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Представлены данные о распространении на территории Западной Сибири нового инвазион-
ного стволового вредителя европейского происхождения – союзного короеда Ips amitinus (Eichh.) 
(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). Чужеродный вид отмечен в кедровых лесах Томской, Кеме-
ровской и Новосибирской областей. Общая площадь инвазионного ареала в регионе составляет более 
30 тыс. км2 и имеет тенденцию дальнейшего расширения. Короед массово заселяет припоселковые 
кедровники, образуя очаги размножения и нанося большой вред особо охраняемым природным 
объектам, ценным орехово-промысловым и генетико-селекционным насаждениям сосны сибирской 
кедровой Pinus sibirica Du Tour. 
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Введение
Во многих странах чужеродные насеко-

мые-дендрофаги являются серьёзной угро-
зой естественным лесам, лесным плантаци-
ям и лесной промышленности [Beaver, 2013; 
Cutajar & Mifsud, 2017; Vannini et al., 2017]. 

Союзный короед Ips amitinus Eichh. – 
представитель фауны центрально-европей-
ских горных хвойных лесов, к настоящему 
времени широко распространившийся во 
многих странах Европы [Cognato, 2015], до 
сих пор редко упоминался как вредоносный 
вид. В качестве очага массового размножения 
I. amitinus, из наиболее значимых, до недав-
него времени указаны лишь 25 га насаждений 
сосны кедровой европейской Pinus cembra 
L. в альпийском регионе Словении [Jurc & 
Bojović, 2004]. Союзного короеда неодно-
кратно обнаруживали карантинные службы 
на импортируемой древесине и упаковочных 
материалах в Норвегии [Økland & Skarpaas, 
2008], Швеции [Lindelöw, 2013], США и Но-
вой Зеландии [Haack, 2001; Brockerhoff et al., 
2006]. Тем не менее, репутация I. amitinus 
как фонового спутника более агрессивного 
вредителя еловых лесов – короеда-типографа 
Ips typographus (L.) – послужила основанием 

для исключения союзного короеда в 1996 г. 
комиссией Европейско-средиземноморской 
организации по защите растений (ЕОЗР) из 
перечня вредных организмов, рекомендован-
ных в качестве карантинных видов, нуждаю-
щихся в регуляции распространения [Jeger et 
al., 2017]. 

В России союзный короед является 
обычным, хотя и не массовым видом в севе-
ро-западных регионах (в Калининградской, 
Псковской, Ленинградской, Новгородской, 
Мурманской и Архангельской областях, Ре-
спублике Карелия), куда он проник в ре-
зультате расширения естественного ареа-
ла во второй половине XX – начале XXI в. 
[Mandelshtam, 1999; Voolma et al., 2004; Щер-
баков и др., 2013; Мандельштам, Мусолин, 
2016; Økland et al., 2019; Мандельштам, Се-
лиховкин, 2020].

В 2019 г. союзный короед впервые иденти-
фицирован на юго-востоке Западной Сибири, 
где повреждал деревья новой для него кор-
мовой породы – сосны сибирской кедровой 
(Pinus sibirica Du Tour) [Kerchev et al., 2019]. 
Инвазионные популяции I. amitinus харак-
теризуются высокой численностью и вредо-
носностью. Площадь выявленных очагов его 
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массового размножения в 2019 г. составила 
237 га в Томской обл. и 1033 га в Кемеровской 
обл. Принятые меры по ограничению распро-
странения инвайдера не были эффективны-
ми, и экспансия нового вселенца в кедровых 
лесах региона продолжается. В конце 2020 г. 
площадь очагов размножения I. amitinus оце-
нивалась уже в 1207.47 га в Томской и 1232.4 
га в Кемеровской обл., и имеет реальную пер-
спективу дальнейшего увеличения.

В настоящей работе приведены данные о 
распространении союзного короеда во вто-
ричном ареале в Западной Сибири, получен-
ные в первые годы выявления его проникно-
вения в сибирские леса, с целью организации 
мониторинга инвазионного процесса нового 
агрессивного дендрофага. 

