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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации 

Последние вспышки массового размножения короеда-типографа Ips typo-

graphus Linneaus, 1758 (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) в еловых лесах евро-

пейской части России нанесли огромный ущерб лесам. Из-за повреждений, вы-

званных этим ксилофагом, погибли ельники на площади в несколько миллионов 

гектаров в Архангельской области и на площади более 100 тыс. га в Московской и 

соседних областях. Это делает крайне важным разработку современных мер за-

щиты ели от короеда-типографа, которые позволили бы предотвратить возникно-

вение и развитие вспышек его массового размножения. 

Разработка системы защиты ели от короеда-типографа должна строиться на 

безусловном приоритете применения биологических средств защиты леса в усло-

виях динамических изменений экологической устойчивости ельников. Решение 

этих задач в полной мере соответствует реализации основ государственной поли-

тики в области экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2012 г. № 2423-р), что 

подтверждает актуальность темы исследования.  

Решение проблемы экологической устойчивости еловых древостоев требует 

разработки подходов, которые позволили бы наиболее полно использовать пре-

имущества биологических мер защиты на основе системы лесоводственных меро-

приятий, обеспечивающих сохранность и повышение устойчивости лесов. 

Степень разработанности темы исследования 

В мире имеется опыт использования энтомофагов для уничтожения очагов 

стволовых вредителей. Наиболее ярким положительным опытом является успеш-

ное сохранение ели в Боржомском ущелье в 70 гг. ХХ века. На основе этого мето-

да созданы собственные методики применения ряда энтомофагов в Турции, Ки-

тае, Чехии, Бельгии и в ряде других стран. 

Проводилось изучение видового состава энтомофагов короеда-типографа 

(Харитонова, 1972; Матусевич, 1994; Никитский и др., 2005; Маслов, 2010). Од-
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нако выявленные энтомофаги не прошли проверку на технологичность их разве-

дения в условиях биолаборатории. Кроме того, остается открытым вопрос о том, в 

каких лесах их следует применять в первую очередь. Среди специалистов защиты 

леса утвердилось мнение, что применять энтомофагов во всех еловых лесах не-

возможно или крайне дорого. Однако имеющийся зарубежный опыт показывает, 

что можно предотвратить образование очагов стволовых вредителей ели на тер-

ритории нескольких провинций, а не только в конкретных лесных участках 

(Meydan et al., 2005a). 

Целью работы является разработка биологических основ применения энто-

мофагов для защиты ели от короеда-типографа в центральной части зоны хвойно-

широколиственных лесов европейской России. Для достижения поставленной це-

ли необходимо было решить следующие задачи:  

1. Изучить видовой состав и структуру комплекса энтомофагов короеда-

типографа в центральной части зоны хвойно-широколиственных лесов европей-

ской России. 

2. Проанализировать выявленных энтомофагов как возможных агентов био-

логической защиты. 

3. Разработать технологию мелкосерийного производства наиболее техно-

логичных и эффективных энтомофагов и сформулировать предложения по их ис-

пользованию в биологической защите формирования очагов короеда-типографа. 

4. Установить возрастные рамки, в которых возможно успешное примене-

ние энтомофагов в системе защиты леса, используя результаты анализа проведе-

ния санитарных рубок. 

5. Определить возможность использования внутристволового инъектирова-

ния для защиты леса от короеда-типографа. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 

- проведен анализ структуры комплекса энтомофагов короеда-типографа, 

установлены наиболее значимые энтомофаги и изучена сезонная динамика их 

численности в условиях изменения устойчивости еловых насаждений; 



6 

- впервые в России разработана технология мелкосерийного производства 

энтомофагов из родов Thanasimus и Rhizophagus и их применения в системе защи-

ты елового древостоя от короеда-типографа 

- предложена методика оценки перспективности применения хищных и па-

разитических энтомофагов, выявленных при изучении фауны энтомофагов корое-

да-типографа в центральной части зоны хвойно-широколиственных лесов евро-

пейской России. 

Практическая значимость работы заключается в том, что на основе про-

веденных исследований: 

1. Разработана научно-обоснованная система профилактики формирова-

ния очагов короеда-типографа. 

2. Разработана технология мелкосерийного производства нескольких 

хищных энтомофагов и определены принципы их использования для профилак-

тики развития очагов короеда-типографа. 

3. Разработана система комплексных мер для защиты еловых древостоев 

от короеда-типографа. 

4. На основе предложенной методики определены наиболее перспектив-

ные энтомофаги короеда-типографа, которые могут быть использованы для раз-

ведения в биолаборатории и применения их в защищаемые участки леса. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Состав комплекса энтомофагов в очагах массового размножения ко-

роеда-типографа в центральной части зоны хвойно-широколиственных лесов ев-

ропейской России и оценка перспективности хищников и паразитоидов в качестве 

возможных агентов биологической защиты леса. 

2. Технология производства энтомофагов из родов Thanasimus и 

Rhizophagus, принципы их использования для профилактики развития очагов ко-

роеда-типографа. 

3. Возрастные рамки ельников, в которых возможно успешное примене-

ние энтомофагов для защиты леса. 
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4.  Методика оценки возможности использования энтомофагов для раз-

ведения в условиях контролируемой среды. 

Апробация работы.  

Основные результаты исследований были представлены на: Международ-

ной научной конференции молодых ученых и специалистов, посвящѐнной 170 ле-

тию со дня рождения К.А. Тимирязева, г. Москва, РГАУ-МСХА, 2013; Междуна-

родной научной конференции «VII Чтение памяти О.А. Катаева», г. Санкт-

Петербург, 2013; ежегодной научной конференции профессорско-

преподавательского состава МГУЛ, г. Мытищи, 2013, 2014, 2015; Международной 

научной конференции «Защита растений для экологической устойчивости агробио-

ценозов», Казахстан, г. Алматы, 2014; Международной научной конференции моло-

дых ученных и специалистов, посвященной созданию объединенного аграрного вуза 

в Москве, г. Москва, РГАУ-МСХА, 2014; VII Конгрессе по защите растений, Сер-

бия, Златибор, 2014; Международной научной конференции «Вопросы организа-

ции борьбы с опасными вредителями древесных растений на урбанизированных 

территориях», г. Пушкино, ВНИИЛМ, 2014; VIII Московском международном кон-

грессе «Биотехнология: состояние и перспективы развития», г. Москва, 2015; Меж-

дународной научной конференции «Мониторинг и биологические методы контроля 

вредителей и патогенов древесных растений: от теории к практике», Красноярск, 

2016; VII научной практической конференции по актуальным экологическим про-

блемам Московского региона, Москва, 2017. 

Основные положения диссертации нашли отражение в 15 опубликованных 

работах, в том числе в 2-х изданиях, рекомендованных ВАК, в двух брошюрах и 

одном патенте на изобретение. 

Личное участие автора заключается в самостоятельном проведении всех 

полевых работ, сборе и определении энтомофагов, выявлении наиболее значимых 

энтомофагов, разработке технологии лабораторного разведения Thanasimus spp. и 

Rhizophagus sp. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, 6 глав (описание объектов и методов исследования, изложение полученных 
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результатов и их обсуждение), заключения и списка цитируемой литературы (167 

наименований, в том числе 56 на иностранных языках). Она изложена на 131 

странице машинописного текста, содержит 43 таблицы, 26 рисунков и 2 приложе-

ния.  

Благодарности. Я искренне благодарен своему научному руководителю 

Гниненко Юрию Ивановичу за внимание, поддержку и критические замечания по 

работе с диссертацией. Благодарен всему отделу защиты леса ФБУ ВНИИЛМ за 

неоценимую помощь в исследованиях и поддержку в работе. Особенно благода-

рен академику, профессору, зав. кафедры сельскохозяйственных мелиораций, ле-

соводства и землеустройства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Н.Н. Дубенку 

и доктору сельскохозяйственных наук, профессору, В.К. Хлюстову, а также всему 

профессорско-преподавательскому составу этой кафедры за помощь и ценные со-

веты в написании диссертации. Выражаю особую благодарность С.А. Белоко-

быльскому и В.В. Костюкову за определение паразитоидных энтомофагов. Благо-

дарен ФБУ ВНИИКР и ВНИИСХЗР за предоставленные феромонные диспенсеры 

короеда-типографа. Особенно благодарен Л.Г. Серой и коллективу Главного бо-

танического сада имени Н.В. Цицина за помощь в исследованиях. Благодарен 
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доставленные инъекционные препараты. 
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ГЛАВА 1. ВСПЫШКИ КОРОЕДА-ТИПОГРАФА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ОБЗОР) 

1.1 Короед-типограф 

Короед-типограф (Ips typographus Linneaus, 1758) относится к отряду Co-

leoptera, семейству Curculionidae, подсемейству Scolytinae (Ipinae) (Старк, 1952; 

Никитский и др., 2005; Маслов, 2010). Его естественный ареал простирается от 

Западной Европы до Дальнего Востока в пределах произрастания ели, завезен в 

Северную Америку. 

Имаго короеда-типографа темно-коричневого цвета, блестящий, цилиндри-

ческой формы, покрытый буровато-желтыми волосками, длина тела жуков 4-5,5 

мм. Переднеспинка спереди в грубых загнутых назад зубцах, а сзади в мелких 

точках. Надкрылья с глубокими точечными бороздками, промежутки на спине 

гладкие блестящие, без точек. Крылья сзади образуют пологую «тачку», не по-

крытую волосками. По еѐ краям имеются длинные торчащие волоски и по четыре 

раздельных зубца, третий зубец длиннее остальных. В отличие от других корое-

дов, у короеда-типографа поверхность «тачки» матовая, как будто покрыта мыль-

ной пленкой, и в мелких разбросанных точках (Старк, 1952; Никитский и др., 

2005; Маслов, 2010).  

Основным кормовым растением является ели (Picea obovata, P. excelsa, P. 

ajanensis), иногда короед-типограф повреждает сосну, пихту, кедр, лиственницу 

(Старк, 1952). Чаще всего данный вредитель поселяется на единичных ослаблен-

ных гнилями деревьях, а также на буреломе, ветровале и порубочных остатках 

(Старк, 1952; Anderbrant, 1990; Никитский и др., 2005; Маслов, 2010). Успешное 

поселение и развитие короеда-типографа возможно на физически ослабленных 

деревьях (Воронцов, 1960, 1982; Мамаев, 1985). В период своей активности, коро-

ед-типограф способен повышать агрессивность и заселять как ослабленные, так и 

здоровые деревья, подавляя их резистентность (Anderbrant, 1990; Маслов, 2006).  
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Короед-типограф способен быстро наращивать численность в тех участках, 

где для него имеется кормовая база (Воронцов, 1960, 1982; Anderbrant, 1990; Мас-

лов, 2006, 2010,). В период массового размножения наблюдаются три фазы разви-

тия вспышки: 1) начальная или рост численности; 2) собственно вспышка или 

максимальная численность; 3) кризис или снижение численности. Общая продол-

жительность вспышки массового размножения продолжается в среднем от 2-4 до 

6-8 лет (Римский-Корсаков и др., 1949; Anderbrant, 1990; Маслов, 2006, 2010).  

Обычно развивается в одном основном поколении (первая яйцекладка) и 

одном сестринском (вторая яйцекладка от этой же самки) в течение вегетационно-

го сезона. Но в годы с повышенной теплообеспеченностью он способен реализо-

вать два основных и 2-3 сестринских поколения в течение одного сезона. Это 

приводит к быстрому наращиванию численности особей и именно в такие годы 

формируются очаги его массового размножения (Маслов, 2010). 

1.2 Особенности усыхания ели в европейской части России и массовые 

размножения короеда-типографа 

Ель европейская (Picea abies (Linnaeus) Hermann Karsten, 1881) является од-

ной из основных лесообразующих пород европейской части России (Савельева, 

2000; Рысин, Савельева, 2002). Еловые леса произрастают в зоне умеренного и 

прохладного климата, где среднегодовая температура находится в пределах от –

2,9 до +7,4
0
С. Количество выпадающих осадков 375–1600 мм в год (Чертовский, 

1978). В благоприятных условиях ель может достигать 40 м высоты (в отдельных 

случаях до 50 м) и в диаметре 60-70 см. Продолжительность жизни отдельных де-

ревьев ели в хвойно-широколиственных лесах составляет 120-150 лет, иногда 180 

(Савельева, 2000; Губанов, 2002), очень редко до 500 лет (Рысин, Савельева, 

2002). 

Начало массового усыхания ели возникает по ряду причин: ослабления дре-

востоя, связанного с засухами, ветровальными нагрузками, развитием болезней и 
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т.п. Последствия таких ослаблений могут стать причиной заселения деревьев 

стволовыми вредителями, приводящие их к гибели (Маслов, 2010; Кухта и др., 

2014).  

