
49РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ № 1, 2024

УДК 595.768.24 (470)

ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО ВТОРИЧНОГО АРЕАЛА 
УССУРИЙСКОГО ПОЛИГРАФА (POLYGRAPHUS PROXIMUS 

BLANDFORD) НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

© 2024 Кривец С.А.a, 1, Керчев И.А.a, 2, Бисирова Э.М.a, b, 3, Волкова Е.С.a, 4, 
Астапенко С.А.c, d, 5, Ефременко А.А.e, 6, Косилов А.Ю.f, 7, Кудрявцев П.П.g, 8, 
Кузнецова Ю.Р.h, 9, Пономарёв В.И.i, 10, Потапкин А.Б.g, 11, Тараскин Е.Г.j, 12,  

Титова В.В.k, 13, Шилоносов А.О.l, 14, Баранчиков Ю.Н.e, 15

a Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, 634055, Россия 
b Томский филиал ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», Томск, 634069, Россия

c Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Красноярского края», Красноярск, 660036, Россия 
d Филиал ФБУ «ВНИИЛМ» – «Центр лесной пирологии», Красноярск, 660062, Россия

e Институт леса им. В.Н. Сукачёва ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, 660036, Россия
f Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Алтайского края», Барнаул, 656056, Россия 

g ФБГУ «Национальный парк «Таганай», Челябинская обл., Златоуст, 456209, Россия 
h Инзерское лесничество Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан,

пос. Инзер Белорецкого р-на Республики Башкортостан, 453570, Россия 
i Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, 620144, Россия 

j Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Нижегородской области», 
Нижний Новгород, 603024, Россия 

k Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики, 
Ижевск, 426051, Россия 

l Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Пермского края», Пермь, 614081, Россия 
e-mail: 1 krivec_sa@mail.ru; 2 ikea86@mail.ru, 3 bissirovaem@mail.ru, 4 evolko@mail.ru; 

5 astapenkosa@rcfh.rosleshoz.gov.ru; 6 efremenko2@mail.ru; 7  kosilovaj@rcfh.rosleshoz.gov.ru; 
8 kudryavcev@taganay.org; 9 gkurbul18@mail.ru; 10 v_i_ponomarev@mail.ru; 11 potapkin_ab@taganay.org; 

12 e-taraskin@yandex.ru; 13 silistria18@gmail.com; 14 shilonosovao@rcfh.rosleshoz.gov.ru; 15 baranchikov_yuri@yahoo.com

Поступила в редакцию 01.12.2023. После доработки 17.01.2024. Принята к публикации 10.02.2024

Представлены актуальные данные о современном вторичном ареале в России уссурийского поли-
графа Polygraphus proximus – опасного инвазионного вредителя пихтовых насаждений. Чужеродный 
вид найден на территории 18 административных субъектов Российской Федерации – от Москвы и 
Московской области на западе до Иркутской области и Республики Бурятии на востоке. За 17 лет, 
прошедших с первого нахождения вида за пределами его естественного ареала на Дальнем Востоке 
России, вид широко распространился в Западной и Центральной Сибири, в последние годы – в Пре-
дуралье и на Урале, от средней тайги до лесостепи на равнинах до верхней границы произрастания 
пихты сибирской в горах. Образует очаги массового размножения в эксплуатационных лесах, на особо 
охраняемых природных территориях, в искусственных насаждениях населённых пунктов. С учётом 
особенностей произрастания основного в районах инвазии растения-хозяина – пихты сибирской 
(Abies sibirica Ledeb.), времени обнаружения и источников формирования инвазивных популяций 
разработана структура вторичного ареала, даны характеристики современного распространения 
уссурийского полиграфа в регионах и прогноз дальнейшего расширения его ареала.

Ключевые слова: уссурийский полиграф, Polygraphus proximus, регионы инвазии, структура 
вторичного ареала, карты региональных ареалов, прогноз распространения.
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Введение
Уссурийский полиграф (Polygraphus proxi-

mus Blandford, 1894) (Coleoptera, Curculionidae: 
Scolytinae) – инвазионный короед дальнево-
сточного происхождения, стволовый вреди-

тель пихтовых насаждений в ряде регионов 
Российской Федерации, относится к так на-
зываемым «местным экзотам» [Guo, Ricklefs, 
2010] – видам, преодолевшим биогеографиче-
ские рубежи внутри стран и континентов.
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Решением Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии № 158 от 30 ноября 2016 г. 
P. proximus включён в перечень карантин-
ных вредных организмов, ограниченно рас-
пространённых на территории Евразийского 
экономического союза. Вид также включён 
в список A2 карантинных вредителей для 
стран Европейской и Средиземноморской ор-
ганизации по защите растений [EPPO Global 
Database, 2023].

Исходно обитающий на дальневосточных 
видах пихты (Abies spp.) [Старк, 1952] и не 
причиняющий заметного вреда в первичном 
ареале, уссурийский полиграф в районах ин-
вазии в России стал наиболее агрессивным 
дендрофагом пихты сибирской (A. sibirica 
Ledeb.) и основной причиной её массового 
усыхания с   2000-х гг.

Многочисленны сведения о находках P. 
proximus на территории РФ [Чилахсаева, 
2008; Баранчиков, Кривец, 2010; Baranchikov 
et al., 2010; Gninenko et al., 2010; Баранчиков и 
др., 2011, 2013, 2020а; Кривец, Керчев, 2011; 
Акулов, Мандельштам, 2012; Тараскин, 2013; 
Астапенко и др., 2014; Керчев, 2014; Кривец 
и др., 2014а, 2014б, 2019; Серая и др., 2014, 
2015; Ефременко, Демидко, 2019; Bystrov, 
Antonov, 2019; Дедюхин, Титова, 2021; 
Kerchev et al., 2022; Бисирова и др., 2023; 
Кобзарь и др., 2023]. Существует ряд обзор-
ных работ о распространении P. proximus в 
различных регионах России [Уссурийский 
полиграф…, 2015; Кривец и др., 2015, 2018; 
Chilakhsaeva et al., 2019; Krivets et al., 2019; 
Soldatov et al., 2019].

В настоящее время наблюдается как рас-
ширение ареала уссурийского полиграфа в 
уже известных регионах инвазии, так и его 
проникновение в новые регионы РФ, что 
пока не нашло полного отражения в лите-
ратуре. В статье обобщены все имеющиеся 
данные, в том числе публикуемые впервые, о 
распространении чужеродного вида на терри-
тории России. Цель сообщения – установле-
ние общей картины современного вторично-
го ареала P. proximus, важной не только для 
понимания особенностей и прогнозирования 
инвазионного процесса, но и для организа-
ции мониторинга и защиты лесов от опасного 
вредителя.

Материал и методика
Основой для анализа послужили сведе-

ния о находках уссурийского полиграфа, по-
лученные при непосредственном участии 
соавторов данной статьи в наземных обсле-
дованиях пихтовых насаждений в 2008–2023 
гг. в 15 субъектах Российской Федерации (от 
Кировской обл. до Республики Бурятия). До-
стоверность сведений обеспечена точным 
указанием местонахождений и тщательным 
морфологическим изучением насекомых для 
определения их систематической принад-
лежности. Дополнительно к собственным 
материалам использована информация об 
обнаружении P. proximus на территории РФ, 
опубликованная в научных изданиях и на 
официальных сайтах специализированных 
организаций – Российского центра защиты 
леса (ФБУ «Рослесозащита»), Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору (Россельхознадзор), региональ-
ных министерств, департаментов лесного хо-
зяйства.