Материалы и методы
Сведения о распространении союзного 

короеда в Западной Сибири получены в ходе 
экспедиционных исследований авторов в 
2019–2020 гг. в кедровых насаждениях Том-
ской обл. Для выяснения распространения 
I. amitinus в Кемеровской обл. использованы 
данные, полученные при определении насе-
комых, отловленных в ловушки с феромона-
ми вершинного короеда Ips acuminatus (Gyll.) 
и короеда-типографа I. typographus, применя-
емые в 2020 г. Российским центром защиты 
леса для массового сбора жуков I. amitinus в 
поврежденных инвайдером лесах Яшкинско-
го района. В Болотнинском районе Новоси-
бирской обл. короед-инвайдер собран Н.М. 
Дебковым, а в Кемеровском районе Кемеров-
ской обл. – С.М. Протопоповой. 

Критерием подтверждения наличия ин-
вазионного короеда в насаждении являлось 
обнаружение под корой жуков, достоверно 
идентифицируемых как I. amitinus по ряду 
морфологических признаков [Kerchev et al., 
2019; Douglas et al., 2019].

Специфическими признаками обитания 
союзного короеда в насаждении также явля-
лись дехромация крон у стоящих деревьев ке-
дра (так называемое усыхание по вершинно-
му типу) и наличие мелкой буровой муки на 
листьях кустарниковых и травянистых расте-
ний в подкроновом пространстве дерева. 

Однако на начальном этапе заселения ко-
роедом дерево сохраняет некоторое время зе-
лёную окраску кроны, а буровая мука нередко 
рассеивается в межкроновом пространстве. 
Поэтому в насаждениях дополнительно осма-
тривались ветровальные и буреломные дере-
вья, а также сломанные в зимний период из-за 
налипшего снега и упавшие на землю ветки 
кедра. При обнаружении на них входных и 
вылетных отверстий жуков кору вскрывали и 
на лубе фиксировали типичные для союзного 
короеда гнёзда с отходящими от брачной ка-
меры 3–5, реже 7 маточными ходами. 

Географические координаты местонахож-
дений I. amitinus в большинстве случаев ука-
заны по ближайшему населённому пункту 
(картографическая программа SASplanet), в 
ходе экспедиционных исследований также 
определялись с помощью GPS навигатора мо-
дели Garmin 64 Rus (Garmin, Тайвань). 

Результаты и обсуждение
Союзный короед как чужеродный вид от-

мечен в Сибири в лесах Томской, Кемеровской 
и Новосибирской областей. В целом этот вто-
ричный ареал I. amitinus в настоящее время 
охватывает территорию площадью 31.2 тыс. 
км2 в юго-восточной части Западно-Сибир-
ской равнины, от подзоны южной тайги до 
южного предела распространения сомкнутых 
кедровых лесов на границе подтайги и лесо-
степи, с общими координатами 55°01′–57°08′ 
северной широты (с. ш.) и 83°17′–86°25′ вос-
точной долготы (в. д.). 

Ниже приведены сведения о местона-
хождении инвайдера на данной территории 
с указанием субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных районов, ближайших 
населённых пунктов, их географических ко-
ординат и краткой характеристикой местоо-
битаний. Использованные сокращения: Д. – 
деревня; С. – село; Пос. – посёлок. 

Томская область
Первомайский район (подзона южной 

тайги):
1. Д. Туендат, 57°08′06″ с. ш., 86°25′14″ в. д. 

Чистый разнотравный кедровник с единичным 
участием ели и берёзы. Возраст кедра 130 лет.
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Томский район (подзона подтайги):
2. С. Губино, 56°35′31″ с. ш., 84°37′32″ 

в. д. Припоселковый разнотравный кедров-
ник с возрастом деревьев 130–190 лет, пре-
имущественно чистый, реже с примесью со-
сны, ели и пихты.

3. Д. Коломино, 56°34′03″ с. ш., 84°44′42″ 
в. д. Припоселковый разнотравный кедров-
ник с возрастом деревьев 150 лет. 

4. Д. Поросино, 56°33′16″ с. ш., 84°45′46″ 
в. д. Припоселковый разнотравный кедров-
ник с возрастом деревьев 75–120 лет, с при-
месью ели, берёзы, реже сосны и пихты. 