Проведенный анализ развития усыхания ели с 1881 по 2014 гг. показал, что 

в еловых лесах европейской части России произошло несколько волн усыхания 

ели. Все эти волны усыхания происходили по причине развития очагов массового 

размножения короеда-типографа. 

Первое упоминание массового усыхания ели в европейской части России 

относится к 1881-1883 гг., когда оно охватило леса в Казанской, Калужской, Мос-

ковской, Нижегородской, Псковской, Симбирской (Ульяновская область), Смо-

ленской, Тверской губерниях, где реализовались вспышки массового размноже-

ния короеда-типографа (Любомирский, 1882; Турский, 1884а, 1884б; Шевырѐв, 

1888, 1910; Астафьев, 1893; Zolk, 1932; Skuhravý, 2002). Холодная и поздняя весна 

1884 г. остановила вспышку короеда. Однако в период с 1890-1891 гг. началось 

повторное массовое усыхание ели, которое продолжалось до 1893 г. (Астафьев, 

1893; Горшин, 1931). 

В 1921-1925 гг. наблюдалось усыхание ели в результате заселения короеда-

ми в бассейнах Камы, Средней Волги и других более южных рек (Фомин, 1926; 

Харитонов, 1924), а также на территории Ярославской губернии и к северо-

востоку от Москвы (Пятницкий, 1930; Коротнев, 1926). 

Следующий период массового усыхания ели наступил после засухи 1938 и 

1939 гг. на территории Московской (Сокановский, 1960), Пермской (Зиновьев, 

1956), Владимирской, Калужской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, 

Тверской, Смоленской, Ярославской областей и в Республиках Татарстан и Ма-

рий Эл (Маслов, 1972). 

Количество осадков в 1938 году составила 61,3% от нормы, почва в сле-

дующем году была ниже двойной гигроскопической влажности, т.е. образовался 

существенный дефицит влаги, что отрицательно влияет на состояние древостоя 

(Тимофеев, 1939, 1944, 1964). 
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В Подмосковье среднегодовая температура в 1938 г. превысила норму на 

2,4
0
С, в 1939 – на 1,1

0
С. Усыхание ели, начавшееся в 1938 году, за последующие 

три года приняло массовый характер. Оно сопровождалось заселением ели ство-

ловыми вредителями, преимущественно короедом-типографом (Виткевич, 1940; 

Чубуков, 1940). Закончилась данная вспышка в 1943 г., длительность массового 

размножения короеда-типографа составила 5 лет (Маслов, 1972). 

В 1944-1949 гг. произошла вспышка массового размножения стволовых 

вредителей ели в Калининградской области. В период с 1946 по 1947 гг. выпало 

52-74% осадков от ежегодной нормы, что привело к развитию засухи и ослабле-

нию деревьев (Катаев, 1952). 

Очередное усыхание еловых насаждений в Калининградской области отме-

чалось в 1963 г. и продолжалась до 1971 г. В этот период сильно пострадали чис-

тые ельники. Основными причинами, вызвавшими усыхание, являлись засушли-

вые весна и лето 1964, 1969 и 1971 гг., а так же прошедшие ветровалы в 1966 и 

1967 гг. Эти факторы спровоцировали ослабление ели и способствовали развитию 

вспышки массового размножения короеда-типографа (Маслов, 1972, 1973). 

Следующая волна усыхания ели отмечается в центральной части России на 

территориях Горьковской, Кировской, Пермской областей, а также Республик 

Марий Эл, Татарстан и Удмуртия в 1972-1978 гг. (Разумова, 1975; Маслов, 1981). 

В 1975 г. развитие очагов короеда-типографа достигло своего критического пре-

дела, и в 1978 году оно завершилось (Маслов, 2010). 

В августе 1987 г. наблюдался сильный ветровал в юго-западной части Твер-

ской области, где было уничтожено около 25 тыс. га леса. Массовое заселение 

ветровальных деревьев стволовыми вредителями произошло на следующий год. В 

1989 г. короед-типограф сумел развиться в двух поколениях, благодаря достаточ-

но теплой весне и жаркому лету. В этот год он начал заселять растущие ели, что 

характерно для фазы начала вспышки. В 1990 г. развилось одно поколение корое-

да-типографа. Недостаточное теплое лето и выпадения обильных осадков 1991 г. 

привела к затуханию массового размножения вредителя, так же прекратилось 

усыхание ели (Маслов 2010). 



13 

В 1990-1994 гг. вспышка короеда-типографа наблюдалась в Брянской, Ка-

лининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Пермской, Смо-

ленской и Тверской областях (Маслов, 2010). Ей предшествовал сильный ветро-

вал, который произошел в июне 1990 г., и в этот же год началось заселение ветро-

вальных елей стволовыми вредителями. В 1993-1994 гг. в результате массового 

размножения короеда-типографа он стал заселять не только ветровальные, но и 

растущие ели (Маслов, 2010). 

В 1994 г. усыхание ели также отмечено на юго-западе Брянской области, 

прилегающим к границе России и Белоруссии (Марченко и др., 1998; Марченко, 

2000; Маслов, 2001). 

В конце 90-х годов на территории российского Полесья (Брянская, Калуж-

ская, Московская, Орловская и Смоленская области) было отмечено массовое 

усыхание ели и очередная вспышка массового размножения короеда-типографа. В 

2000 г. зарегистрировано начало массового усыхания еловых лесов старше 60 лет 

(Гардеев, 2001; Каупуш, 2001; Котов, 2001; Липаткин, Мозолевская, 2001; Мас-

лов, 2001, 2010; Смирнов, 2001), в 2005 г. усыхание ели пошло на спад в связи с 

затуханием очагов короеда-типографа (Маслов, 2010). 

В таѐжной зоне Архангельской области в 2002 г. наблюдалось частичное 

усыхание ели в возрасте насаждений 90-180 лет (Маслов, 2010). В 2004 гг. было 

обнаружено массовое усыхание ели от короеда-типографа на площади 145,7 тыс. 

га. (Обзор…Архангельской области, 2014). Процесс массового размножения ко-

роеда-типографа продолжился и его очаги охватили огромную площадь еловых 

лесов в междуречье рек Пинеги и Северной Двины в Архангельской области, что 

привело к усыханию древостоев на площади по разным оценкам от 1,6 до 5 млн. 

га. (Жигунов и др., 2007; Шабунин, Семакова, 2005; Обзор…Архангельской об-

ласти, 2014) 

Рассмотрев хроники событий, прослеживается, что в пределах Центральной 

части России усыхание еловых насаждений носит периодический характер, по-

вторяющиеся через каждые 1-7 лет и продолжительностью от 1 до 9 лет, в сред-
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нем 4-5 лет. Такая динамика вспышек полностью подходит к эпизодическому ти-

пу формирования очагов короеда-типографа (Маслов, 2010). 

1.3 Опыт разведения энтомофагов стволовых вредителей  

Разработкой научных методов биологического сдерживания стволовых вре-

дителей занимались в разное время. Так, работы советских авторов посвященных 

изучению энтомофагов неоднократно проводились в очагах различных видов 

стволовых вредителей (Гречкин, 1949; Воронцов, 1960; Зиновьев, 1957, 1959; Ги-

риц, 1956, 1975; Khobakhidze, 1965; Khobakhidze et al., 1970; Харитонова, 1972; 

Коломиец, Богданова,1980; Tvaradze, 1977; Тварадзе, 1989; Никитский, 1980 и 

др.).  

В обобщающих работах ряда авторов (Старк, 1952; Никитский, 1980; Mils, 

1983; Никитский и др., 2005 и др.) даны подробные сведения по биологии, встре-

чаемости и хозяйственному значению многих ксилофагов. Подробный обзор био-

логии и массовых размножений короеда-типографа дан в книге А.Д. Маслова 

(Маслов, 2010). Большая работа В. Скугравы освещает динамику массового раз-

множения короеда-типографа в Европе (Skuhravý, 2002). Фауна энтомофагов ко-

роеда-типографа довольно полно изучена как в России (Харитонова, 1972 и др.), 

так и за рубежом (Nuorteva, 1957; Hedqvist, 1963; 1998), имеются подробные ха-

рактеристики комплексов энтомофагов короеда-типографа (Thompson,1943; Hert-

ing, 1973; Noyes, 2001 и др.). 

Много работ в Европе проводились по изучению паразитоидов короеда-

типографа (Sachtleben, 1952; Bombosch, 1954; Mills and Schlup, 1989; Weslien, 

1992), большого соснового лубоеда Tomicus piniperda Linnaeus, 1758 (Coleoptera, 

Curculionidae), вершиного короеда Ips acuminatus Gyllenhal, 1827 (Coleoptera, 

Curculionidae) (Hérard, Mercadier, 1996; Balazy et al., 1987), а так же различных ви-

дов заболонников (Beaver, 1967a; Schroeder, 1974; Maksimovic, 1979; Merlin, 1984; 

Manojlovic et al., 2000a, 2000b). 
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В Европе отмечен яйцеед Trichogramma semblidis Aurivillius, 1898 

(Hymenoptera, Trichogrammatidae), выведенный из короедов Leperisinus varius 

Fabricius, 1775 (Coleoptera, Curculionidae) и Hylesinus crenatus Fabricius, 1787 

(Coleoptera, Curculionidae) (Michalski, Seniczak, 1974; Hintze-Podufal, Druschke, 

1988). В Польше паразитизм данного яйцееда составляет 11-14% (Michalski, 

Seniczak, 1974). 

Личиночные паразитоиды делятся на два типа, к первому относятся те, что 

заходят в галереи хозяина короеда, ко второму те, которые заражают личинку, 

прокалывая яйцекладом кору. 

Самый хорошо изученный личиночный паразитоид, который относится к 

первому типу, Roptrocerus xylophagorum Ratzeburg, 1844 (Hymenoptera, 

Pteromalidae) (Hedqvist, 1963; Samson, 1984; Pettersson et al., 2000; Sullivan et al., 

1999). Самка заходит в ход короеда и откладывает яйца на личинку или куколку 

хозяина. 

Ко второму типу относятся, в основном, виды из семейств Braconidae и 

Pteromalidae, в меньшей степени Ichneumonidae, Eurytomidae, Torymidae, 

Eupelmidae (Nuorteva, 1957; Hedqvist, 1963, 1998; Mills, 1983). На короеде-

типографе часто встречаются Coeloides bostrichorum Giraud, 1872, Dendrosoter 

middendorffii Ratzeburg, 1848 (Hymenoptera, Braconidae), Rhopalicus tutela Walker, 

1836 (Hymenoptera, Pteromalidae) (Sachtleben, 1952; Bombosch, 1954; Krüger, Mills 

1990; Hougardy, Grégoire 2001). У большинства видов биология близка. Паразито-

ид, идя по коре, ищет хозяина, найдя личинку или куколку, яйцекладом прокалы-

вает кору и вводит в них яд, парализуя жертву, после чего откладывает яйцо.  

Паразитоиды, заражающие имагинальные стадии короедов, представлены 

браконидами и птеромалидами. Имагинальный птеромалид Tomicobia seitneri 

Ruschka, 1924 (Hymenoptera, Pteromalidae), заражает различные виды короедов, по 

большей степени короеда-типографа (Faccoli, 2000, 2001). Браконид Ropalophorus 

clavicornis Wesmael, 1835 (Hymenoptera, Braconidae) так же предпочитает короеда-

типографа (Nuorteva, 1957; Hedqvist, 1998; Faccoli, 2001), его биология схожа с 



16 

T. seitneri (Bombosch 1954; Nuorteva 1957; Faccoli 2001). Уровень паразитизма 

R. clavicornis в Баварии составляет 18% (Bombosch 1954).  

Сборы имаго паразитоидов с помощью феромонного диспенсера на корое-

да-типографа показали хорошие результаты (Mills, Schlup, 1989; Mills et al., 1991; 

Faccoli, 2000; Pettersson, 2001a, 2001b; Pettersson et al., 2000, 2001a, 2001b). Так же 

и хищные энтомофаги привлекаются, в основном, с помощью летучих веществ 

дерева, заселенного ксилофагами (Bakke, Kvamme 1978, 1981; Köhnle, Vité, 1984; 

Tommeras, 1988; Erbilgin, Raffa, 2001).  

Работами по разведения энтомофагов занимались как в России, так и за ру-

бежом. Иностранные издания по энтомофагам представлены такими авторами, 

как Lawson, Morgan (1992), Kenis et al. (2004), Meydan et al. (2005a, 2005b), 

Göktürk et al. (2005) и другими.  