Для выявления P. proximus при проведении 
полевых исследований в первую очередь об-
следовали насаждения, в которых наблюдали 
заселённые полиграфом деревья пихты с ха-
рактерными внешними признаками повреж-
дения – порыжевшей хвоей и продольными 
натёками смолы на стволе в местах атак жу-
ков (так называемый «плач пихты»). Главным 
критерием наличия уссурийского полиграфа 
в пихтовых древостоях являлось обнаруже-
ние под корой деревьев жуков, идентифи-
цируемых как P. proximus по 6-члениковому 
жгутику усика, форме булавы усика и разме-
рам тела, что отличает вселенца от абориген-
ных видов рода Polygraphus Er. [Старк, 1952; 
Чилахсаева, 2010]. Дополнительными надёж-
ными признаками были следы развития по-
лиграфа на деревьях: характерные отпечатки 
ходов на коре и лубе, углублённые в заболонь 
куколочные колыбельки, некрозы флоэмы, 
вызванные ассоциированными с короедом 
офиостомовыми грибами [Уссурийский по-
лиграф…, 2015].

При отсутствии заметного усыхания пих-
ты на территориях, для которых предпола-
галось обнаружение чужеродного вида, в 
разные годы проводили специальные иссле-
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дования. Так, в Свердловской обл. для этого 
использовали подготовленные для заселения 
жуками окольцованные ловчие деревья (жи-
вые деревья диаметром 10–15 см, в нижней 
части которых был снят круговой участок 
коры). В Республике Бурятия для выявления 
полиграфа был проведён тщательный осмотр 
около 1 тыс. деревьев пихты с признаками 
усыхания на территории Байкальского биос-
ферного заповедника и сопредельных землях 
лесного фонда. Иногда полиграфа обнаружи-
вали в насаждении лишь при анализе буре-
ломных и ветровальных деревьев, либо при 
случайном попадании жуков в ловушки с не-
целевыми феромонами короедов.

Составление приведённых в данном со-
общении картосхем распространения P. 
proximus осуществляли с применением про-
граммного пакета ArcGis 10.3. на основе ре-
альных географических координат находок, 
определённых с помощью GPS-навигаторов 
при обследовании насаждений.

Для характеристики лесорастительных 
условий на территории вторичного ареала 
уссурийского полиграфа использованы на-
ходящиеся в открытом доступе электронные 
версии Лесных планов регионов РФ на 2019–
2028 гг. [Электронный фонд правовых и нор-
мативно-технических документов…, 2019].

Результаты
О самой ранней находке P. proximus за 

пределами его первичного ареала – в Ленин-
градской обл. близ железнодорожной станции 
Тосно-2 на ели (Picea sp.) в 1981 г. – сообщали 
М.Ю. Мандельштам и Б.Г. Поповичев [2000]. 
Авторы интерпретировали находку как ре-
зультат возможного завоза вида в область по 
железной дороге, проходившей вблизи места 
сбора насекомых к существовавшему в то 
время лесогрузному терминалу Ленинград-
ского морского порта. Этот факт до сих пор 
воспроизводится во многих публикациях, по-
свящённых уссурийскому полиграфу как чу-
жеродному виду [см., например, Гниненко и 
др., 2023]. По последним данным [Мандель-
штам, Селиховкин, 2020], уссурийский поли-
граф исключён из списка короедов региона, 
как более не встречавшийся, и, возможно, 
ошибочно указанный из-за неверной этикети-

ровки старого энтомологического материала. 
В связи с этим в нашем сообщении Ленин-
градская обл. не рассматривается в составе 
ареала P. proximus.

Современный вторичный ареал уссурий-
ского полиграфа на территории естественного 
произрастания пихты сибирской в Россий-
ской Федерации охватывает восточную часть 
Приволжского федерального округа, часть 
Уральского федерального округа и часть Си-
бирского федерального округа от Приобья до 
Байкала. За пределами естественного ареала 
A. sibirica существует изолированный уча-
сток ареала P. proximus в Центральном феде-
ральном округе.

Во вторичном ареале P. proximus нами 
выделены кластеры – сконцентрированные 
по географическому признаку группы адми-
нистративных субъектов РФ, регионов-реци-
пиентов инвазии. В европейской части Рос-
сии образовались два кластера: Московский, 
объединяющий Москву и Московскую обл., 
и Приволжский, в который входят Кировская 
обл., Пермский край, Удмуртская Республи-
ка, Республики Татарстан и Башкортостан. К 
Приволжскому кластеру с востока примыка-
ет Уральский кластер, включающий Сверд-
ловскую и Челябинскую области. Сибирская 
часть ареала представлена 3 кластерами: 
Приобским (Томская, Новосибирская, Кеме-
ровская области, Алтайский край и Республи-
ка Алтай), Енисейским (Красноярский край и 
Республика Хакасия) и Байкальским (Иркут-
ская обл. и Республика Бурятия).

Каждый из кластеров, при наличии наи-
более вероятной причины образования – слу-
чайной интродукции P. proximus на лесопро-
дукции и крепёжном материале из пихты по 
Транссибирской железнодорожной магистра-
ли и дальнейшей ступенчатой инвазии, обла-
дает особенностями, обусловленными харак-
тером кормовой базы, временем обнаружения 
и фактического проникновения чужеродного 
вида, а также источниками формирования его 
популяций (донорами инвазии).

Московский кластер
Как инвазионный вид внутри России ус-

сурийский полиграф впервые был отмечен в 
2006 г. в посадках пихты сибирской и севе-
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роамериканской пихты бальзамической (A. 
balsamea (L.) Mill.) в Москве и центральной 
части Московской обл., позднее выявлен в ис-
кусственных пихтовых насаждениях и в дру-
гих районах Подмосковья (табл. 1, рис. 1А).

На территории Москвы локальный очаг 
размножения действовал в 2012–2014 гг. в 
коллекции Главного ботанического сада РАН, 
где полиграф заселил 11 разных по геогра-
фическому происхождению видов рода Abies 
Mill. и особенно сильные повреждения нанёс 
пихте сибирской. Очаг был ликвидирован с 
использованием химических средств защиты 
растений [Серая и др., 2014, 2015].

Возникновение нового очага в 2018 г. в 
дендропарке Бирюлёво подтверждает, что P. 
proximus остаётся постоянным компонентом 
биоты мегаполиса [Баранчиков и др., 2020б] 
и угрозой для Москвы и Московской обл. 
[Гниненко и др., 2020].

Приволжский кластер
В регионах Приволжского кластера (Пре-

дуралье) уссурийский полиграф проник в 
западную часть ареала пихты сибирской, 
произрастающей здесь в составе елово-пих-

Таблица 1. Местонахождения P. proximus в Москве и Московской области

Субъект РФ Муниципальное 
образование* Местонахождение Год первого 

обнаружения Источник

Москва

Троицкий 
административный округ

Михайловское (Шишкин лес), 
55°24ʹ29ʺ с. ш., 37°10ʹ04ʺ в. д. 2006 Чилахсаева, 

2008

Останкинский район ГБС РАН,
55°50ʹ21ʺ с. ш., 37°36ʹ03ʺ в. д. 2012 Серая и др., 

2014
Южный 

административный округ
Бирюлево Восточное, 55°35ʹ42ʺ 

с. ш., 37°39ʹ22ʺ в. д. 2018 Баранчиков и 
др., 2020б

Московская 
область

Городской округ
Химки

Куркинское шоссе (Новогорск), 
55°53ʹ57ʺ с. ш., 37°20ʹ56ʺ в. д. 2006 Чилахсаева, 

2008

Городской округ Королёв г. Королёв, 55°55ʹ00ʺ с. ш., 
37°49ʹ00ʺ в. д. 2006 Чилахсаева, 

2008

Одинцовский городской 
округ

дер. Агафоново, 55°37ʹ25ʺ с. 
ш., 36°34ʹ40ʺ в. д.; пос. Заречье, 
55°41ʹ16ʺ с. ш., 37°23ʹ47ʺ в. д.