5. С. Зоркальцево, 56°31′11″ с. ш., 
84°44′12″ в. д. Припоселковый разнотравный 
кедровник с возрастом деревьев 90–190 лет, 
преимущественно чистый или с примесью 
ели, пихты и сосны, реже берёзы и осины.

6. С. Нижне-Сеченово, 56°30′45″ с. ш., 
84°38′49″ в. д. Припоселковый разнотравный 
кедровник с возрастом деревьев 100–180 лет, 
с примесью сосны, ели, реже пихты и берёзы. 

7. Пос. Заварзино, 56°27′50″ с. ш., 
85°05′45″ в. д. Припоселковый разнотравный 
кедровник с возрастом деревьев 125–140 лет, 
с примесью пихты и ели, реже сосны.

8. Д. Аркашево, 56°26′35″ с. ш., 85°16′28″ 
в. д. Припоселковый разнотравный кедров-
ник c возрастом деревьев 120–170 лет.

9. Д. Большое и Малое Протопопово, 
56°25′37″ с. ш., 85°09′11″ в. д. Припоселко-
вый разнотравный кедровник c возрастом де-
ревьев 85–140 лет, с примесью ели.

10. Д. Плотниково, 56°23′22″ с. ш., 
85°15′29″ в. д. Припоселковый разнотравный 
кедровник c возрастом деревьев 120–140 лет. 

11. Д. Магадаево, 56°22′29″ с. ш., 85°05′08″ 
в. д. Припоселковый разнотравный кедров-
ник c возрастом деревьев 90–140 лет, с при-
месью ели, сосны и берёзы.

12. С. Богашево, 56°21′45″ с. ш., 85°08′54″ 
в. д. Припоселковый разнотравный кедров-
ник c возрастом деревьев 75–160 лет.

13. С. Лучаново, 56°21′28″ с. ш., 85°03′15″ 
в. д. Припоселковый разнотравный кедров-
ник c возрастом деревьев 90–150 лет.

14. Д. Некрасово, 56°20′44″ с. ш., 85°07′50″ 
в. д. Припоселковый разнотравный кедров-
ник c возрастом деревьев 75–160 лет.

15. С. Петухово, 56°19′37″ с. ш., 85°15′54″ 

в. д. Припоселковый разнотравный кедров-
ник c возрастом деревьев 90–170 лет.

16. Д. Аксёново, 56°19′24″ с. ш., 85°08′06″ 
в. д. Припоселковый кедровник с насажде-
ниями разнотравной и мшистой группы ти-
пов лесов, с возрастом деревьев 95–160 лет.

17. Д. Белоусово, 56°18′49″ с. ш., 85°10′42″ 
в. д. Припоселковый кедровник, разнотрав-
ные кедровые и сосновые древостои с уча-
стием P. sibirica, с возрастом деревьев 85–150 
лет.

18. С. Курлек, 56°13′35′′, 84°52′02′′. Науч-
ный стационар «Кедр», коллекционные по-
садки хвойных с возрастом деревьев кедра 40 
лет. 

19. С. Батурино, 56°12′38″ с. ш., 85°02′04″ 
в. д. Сложное двухъярусное насаждение раз-
нотравной группы типов леса, с преоблада-
нием кедра в породном составе и с примесью 
пихты, ели, сосны и берёзы в первом ярусе 
и преобладанием пихты с примесью кедра и 
ели во втором ярусе

20. С. Яр, 56°09′45″ с. ш., 84°56′10″ в. д. 
Припоселковый разнотравный кедровник с 
возрастом деревьев 100–160 лет, с примесью 
сосны, реже ели, пихты и берёзы.

Шегарский район (подзона подтайги):
21. С. Мельниково, 56°33′55″ с. ш., 

84°05′43″ в. д. Припоселковый разнотравный 
кедровник с возрастом деревьев 140 лет.