В 1949 г. В.П. Гречкин выделяет следующих основных паразитоидов корое-

да-типографа: R. tutela, R. xylophagorum, C. bostrichorum, T. seitneri. В его работе 

описано разведение имагинального паразитоида T. seitneri в лабораторных усло-

виях. Он считал, что для успешного разведения этого энтомофага достаточно в 

чашку Петри поместить кусок еловой коры и туда же запустить имаго короеда-

типографа и T. seitneri, где паразитоид заразит короеда. Личинка паразитоида в 

среднем развивается за 4 недели. Во время заражения короед-типограф не погиба-

ет сразу, а продолжает жить, при этом плодовитость снижается на 30 % 

(Sachtleben, 1952). Когда личинка паразитоида сформировалась, она убивает хо-

зяина и окукливается внутри его тела. Для выхода из короеда-типографа парази-

тоид прогрызает округлое отверстие в задней части надкрыльев и выходит наружу 

(Гречкин, 1949). В год может развиваться два (Faccoli, 2000) или три поколения T. 

seitneri (Зиновьев, 1957, 1959), для Закарпатья А.А. Гириц (1956) указывает 4-5 

поколений. В очаге короеда-типографа паразитизм составляет от 20 до 100 % 

(Faccoli, 2000).  

Первые попытки разведения хищных энтомофагов стволовых вредителей в 

СССР были предприняты в Грузии для защиты ельников Боржомского ущелья от 
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короеда-типографа и елового лубоеда Dendroctonus micans Kugelann, 1794 

(Coleoptera, Curculionidae). 

После того, как на территории Грузии началось массовое усыхание ели от 

стволовых вредителей, и под угрозой оказалась судьба источников минеральной 

воды в Боржомском ущелье, была разработана программа защиты леса от стволо-

вого вредителя D. micans (Khobakhidze, 1965). Для борьбы против данного вреди-

теля был завезен хищный жук Rhizophagus grandis Gyllenhal, 1827 (Coleoptera, 

Monotomidae), где он успешно акклиматизировался и прижился (Khobakhidze et 

al., 1970; Кобахидзе и др., 1973; Tvaradze, 1977). 

Разведение хищного жука R. grandis проводили на отрубках ели, заселенных 

D. micans. В лабораторию доставляли отрубки ели, которые в дальнейшем заселя-

ли жуками D. micans. После того, как в бревне появлялись личинки вредителя, к 

ним подселяли несколько жуков R. grandis (Тварадзе, 1989). К 1970 году было 

выпущено около 54000 шт. хищных жуков R. grandis в защищаемые участки леса, 

а к 1976 году было организовано серийное производство по выращиванию R. 

grandis в лабораторных условиях на отрубках (Тварадзе, 1989). 

По аналогичной методике ведутся работы по разведению трех хищных жу-

ков в Турции против короеда-типографа и D. micans. В биолаборатории г. Артвин 

(северо-восток Турции) разводят R. grandis, R. depressus Fabricius, 1792 

(Coleoptera, Monotomidae) и Thanasimus formicarius Linnaeus, 1758 (Coleoptera, 

Cleridae). В 2005 году для борьбы с Ips sexdentatus Borner, 1776 (Coleoptera, 

Curculionidae) в лесах провинции Артвин использовали хищного жука R. 

depressus, а против короеда-типографа – Th. formicarius (Meydan et al., 2005a, 

2005b; Göktürk et al., 2005). 

В Швеции так же проводили опыты по разведению энтомофагов короеда-

типографа. В лаборатории в чашки Петри сажали 11 пар Th. formicarius. На дно 

чашки Петри клали влажную фильтровальную бумагу, кусочек коры с флоэмой 

(толщина не менее 5 мм) и запустили в качестве корма энтомофагу 10 жуков ко-

роеда-типографа. Опыт проводился при постоянной температуре 20
0
С и освещен-

ности 24 часа. Наблюдения вели раз в неделю. По мере съедания добавляли новых 
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особей короеда-типографа, и увлажняли фильтровальную бумагу. В течение 66-

123 дней самки отложили от 71 до 132 яиц (Weslien, Regnander, 1992). 

Средняя плодовитость самок Th. formicarius составляет около 30 яиц (Хари-

тонова, 1972), 106 яиц (Dippel et al., 1997), в Сибири от 11 до 115 яиц (Коломиец, 

Богданова, 1980). По данным этих авторов развитие личинки в лабораторных ус-

ловиях занимает примерно 2 месяца (Коломиец, Богданова, 1980), а личинки, жи-

вущие в природных условиях, могут развиваться в течение 2 лет (Харитонова, 

1972). В Швеции личинка под корой живет 2 месяца, потом выходит наружу 

(Weslien, Regnander, 1992). Взрослый жук может прожить от 4 до 10 месяцев, а 

полный жизненный цикл занимает 1 год (Gauss, 1954) или два года в Скандинавии 

(Kenis et al., 2004).  

Исследования Н.З. Харитоновой (1972) показали, что при разведении в ла-

бораторных условиях одна самка Th. formicarius (с 24 мая по 4 августа) съедает 19 

личинок или 10 жуков различных видов короедов. Н.Г. Коломиец (Коломиец, Бо-

гданова, 1980) указывает, что одна самка Th. formicarius за сутки съедает от 0,3 до 

1,3 личинок, куколок или от 1,1 до 2,9 жуков короеда, Gauss (Gauss, 1954) указы-

вает, что съедала 3 жука короеда-типографа в день. В течение месяца 5 жуков Th. 

formicarius способны уничтожать до 18% имаго Tomicus (Blastophagus) piniperda 

Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Curculionidae) в сосновом лесу (Butovitsch, 1925). В ла-

бораторных условиях одна личинка Th. formicarius съедает до 44 личинок различ-

ных короедов, снижает численность короеда-типографа на 18 % (Mills, 1985), 

большого соснового лубоеда на 81% (Schroeder, 1997).  

Личинки Th. formicarius при плотности поселения 3,5 – 4,8 шт. на 1 дм
2 

спо-

собны уничтожать до 36% молодого поколения I. sexdentatus или при плотности 6 

личинок Th. formicarius на 1 дм
2
 – от 14 до 47% личинок и куколок Tomicus pini-

perda (Коломиец, Богданова, 1980). Каждая личинка в течение жизни уничтожает 

от 44 до 57 различных личинок (Mills, 1985; Hérard, Mercadier, 1996; Dippel et al., 

1997). 

В 1975 г. из Института Содружества по Биологическому Контролю (Com-

monwealth Institute of Biological Control) были доставлены в Новую Зеландию па-
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разитоиды R. tutela и Dinotiscus eupterus Walker, 1836 (Hymenoptera, Pteromalidae) 

для борьбы против короеда Hylastes ater Paykull, 1800 (Coleoptera, Curculionidae). 

Оба вида были успешно разведены в лабораторных условиях, но при выпуске в 

природу не смогли заразить короедов из-за толстой коры на соснах (Zondag, 1976; 

Zondag et al., 1976), в связи с этим были прекращены дальнейшие разработки по 

разведению и использованию этих паразитоидов против короеда в Новой Зелан-

дии (Zondag, 1979).  

В 1976 году из Австрии в Новую Зеландию был привезен хищный жук Th. 

formicarius для сдерживания очагов короедов и сохранения сосны. Всего было 

привезено 214 жуков и 165 личинок. Разведение Th. formicarius проводили на от-

рубках сосны диаметром 10-22 см и 45-48 см длиной. Также в связи с тем, что 

взрослые Th. formicarius способны к каннибализму, их сажали в отдельные трубки 

размером 2,5 см. Внутри трубки была скомканная бумага. После получения яиц, 

жуков снова рассаживали в трубки. Другой метод содержания взрослых Th. formi-

carius заключался в том, что в 500 мл стеклянную банку сажали 4 пары Th. formi-

carius. Внутрь банки помещали скомканную бумагу. При разведении поддержи-

вали температуру помещения в пределах +20-21
0
С в дневное время. В ночное 

время температуру понижали до +17
0
С. Влажность поддерживали постоянно око-

ло 75%. Кормление жуков Th. formicarius происходило 2 раза в неделю. В качест-

ве корма давали жуков короеда H. ater. Развитие от яйца до имаго заняло 6 меся-

цев. За период 1977-1978 гг. был выращен в лабораторных условиях 1081 взрос-

лый жук Th. formicarius, из числа которых было выпущено в природу 792 особи 

(Zondag, 1979).  

Главной проблемой разведения энтомофагов в лабораторных условиях в 

Новой Зеландии явилось обеспечение их кормом в виде живых личинок и взрос-

лых жуков короеда (Zondag, 1979).  

В 1981 г. в Австралии в рамках биологического контроля короеда Ips gran-

dicollis Eichhoff, 1868 (Coleoptera, Curculionidae) были начаты работы по разведе-

нию в лабораторных условиях двух хищных видов жуков: Thanasimus dubius Fa-

bricius, 1777 (Coleoptera, Cleridae) и Temnochila virescens Fabricius, 1775 (Coleopte-
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ra, Carabidae). Эти два вида хищников были доставлены из восточной части США 

(Lawson, Morgan, 1992). Для их разведения в лабораторных условиях использова-

ли метод Zondag (1979). Lawson и Morgan (1992) брали пару жуков Th. dubius или 

T. virescens (самца и самку) и сажали в чашку Петри. После появления яиц их 

счищали с помощью кисточки на бревна. 

Отрубки бревна диаметром 20-30 см и длиной 80 см заселяли I. grandicollis. 

После успешного заселения вредителем на бревна клали яйцекладки Th. dubius 

или T. virescens. В дальнейшем, когда на бревнах они успешно развивались, к ним 

просто подкладывали свежезаселенные бревна с короедом (Lawson, Morgan, 

1992).  

Таким образом, в литературе имеются описания применения успешных тех-

нологий выращивания энтомофагов ксилофагов. Чаще всего для биологической 

защиты используют хищных энтомофагов и, в первую очередь, Thanasimus spp. В 

России неоднократно делали попытки лабораторного разведения разных энтомо-

фагов стволовых вредителей. Однако в настоящее время нет ни одной работаю-

щей лаборатории и энтомофагов не используют в практике защиты леса. Имев-

шийся в СССР успешный опыт производства и применения энтомофагов для за-

щиты ели в Боржомском ущелье Грузии дальнейшего развития не получил и в 

других частях страны не применялся.  



ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ  

Исследования проведены 2013 – 2016 гг. в еловых лесах Московского ре-

гиона, в которых в течение 2010-2014 гг. действовали очаги массового размноже-

ния короеда-типографа, и происходило усыхание заселенных им лесов. 

2.1 Краткая характеристика климатических условий во время вспышки 

короеда-типографа  

Годовая сумма осадков в период проведения исследований составляла в 

среднем 550-650 мм, которые выпадали, в основном, в виде дождя. Снежный по-

кров в Подмосковье обычно появляется в ноябре и лежит до апреля. Период со 

среднесуточной температурой ниже 0
0
C длится примерно 120-135 дней, начина-

ясь со второй декады ноября и заканчиваясь в третьей декаде марта. Постоянный 

снежный покров устанавливается в третьей декаде ноября. Высота снежного по-

крова 25-50 см. Самый теплый месяц в году июль со среднесуточной температу-

рой +18,0
0
С. 

Последняя вспышка массового размножения короеда-типографа началась в 

2010 году. Этот год характерен тем, что месячная сумма температур самого теп-

лого месяца июля составила +877,5
0
С, а самого холодного месяца января –365,6

0
С 

(таблица 1).  

Таблица 1. Месячная сумма отрицательных и положительных температур 

Московского региона (интернет ресурс www.gismeteo.ru) 

Месяц 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Январь  -365.6 -241.9 -217.05 -267.45 -281.05 

Февраль  -216.6 -291.9 -313.1 -90.85 -35.45 

Март  -4.15 -43.65 -63.4 -169.6 122.65 

Апрель  305.85 234.45 284.25 227.65 262.65 

Май  578.1 517.2 534.1 581.85 548.26 

Июнь  628.55 654.45 559.4 632.15 527.9 

Июль  877.55 757.0 701.15 618.85 713.95 

Август  738.25 611.5 598.6 607.55 634.6 
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Сентябрь  390.6 375.95 424 321.95 418.6 

Октябрь  149.7 174.65 218.95 230.35 144.75 

Ноябрь  84.55 3.9 53.35 118.0 -43.8 

Декабрь  -230.9 -9.45 -272.4 -54.05 -120.1 

Сумма положительных 

температур  
3753.2 3329.1 3373.8 3338.4 3373.4 

 

В 2010 году зима была снежной и холодной, однако весна наступила рано 

и в апреле сумма положительных температур уже составила +305
0
С. Лѐт короеда-

типографа начался 1 мая (таблица 2), сумма положительных температур на начало 

лѐта составляла +353,5
0
С. Среднедневная температура в мае +18,6

0
С (рисунок 1). 