2006 Чилахсаева, 
2008

Раменский
городской округ

пос. Быково, 55°37ʹ54ʺ с. ш., 
38°05ʹ26ʺ в. д. 2008 Chilakhsaeva et 

al., 2019
Городской округ 

Серпухов
г. Серпухов, 54°55ʹ00ʺ с. ш., 

37°24ʹ00ʺ в. д. 2011 Chilakhsaeva et 
al., 2019

Городской округ 
Пушкинский

г. Пушкино, 56°01ʹ00ʺ с. ш., 
37°51ʹ00ʺ в. д. 2013 Chilakhsaeva et 

al., 2019

*Здесь и далее наименования муниципальных образований приведены согласно современному административ-
но-территориальному делению субъектов РФ.

товых южно-таёжных и хвойно-широколи-
ственных (смешанных) лесов, с разным, ино-
гда высоким, участием A. sibirica в составе 
древостоев. Чужеродный вид регистрируется 
здесь лишь в последние годы в связи с об-
наружением очагов массового размножения 
(рис. 1B, табл. 2).

Распространение P. proximus в Удмурт-
ской Республике в 2019 г. подробно описано 
С.В. Дедюхиным и В.В. Титовой [2021], с ука-
занием географических координат находок, 
ближайших населённых пунктов и лесных 
кварталов лесного фонда в четырёх муни-
ципальных округах. К 2023 г. полиграф был 
обнаружен уже в 12 муниципальных окру-
гах республики: на землях лесного фонда; в 
пригородных и городских лесах Ижевска; на 
особо охраняемой территории федерального 
значения «Нечкинский национальный парк». 
В направлении с севера на юг полиграф рас-
пространён от 57°53ʹ36ʺ до 56°01ʹ00ʺ с. ш., с 
запада на восток – от 51°55ʹ29ʺ до 53°58ʹ00ʺ 
в. д. 

В 2019 г. P. proximus был найден также на 
северо-востоке Республики Татарстан, на 
границе с Малопургинским округом Удмур-
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A В

Рис. 1. Карты-схемы распространения P. proximus уссурийского полиграфа в регионах: 
A – Московского кластера; B – Приволжского и Уральского кластеров; C – Приобского кластера; D – Енисейского и 
Байкальского кластеров. Кружками отмечены локальные очаги размножения (см. в тексте), штриховкой выделены 
территории с широким распространением уссурийского полиграфа. 

тии, что может указывать на источник проник-
новения. Очаг полиграфа возник на площади 
4.4 га в Агрызском участковом лесничестве 
(координаты очага 56°31ʹ18ʺ с. ш., 53°05ʹ21ʺ 
в. д.; 56°31ʹ13ʺ с. ш., 53°05ʹ32ʺ в. д.). Установ-
ленная карантинная фитосанитарная зона по 

уссурийскому полиграфу была упразднена 
в 2022 г., в связи с ликвидацией очага и от-
сутствием карантинного объекта в течение 2 
лет подряд [В Республике Татарстан…, 2022]. 
При этом территория республики остаётся в 
составе вторичного ареала полиграфа из-за 
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Таблица 2. Распространение уссурийского полиграфа на землях лесного фонда в регионах Приволжского кластера

Субъект РФ Лесничество Муниципальное
образование

Год первого 
обнаружения

Удмуртская Республика 

Завьяловское Завьяловский округ 2019
Киясовское Киясовский округ 2019

Яганское Малопургинский округ 2019
Сарапульское Сарапульский округ 2019

Каракулинское Каракулинский округ 2021
Алнашское Алнашский округ 2022
Воткинское Воткинский округ 2022 
Увинское Увинский округ 2022

Якшур-Бодьинское Якшур-Бодьинский округ 2022

Вавожское Вавожский округ 2023
Дебесское Дебесский округ 2023

Кезское Кезский округ 2023
Республика Татарстан Агрызское Агрызский район 2019

Пермский край

Добрянское Добрянский округ 2022
Закамское Пермский округ 2022
Очерское Оханский округ 2022
Пермское Пермский район 2022

Чайковское Чайковский округ
Еловский округ 2022

Куединское Бардымский округ
Куединский район 2023

Чусовское Чусовской округ 2023
Осинское Частинский округ 2023

Кировская область Городское г. Киров 2023
Республика

Башкортостан Инзерское Белорецкий район 2023

реальной опасности его повторного расселе-
ния из сопредельных районов Удмуртии.

В Пермском крае уссурийский полиграф 
впервые выявлен в 2022 г., в повреждённых 
им городских лесах г. Пермь и 5 лесниче-
ствах, а к 2023 г. его распространение было 
подтверждено уже в 10 муниципальных обра-
зованиях и 8 лесничествах (табл. 2). Инвази-
ей полиграфа охвачена территория Прикамья 
от среднеуральского таёжного района Евро-
пейской части РФ (Чусовское лесничество) 
до района хвойно-широколиственных лесов 
(Чайковское и Куединское лесничества). В 
направлении с севера на юг P. proximus встре-
чается от 58°31ʹ33ʺ до 56°20ʹ48ʺ с. ш., с запа-
да на восток – от 54°01ʹ29ʺ до 56°56ʹ58ʺ в. д.

В 2023 г. официально признана инвазия ус-
сурийского полиграфа на территории Киров-
ской обл. [Лесопатологи филиала…, 2023; На 

территории г. Кирова…, 2023]. Усыхание пих-
ты с признаками повреждения, типичными 
для P. proximus, наблюдалось в 2022 г. в черте 
г. Кирова (Городское лесничество, 58°39ʹ01ʺ–
58°39ʹ03ʺ с. ш., 49°34ʹ49ʺ–49°35ʹ02ʺ в. д., юж-
но-таёжный лесной район Европейской части 
РФ) на площади 6.8 га. Ослабление насажде-
ния произошло из-за воздействия ураганных 
ветров в 2019 г. и засушливого летнего пе-
риода в 2021 и 2022 гг., что способствовало 
образованию локального очага массового 
размножения стволового вредителя, который 
сначала был определён как пальцеходный лу-
боед (Xylechinus pilosus (Ratz.)) [Уссурийский 
полиграф не обнаружен…, 2022]. Достовер-
ная идентификация чужеродного вредителя 
в 2023 г. стала возможна благодаря контак-
там лесопатологов Нижегородского филиала 
ФГУ «Рослесозащита» и энтомологов Инсти-
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тута мониторинга климатических и экологи-
ческих систем СО РАН.

В 2023 г. также прояснилась ситуация 
с уссурийским полиграфом в Республике 
Башкортостан. В июле 2022 г. инженер-ле-
сопатолог Российского центра защиты леса 
А.А. Мещериков наблюдал недалеко от же-
лезнодорожной станции в пос. Инзер Бело-
рецкого р-на на востоке Башкирии сильное 
усыхание лесного массива пихты, которое он 
предположительно связал с уссурийским по-
лиграфом. Работавшие в очаге по этому сиг-
налу лесопатологи республиканского центра 
защиты леса определили вредителя как пу-
шистого полиграфа (Polygraphus poligraphus 
(L.)). Проведённое в 2023 г. специалистами 
Инзерского лесничества детальное обследо-
вание насаждений выявило типичные при-
знаки повреждения деревьев уссурийским 
полиграфом, а определение систематической 
принадлежности вредителя энтомологами 
ИМКЭС СО РАН подтвердило предположе-
ние об инвазии P. proximus в ещё один регион 
России. Уссурийский полиграф найден в Баш-
кирском Предуралье (южно-уральский лесо-
степной лесной район), на территории Инзер-
ского участкового лесничества (координаты 
очага 54°13ʹ28ʺ–54°13ʹ30ʺ с. ш., 57°32ʹ08ʺ–
57°32ʹ09ʺ в. д.) и в Ямаштинском лесничестве 
Южно-Уральского государственного природ-
ного заповедника (54°14ʹ22ʺ с. ш., 57°35ʹ42ʺ 
в. д.).