Кожевниковский район (граница под-
тайги и лесостепи): 

22. С. Базой, 55°45′17″–55°46′23″ с. ш., 
83°20′54″–83°22′20″ в. д. Разнотравные ке-
дровые насаждения с возрастом деревьев 
95–190 лет, с примесью ели, сосны, берёзы и 
осины.

Кемеровская область
Тайгинский городской округ (подзона 

южной тайги):
23. Пос. Кедровый, 56°06′47″ с. ш., 

85°40′36″ в. д. Разнотравные кедровники с 
возрастом деревьев 130–150 лет.

Яшкинский район (подзона южной тайги): 
24. Д. Нижнешубино, 55°59′30″ с. ш., 

85°14′16″ в. д. Чистые широкотравные и раз-
нотравные кедровники с возрастом деревьев 
140–150 лет.
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25. Д. Иткара, 55°57′21″ с. ш., 84°59′21″ 
в. д. Припоселковый разнотравный кедров-
ник с возрастом деревьев 130–160 лет, с при-
месью сосны.

26. Д. Ботьево, 55°55′47″ с. ш., 85°13′50″ 
в. д. Чистые широкотравные кедровники с 
возрастом деревьев 120–150 лет.

27. Д. Балахнино, 55°54′26″ с. ш., 85°14′17″ 
в. д. Чистые широкотравные кедровники с 
возрастом деревьев 120–150 лет.

28. С. Красносёлка, 55°52′18″ с. ш., 
85°12′57″ в. д. Широкотравные кедровые на-
саждения с возрастом деревьев 140 лет, с при-
местью ели.

29. Д. Власково, 55°45′31″ с. ш., 85°24′31″ 
в. д. Чистые разнотравные кедровники с воз-
растом деревьев 150 лет, с единичным уча-
стием сосны.

30. Пос. Пашково, 55°02′56″ с. ш., 
85°08′02″ в. д. Разнотравные кедровники с 
возрастом деревьев 160–230 лет, с примесью 
ели.

31. Д. Мелково, 55°01′36″ с. ш., 85°10′58″ 
в. д. Разнотравные кедровники с возрастом 
деревьев 120–140 лет.

Кемеровский район (зона лесостепи):
32. Д. Подъяково, 55°33′49″ с. ш., 85°50′32″ 

в. д. Разнотравный островной кедровый бор с 
возрастом деревьев 120–140 лет.

33. Д. Старая Балахонка, 55°32′16″ с. ш., 
85°53′03″ в. д. Разнотравный островной кедро-
вый бор, с возрастом деревьев 120–140 лет. 

Новосибирская область
Болотнинский район (граница подтай-

ги и лесостепи):
34. Д. Старобибеево, 55°42′34′′ с. ш., 

83°42′11′′ в. д. Припоселковый разнотравный 
кедровник с возрастом деревьев 150 лет. 

Колыванский район (граница подтайги 
и лесостепи): 

35. С. Кандаурово, 55°42′05″ с. ш., 
83°17′33″ в. д. Разнотравные и долгомош-
но-хвощовые кедровники с возрастом деревь-
ев 120–170 лет, с примесью ели и единичным 
участием берёзы. 

Следует отметить, что перечисленные ме-
стонахождения союзного короеда в Западной 
Сибири отражают лишь выявленные его ло-

калитеты, список которых, несомненно, зна-
чительно расширится в ходе дальнейших ис-
следований. 

Известно, что чужеродные виды, как пра-
вило, обнаруживаются после прохождения 
ими периода лаг-фазы инвазии, что особен-
но свойственно короедам [Rassati et al., 2016; 
Barnouin et al., 2020]. Регистрация вида в но-
вом ареале происходит, как правило, в резуль-
тате отлова или при карантинном досмотре, 
либо уже при нанесении инвазивным видом 
реального и заметного экономического и эко-
логического ущерба [Brockerhoff et al., 2006; 
Орлова-Беньковская, 2016]. 

Для сибирских лесов это положение 
нашло подтверждение в отношении уссу-
рийского полиграфа Polygraphus proximus 
Blandf., дальневосточного инвайдера, став-
шего опасным вредителем пихты сибирской 
Abies sibirica Ledeb. [Баранчиков, Кривец, 
2010; Баранчиков и др., 2011]. Инвазия союз-
ного короеда – еще один яркий пример запоз-
далого обнаружения агрессивного чужерод-
ного насекомого-дендрофага. 