Аномально жаркие месяцы (май-июнь) позволили первой генерации ко-

роеда-типографа развиться в короткий промежуток времени (57 дней), массовый 

лѐт пришелся на 27 июня. В начале июля началось развитие второго поколения. 

Июль выдался очень жарким, где среднесуточная температура составляла 

+28,3
0
С, что превышает среднее многолетнее значение на 10

0
С.  

Первые заморозки начались только в 20х числах ноября. Ранняя весна, 

жаркое лето и поздняя осень позволили короеду-типографу развиться в двух по-

колениях. 

 

Рисунок 1. – Показатели температур в период массового очага короеда-типографа 

Московского региона (интернет ресурс www.gismeteo.ru) 
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В 2011 году зима была теплее, чем в 2010, но весна наступила немного 

позже. Лѐт короеда-типографа начался 28 апреля. Сумма положительных темпе-

ратур во время лѐта основного поколения составила +160,5
0
С. Среднесуточная 

температура в мае была +16,7
0
С, в июне +21,4

0
С. Лѐт короеда-типографа начался 

26 июня, массовый лѐт наблюдался в начале июля. Июль оказался жарким, сред-

несуточная температура составляла +24,8 
0
С. Первая генерация короеда-

типографа закончила свое развитие за 59 дней. Лѐт второй генерации пришелся на 

август. Первые заморозки начались в начале ноября. Таким образом, погодные 

условия 2011 года позволили короеду-типографу развиться в двух поколениях. 

В 2012 году зима была холодной и продолжительной. Весна наступила в 

начале апреля. Лѐт короеда-типографа начался 25 апреля. Сумма положительных 

температур на начало лѐта +186,0
0
С. Первая генерация короеда-типографа закон-

чила свое развитие за 76 дней. Лѐт второго поколения пришелся на 10 июля, мас-

совый лѐт наблюдался в третьей декаде июля. Среднесуточная температура в ию-

ле месяце составляла +22,6
0
С. Первые заморозки начались в конце октября. Дан-

ные погодные условия позволили короеду-типографу развиться в двух поколени-

ях. 

В 2013 году зима была относительно теплая, весна наступила в конце мар-

та. Лѐт короеда-типографа пришелся на 7 мая. Сумма положительных температур 

на начало лѐта короеда-типографа составляла +289,0
0
С. Первая генерация закон-

чила свое развитие 28 июня. Однако массовый лѐт второго поколения молодых 

жуков не произошел. Основная масса жуков и личинок остались под корой. Тем-

пература в июле оказалась в пределах нормы, среднесуточная температура прак-

тически не превышала среднее многолетнее значение и составила +19
0
С. Данные 

погодные условия позволили развиться короеду-типографу в двух поколениях, 

однако большая часть до конца не реализовалась, это свидетельствует о начале 

фазы кризиса вспышки. 

В 2014 году зима была относительно теплой. Весна наступила во второй 

половине марта, лѐт короеда-типографа начался 28 апреля. Сумма положительных 

температур на начало лѐта составляла +216,0
0
С (таблица 2). Лето было теплым, в 



24 

июне среднесуточная температура составляла +17,6 
0
С, а в июле +23 

0
С. Первая 

генерация короеда-типографа развилась, однако массового лѐта не произошло. 

Осень была ранней, первые заморозки начались в середине октября. Данные по-

годные условия не позволили короеду-типографу развиться в двух поколениях.  

Таким образом, вспышка массового размножения короеда-типографа за-

вершилась. Продолжительность вспышки длилась 4 года. 

Таблица 2. Влияние температуры воздуха на начало лѐта основного поко-

ления короеда-типографа после зимовки 

Год  Сумма среднесуточных температур, 
0
С Начало лѐта  

2010 +353.5 1 мая  

2011 +160.5 28 апреля  

2012 +186.0 25 апреля  

2013 +289.0 7 мая 

2014 +216.0 28 апреля 

 

Исходя из полученных данных, мы видим, что сумма положительных тем-

ператур воздуха не влияют на начало лѐта основного поколения короеда-

типографа после зимовки. Скорее всего, так же необходимо учитывать высоту 

снежного покрова, наличие осадков и другие погодные показатели. Делать про-

гноз начала лѐта короеда-типографа на основе данных о сумме накопленных тем-

ператур невозможно. 

2.2 Методика сбора энтомофагов 

Сбор насекомых осуществлялся вручную и с помощью феромонных лову-

шек (Маслов, 2006; Дедюхин, 2011; Мозолевская и др., 1984, 2010). Учет энтомо-

фагов проводили маршрутным методом (Мозолевская и др., 1984, 2010; Фурсов, 

2003).  

Наиболее важными методами сбора для нас являлись: 

1. Сбор энтомофагов вручную (пинцет, эксгаустер, пробирки Эппендорфа). 

2. Сбор на феромонные ловушки барьерного типа взрослых особей короеда-

типографа и его энтомофагов (рисунок 2). 
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Рисунок 2. – Феромонная ловушка барьерного типа  

Ручной отлов энтомофагов проводили на заселенных короедом-типографом 

деревьях. Чаще всего для этого использовали ветровальные или буреломные де-

ревья. В случае необходимости часть дерева окоряли для сбора подкоровых насе-

комых (рисунок 3). 
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Рисунок 3. – Сбор энтомофагов под корой 

Мелких насекомых собирали с помощью эксгаустера или пробирками Эп-

пендорфа (рисунок 4), остальных пинцетом или руками. Куколок и личинок по-

мещали в пробирки для дальнейшего их выращивания до состояния имаго в лабо-

ратории и последующей идентификации. 

 

Рисунок 4. – Сбор энтомофагов пробирками Эппендорфа  



27 

Исследования выполнены на восьми постоянных пробных площадях (таб-

лица 3) и на девяти временных (таблица 4), расположенных в разных частях Мос-

ковского региона.  

Таблица 3. Постоянные пробные площади 
№ 

п/п 

Место расположения 

постоянной пробной 

площади 

Координаты 
Площадь, 

га 

Таксационная характе-

ристика 
Примечание 

1 Пушкинский район, 

Пушкинское лесниче-

ство (близ мкр. Но-

вая-Деревня) 

 

56°01'52"С 

37°52'24"В 
1 

8Е1Б1С 

Подрост: дуб, клен 

Подлесок: рябина, бе-

ресклет, малина 

2012-2016 гг. 

очаг короеда-

типографа,  

2 Пушкинский район, 

Дачный потребитель-

ский кооператив 

«Моспроектовец» 

(Птичник) 

56° 1'17"С 

37°51'19"В 

 

1 

9Е1Б 

Подрост: клен Подле-

сок: рябина, малина 

2012-2013 гг. 

очаг короеда-

типографа 

3 Пушкинский район,  

п. Клязьма 
55°59'10"С 

37°49'5"В 

 

0.5 

6Е4С 

Подрост: клен 

Подлесок: рябина, ма-

лина 

2012-2013 гг. 

очаг короеда-

типографа 

4 Пушкинский район, 

Пироговский лесо-

парк (п. Юдино) 

55°59'47"С 

37°44'23"В 

 

1 

10Е+БС 

Подрост: клен 

Подлесок: рябина, ма-

лина, бересклет 

2012-2014 гг. 

очаг короеда-

типографа 

5 г. Москва, лесная 

опытная дача РГАУ-

МСХА им. К.А.  

Тимирязева 

55°49'21"С 

37°32'47"В 

 

0.5 

8С1Е1Б 

Подрост: клен 

Усыхание 

сосны 

6 г. Москва, главный 

ботанический сад  

им. Цицина 

55°50'38"С 

37°36'0"В 

 

0.5 

10Е 

Подрост: рябина 

2012-2013 гг. 

очаг короеда-

типографа 

7 г. Москва, Битцевский 

лесопарк  55°36'10"С 

37°33'40"В 

 

10 

8Е1С1Б 

Подрост: клен 

Подлесок: рябина, ле-

щина, малина, береск-

лет  

2012-2013 гг. 

очаг короеда-

типографа 

8 Раменский район, 

 п. Быково 
55°64'27"С 

38°10'43"В 
0.5 

8Е2С 

Подрост: рябина 

2013-2014 гг. 

очаг короеда-

типографа 

 

На постоянную пробную площадь приезжали раз в неделю или через день в 

зависимости от места проведения опыта и удаленности.  

Таблица 4. Временные пробные площади  
№ Место расположения посто-

янной пробной площади 
Координаты 

Площадь, 

га. 

Породный 

состав 
Примечание 

1 Орехо-Зуевский район,  55°82'15"С 0.3 8Е2С+Б 2012-2013 гг. 
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п. Исаакиевское озеро 38°93'86"В очаг короеда-

типографа 

2 Подольский район, п. Шиш-

кин лес 

 

55°40'52"С 

37°17'65"В 
0.3 

8Е2С+Б+Лп 2012-2013 гг. 

очаг короеда-

типографа 

3 Серпуховской район, п. Ар-

неево 54°97'23"С 

37°55'92"В 
0.3 

7Е2С1Б 2013 г очаг ко-

роеда-типографа 

4 Чеховский Район, 

п. Першино 
55°14'56"С 

37°13'89"В 
0.3 

8Е2С 2012-2013 гг. 

очаг короеда-

типографа 

5 Одинцовский район, п. Лес-

ная поляна 
55°56'37"С 

36°66'60"В 
0.2 

10Е+С 2012-2013 гг. 

очаг короеда-

типографа 

6 Солнечногорский район, де-

ревня Бакеево 
55°94'58"С 

37°08'66"В 
0.1 

10Е+С 2012-2013 гг. 

очаг короеда-

типографа 

7 Домодедовский район, Ка-

ширское шоссе  
55°40'90"С 

37°78'09"В 
0.1 

8Е2С+Б+Лп 2012-2013 гг. 

очаг короеда-

типографа 

8 Сергиево-Посадский  

район, 

г. Сергеев-Посад 

56°32'98"С 

38°07'55"В 
0.2 

9Е1С 2012-2013 гг. 

очаг короеда-

типографа 

9 Сергиево-Посадский 

 район, 

п. Хотьково 

56°25'71"С 

37°94'82"В 
0.2 

7Е3С+П 2012-2013 гг. 

очаг короеда-

типографа 

 

Особенности биологии энтомофагов изучали как в природных, так и в лабо-

раторных условиях. В частности, хищников выращивали в климокамере типа 

MLR - 352 в садках и чашках Петри, паразитоидов в садках или в бревнах, засе-

ленных короедом-типографом (рисунок 5). У энтомофагов отмечали сроки начала 

активности после зимовки, спаривания, откладки яиц и развитие личинок и куко-

лок.   
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Рисунок 5. – Садки с отрубками ели заселенные Ips typographus 

Материалы исследования подверглись статистической обработке с исполь-

зованием программного пакета MS EXCEL 2010 и Statistica 10. 

2.3 Методы фиксации собранного материала 

Собранный материал был смонтирован в стандартные энтомологические 

коробки (15х35х5) (Горностаев, 1970). Этикетирование проводили по общеприня-

тому образцу (Дьяков, 1996). Собранных имаго энтомофагов в природе большей 

частью сразу помещали в морилку, где их морили с помощью этилацетата. В 

дальнейшем в лабораторных условиях их расправляли и монтировали на энтомо-

логические иголки размером (0, 1, 2, 3), а мелкие экземпляры наклеивались на 

плашки в виде треугольника, сделанные из твѐрдой бумаги (Горностаев, 1970; 

Дьяков, 1996). 
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2.4 Определение видов энтомофагов 

Для определения собранных энтомофагов использовали следующие опреде-

лители: Никольская (1952), Гириц (1975), Коломиец, Богданова (1980), Плавиль-

щиков (1994), Никитский и др. (2005), Определитель насекомых европейской час-

ти СССР (1965), Мамаев и др. (1977), Определитель насекомых Дальнего Востока 

(1989, 1992) и др. В случаях сомнения правильности определения, экземпляры 

были переданы специалистам в ЗИН (ФГБУН Зоологический институт РАН), для 

подтверждения их видовой принадлежности.  