Уральский кластер
Формирование Уральского кластера, вы-

явленное в последнее время, сократило ранее 
существовавший разрыв вторичного ареала 
уссурийского полиграфа между европейской 
и сибирской его частью. Местонахождения P. 
proximus на Урале обозначены на рис. 1B.

В 2022 г. впервые установлено проникно-
вение P. proximus на особо охраняемую при-
родную территорию федерального значения 
«Национальный парк «Таганай», расположен-
ный в Челябинской обл., в северной части 
средневысотных горных хребтов восточного 
макросклона Южного Урала, где пихта явля-
ется одной из основных лесообразующих по-
род и произрастает в составе пихтово-еловых 
и елово-пихтовых лесов. Систематическая 

принадлежность короеда была определена 
энтомологами Института экологии растений 
и животных Уральского отделения РАН.

Проведённые в 2023 г. исследования выя-
вили уссурийского полиграфа в Юрминском, 
Таганайском, Шумгинском и Чернореченском 
лесничествах национального парка, на высо-
те от 428 до 906 м над ур. м., в насаждениях 
разного породного состава, с участием пихты 
в составе древостоев от единичных деревьев 
до 70% и средним возрастом от 70 до 140 лет. 
Наиболее часто полиграф встречался в юж-
ной части национального парка, где образо-
вал локальные очаги массового размножения 
с сильным усыханием пихтовых древостоев. 
Крайние точки распространения P. proximus в 
2023 г.: на севере – 55°30ʹ41ʺ с. ш., 59°57ʹ48ʺ 
в. д.; на юге – 55°10ʹ09ʺ с. ш., 59°50ʹ27ʺ в. д.; 
на западе – 55°16ʹ22ʺ с. ш., 59°38ʹ43ʺ в. д.; на 
востоке – 55°23ʹ8ʺ с. ш., 59°60ʹ4ʺ в. д.

В 2023 г. P. proximus найден на Среднем 
Урале, в Свердловской обл.: в лесах близ 
г. Нижние Серги (56°39ʹ36ʺ с. ш., 59°17ʹ47ʺ 
в. д.) и в природном парке «Оленьи Ручьи» 
(56°31ʹ23ʺ с. ш., 59°13ʹ44ʺ в. д., Нижнесер-
гинский муниципальный р-он). В Екатерин-
бурге, в Ботаническом саду Уральского отде-
ления РАН (56°48ʹ01ʺ с. ш., 60°36ʹ40ʺ в. д.), 
полиграф повредил коллекционные посадки 
пихты сибирской и пихты сахалинской (A. 
sachalinensis (F. Schmidt) Mast.).

Крупные сибирские кластеры на террито-
рии инвазии P. proximus – Приобский и Ени-
сейский – расположены в срединной части 
ареала пихты сибирской с самыми большими 
площадями, занятыми этой древесной поро-
дой, часто образующей здесь чистые пихтар-
ники. Данные территории характеризуются 
широким распространением вселенца, ран-
ним формированием очагов его массового 
размножения в таёжных экосистемах, начи-
ная с середины первого десятилетия XXI в., 
и наибольшими масштабами усыхания пих-
товых лесов.

Приобский кластер
Общее распространение уссурийского по-

лиграфа в регионах Приобского кластера от-
ражено на рис. 1С и в табл. 3. 
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Таблица 3. Распространение P. proximus на землях лесного фонда в регионах Приобского кластера

Лесничество Муниципальный
район Лесничество Муниципальный

район
Томская область

Асиновское Асиновский Кривошеинское Кривошеинский
Бакчарское Бакчарский Молчановское Молчановский

Васюганское Каргасокский Парабельское Парабельский
Верхнекетское Верхнекетский Первомайское Первомайский

Зырянское Зырянский Тегульдетское Тегульдетский

Каргасокское Каргасокский Тимирязевское Томский

Кедровское Парабельский Томское Томский
Кожевниковское Кожевниковский Улу-Юльское Первомайский
Колпашевское Колпашевский Чаинское Чаинский
Корниловское Томский Шегарское Шегарский

Новосибирская область
Колыванское Колыванский Мирновское Тогучинский

Маслянинское Маслянинский Новосибирское Новосибирский
Кемеровская область

Беловское Беловский Прокопьевское Прокопьевский
Гурьевское Гурьевский Промышленновское Промышленновский
Ижморское Ижморский Таштагольское Таштагольский

Кемеровское Кемеровский Тисульское Тисульский
Крапивинское Крапивинский Тяжинское Тяжинский
Кузедеевское Новокузнецкий Чебулинское Чебулинский
Мариинское Мариинский Юргинское Юргинский

Междуреченское Междуреченский Яйское Яйский
Мысковское Новокузнецкий Яшкинское Яшкинский

Новокузнецкое Новокузнецкий
Алтайский край

Алтайское Алтайский Фрунзенское Красногорский

Белокурихинское Алтайский
Смоленский Тягунское Заринский

Кытмановский

Горно-Колыванское

Змеиногорский
Курьинский

Краснощёковский
Третьяковский

Чарышское

Краснощёковский
Солонешенский

Усть-Калманский
Чарышский

Залесовское Залесовский
Тогульское

Заринский
Ельцовский
ТогульскийСолтонское Солтонский

Республика Алтай
Майминское Майминский Чойское Чойский
Турочакское Турочакский

В Томской обл. P. proximus впервые был 
случайно обнаружен в лесах Томского р-на 
в 2008 г. в ловушках при испытании различ-
ных феромонных смесей для мониторинга 
местных видов короедов. К настоящему вре-
мени в результате многолетних исследований 

полиграф найден во всех муниципальных 
районах и лесничествах области за исключе-
нием самого северного – Александровского 
р-на. Наиболее широко инвайдер расселил-
ся в южной части области – в Бакчарском, 
Зырянском, Первомайском, Тегульдетском, 
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Томском районах. Здесь выявлены многочис-
ленные локальные очаги массового размно-
жения вредителя и погибшие от него древо-
стои в эксплуатационных лесах. Усыхание 
пихты наблюдалось и на особо охраняемых 
территориях регионального значения (в Кал-
тайском, Ларинском, Поскоевском, Томском, 
Южнотаёжном государственных заказниках, 
Сибирском ботаническом саду Томского го-
сударственного университета), в искусствен-
ных насаждениях населённых пунктов (г. 
Томск, с. Кривошеино).

Ареал P. proximus в Томской обл. охваты-
вает территорию от границы подтайги с лесо-
степью на юге до среднетаёжной подзоны та-
ёжной зоны Западно-Сибирской равнины на 
севере. В направлении с севера на юг поли-
граф распространён от 59°00ʹ24ʺ до 56°05ʹ01ʺ 
с. ш., с запада на восток – от 76°30ʹ01ʺдо 
88°45ʹ35ʺ в. д.

В Новосибирской обл., бóльшая часть ко-
торой относится к лесостепной зоне, уссурий-
ский полиграф встречается фрагментарно. На 
землях лесного фонда он регистрируется с 
2011 г. – на северо-востоке, в южно-таёжных 
темнохвойных лесах Колыванского р-на, и 
на юго-востоке, в Тогучинском и Маслянин-
ском районах, в осиново-пихтово-берёзовых 
(черневых) лесах низкогорий Салаирско-
го кряжа. Полиграф проник также в искус-
ственные пихтовые насаждения населённых 
пунктов прилегающих лесостепных райо-
нов – Мошковского (пос. Мошково) и Ново-
сибирского (г. Новосибирск), встречается в 
коллекционных посадках пихты сибирской в 
Центральном Сибирском ботаническом саду 
СО РАН – особо охраняемой территории фе-
дерального значения. 

