особи этого вида, в 2018 – восемь.

Среди ксилофильных жесткокрылых есть 
ряд инвазивных видов, появившихся в недав-
нем времени на Черноморском побережье 
Кавказа, не имеющих пока хозяйственного 
значения. Однако мониторинг их численно-
сти представляет несомненный интерес. 

В 2014 г. в окрестностях Дагомыса была 
собрана одна самка Arthrolips fasciata (Erich-
son, 1842) – чужеродного вида, родиной ко-
торого являются Тасмания и Новая Зеландия 
[Kovalev, 2016]. В 2016 г. 2 экз. было собра-
но на территории тисо-самшитовой рощи. В 
2018 г. собрано 17 экземпляров. Пик лёта при-
ходится на конец апреля – май. Особенности 
биологии и инвазионного процесса даны в 
справочнике по чужеродным жесткокрылым 
европейской части России [Ковалев, 2019].

Epuraea ocularis Fairmaire, 1849 (Nitidul-
idae): В 2015 г. были собраны 4 экз. [Бибин, 
2017], в 2016 – 10 экз., в 2018 г. – 4 экз. Лёт 
жуков приходится на конец лета – начало осе-
ни, вплоть до октября.

Stelidota geminata (Say, 1825) (Nitidulidae). 
Впервые отмечены на территории России 
в 2013 г. [Tsinkevich, Solodovnikov, 2014]. В 
2016 г. было собрано 12 экз., в 2018 – 5 экз. 
Лёт приходится на лето. В 2016 г. вид был со-
бран в июле, в 2018 – в июне и августе. Осо-
бенности биологии и инвазионного процесса 
даны в справочнике по чужеродным жестко-
крылым европейской части России [Орло-
ва-Беньковская, Беньковский, 2019].
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Заключение
Смена типа леса в результате исчезнове-

ния самшитников в реликтовых лесах на вос-
точном склоне горы Ахун повлекла за собой 
значительные изменения в видовом составе 
и структуре сообществ ксилофильных жест-
кокрылых. Видовой состав увеличился на 
17.4%, а сообщество стало монодоминант-
ным за счёт развития X. germanus.

Увеличение количества видов, по нашему 
мнению, произошло за счёт проницаемости 
лесного полога, и, как следствие, увеличения 
количества особей в ловушках. В связи с ис-
чезновением самшитников нами не зафикси-
ровано значимое уменьшение численности 
или исчезновение какого-либо вида из сооб-
щества ксилофильных жуков. Негативный 
эффект, напрямую связанный с выпадением 
самшита из древостоя, – формирование оча-
га короеда X. germanus и угроза его распро-
странения на каштанники Западного Кавказа. 
В связи с этим необходимо как можно скорее 
начать работы по борьбе с крифонектриевым 
некрозом каштана и каштановой орехотвор-
кой Dryocosmus kuriphilus.

Ряд инвазивных видов ксилофильных жу-
ков, появившихся в последние годы, можно 
считать вполне натурализовавшимися и даю-
щими устойчивые, хотя и немногочисленные, 
популяции.
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The article discusses the change in the fauna and structure of the xylophilous beetles community after the 
disappearance of boxwoods in the territory of the yew-boxwood grove of the Caucasian Reserve.
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