2.5 Оценка разнообразия энтомофагов  

Для объективной оценки уровня видового разнообразия энтомофагов ко-

роеда-типографа в местах нашего исследования, мы опирались на индексы Мар-

галефа и Менхиника, которые связывают количество видов (S) с объемом выбор-

ки (N) (Лебедева и др., 2002) 

Индекс видового разнообразия Маргалефа    

Индекс видового разнообразия Менхиника    

2.6 Методика установления перспективности энтомофагов 

Для установления какой из выявленных энтомофагов может оказаться наи-

более перспективным для использования в качестве агента биологической защиты 

ели от короеда-типографа, решено использовать два блока данных о каждом эн-

томофаге. 

В первом блоке использовали данные об особенностях биологии каждого 

энтомофага. Важно, чтобы энтомофаг мог развиваться в течение нескольких по-
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колений в год, мог питаться большим числом различных насекомых, мог уничто-

жать вредителя в разных стадиях его развития. 

Во втором блоке рассматривали технологические особенности энтомофага, 

учитывали ранее предпринимавшиеся попытки лабораторного разведения, воз-

можности быстрого получения исходного материала для наращивания необходи-

мого количества особей, возможность хранить энтомофагов до начала выпуска, 

транспортировку в защищаемый участок леса. 

При оценке значимости каждого момента биологии энтомофага мы исполь-

зовали принцип балльной оценки свойств насекомых, разработанный А.Д. Орлин-

ским для проведения анализа фитосанитарного риска инвазивных организмов 

(Орлинский, 2002). 

Первоначально проводится подготовительный этап, где следует установить 

основные таксономические характеристики энтомофагов. Если решено проверить 

перспективность энтомофага, видовая принадлежность которого не определена, 

или определена неточно, то результат такой работы не будет иметь значения, так 

как его невозможно будет распространить на весь вид энтомофага. 

2.6.1. Подготовительная часть 

Оценка таксономической характеристики вида  

На данном этапе определяется четкость таксономических характеристик ви-

да и устанавливается, нужны ли дополнительные работы по его идентификации 

(таблица 5). 

Таблица 5. Оценка таксономических характеристик насекомого энтомофага 
Номер 

вопроса 
Вопрос Краткий ответ 

К какому пункту 

переходить 

1 

Является ли организм ясной таксономиче-

ской единицей и может быть адекватно от-

личен от других единиц того же уровня? 

Да  

 

Нет  

3 

 

2 

2 

Попытка по-новому определить таксоно-

мическую единицу таким образом, чтобы 

удовлетворить критерии пункта 1, возмож-

но ли это? 

Да  

 

Нет  

3 

 

- 
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3 

Четко определить зону, на которую может 

быть распространен данный анализ 

Да  

 

Нет  

4 

 

- 

4 

Имеется ли подходящий предшествующий 

анализ перспективности данного вида? 

Да  

 

Нет  

Конец данного 

этапа анализа  

- 

 

Таким образом, исследуемый нами энтомофаг является четкой таксономи-

ческой единицей, и нет необходимости проводить дополнительные работы по ее 

описанию с целью четкой идентификации.  

Категоризация вредного организма 

На данном этапе оценки организма необходимо определить как широту гео-

графического распространения вида (таблица 6). 

Таблица 6. Оценка широты распространения 
Номер 

вопроса 
Вопрос Краткий ответ К какому пункту переходить 

Географические критерии 

1 

Обитает ли выбранный вид энто-

мофага в очагах массового раз-

множения вредителя? 

Да 

 

Нет 

2 

 

3 

2 

Обитает ли выбранный вид энто-

мофага на всем ареале вредите-

ля? 

Да 

 

Нет 

Переход к количественной 

оценке вида 

3 

3 

Является выбранный энтомофаг 

инвазивным организмом для дан-

ной территории? 

Да  

 

 

 

Нет  

Конец анализа до установле-

ния безопасности его интро-

дукции 

Переход к количественной 

оценке вида 

 

В результате анализа на данном этапе должно быть установлено, что вид не 

является инвазивным, и насколько он широко распространен в ареале вредителя. 

2.6.2. Количественная оценка энтомофага 

Оценка биологических особенностей вида 

На данном этапе анализа необходимооценить основные биологические  
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особенности энтомофага, которые окажут наибольшее влияние на успешность его 

лабораторного разведения (таблица 7). 

Таблица 7. Балльная оценка особенностей биологии энтомофага 

Номер 

вопроса 
Биологический показатель Характеристика признака 

Балльная 

оценка 

(от 1 до 10) 

1 

Сколько фаз развития вредителя 

уничтожает энтомофаг (яйцо, 

личинка, куколка, имаго)? 

1 фаза 

2 фазы  

3 фазы  

Все фазы  

1 

2-3 

4-6 

7-10 

2 

Насколько велико разнообразие 

выбираемого энтомофагом кор-

ма?  

Вид является: 

монофагом 

олигофагом 

полифагом 

 

1 

от 2 до 7 

от 8 до 10 

3 

Сколько поколений развивается 

в год? 

 

Не более 1 в год 

1-2 поколения 

3-4 поколения  

Более 4 поколений 

1 

2-3 

4-6 

от 7 до 10 

4 

Имеется ли диапауза? Имеется облигатная диапауза  

Имеется факультативная диапауза 

Нет 

1 

2-8 

9-10 

5 

Плодовитость самок 

 

Несколько яиц  

Несколько десятков яиц 

Несколько сотен яиц 

1-3 

4-7 

8-10 

6 

Продолжительность размноже-

ния * 

Короткая  

Средняя  

Длительная  

1-3 

4-7 

8-10 

* – как долго вид имеет способность к размножению (короткая – в течение нескольких суток; 

среднее – в течение месяца; длительная – в течение нескольких месяцев). 

 

Таким образом, данный этап позволяет оценивать перспективность быстро-

го получения большого числа особей энтомофага при его искусственном разведе-

нии.  

Этап оценки возможности лабораторного разведения энтомофага 

На этом этапе оценки перспективности использования энтомофага в качест-

ве агента биологической защиты леса оценивается возможность его разведения в 

условиях контролируемой среды, возможность хранения особей перед выпуском 

и ряд других показателей. Особое значение, на наш взгляд, при разработке техно-
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логии разведения энтомофага является наличие работающих технологий, ранее 

разработанных другими исследователями, а также наличие технологий примене-

ния исследуемого энтомофага (таблица 8). 

Таблица 8. Балльная оценка «технологичности» энтомофага 
Номер 

вопроса 
Показатель Характеристика показателя 

Балльная оценка 

(от 1 до 10) 

1 

Ранее предпринятые 

попытки лабораторно-

го выращивания 

 

Отсутствуют  

Единичные эксперименты 

Имеются работающие технологии 

Имеются работающие производства 

1 

2-4 

5-7 

8-10 

2 

Возможность быстрого 

получения исходного 

количества энтомофага 

для запуска производ-

ства 

Возможно только круглогодичное под-

держание численности в лаборатории 

Получить необходимое количество 

особей трудно 

Получить необходимое число особей 

возможно несколькими путями 

1-3 

 

 

4-6 

 

7-10 

3 

Возможность хранения 

полученных особей 

перед выпуском 

Отсутствует  

Возможно хранить короткое время 

Возможно хранить долгое время  

1-2 

3-5 

6-10 

4 

Возможность выпуска 

в природу разных ста-

дий развития энтомо-

фага 

 

Возможно выпускать только одну ста-

дию развития 

 

Возможно выпускать личинок и имаго 

Возможно выпускать несколько стадий 

развития 

Возможно выпускать все стадии разви-

тия энтомофага 

 

1 

 

2-5 

 

6-8 

 

9-10 

5 

Требуется для выпуска 

энтомофага разработка 

специальных техноло-

гий и техники 

Энтомофаг может быть выпущен толь-

ко при наличии специально разрабо-

танной технологии и техники  

Технологии и техника имеются 

Не требуется 

 

1-5 

 

6-8 

9-10 

 

Эта оценка показывает насколько тот или иной энтомофаг технологичен в 

производстве и использовании для проведения работ по защите леса. 

После проведения всех этих оценок необходимо провести итоговую количе-

ственную оценку энтомофага, пример заполнения Thanasimus formicarius L. пока-

зан в таблице 9. 

Таблица 9. Итоговая количественная оценка Thanasimus formicarius L. как 

перспективного агента биологической защиты леса  
Особенности биологии (ОБ) «Технологичность» энтомофага (ТЭ) 

№ во-

проса по 

схеме 

Коэффициент 

вопроса (К) 

Оценка 

в баллах 

(Б) 

КхБ 

№ вопро-

са по 

схеме 

Коэффициент 

вопроса (К) 

Оценка 

в баллах 

(Б) 

КхБ 

1 3 10 30 1 2 9 18 
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2 4 10 40 2 1 8 8 

3 2 1 2 3 3 6 18 

4 2 6 12 4 5 9 45 

5 1 6 6 5 2 10 20 

6 3 9 27     

Σ   117 Σ   109 

 

ОБ =    

ТЭ =   

Где, ОБ – особенности биологии; 

ТЭ – технологичность энтомофага;  

К – коэффициент вопроса; 

Б – оценка в баллах. 

Потенциальная перспективность энтомофага (ПП) рассчитывается по фор-

муле:  

ПП =  

2.6 Разведение хищных энтомофагов 

Приступая к разработке отечественной технологии мелкосерийного произ-

водства хищных энтомофагов, мы использовали как ранее разработанную техно-

логию для разведения энтомофагов в Боржомском ущелье (Khobakhidze, 1965, 

Tvaradze, 1977; Тварадзе, 1989), так и современные модификации этой техноло-

гии, используемые в Турции, Бельгии и др. странах (Lawson, Morgan, 1992; 

Meydan et al., 2005а, 2005b). 

Основные этапы технологии: 

- вылов весной на феромонные ловушки короеда-типографа перезимовав-

ших взрослых особей энтомофагов или сбор весной под корой их личинок; 

- выращивание в лабораторных условиях необходимого количества энтомо-

фагов; 
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- непродолжительное хранение полученного потомства в виде взрослых 

особей в холодильнике; 

- транспортировка к местам выпуска; 

- выпуск полученных взрослых особей энтомофагов в защищаемые участки 

леса. 

2.7 Методика определения учета эффективности проведения мер защиты 

леса  

Определить эффективность защитных мероприятий позволяет формула, 

учитывающая изменения численности насекомых на контрольном и обработан-

ном участках (Гниненко и Сергеева, 2018): 

Мн =100 х )(
1

21

1

21

К

КК

Р

РР 



  

Где, Мн – эффективность проведенных мер защиты или процент гибели 

вредителей;  

Р1 – средняя численность здоровых особей вредителя на обработанном уча-

стке до обработки; 

Р2 – средняя численность здоровых особей вредителя на обработанном уча-

стке после обработки; 

К1 – средняя численность здоровых особей вредителя в контроле до обра-

ботки; 

К2 – средняя численность здоровых особей вредителя в контроле после об-

работки. 

2.8 Применение метода инъектирования для защиты ели 

В практике защиты деревьев существует метод защиты с помощью внутри-

стволового инъектирования (Попов и др., 2003; Третьяков и др., 2012; Садовнико-

ва, 2014). Однако этот метод не использовался для защиты ели, поэтому мы про-
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вели испытания ряда препаратов с помощью внутристволового инъектирования 

на лесном опытном участке в окрестностях г. Пушкино в 2013 г. Здесь были ис-

пытаны: 

- отечественный препарат фирмы ООО «Фармбиомед» Лиматрин, 02%  

- препараты фирмы ООО «Може продукт дистрибьютор» (США): Stemix
R 

plus, Abasol 
TM

, Imicid
R
, Abacid 

TM2
, Vigor 53

R
. 

Расчет объема введения в ствол препарата «Лиматрин, 02%» проводился в 

зависимости от диаметра ствола дерева, по формуле:  

V=d/5  

где, V – объем препарата, мл 

d – диаметр ствола на высоте груди, см. 

Инъекции вводили в шейку ствола ели. Отверстия сверлили с помощью ак-

кумуляторной дрели типа шуруповерт Интерскол ДА-14,4 ЭР. Диаметр сверла – 

10 мм. Затем в отверстие вносили препарат с помощью медицинского шприца 

объемом 10 мл. В одно сделанное отверстие вносили по 10 мл препарата, затем 

забивали пробку из пробкового дерева. Каждое инъектированное дерево ели от-

мечали красной краской и ставили порядковый номер, рядом белой краской отме-

чали контроль. 