Координаты крайних местонахождений 
P. proximus в Новосибирской обл.: на севере 
– 56°03ʹ55ʺ с. ш., 83°06ʹ02ʺ в. д. (дер. Усть-
Тоя Колыванского р-на); на юге – 54°20ʹ23ʺ 
с. ш., 84°49ʹ32ʺ в. д. (с. Елбань Маслянинско-
го р-на); на западе – 55°02ʹ29ʺ с. ш., 82°56ʹ04ʺ 
в. д. (г. Новосибирск); на востоке – 54°43ʹ30ʺ 
с. ш., 84°44ʹ51ʺ в. д. (пос. Мирный Тогучин-
ского р-на).

Широко распространён P. proximus в Ке-
меровской обл., где впервые отмечен в 2010 
г. в Тисульском р-не [Гниненко, Клюкин, 

2011]. К настоящему времени уссурийский 
полиграф найден в 17 муниципальных райо-
нах – на территории 19 лесничеств лесного 
фонда (табл. 3), в государственном природ-
ном заповеднике «Кузнецкий Алатау» и Шор-
ском национальном парке. В Горной Шории 
поднимается до верхней границы произрас-
тания пихты (гора Мустаг в окрестностях 
пос. Шерегеш, 1490 м над ур. м.).

Полиграф встречается во всех представ-
ленных на территории области лесных райо-
нах и лесорастительных зонах (Западно-Си-
бирском южно-таёжном равнинном районе 
таёжной зоны, Западно-Сибирском подтаёж-
но-лесостепном районе лесостепной зоны, 
Алтае-Саянском горно-таёжном районе Юж-
но-Сибирской горной зоны). Региональный 
ареал полиграфа простирается с севера на 
юг от 56°12ʹ50ʺ до 52°37ʹ35ʺ с. ш., с запада на 
восток – от 84°53ʹ09ʺ до 88°31ʹ22ʺ в. д.

В Алтайском крае P. proximus впер-
вые зарегистрирован в 2012 г., уже в очагах 
массового размножения. В настоящее время 
распространился на территории 16 муници-
пальных районов, 9 лесничеств восточной, 
юго-восточной и южной части края, относя-
щихся к Алтае-Саянскому горно-таёжному 
району (табл. 3). Встречается в черневых ле-
сах Салаирского кряжа, предгорных, низко-
горных и среднегорных лесах Алтая с различ-
ным участием пихты в составе древостоев.

Чужеродный вид обнаружен в Тигирек-
ском государственном природном заповедни-
ке, расположенном на самом юге Алтайского 
края, у государственной границы с Казахста-
ном, на части территорий Краснощёковского, 
Змеиногорского, Третьяковского, Курьинско-
го и Чарышского районов. Встречается здесь 
локально на протяжении всего лесного пояса, 
от реликтовой черневой тайги с преобладани-
ем осиново-пихтовых высокотравных лесов 
до кедрово-пихтовых редколесий.

Распространение уссурийского полиграфа 
в Алтайском крае нуждается в дальнейшем 
изучении. В настоящее время условно можно 
принять в качестве крайних местонахождений 
P. proximus точки с координатами: на севере 
– 53°59ʹ38ʺ с. ш., 84°44ʹ35ʺ в. д. (с. Залесово 
Залесовского р-на); на востоке – 52°35ʹ11ʺ 
с. ш., 86°20ʹ27ʺ в. д. (пос. им. Фрунзе Крас-



РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ № 1, 202458

ногорского р-на); на юге и западе – 50°49ʹ4ʺ 
с. ш., 82°24ʹ17ʺ в. д. (с. Новоалейское Третья-
ковского р-на). 

В Республике Алтай полиграф с 2013 г. 
регистрируется в северо-восточной, Прите-
лецкой, части региона, на территории трёх 
муниципальных районов и соответствующих 
лесничеств (табл. 3). Массово заселяет пих-
ту в горно-черневом высотном поясе. Реже 
встречается в горно-таёжном поясе, до верх-
ней границы произрастания пихты (водораз-
дел рек Иогач и Левый Самыш, 51°33ʹ37ʺ 
с. ш., 87°22ʹ43ʺ в. д., 1493 м над ур. м.).

P. proximus также найден в пихтовых наса-
ждениях населённых пунктов: пос. Турочак 
(52°15ʹ43ʺ с. ш., 87°07ʹ14ʺ в. д); пос. Арты-
баш (51°47ʹ34ʺ с. ш., 87°16ʹ33ʺ в. д.); г. Гор-
но-Алтайск (51°57ʹ38ʺ с. ш., 85°55ʹ08ʺ в. д.); 
в прилегающей к Телецкому озеру части Ал-
тайского государственного биосферного за-

поведника в Турочакском р-не (окрестности 
с. Яйлю, 51°46ʹ09ʺ с. ш., 87°36ʹ10ʺ в. д). В свя-
зи с труднодоступностью для наземных об-
следований горных территорий распростра-
нение уссурийского полиграфа в Республике 
Алтай изучено недостаточно.

Енисейский кластер
Енисейский кластер по площади распро-

странения и очагов массового размножения 
уссурийского полиграфа является самым 
крупным в России (рис. 1D, табл. 4).

В Красноярском крае P. proximus впер-
вые был идентифицирован в 2009 г. в Бого-
тольском и Козульском районах, на террито-
рии одноимённых лесничеств. За прошедшее 
время число муниципальных районов, в кото-
рых фиксируется вредитель, увеличилось до 
34 (из 44 районов края), число лесничеств – 
до 40 (из 62 лесничеств), а площадь повреж-

Таблица 4. Распространение P. proximus на землях лесного фонда в регионах Енисейского кластера

Лесничество Муниципальный
район Лесничество Муниципальный

район
Красноярский край

Абанское Абанский Козульское Козульский
Ачинское Ачинский Красноярское Березовский
Балахтинское Балахтинский Курагинское Курагинский
Боготольское Боготольский Маганское Березовский
Большемуртинское Большемуртинский Манзенское Богучанский
Большеулуйское Большеулуйский Манское Манский
Верхнеманское Партизанский Мининское Емельяновский
Даурское Балахтинский Мотыгинское Мотыгинский
Дзержинское Дзержинский Назаровское Назаровский
Долгомостовское Абанский Новосёловское Новосёловский
Емельяновское Емельяновский Пировское Пировский
Енисейское Енисейский Рыбинское Рыбинский
Ермаковское Ермаковский Северо-Енисейское Северо-Енисейский
Идринское Идринский Сухобузимское Сухобузимский
Иланское Иланский Таёжинское Бирилюсский
Ирбейское Ирбейский Тинское Нижнеингашский
Казачинское Казачинский Тюхтетское Тюхтетский
Канское Канский Усольское Тасеевский
Каратузское Каратузский Уярское Уярский
Кизирское Курагинский Чунское Богучанский

Республика Хакасия
Балыксинское Аскизский Копьёвское Орджоникидзевский
Горячегорское Орджоникидзевский Таштыпское Таштыпский
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дённых насаждений с 1.9 тыс. га до 561.8 
тыс. га. Крупный очаг уссурийского поли-
графа образовался на территории ООПТ фе-
дерального значения – национального парка 
«Красноярские Столбы», в котором пихтовые 
древостои повреждены к настоящему време-
ни на площади более 26 тыс. га (55% от всей 
лесной территории резервата) [Полиграф ус-
сурийский – главный фактор…, 2022].