Инвазионный статус I. amitinus в Сибири 
может быть обоснован совокупностью не-
скольких критериев, позволяющих отличать 
чужеродные виды от местных видов [cм. об-
зор Орловой-Беньковской, 2016], в частности, 
таких, свойственных союзному короеду, как 
наличие самовоспроизводящейся популяции 
вида на территории, на которой он раньше не 
был отмечен; дизъюнкция ареала; расшире-
ние фрагмента ареала, изолированного от его 
основной части; локальное распространение 
в районах, примыкающих к инвазионным ко-
ридорам; обитание в антропогенных биото-
пах. 

Предположительно, проникновение чуже-
родного вредителя имеет антропогенный ха-
рактер, на что указывает дизъюнкция ареала и 
скорость его расширения. Расстояние, разде-
ляющее первые находки союзного короеда в 
Западной Сибири от ранее известных его ме-
стообитаний в европейской части России, со-
ставляет около 2500 км. [Mandelshtam, 1999; 
Щербаков и др., 2013; Kerchev et al., 2019]. 
Учитывая расчётную скорость самостоятель-
ного расселения I. amitinus, которая оценива-
ется в Европе в 15–20 км/год [Koponen, 1980; 
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Økland et al., 2019], на преодоление этого рас-
стояния ему потребовалось бы не менее 150 
лет. 

На антропогенный характер проникнове-
ния союзного короеда в Сибирь также ука-
зывает близость первых очагов необычного 
усыхания сосны сибирской по вершинному 
типу в кедровых лесах Яшкинского района 
Кемеровской обл., наблюдаемого местны-
ми жителями с 2014 г. [Скороходов, 2017], к 
Транссибирской железнодорожной магистра-
ли. Последующими специальными исследо-
ваниями установлено, что гибель деревьев 
была вызвана деятельностью неизвестного 
ранее в регионе вредителя, которым и оказал-
ся союзный короед. При дальнейшем распро-
странении жука образовалось большое коли-
чество локальных очагов его размножения в 
кедровниках Кемеровской обл., откуда инвай-
дер мигрировал на сопредельные территории. 

Первичными экосистемами-реципиента-
ми в Западной Сибири явились припоселко-
вые кедровники – особый тип антропогенно 
трансформированных темнохвойных лесов, 
характеризующихся высокой долей сосны 
сибирской в составе древостоев, ценные оре-
хоносные леса и генетические резерваты P. 

sibirica. Многие припоселковые кедровни-
ки выделены в природоохранную категорию 
региональных памятников природы. Раз-
множению союзного короеда способство-
вало ослабление припоселковых насажде-
ний в результате многолетнего стихийного 
орехопромысла, широкого распространения 
грибных патогенов и воздействия экстре-
мальных погодных явлений (засух, сильных 
снегопадов), участившихся вследствие из-
менения климата. В Томской обл. наиболее 
интенсивный очаг размножения союзного 
короеда с почти полной гибелью древостоя 
сформировался в 2018 г. в Лучановском при-
поселковом кедровнике, после вспышки мас-
сового размножения сибирского шелкопряда 
Dendrolimus sibiricus Tschetv. 

В настоящее время зона наибольшей кон-
центрации находок I. amitinus в Западной 
Сибири охватывает северную часть Кемеров-
ской обл. и сопредельную территорию юга 
Томской обл. (рис. 1). 

Обнаружение инвазионных популяций 
союзного короеда в отрыве от основной зоны 
их сосредоточения обусловлено разными об-
стоятельствами. Так, выявление в кедровых 
лесах Первомайского района Томской обл. 

Рис. 1. Местонахождения союзного короеда в Западной Сибири. 
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наиболее северной популяции I. amitinus, уда-
лённой от Транссиба на 150 км, по-видимому, 
объясняется недостаточностью актуальной 
информации о современном распростране-
нии инвайдера, что требует проведения даль-
нейших полевых исследований. Наличие 
южных «анклавов» вида в Томской, Кемеров-
ской и Новосибирской областях, на границе 
лесной зоны и лесостепи, связано с его про-
никновением в островные кедровые леса на 
южной границе их ареала в равнинной части 
Западной Сибири. 