Расчет препарата фирмы «Може продукт дистрибьютор» (США) проводил-

ся в зависимости от окружности ствола дерева на высоте груди, по формуле: 

V=d/15, 

где, V– количество вносимого препарата, шт. 

d – окружность ствола ели на высоте груди, см 

Препарат вносили с помощью инъекторных капсул. В шейке ствола проде-

лывают отверстия с помощью аккумуляторной дрели типа – шуруповерт Интер-

скол ДА-14,4ЭР (рисунок 6). Диаметр сверла – 6 мм. После чего в отверстие 

вставляется инъекторная капсула. Примерно в течение суток препарат полностью 

впитывается в ель (рисунок 7).  
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Рисунок 6. – Сверление отверстия в комле дерева для инъекции 

 

Рисунок 7. – Ель с инъекторными капсулами 

Наиболее трудным моментом при инъектировании был выбор деревьев для 

проведения этой операции. Заранее предугадать какая из елей в ближайшее время 

может подвергнуться атаке короеда-типографа невозможно. Поэтому для инъек-

тирования и в качестве контроля выбирали несколько деревьев, которые перед 

началом инъектирования не были заселены, внешне не отличались по состоянию 

друг от друга и произрастали рядом друг с другом. 
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ГЛАВА 3. КОМПЛЕКС ЭНТОМОФАГОВ В ОЧАГАХ МАССОВОГО 

РАЗМНОЖЕНИЯ КОРОЕДА-ТИПОГРАФА  

3.1 Энтомофаги короеда-типографа в Московском регионе  

Работы были выполнены на постоянных и временных пробных площадях. 

Сборы на временных пробных площадях в основном подтверждали учеты посто-

янных пробных площадей.  

В 2013 году нами собрано 1605 энтомофагов – представителями 27 видов из 

5 отрядов: Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, Heteroptera, Rhaphidioptera, относя-

щихся к 13 семействам и 22 родам (таблица 10). Паразитоиды представлены 9 ви-

дами из отряда Hymenoptera, хищники – 18 видами из отрядов Coleoptera (11 ви-

дов), Diptera (3 вида), Heteroptera (3 вида) и Rhaphidioptera (1 вид).  

Таблица 10. Энтомофаги короеда-типографа Московского региона в 2013 г. 

Виды 
Количество собранных энтомофагов, шт. 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Всего 

Отряд Hymenoptera 

Семейство Eurytomidae 

Eurytoma 

arctica Thom. 
0 12 2 0 0 0 14 

Семейство Pteromalidae 

Dinotiscus  

eupterus Walk. 
0 11 0 0 0 0 11 

Rhopalicus 

 tutela Walk. 
0 10 0 0 0 0 10 

Roptrocerus 

xylophagorum Ratz. 
0 163 387 0 0 0 550 

Tomicobia  

seitneri Rusch. 
0 75 234 156 0 0 465 

Семейство Braconidae 

Coeloides 

bostrichorum Gir. 
0 18 6 0 0 0 24 

Dendrosoter     mid-

dendorffii Ratz. 
0 14 0 0 0 0 14 

Ropalophorus    cla-

vicornis Wesm. 
0 4 0 0 0 0 4 

Spathius  

rubidus Ros. 
0 1 0 0 0 0 1 
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Отряд Heteroptera 

Семейство Anthocoridae 

Scoloposcelis     pul-

chella Zett. 
12 37 46 23 19 0 137 

Scoloposcelis      ob-

scurella Zett. 
0 1 0 0 0 0 1 

Xylocoris  

cursitans Fall. 
0 1 0 0 0 0 1 

Diptera 

Семейство Dolichopodidae 

Medetera 

signaticornis Lw. 
3 3 0 0 0 0 6 

Семейство Lonchaeidae 

Lonchaea  

bruggeri Morge 
0 1 0 0 0 0 1 

Lonchaea  

seitneri Hend. 
0 1 0 0 0 0 1 

Отряд Coleoptera 

Семейство Carabidae 

Tachyta nana Gyll. 1 2 0 0 0 0 3 

Семейство Histeridae  

Cylister  

linearis Erich. 
0 37 24 13 0 2 76 

Paromalus paralle-

lopipedus Herb. 
0 3 0 0 0 0 3 

Семейство Cleridae 

Thanasimus femora-

lis Zett. (rufipes 

Brahm.)  

0 2 0 0 0 0 2 

Thanasimus       for-

micarius L. 
2 26 18 36 22 24 128 

Семейство Monotomidae 

Rhizophagus       de-

pressus F.  
0 3 0 0 0 0 3 

Семейство Staphylinidae 

Nudobius  

lentus Grav. 
3 15 9 4 8 12 51 

Placusa  

complanata Erich. 
2 6 2 1 0 0 11 

Семейства Tenebrionidae 

Corticeus  

fraxini Kug. 
2 26 25 0 17 0 70 

Corticeus  

linearis F. 
0 1 0 0 0 0 1 

Corticeus  

suturalis Payk. 
0 2 1 0 0 0 3 
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Отряд Rhaphidioptera 

Raphidia  

ophiopsis L. 
1 2 1 1 1 6 12 

Итого  1603 

 

Учет энтомофагов и их сбор в 2014 году был также проведен на тех же уча-

стках, что и в 2013 году. Всего в этот год были собраны энтомофаги из 4 отрядов - 

Hymenoptera, Heteroptera, Diptera, Coleoptera, в том числе 2 вида паразитоидов и 6 

видов хищников. Всего за период 2014 года собрано 659 экземпляров (таблица 

11). Суммарно за 2013-2014 гг. было собрано 2262 экземпляров паразитоидных и 

хищных энтомофагов.  

Таблица 11. Энтомофаги короеда-типографа Московского региона в 2014 г. 

Виды 
Количество собранных энтомофагов, шт. 

Май Июнь Июль Август Всего 

Hymenoptera 

Семейство Pteromalidae 

Roptrocerus xylophagorum Ratz. 8 58 0 0 66 

Tomicobia seitneri Rusch. 67 45 50 26 188 

Heteroptera 

Семейство Anthocoridae 

Scoloposcelis pulchella Zett. 0 24 35 27 86 

Diptera 

Семейство Dolichopodidae 

Medetera signaticornis Lw. 0 0 0 87 87 

Coleoptera 

Семейство Cleridae 

Thanasimus formicarius L. 44 29 18 76 167 

Семейство Monotomidae 

Rhizophagus depressus F. 2 0 0 0 2 

Семейство Staphylinidae 

Nudobius lentus Grav. 5 10 0 15 30 

Семейства Tenebrionidae 

Corticeus fraxini Kug. 14 6 0 13 33 

Итого  659 
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Для объективной оценки уровня видового разнообразия энтомофагов ко-

роеда-типографа в местах нашего исследования мы опирались на индексы, кото-

рые связывают количество видов с объемом выборки (таблица 12). 

Таблица 12. Оценка видового разнообразия энтомофагов короеда-типографа 

Индекс видового разно-

образия 

Год 

2013 2014 

Маргалефа 7.38 6.49 

Менхиника 0.45 0.31 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на кажущее 

большее разнообразие энтомофагов в 2013 г., оно принципиально не отличается 

от такового в 2014 г.  

3.2 Перспективные виды энтомофагов в защите леса 

Пионерами заселения короедных гнезд являются хищники, в основном жу-

ки. По нашим наблюдениям в 2013 – 2014 гг., под корой остаются массово зимо-

вать хищные насекомые Th. formicarius и C. fraxini.  

Данные два вида хищных энтомофагов зимуют в трех стадиях развития – 

имаго, куколки и личинки. В основном личинки младшего и среднего возрастов 

погибают во время зимовки. В живых остаются личинки старшего возраста. Так 

как оба вида зимуют в нижней части ствола дерева, то они активизируются только 

после схода снега. В это время появляются первые жуки короеда-типографа. Па-

разитоидные виды энтомофагов большей частью зимуют в виде куколки или ли-

чинки, из-за этого процесс формирования имаго занимает некоторое время весной 

и лѐт паразитоидных энтомофагов обычно начинается несколько позднее, чем лѐт 

взрослых особей хищников.  

В 2013 году начало лѐта короеда-типографа пришлось на первую декаду 

мая, в это же время мы обнаружили первых энтомофагов Th. formicarius и R. de-

pressus.  
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Во второй половине мая начался основной лѐт короеда-типографа, в это 

время наблюдается активность таких хищных энтомофагов, как C. fraxini, C. li-

nearis, Th. formicarius, Th. femoralis, а также паразитоида R. xylophagorum.  

В начале июня начался лѐт сестринского поколения короеда-типографа. В 

этот период мы наблюдали массовое появление таких хищных энтомофагов, как 

S. pulchella, C. fraxini, C. linearis, Th. formicarius, Th. femoralis, N. lentus и парази-

тоидов – R. xylophagorum и T. seitneri. 

Во время лѐта второго поколения короеда-типографа в третьей декаде июля 

прослеживается активность хищных энтомофагов S. pulchella и Th. formicarius, Th. 

femoralis, а так же паразитоида T. seitneri. 

В 2014 году начало лѐта короеда-типографа пришлось на третью декаду ап-

реля. В это время появились первые хищные энтомофаги R. depressus, Th. formica-

rius, Th. femoralis, N. lentus и C. fraxini. Во второй декаде мая начался активный 

лѐт основного поколения короеда-типографа. В этот период наблюдается актив-

ность энтомофагов: хищников –Th. formicarius, Th. femoralis, C. fraxini, из парази-

тоидов – T. seitneri.  

В начале июня, когда начался лѐт сестринского поколения, продолжали 

встречаться хищные насекомые S. pulchella, Th. formicarius, Th. femoralis, из пара-

зитоидов - T. seitneri и R. xylophagorum. 

Слабый лѐт второго поколения короеда-типографа пришелся на третью де-

каду июля, в это время прослеживается активность хищных энтомофагов Th. for-

micarius, Th. femoralis и паразитоида T. seitneri.  

Исходя из полученных результатов (таблица 13), за период 2013-2014 гг. 

выявлена постоянная активность нескольких основных видов энтомофагов, в том 

числе двух видов паразитоидов, и двух видов хищников. 

Таблица 13. Наиболее часто встречающиеся энтомофаги короеда-типографа 

№ Видовое название 

Число выловленных  

особей, экз. 

2013 г. 2014 г. 

1 Roptrocerus xylophagorum Ratz. 550 66 

2 Tomicobia seitneri Rusch. 465 188 
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3 Scoloposcelis pulchella Zett. 137 86 

4 Thanasimus formicarius L. 128 167 

 

По сборам 2013 года нами были выявлены наиболее часто встречающиеся 

энтомофаги короеда-типографа - два паразитоидных R. xylophagorum Ratz. и T. 

seitneri Rusch., и два хищных S. pulchella Zett. и Th. formicarius L. вида.  

Многочисленность в природе и ежегодная довольно высокая численность 

того или иного энтомофага важны для оценки перспективности их использования 

в качестве агентов биологической защиты, но недостаточны. Также важным фак-

тором является и технологичность его разведения в условиях контролируемой 

среды при мелкосерийном производстве. 

Нами предпринята попытка оценить перспективность энтомофагов с учетом 

разных сторон их биологии и возможности разведения в условиях биолаборато-

рии. Для этого мы использовали балльную оценку разных биологических и тех-

нологических особенностей выявленных наиболее многочисленных видов энто-

мофагов. 

Для минимизации субъективности бальная оценка проведена четырьмя экс-

пертами (Приложение А, таблица 1-9) работающими в данной сфере и по резуль-

татам их оценки рассчитан средний коэффициент перспективности (таблица 14).  

Таблица 14. Суммарные экспертные оценки перспективности энтомофагов 

короеда-типографа 

Вид энтомофага 

Потенциальная перспективность энтомофагов 

по оценкам экспертов 

Итоговая, 

средняя оцен-

ка, коэффици-

ент Q 

Хегай 

И.В. 
Гниненко 

Ю.И. 

Чилахсаева 

Е.А. 

Сергеева  

Ю.А. 

Комарова 

И.А. 

Coeloides bostrichorum 

Gir. 
0.10 0.06 0.09 0.06 0.08 0.06 

Roptrocerus  

xylophagorum Ratz. 
0.06 0.06 0.12 0.08 0.08 0.07 

Tomicobia seitneri 

Rusch. 
0.03 0.06 0.13 0.04 0.07 0.04 

Rhizophagus  

depressus F. 
0.31 0.44 0.35 0.33 0.36 0.29 

Thanasimus femoralis 

Zett. 
0.59 0.53 0.55 0.63 0.57 0.63 
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Thanasimus 

 formicarius L. 
0.59 0.53 0.55 0.63 0.57 0.63 

 

Проведенная оценка перспективности показала, что наибольшее число бал-

лов набрали два вида муравьежуков: Th. femoralis и Th. formicarius. Именно эти 

хищники оказались не только наиболее многочисленными в природных условиях 

Подмосковья, но и неоднократно использовались в качестве агентов биологиче-

ской защиты в ряде стран. 