Полиграф расселился от южной до восточ-
ной и западной границы края по всем равнин-
ным и предгорным лесам с участием пихты 
и активно продвигается в северном направ-
лении [Полиграф уссурийский продолжает 
распространение…, 2022]. Региональный 
ареал охватывает лесные районы таёжной 
зоны (Нижнеангарский, Среднесибирский 
плоскогорный, Западно-Сибирский юж-
но-таёжный равнинный), Среднесибирский 
подтаёжно-лесостепной район лесостепной 
зоны, Алтае-Саянский горно-таёжный и Ал-
тае-Саянский горно-лесостепной районы 
Южно-Сибирской горной лесорастительной 
зоны.

В направлении с севера на юг Красно-
ярского края P. proximus распространён от 
59°09ʹ07ʺ до 53°02ʹ04ʺ с. ш., с запада на вос-
ток – от 88°39ʹ06ʺ до 97°28ʹ21ʺ в. д. Крайние 
точки местонахождений: на севере – с. Брянка 
Северо-Енисейского р-на; на юге – пос. Боль-
шая Речка в Ермаковском р-не, в предгорьях 
Западного Саяна; на западе – в Тюхтетском 
р-не, на территории Тюхтетского лесниче-
ства; на востоке – в Абанском р-не, на терри-
тории Долгомостовского лесничества.

В Республике Хакасия, где первые на-
ходки уссурийского полиграфа датируются 
2013 г. [Баранчиков и др., 2013], он встреча-
ется в низкогорьях Кузнецкого Алатау, на тер-
ритории 3 муниципальных районов и 4 лес-
ничеств, относящихся по лесорастительному 
районированию к Алтае-Саянскому горно-та-
ёжному району Южно-Сибирской горной 
зоны. Северная и западная точка обнаруже-
ния P. proximus находится в Орджоникидзев-
ском р-не близ пос. Полуторник (55°18ʹ32ʺ 
с. ш., 88°20ʹ13ʺ в. д., 480 м над ур. м.), на са-
мой границе республики с Тисульским р-ном 
Кемеровской обл. Южная граница распро-
странения проходит по среднему течению р. 

Абакан, по его левому притоку – р. Средняя 
Ада в Таштыпском р-не (координаты наход-
ки – 52°31ʹ02ʺ с. ш., 89°04ʹ52ʺ в. д., 700 м над 
ур. м.).

Байкальский кластер
Появление уссурийского полиграфа в ре-

гионах Байкальского кластера обнаружено 
позднее по сравнению с другими сибирскими 
регионами.

В Иркутской обл. P. proximus впервые 
зарегистрирован в 2017 г. в Южном Прибай-
калье, в предгорьях северного макросклона 
хребта Хамар-Дабан, близ пос. Утулик Слю-
дянского района (51°32ʹ42ʺ с. ш., 104°03ʹ22ʺ 
в. д.) [ФГБУ «ВНИИКР»…, 2017; Быстров и 
др., 2019; Bystrov, Antonov, 2019]. Здесь сфор-
мировался быстро растущий очаг размно-
жения инвазионного вредителя с массовой 
гибелью пихты сибирской, общая площадь 
которого, по данным государственного лесо-
патологического мониторинга, в 2022 г. со-
ставляла 1655.3 га [Балданова, Титов, 2023].

В 2022 г. ещё одно местонахождение P. 
proximus в Слюдянском р-не обнаружено в 
лесных массивах рекреационного экопар-
ка «Озёра на Снежной» (пос. Новоснежная, 
51°23ʹ43ʺ с. ш., 104°38ʹ51ʺ в. д.) и его окрест-
ностях [Кобзарь и др., 2023].

В Республике Бурятия поисковые иссле-
дования, проведённые в 2014 г. сотрудниками 
ИМКЭС СО РАН на Хамар-Дабане, в Бабуш-
кинском лесничестве и Байкальском государ-
ственном природном заповеднике, не выяви-
ли присутствие полиграфа, что, по-видимому, 
было обусловлено крайне низкой его числен-
ностью в регионе. По устному сообщению со-
трудника заповедника Н.А. Беловой, первые 
признаки его проникновения в пихтовые леса 
ООПТ (окрестности пос. Танхой Кабанского 
р-на республики, 51°33ʹ11ʺ с. ш., 105°07ʹ08ʺ 
в. д.) были замечены в 2020 г.

Специально организованные исследова-
ния в 2021 г. позволили подтвердить начав-
шуюся экспансию P. proximus в темнохвой-
ную тайгу Бурятии [Kerchev et al., 2022]. В 
результате осмотра большого количества ос-
лабленных и ветровальных деревьев пихты 
сибирской уссурийский полиграф был найден 
в 3 точках бурятской части Хамар-Дабана: на 
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склоне г. Мамай (51°24ʹ55ʺ с. ш., 104°49ʹ18ʺ 
в. д., в 60 км от первой находки в Утулике 
Иркутской обл.); в долине р. Осиновка Ми-
шихинская (51°33ʹ49ʺ с. ш., 105°23ʹ41ʺ в. д.); 
самая высокая точка – 1030 м над ур. м. на 
склоне долины р. Большой Мамай (51°23ʹ43ʺ 
с. ш., 104°50ʹ45ʺ в. д.).

Установленные местонахождения уссу-
рийского полиграфа располагаются в лесах 
Алтае-Саянского горно-таёжного и Байкаль-
ского горного лесных районов Южно-Сибир-
ской горной зоны, в границах центральной 
экологической зоны Байкальской природ-
ной территории, на которой законодательно 
запрещено проведение санитарно-оздоро-
вительных мероприятий и можно ожидать 
дальнейшего распространения вредителя на 
прилегающие территории.

Обсуждение
Установленный к настоящему времени 

вторичный ареал уссурийского полиграфа 
охватывает 18 субъектов Российской Федера-

ции и значительную часть ареала пихты си-
бирской (рис. 2) и, с учётом наличия москов-
ского эксклава, занимает территорию от 59° 
с. ш. на севере до 50° с. ш. на юге и от 36° в. д. 
на западе до 105° в. д. на востоке. Существо-
вание долготного разрыва ареала полиграфа к 
востоку от Урала до Приобья, в Тюменской и 
Омской областях, по-видимому, объясняется 
отсутствием исследований в этих регионах.

Расположение регионов инвазии связано 
с Транссибирской железнодорожной маги-
стралью, что позволяет считать её основ-
ным путём для антропогенной интродукции 
P. proximus с лесоматериалами из восточных 
районов страны. Дальнейшее его распростра-
нение на сопредельные территории и внутри 
регионов происходит по местным транспорт-
ным коридорам и в процессе естественного 
расселения взрослых жуков.

Одним из аспектов анализа вторично-
го ареала уссурийского полиграфа является 
установление региональных особенностей 
формирования его инвазивных популяций с 

Рис. 2. Структура современного вторичного ареала уссурийского полиграфа в России:
1. Московский кластер. 2. Приволжский кластер (2A – Кировская обл., 2B – Пермский край, 2C – Удмуртская Ре-
спублика, 2D – Республика Татарстан, 2E – Республика Башкортостан). 3. Уральский кластер (3A – Свердловская 
обл., 3B – Челябинская обл.). 4. Приобский кластер (4A – Томская обл., 4B – Новосибирская обл., 4C – Кемеровская 
обл., 4D – Алтайский край, 4E – Республика Алтай). 5. Енисейский кластер (5A – Красноярский край, 5B – Респу-
блика Хакасия). 6. Байкальский кластер (6A – Иркутская обл., 6B – Республика Бурятия).
Для изображения границ ареала пихты сибирской использована информация, содержащаяся в Атласе ареалов и 
ресурсов лекарственных растений СССР [1983] и монографии Л.П. Рысина с соавторами [2012].
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использованием молекулярно-генетических 
методов (изучение распределения частот га-
плотипов генов COI-COII митохондриальной 
ДНК).