В одной из недавних работ, посвящён-
ных анализу климатической обусловленно-
сти продвижения I. amitinus по территории 
Фенноскандии, допускалась его дальнейшая 
экспансия на Дальний Восток и Китай по аре-
алу рода Picea [Økland et al., 2019]. Учитывая, 
что в западносибирском регионе инвазии при 
наличии ельников чужеродный вид заселяет 
практически исключительно сосну сибир-
скую, есть все основания прогнозировать его 
дальнейшее распространение в границах аре-
ала именно этой породы. В дальневосточном 
регионе I. amitinus представляет угрозу для 
эндемичной сосны корейской Pinus koraiensis 
Sieb. et Zucc. Основанием для таких выводов 
являются массовые атаки и успешное заселе-
ние рассматриваемым чужеродным короедом 
в 2020 г. деревьев этого вида среди посадок 
интродуцентов в арборетуме научного стаци-
онара «Кедр» ИМКЭС СО РАН в окрестно-
стях г. Томска [Kerchev, Krivets, 2021].  

Стремительному продвижению короеда 
по Сибири вплоть до Дальнего Востока мо-
жет способствовать прохождение основных 
железнодорожных магистралей вблизи оча-
гов массового размножения (рис. 1). Преодо-
леть разрыв между границами распростране-
ния P. sibirica и P. koraiensis союзный короед 
потенциально способен также расселяясь са-
мостоятельно, по соединяющему их обшир-
ному ареалу кедрового стланика P. pumila 
(Pall.) Regel. Тем не менее, возможность пи-
тания и развития I. amitinus на этом растении, 
ещё требует проверки.

Очевидно, что представленные границы 
распространения вредителя имеют весьма 
предварительный характер, так как выявление 
вида при низкой его численности затрудни-

тельно. Решению проблемы могло бы помочь 
оперативное дистанционное обследование 
лесных насаждений с помощью беспилотных 
летательных аппаратов, позволяющее выяв-
лять начальное повреждение крон деревьев, 
и проведение мониторинга с использованием 
специфического феромона I. amitinus. 

Заключение
Многочисленные находки союзного коро-

еда на юго-востоке Западной Сибири и суще-
ствование очагов его массового размножения 
позволяют констатировать, что чужеродный 
вид успешно обосновался на новой террито-
рии и самостоятельно расселяется в сибир-
ских лесах. По-видимому, границы распро-
странения вида во вторичном ареале должны 
уже значительно превосходить приведённые 
в данном сообщении. Предпосылкой для 
дальнейшего распространения в Сибири I. 
amitinus является обширность ареала новой 
кормовой породы инвайдера – сосны сибир-
ской, занимающей более 40 млн га в целом, 
в пределах Сибирского федерального округа 
– 28.9 млн га [Бех и др., 2004]. Вероятно, что 
в ближайшее время союзный короед будет 
обнаружен в темнохвойных лесах соседних 
регионов. 

В случае ступенчатой инвазии в потен-
циальных местообитаниях могут находиться 
разобщённые, не обнаруживающие себя по-
пуляции вредителя, находящиеся на данный 
момент на этапе нарастания численности. В 
связи с этим для контроля дальнейшего рас-
пространения I. amitinus особого внимания 
требуют кедровые насаждения, ослабленные 
вследствие пожаров, неблагоприятных по-
годных явлений и недавней пандемической 
вспышки размножения сибирского шелко-
пряда. 
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The data on distribution of small spruce bark beetle Ips amitinus (Eichh.) (Coleoptera: Curculionidae: 
Scolytinae), a new invasive pest of European origin on the territory of Western Siberia are presented. Alien 
bark beetle species was recorded in the Siberian pine forests of the Tomsk, Kemerovo and Novosibirsk re-
gions. According to the modern data the total invasion range is more than 30 thousand km² with a tendency 
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selective breeding.
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