Поэтому муравьежук в дальнейшем и стал основным энтомофагом, для раз-

ведения которого была разработана специальная технология мелкосерийного 

производства. 
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ГЛАВА 4. ЛАБОРАТОРНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ ХИЩНЫХ 

ЭНТОМОФАГОВ КОРОЕДА-ТИПОГРАФА 

Использование энтомофагов в качестве агентов биологической защиты леса 

возможно только в том случае, если налажено их массовое разведение в условиях 

мелкосерийного производства в биолабораториях. Нами было высказано мнение 

(Гниненко, Хегай, Чилахсаева, 2016) о том, что такое производство, возможно 

вести без круглогодичного поддержания лабораторной популяции.  

Такое содержание возможно только в том случае, если разводимый энтомо-

фаг будет способен давать непрерывную череду поколений без облигатной зи-

мовки, а получаемые при этом особи возможно хранить без ощутимых потерь в 

холодильной камере в течение зимних месяцев. 

Небольшой опыт зимовки муравьежука в холодильнике показал, что в этот 

период происходит массовый отпад зимующих особей, что существенно удоро-

жает их производство. 

В связи с этим было принято решение начинать лабораторное разведение 

хищных энтомофагов с весеннего сбора перезимовавших особей. В случае с му-

равьежуком возможно собирать перезимовавших жуков на феромонные ловушки 

с вертинолом, или личинок, перезимовавших под корой заселенных короедом-

типографом елей. 

4.1 Сбор перезимовавших имаго муравьежука на феромонные ловушки 

Феромонные ловушки для вылова короеда-типографа, оснащенные диспен-

серами с вертинолом, начинают вывешивать с начала лѐта перезимовавших жуков 

ксилофага. Одновременно с этим начинается и лѐт перезимовавших жуков му-

равьежука. Выходя с мест зимовки, муравьежук должен найти те ели, которые за-

селяет короед-типограф. Только в таком случае его потомство будет обеспечено 

необходимыми кормовыми ресурсами. 
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Поэтому в природе имаго муравьежука ориентируются на запах тех деревь-

ев ели, которые или пригодны для заселения ксилофагами, или уже заселяются 

ими (Bakke, 1976; Bakke, Kvamme, 1981). Поэтому имаго муравьежука активно 

летят на вертинол – пищевой феромон короеда-типографа (Weslien, Schroeder, 

1999). Иногда улов с помощью феромонной ловушки можно поймать муравьежу-

ка в соотношении 1:4 к короеду-типографу (Bakke, Kvamme, 1978). В литературе 

есть сообщения о том, что в настоящее время разработан и испытан специальный 

феромон для муравьежуков, который состоит из нескольких веществ, обеспечи-

вающих запах ослабленных хвойных деревьев (Hansen, 1983; Nathalie W., Jean-

Claude G., 2003). 

Нами в 2014 году проведены сборы перезимовавших имаго муравьежука на 

феромонные ловушки с вертинолом, установленные в нескольких очагах короеда-

типографа (таблица 15). В частности, ловушки вывешивали в затухающем очаге 

массового размножения короеда-типографа в Пушкинском лесничестве в окрест-

ностях мкр. Новая деревня г. Пушкино (N 56° 1'52"…E 37°52'24.") и в смешанном 

елово-сосновом лесу на окраине п. Быково Раменского района Московского ре-

гиона (N 55°38'32"…E 38°6'9.03"). 

Таблица 15. Выловы перезимовавших имаго муравьежука на феромонные 

ловушки с вертинолом 2014 г. 

Место сбора 
Число выловленных жуков, экз. 

Короед-типограф Муравьежук 

Пушкинский район, 

Пушкинское лесничест-

во 

1500 38 

Быково 500 374 

 

Надо отметить, что в данных участках использовался феромон разных про-

изводителей. В Пушкинском лесничестве Пушкинского района феромон предос-

тавил Всероссийский научно-исследовательский институт химических средств 

защиты растений (ФГУП ВНИИХСЗР), а в поселке Быково – Всероссийский 

центр карантина растений (ФГБУ ВНИИКР). 
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Проведенные выловы показывают, что число прилетающих в ловушки 

взрослых особей муравьежуков в течение нескольких дней активного весеннего 

лѐта позволяют за короткое время иметь необходимое число энтомофагов, кото-

рое позволяет начать их лабораторное разведение. Этот способ решает несколько 

важных технологических задач: 

- позволяет в сравнительно короткое время получить необходимое число 

взрослых энтомофагов, которые обеспечивают успешное разведение; 

- выловленные самки муравьежука почти всегда сразу же приступают к от-

кладке жизнеспособных яиц, что говорит о том, что к моменту их помещения на 

разводные отрубки или в специальные садки с искусственной средой обитания 

они в подавляющем большинстве оказываются оплодотворенными; 

- такой метод имеет минимальные отрицательные экологические последст-

вия, так как все извлеченные из ловушек имаго энтомофагов, в случае если бы 

они не были бы извлечены, погибли бы. После их доставки в лабораторию они 

дают многочисленное потомство, которое будет впоследствии возвращено в при-

родную среду. Поэтому экологические последствия изъятия части имаго энтомо-

фагов не оказывает отрицательного влияния на численность ксилофагов. 

Проверять феромонные ловушки желательно ежедневно, так как в против-

ном случае, особенно если в приемном стакане ловушки скапливается большое 

число жуков короеда-типографа и муравьежука, значительная часть особей энто-

мофага погибает или травмируется и не может быть использована в дальнейшем 

для получения потомства. 

Выловленных жуков доставляют в лабораторию, сортируют. Целых, не 

травмированных активных жуков помещают: 

- на заранее заготовленные и заселенные короедом-типографом отрубки 

еловых стволов, на которых самки энтомофага откладывают яйца (рисунок 8); 

- в чашки Петри с кусочками коры ели, на которые самки откладывают яйца 

(рисунок 9). 
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В том случае, если муравьежуков помещали сразу на заселенные короедом-

типографом отрубки, то на них муравьежук проходит все стадии развития и в ре-

зультате получают взрослых особей нового поколения. 

В том случае, если энтомофаги были посажены в чашки Петри, то после от-

рождения личинок рассаживают в пробирки с искусственной средой обитания 

(рисунок 10), в которой они живут в течение всего периода развития, и личинок 

подкармливают пригодным для этого кормом (личинки короеда или личинки мух 

Sarcophagidae – Sarcophaga carnaria L, Lucilia caesar L., Calliphora vicina R.-d.). 

 

Рисунок 8. – Отрубки с короедом-типографом и муравьежуком 
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Рисунок 9. – Чашка Петри с корой и муравьежуком 

 

Рисунок 10. – Пробирки с личинками муравьежука 
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4.2 Сбор личинок муравьежука весной на деревьях заселенных короедом-

типографом  

Для начала искусственного разведения муравьежука возможно использо-

вать не перезимовавших жуков, а перезимовавших личинок муравьежука. Для 

этого их собирают весной под корой елей, заселенных короедом-типографом. 

Нами проведен сбор личинок в 2014 и 2015 гг. в очагах короеда-типографа 

его массового размножения в Московском регионе (таблица 16). 

Таблица 16. Сборы личинок муравьежука на стволах ели 

Место сбора 
Число собранных личинок, экз. 

2014 г. 2015 г. 

Пушкинское лесничество 174 44 

Пушкинский район, Дачный по-

требительский кооператив «Мос-

проектовец» 

202 2 

Москва, Битцевский парк 238 - 

Пироговский лесопарк, п. Юдино - 80 

Итого  614 126 

 

Все собранные личинки были доставлены в лабораторию, где были расса-

жены в пробирки с искусственной средой обитания и выкармливались до получе-

ния имаго. 

Собранные в природе в 2014 г. личинки развивались в лабораторных усло-

виях до окукливания от 6 до 100 дней, в среднем – 27±0,5 дня. Развитие куколки 

продолжалось от 5 до 38 дней, в среднем – 15 ± 0,2 дня. Из 535 куколок было по-

лучено 520 взрослых особей муравьежука (97,2%), остальные погибли на стадии 

куколки. Всего в 2014 г. из общего числа 614 личинок, доставленных в лаборато-

рию, было получено 520 имаго муравьежука, или 84,7%. 

Собранные в 2015 г. личинки до окукливания развивались от 11 до 115 

дней, в среднем 59 ± 0,8 дня. Из 126 личинок окуклилось 114 экз., или 90,5%. Ку-

колки развивались от 4 до 21 дня (в среднем 13,5 ± 0,2 дня). Из общего числа 114 

куколок было получено 104 имаго (91,2%). Всего же в 2015 г. из общего числа 
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выловленных в природе 126 личинок было получено 104 взрослых особи муравь-

ежука (82,5%).  

Проведенные опыты по выращиванию доставленных в лабораторию личи-

нок показывают, что такой подход обеспечивает высокий уровень выживания эн-

томофага и может быть применен при мелкосерийном производстве муравьежука. 

Вместе с тем обращает на себя внимание высокая дифференциация скоро-

сти развития личинок: при содержании в одинаковых условиях часть личинок за-

вершает развитие за несколько дней, тогда как другая часть – несколько месяцев 

(таблица 17). 

Таблица 17. Продолжительность развития личинок в лаборатории до окук-

ливания 

Продолжительность 

развития, суток 

Окуклившиеся особи 

Число, экз. Доля окуклившихся, % 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Менее 10 73 0 12.6 0.0 

От 11 до 50 417 43 71.7 37.7 

Более 50 91 71 15.6 62.3 

 

Также существенно различается продолжительность развития куколок (таб-

лица 18). 

Таблица 18. Продолжительность развития куколок в лаборатории до выхода 

имаго 

Продолжительность 

развития, суток 

Окуклившиеся особи 

Число, экз. Доля окуклившихся, % 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Менее 5 0 1 0.0 0.9 

От 5 до 10 77 20 14.7 19.3 

От 11 до 20 391 73 75.2 70.2 

От 21 до 30 46 10 8.8 9.6 

Более 30 6 0 1.1 0.0 

 

Столь высокая дифференциация продолжительности развития затрудняет 

получение необходимого числа особей энтомофага в определѐнный срок. По-

видимому, в дальнейшем необходимо провести специальные исследования, на-

правленные на обеспечение синхронизации развития личинок и куколок, чтобы 

появилась возможность получения имаго в максимально короткие сроки. 
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В 2014 г. нами также проведен опыт по выращиванию муравьежука из ли-

чинок, зимовавших в лабораторных условиях в холодильнике. При этом 21 ноября 

2014 г. 46 личинок старшего возраста были поставлены в холодильник, где их со-

держали при постоянной температуре 0ºС до 17 марта 2015 г., то есть в течение 

116 дней. 

17 марта 2015 г. зимовавших личинок рассадили в пробирки с искусствен-

ной средой обитания по одной и содержали при температуре 21 - 23ºС, влажности 

около 40% и естественной продолжительности светового дня. Развитие личинок 

до окукливания в таких условиях заняло от 7 до 14 дней (таблица 19). 

Таблица 19. Продолжительность развития личинок в лаборатории до окук-

ливания 

Продолжительность 

развития, суток 

Окуклившиеся особи 

Число, экз. Доля окуклившихся, % 

7 14 30.4 

8 4 8.7 

9 17 37.0 

10 0 0.0 

11 0 0.0 

12 0 0.0 

13 4 8.7 

14 7 15.2 

Итого 46 100.0 

 

Таким образом, большая часть личинок (76,1%) развивалась до окукливания 

7-9 суток и меньшая часть (24,9%) развивалась 13-14 дней. Средняя продолжи-

тельность развития личинок с момента прекращения зимовки до окукливания 

продолжалась 9,4 дня. Эти результаты показывают, что развитие личинок, пере-

зимовавших в контролируемых условиях, происходит более дружно. 

Из выращиваемых 46 личинок было получено 43 имаго, то есть выживае-

мость составила 93,5%, что превосходит уровень выживания при выкормке имаго 

из собранных весной перезимовавших в природных условиях личинок.  

Развитие куколочной стадии в этом опыте продолжалось от 10 до 17 суток 

после окукливания (таблица 20), в среднем 12,4 дня, что также существенно 
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меньше, чем при начале выращивания личинок, собранных после их зимовки в 

природе (таблица 21). 