Так, выделение Приобского и Енисей-
ского кластеров в сибирской части ареала 
обосновано не только территориальной бли-
зостью входящих в их состав регионов, но и 
существованием географических популяций 
P. proximus с неперекрывающимися наборами 
гаплотипов. Это указывает на независимую 
интродукцию вида в Западную и Централь-
ную Сибирь с территории Дальнего Востока 
и проявление эффекта «бутылочного горлыш-
ка», когда инвазивные популяции основаны 
небольшим вначале «десантом», несущим 
лишь часть генотипа исходных популяций 
[Баранчиков, 2012].

В Приобском кластере роль первичного 
региона-реципиента инвазии и донора для 
остальных регионов, популяции которых 
имеют сходный набор гаплотипов, сыграла 
Кемеровская обл., расположенная ближе всех 
к Транссибирской магистрали. В Енисейском 
кластере, популяции в котором принадлежат 
к другой генетической группе, по этой же 
причине первичным регионом-реципиентом 
и донором для Хакасии являлся Краснояр-
ский край. Состав гаплотипов в популяции 
полиграфа в окрестностях Москвы свиде-
тельствует о том, что она сформировалась под 
действием множественной инвазии из даль-
невосточного исходного и западносибирско-
го инвазивного ареалов [Баранчиков, 2012; 
Baranchikov et al., 2015; Kononov et al., 2016].

Принадлежность образцов жуков из уд-
муртской и томской популяций к одной га-
плогруппе [Bykov et al., 2020] может быть 
подтверждением происхождения из одного 
источника. В популяции P. proximus из Бу-
рятии также выявлена лишь одна гаплогруп-
па – доминирующая в Западной Сибири, что 
позволяет предположить инвазию полиграфа 
в Прибайкалье из Томской или Кемеровской 
обл. в результате железнодорожной перевоз-
ки неокорённой древесины или других това-
ров [Kerchev et al., 2022].

Ещё одним подтверждением целесоо-
бразности выделения кластеров во вторич-
ном ареале вредителя служит распределение 

по этому ареалу ассоциированных с корое-
дом-пришельцем офиостомовых грибов (в 
том числе и фитопатогенных), привнесённых 
пришельцем из своего первичного ареала. Их 
число уменьшается при продвижении инвай-
дера к западу: от 10 видов грибов в первич-
ном ареале полиграфа до 8 в Енисейском, 7 в 
Приобском и всего до 4 видов грибов в Мо-
сковском кластере [Пашенова и др., 2018].

Как и во многих случаях биологических 
инвазий, формирование вторичного ареа-
ла P. proximus началось задолго до первых 
эпизодов обнаружения самого насекомого. 
Чужеродные виды обычно отмечаются по-
сле прохождения ими периода лаг-фазы ин-
вазии, что особенно свойственно короедам, 
ведущим скрытый образ жизни [Rassati et al., 
2016; Barnouin et al., 2020]. Регистрация вида 
в новом ареале происходит, чаще всего, уже 
при нанесении инвайдером реального эконо-
мического и экологического ущерба, либо в 
результате случайного отлова или карантин-
ного досмотра [Brockerhoff et al., 2006; Орло-
ва-Беньковская, 2016].

Дендрохронологические исследования, 
проведённые в одном из ранних очагов ус-
сурийского полиграфа в Красноярском крае, 
позволили установить проникновение P. 
proximus в леса региона в 1970-е гг. Первые 
немногочисленные следы поселения корое-
да были обнаружены на деревьях, отмерших 
в 1976–1988 гг. [Баранчиков и др., 2014]. В 
лесах южной части Томской обл. появление 
инвайдера датируется серединой 1990-х гг. 
[Демидко, 2014], как и в Удмуртии [Баранчи-
ков и др., 2020а]. На южное побережье Бай-
кала P. proximus заселился, вероятнее всего, 
в 2005–2006 гг. [Ефременко, Демидко, 2019].

С середины первого десятилетия XXI в. 
в Южной Сибири наблюдался переход инва-
зивных популяций уссурийского полиграфа 
во вспышечное состояние, и распростране-
ние вселенца приобрело характер взрывной 
экспансии. Одним из основных триггеров 
наращивания численности короеда явилось, 
по-видимому, изменение климата, выразив-
шееся в повышении температуры приземно-
го воздуха с середины 1970-х гг., особенно в 
зимне-весенний период, что способствовало 
лучшему выживанию жуков и развитию не-
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скольких генераций за удлинившийся веге-
тационный сезон [Керчев и др., 2017]. В пе-
риод интенсивного глобального потепления 
1975–2005 гг. территория инвазии полиграфа 
в Сибири находилась практически в эпицен-
тре потепления на Азиатской территории 
России. Например, оценки тренда температу-
ры (0.55 °С/10 лет) и его среднеквадратиче-
ского отклонения (0.33 °С/10 лет) для мая в 
Сибири являлись одними из самых высоких в 
годовом ходе; особенно интенсивно процесс 
потепления наблюдался в Западной Сибири 
[Ипполитов и др., 2008]. 

Увеличению численности уссурийско-
го полиграфа косвенно способствовало и 
уменьшение в этот период количества осад-
ков, с трендом в масштабах Южной Сибири 
5мм/10 лет [Ипполитов и др., 2008]. Именно 
аномально сухие весенние периоды могли 
послужить причиной синхронного по всей 
Южной Сибири беспрецедентного ослабле-
ния пихтовых массивов, которые стали бла-
гоприятным плацдармом для закрепившегося 
на новой территории вселенца. Изменение 
погодных условий в последующие годы не 
смогло остановить лавинообразного роста 
численности уссурийского полиграфа и его 
экспансии в сопредельные регионы [Керчев и 
др., 2017].

На продолжающееся в настоящее время 
ухудшение состояния пихтовых лесов на тер-
ритории России влияют участившиеся экс-
тремальные природные события, в значитель-
ной степени связанные с изменением климата 
(высокотемпературные явления, засухи, по-
жары, сильные ветры). Ухудшение состояния 
насаждений обусловлено также аэротехно-
генными воздействиями, распространением 
грибных и раковых заболеваний, вспышками 
массового размножения сибирского шелко-
пряда, неблагоприятными локальными поч-
венно-климатическими условиями, высоким 
возрастом древостоев [Карбаинов, 1993; Ба-
жина, Третьякова, 2001; Павлов и др., 2009]. 
Все это способствует увеличению кормовой 
базы для полиграфа и создаёт условия для его 
дальнейшего распространения.

Примечательно, что системы мониторин-
га и контроля популяций этого вредителя в 
настоящее время далеки от совершенства. 

Налицо многолетнее запаздывание большин-
ства критических этапов в разработке этих 
систем, включая «классические», такие как 
поиск паразитоидов и фитопатогенных гри-
бов-ассоциантов, и кончая методами химиче-
ского контроля и современными технология-
ми мониторинга (табл. 5).

Таким образом, при имеющихся пробле-
мах с управлением популяциями вредителя, 
с одной стороны, и количественным и каче-
ственным потенциалом пихтовых лесов, с дру-
гой, нет оснований считать установленное на 
данный момент распространение P. proximus 
на территории Российской Федерации оконча-
тельным. Обнаружение уссурийского полигра-
фа в регионах с разной, даже незначительной, 
площадью пихтовых лесов (табл. 6) позволя-
ет предположить дальнейшее расширение его 
ареала на запад и север европейской части 
России – на части территорий Нижегородской 
обл., Республик Марий Эл и Коми, в пихтовые 
насаждения Вологодской обл. и Республики 
Чувашия. В Уральском федеральном округе 
возможно продвижение границы ареала уссу-
рийского полиграфа на север в Ханты-Ман-
сийский автономный округ, в Сибири – на 
восток Иркутской обл. и Республики Бурятии. 
Из-за наличия очагов массового размножения 
можно прогнозировать увеличение площадей 
региональных ареалов во всех администра-
тивных субъектах Приволжского кластера, в 
Свердловской и Челябинской областях Ураль-
ского кластера.

Широкомасштабная экспансия уссурий-
ского полиграфа на территории РФ нагляд-
но продемонстрировала, что применяемые 
на практике санитарно-оздоровительные 
мероприятия, проводимые в очагах в фазе 
вспышки массового размножения вредителя, 
неэффективны в ограничении его распро-
странения, экономически нерациональны и 
экологически часто неприемлемы.

Особую озабоченность вызывают ООПТ 
с высокой долей пихтовых лесов, поскольку 
санитарные мероприятия на них ограничены 
или вообще запрещены, что, при возникнове-
нии очагов размножения полиграфа, создаёт 
угрозу не только для растительного покрова 
самих ООПТ, но и сопредельных пихтовых 
насаждений. С другой стороны, и окружаю-
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Таблица 5. Этапы и запаздывание разработки системы контроля уссурийского полиграфа (с момента его обнару-
жения во вторичном ареале)

Год Этапы Источник Запаздывание, лет

1970-е Интродукция в Сибирь Баранчиков и др.,
2014 –

2006 Первое обнаружение в Москве и Подмосковье Чилахсаева, 2008 0

2008 Идентификация сибирских
популяций

Баранчиков, Кривец, 
2010 2

2010 Нахождение фитопатогенного грибного 
ассоцианта

Пашенова и др.,
2011 4

2010 Феромон, начало работ Не опубликовано 4

2012 Нахождение паразитоидов / хищников Керчев, 2012; 
Баранчиков, Петько, 2013 6

2013 Дендрохронологическая датировка начала 
локальных инвазий Баранчиков и др., 2014 7

2013 Механизмы устойчивости пихты, начало Астраханцева и др., 2014, 
2016 7

2015 Ареал инвазии, первое обобщение Кривец и др., 2015 9

2015 Использование генетических методов для 
межпопуляционных различий Baranchikov et al., 2015 9

2015 Химический контроль, начало Серая и др., 2018 9

2016 Химический контроль, некоторые результаты Пашенова и др., 2016; 
Серая и др., 2018 10

2016 Технология мониторинга, подходы к разработке Гниненко и др., 2016; 
Технология…, 2018 10

2017 Использование беспилотных летательных 
аппаратов в мониторинге Керчев, 2017 11

2022 Феромон, идентификация компонентов Viklund et al., 2022 16

2023 Механизмы устойчивости пихты, некоторые 
результаты Астраханцева и др., 2023 17

щие эксплуатационные леса с неизбежными 
нарушениями в ходе их использования, в част-
ности, при проведении рубок, могут служить 
местом накопления вредителя и дальнейшего 
расселения на охраняемые территории.

Требуется новая парадигма лесозащиты, 
направленная на раннее обнаружение по-
явления чужеродного вредителя, на стадии 
появления отдельных деревьев, заселённых 
полиграфом, или начальной стадии форми-
рования очага, что облегчит его локализацию 
и позволит минимизировать экологический и 
экономический ущерб. Такой подход соответ-
ствует и современным принципам инвазион-
ной биологии.

Одним из оптимальных способов раннего 
обнаружения короеда и мониторинга динами-
ки его численности является использование 
ловушек с видоспецифичным феромоном. 

Феромон уссурийского полиграфа недавно 
идентифицирован в результате исследований 
Института леса СО РАН совместно со швед-
скими учеными [Viklund et al., 2022]. Для 
создания рабочего препарата и его полевого 
испытания с целью дальнейшего применения 
в практике требуется решение вопроса о фи-
нансовой поддержке этих работ.

Перспективным для раннего обнаружения 
вредителя является дистанционный монито-
ринг состояния пихтовых насаждений, как 
по космоснимкам, так и с использованием 
беспилотных летательных аппаратов [Техно-
логия мониторинга…, 2018], что позволяет 
захватить начало формирования очага и обе-
спечить более раннее и менее травматичное 
для леса проведение выборочной рубки засе-
лённых короедом деревьев на ограниченной 
площади.



РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ № 1, 202464

Таблица 6. Площадь, занятая пихтой сибирской в лесопокрытой площади лесного фонда регионов РФ [Электрон-
ный фонд…, 2019] 

Регион
Площадь, занятая 
пихтой в лесном 

фонде, тыс. га 

Доля пихты  
в площади основных 

лесообразующих пород, %

Доля пихты  
в площади хвойных 

пород, %

Алтайский край 255.30 6.95 16.34
Иркутская область 1722.00 2.99 3.80
Кемеровская область 1745.80 34.43 79.90
Кировская область 24.50 0.32 0.63
Красноярский край 5770.80 5.89 7.25
Нижегородская область 0.30 0.01 0.02
Новосибирская область 41.60 0.90 4.11
Омская область 62.90 1.38 5.71
Пермский край 65.90 0.59 0.97
Республика Алтай 350.00 9.82 12.42
Республика Башкортостан 42.70 0.83 3.70
Республика Бурятия 268.90 1.55 1.74
Республика Коми 127.90 0.45 0.56
Республика Марий Эл 0.40 0.04 0.08
Республика Татарстан 0.80 0.07 0.29
Республика Хакасия 520.90 18.30 25.65
Свердловская область 175.20 1.38 2.41
Томская область 614.60 3.20 5.96
Тюменская область 62.90 0.92 2.47
Удмуртская Республика 9.90 0.52 1.01
Ханты-Мансийский автономный округ 84.80 0.30 0.38
Челябинская область 44.92 1.70 6.20

В заключение следует отметить, что в на-
стоящее время основной причиной расселе-
ния уссурийского полиграфа и увеличения 
площади повреждённых им древостоев явля-
ется невозможность своевременных действий 
по ликвидации очагов в связи с положениями 
действующего законодательства [Правила 
осуществления мероприятий…, 2020; Прави-
ла санитарной безопасности…, 2020]. В со-
четании с благоприятными для чужеродного 
вида климатическими условиями это создаёт 
угрозу его дальнейшего распространения на 
территории страны.

Работа посвящена памяти нашего колле-
ги, Алексея Александровича Мещерикова 
(1963–2022), инженера-лесопатолога Россий-
ского центра защиты леса, который более 10 
лет занимался выявлением очагов массового 
размножения уссурийского полиграфа в ле-
сах России.
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Current data on the existing secondary range of the four-eyed fir bark beetle Polygraphus proximus in 
Russia, a dangerous invasive pest of fir stands, are presented. The alien species was found on the territory 
of 18 administrative subjects of the Russian Federation, from Moscow and the Moscow Region in the West 
to the Irkutsk Region and the Republic of Buryatia in the East. Within 17 years since the species was first 
found outside its Far-Eastern natural range, it has spread widely in Western and Central Siberia and in re-
cent years in the Cis-Urals region and the Urals, from the middle taiga to forest-steppe on the plains to the 
upper limit of Siberian fir in the mountains. It forms outbreak foci in industrial forests, in specially protected 
natural areas, in artificial fir plantations of settlements. Taking into account the peculiarities of host plant 
growth, the time of detection and sources of invasive population formation, the structure of secondary range 
is developed, and the characteristics of modern distribution of the four-eyed fir bark beetle and the forecast 
of further expansion of its secondary range are given. 

Key words: four-eyed fir bark beetle, Polygraphus proximus, invasion regions, secondary range structure, 
regional range maps, distribution forecast.