Таблица 20. Развитие личинок муравьежуков при выращивании в лаборато-

рии 

Продолжительность 

развития, суток 

Окуклившиеся особи 

Число, экз. Доля окуклившихся, % 

10 14 32.6 

11 4 9.3 

12 14 32.6 

13 0 0.0 

14 0 0.0 

15 0 0.0 

16 4 9.3 

17 7 16.2 

Итого 43 100.0 

 

Проведенные выкормки личинок, собранных осенью в природных условиях 

и зимовавших в лаборатории при 0ºС, показали, что они развивались более син-

хронно, чем личинки, собранные весной в природных условиях. 

Таблица 21. Различие в продолжительности развития муравьежука после 

зимовки в разных условиях 

Продолжительность развития, суток 

Личинки после зимовки до  

окукливания 

Куколки до выхода имаго 

Природные условия Лабораторные 

условия, 2014 

Природные условия Лабораторные 

условия, 2014 2014 2015 2014 2015 

27.0 59.0 9.4 15.0 13.5 12.4 

 

Таким образом, развитие личинок после зимовки до окукливания при зим-

нем их содержании в холодильнике проходит в 2,9 – 6,3 раза быстрее, чем при 

сборе перезимовавших личинок в природных условиях. Развитие куколок, полу-

ченных при лабораторном выкармливании личинок в случае зимовки в лаборато-

рии, происходило только в 1,1 – 1,2 раза быстрее.  

Это говорит о том, что развитие личинок муравьежука, перезимовавших в 

природных условиях под корой елей, происходит очень неравномерно и в среднем 

продолжается значительно дольше, чем при сборе личинок осенью и содержании 
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их в зимние месяцы в холодильнике. Продолжительность развития куколок в обо-

их опытах различается несущественно. 

Следовательно, осенний сбор личинок под корой заселенных короедом-

типографом елей и содержание их в течение всей зимовки в холодильнике при 

температуре 0ºС обеспечивает более надежную их сохранность, чем в природных 

условиях, и способствует более динамичному и дружному их развитию после 

прекращения зимовки. 

Искусственное содержание муравьежуков в лаборатории позволило устано-

вить, что общая продолжительность их развития от откладки самками яиц до вы-

хода имаго нового поколения составляет от 61 до 145 суток, в среднем 101,9 ± 2,1 

суток. 

Плодовитость самок при выращивании муравьежуков в лаборатории коле-

балась от 37 до 61 яйца, или в среднем она оказалась равной 42,65 ± 1,47 яйца. 

При лабораторном разведении муравьежука было важно установить, влияет 

ли наличие самца вместе с самкой на откладку ею яиц. Для этого содержали сам-

цов и самок вместе в течение всего времени откладки яиц (таблица 22). 

Таблица 22. Фактически учтѐнная плодовитость самок при разных условиях 

содержания 

Повторность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Самец, шт.  1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 

Самка, шт. 1 1 2 1 2 3 1 1 3 1 2 2 

Количество яиц, шт. 38 28 76 32 79 98 37 42 118 19 76 80 

Среднее кол-во 

яиц на 1 самку, шт.  38 28 38 32 39.5 32.7 37 42 39.3 19 38 40 

 

Полученные данные показывают, что число самцов недостаточно явно 

влияет на количество яиц, откладываемых самкой (таблица 23). 

Таблица 23. Влияние числа самцов в садке на плодовитость самок 

Соотношение 

полов (♀/♂) 

1♀:1♂ 1♀:0.5♂ 1♀:2♂ 1♀:0.6♂ 1♀:1.5♂ 

Средняя плодо-

витость 1 самки, 

яиц 

36.1 38.0 32.0 36.0 40.0 
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Самая большая плодовитость отмечена в случае, когда в садке соотношение 

полов составляло 1♀:2♂, а наименьшая плодовитость отмечена в случае, когда в 

садке соотношение полов было 1♀:1,5♂. 

Полученные нами данные показывают возможное наличие связи между со-

отношением полов в садке и числом яиц, получаемым от одной самки. Однако для 

точного установления зависимости, необходимо проведение дальнейших иссле-

дований. 

Всего в нашем опыте было получено 853 яйца от 20 самок, то есть средняя 

плодовитость 1 самки составила 42,65 ± 0,6 яйца. Из них после выкормки личинок 

было получено 789 куколок, из которых вышло 770 взрослых муравьежуков ново-

го поколения. Таким образом, общая выживаемость от яйца до взрослых особей 

составила 90,27%. такая выживаемость позволяет обеспечить получение необхо-

димого числа взрослых особей муравьежука нового поколения для проведения его 

выпусков в леса с целью профилактики формирования очагов массового размно-

жения короеда-типографа. 

4.3 Искусственная среда обитания для личинок муравьежука 

Для создания искусственной среды обитания муравьежука использовались 

различные методики (Zondag, 1979; Коломиец, Богданова, 1980; Khobakhidze, 

1965; Lawson, Morgan, 1992; Meydan et al., 2005a, 2005b).  

После выхода из яиц личинка муравьежука некоторое время живет на ку-

сочке еловой коры. После достижения второго возраста ее пересаживают в соз-

данную искусственную среду обитания. Искусственная среда обитания содержит 

в себя перемолотую тонкую кору с флоэмой или мелкую стружку с опилками 

хвойных пород.  

Кору с флоэмой снимают со здорового дерева ели и ставят сушиться в су-

шильный шкаф при температуре +60
0
С. После достижения сухого состояния ее 
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ставят под бактерицидную лампу на 2 часа для обеззараживания. Затем помещают 

в мельницу, где ее перемалывают до состояния крупного помола.  

Полученную данным способом искусственную среду насыпают в пробирки 

и немного увлажняют дистиллированной водой до 50-70%. Полученной смесью 

заполняют пробирки слоем 15-30 мм. Затем в каждую пробирку помещают по од-

ной личинке муравьежука.  

Мелкую стружку и опилки ставят под ультрафиолетовую лампу на 2 часа, 

после чего ее можно использовать в качестве среды обитания личинок муравье-

жука. Еѐ так же насыпают в пробирки и слегка увлажняют дистиллированной во-

дой, после помещают личинок.  

Предложенный нами способ выращивания энтомофагов рода Thanasimus 

защищен патентом (RU2639524 C1) от 21.12.2017г. 

4.4 Кормление имаго муравьежука при разведении в лаборатории  

Литературные источники (Zondag, 1979, Lawson, Morgan, 1992, Meydan et 

al., 2005b) говорят о том, что муравьежук является довольно широким полифагом, 

способным успешно выкармливаться при питании различными жертвами. Мелко-

серийное производство в условиях биолаборатории не может строиться на его вы-

кармливании ксилофагами. Во-первых, потому что при производстве большого 

числа особей энтомофага потребуется получение большого числа особей ксило-

фагов. Их регулярный сбор в необходимом количестве в действующих очагах 

трудоемок. Во-вторых, при кормлении энтомофагов особями ксилофагов необхо-

димо или наличие поблизости от производства действующих очагов, или искусст-

венного разведения ксилофагов, что существенно увеличивает трудоемкость про-

изводства и ведет к его удорожанию. 

Поэтому важно выкармливать муравьежуков в течение всего периода его 

разведения на доступных и дешевых кормах.  
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В 2016 г. при выращивании особей двух видов муравьежуков Th. formicarius 

и Th. femoralis в качестве корма использовали взрослых жуков короеда-

типографа, личинок мух из семейства Sarcophagidae (Sarcophaga carnaria L, Luci-

lia caesar L., Calliphora vicina R.-d.), а также специальный фарш, приготовленный 

из размолотых в соотношении 1:1 жуков короеда-типографа и личинок мух Sarco-

phagidae (рисунок 11). 

 

Рисунок 11. – Два жука Th. formicarius едят фарш (короед-типограф и личинки 

мух) 

При выкармливании муравьежуков использовали только живых подвижных 

жуков короеда-типографа, так как мертвых и мало подвижных особей муравьежук 

не ест (рисунок 12). 
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Рисунок 12. – Самка Th. formicarius ест жука короеда-типографа 

Личинок мух перед использованием разрезали надвое (рисунок 13), так как 

у них толстая кожа и они очень подвижны, муравьежук не мог их поймать и про-

кусить кожу.  

 

Рисунок 13. – Самка Th. formicarius питается разрезанной личинкой мухи Sar-

cophgidae. 

Всего было заложено 28 чашек Петри с жуками Th. femoralis и 8 – с жуками 

Th. formicarius. 

В результате выкормки от 8 самок Th. formicarius были получены яйца (таб-

лица 24). 
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Таблица 24. Плодовитость самок Th. formicarius при выкармливании на раз-

ном корме 

Плодовитость самок (число яиц) при выкормке на разных кормах 

Жуки короеда-типографа Личинки мух  Специальный фарш 

Средняя  Максимальная  Средняя  Максимальная  Средняя Максимальная  

13,3 36 13.3 54 3.5 19 

 

Однофакторный дисперсионный анализ показал (таблица 25), что Р-

значение между группами равно 0,67. Это показывает, что кормление 

Th. formicarius разным кормом влияет на количество откладываемых самками яиц. 

Таблица 25. Однофакторный дисперсионный анализ результатов выкормки 

самок Th. formicarius на разном корме 

Источник ва-

риации 

SS - 

суммы 

квадратов 

отклоне-

ний 

df - 

степе-

ни 

свобо-

ды 

MS - 

средний 

квадрат 

F - 

Фишера  

P -

Значение 

F – Фи-

шера 

критиче-

ское 

Между груп-

пами 

145.04167 2 72.52083 0.43802 0.67 5.78614 

Внутри групп 827.83333 5 165.56667    

Итого 972.875 7     

 

К сожалению, в нашем опыте мы смогли использовать только 8 самок, по-

этому полученные результаты нельзя считать достаточно убедительными, но они 

указывают, что использовать личинок мух для выкормки Th. formicarius вполне 

возможно. 

Такими же кормами мы пользовались при выращивании 28 самок 

Th. femoralis (таблица 26). 

Таблица 26. Плодовитость самок Th. femoralis при выкармливании на раз-

ном корме 

Плодовитость самок (число яиц) при выкормке на разных кормах 

Жуки типографа Личинки мух  Специальный фарш 

Средняя  Максимальная Средняя  Максимальная  Средняя Максимальная 

15.9±8.5 95 6.0±2.0 22 6.0±3.0 17 

Однофакторный дисперсионный анализ показал (таблица 27), что Р-

значение между группами равно 0,39. Показывает, что кормление Th. femoralis 

разным кормом влияет на количество откладываемых самками яиц. 
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Таблица 27. Однофакторный дисперсионный анализ результатов выкормки 

самок Th. femoralis на разном корме 

Источник 

вариации 

SS - 

суммы квад-

ратов откло-

нений 

df - степени 

свободы 

MS -

средний 

квадрат 

F - Фи-

шера 

 

P-

Значе-

ние 

F – Фи-

шера кри-

тическое 

Между 

группами 

674.3333 2 337.167 0.97844 0.39 3.38519 

Внутри 

групп 

8614.917 25 344.596    

Итого 9289.25 27     

 

Таким образом, при выкормке имаго муравьежуков возможно использовать 

в качестве корма, как жуков короеда-типографа, так и личинок мух. Однако ис-

пользование короеда-типографа обеспечивает получение наибольшего числа яиц 

у самок обоих видов, и их максимальная плодовитость также было получена при 

выкормке короедом-типографом. 

Худшие результаты были получены при кормлении фаршем из смеси пере-

молотых жуков короеда-типографа и личинок мух. Это связано, по всей вероятно-

сти, с тем, что муравьежуки предпочитают питаться живыми жертвами. В этом 

смысле предлагаемый им в качестве корма фарш они могли просто не восприни-

мать как корм. 

В очаге массового размножения короеда-типографа Пушкинского лесниче-

ства, близ мкр. Новая деревня (г. Пушкино Московской обл.) 16 мая 2016 г. были 

собраны взрослые особи как Th. femoralis (4 самки и 5 самцов), так и Th. formica-

rius (5 самок). После сбора и доставки в лабораторию их взвешивали, и ставили на 

выкармливание. 08 июня был проведен дополнительный сбор жуков в природе Th. 

femoralis (12 самок и 11 самцов), и Th. formicarius (6 самок и 7 самцов), а также 

были взвешены особи, содержавшиеся всѐ это время в лаборатории (таблица 28). 

Таблица 28. Масса тела жуков Th. femoralis и Th. formicarius, собранных в 

природной среде в 2016 г. 

Th. femoralis Th. formicarius 

Пол 

Собранные в при-

роде 

Выкарм-

ливались 

в лабора-

пол Собранные в при-

роде 

Выкарм-

ливались в 

лаборато-16 мая 8 июня 16 мая 8 июня 



62 

тории 8 

июня 

рии 8 ию-

ня 

♀ 23.8±8.1 21.7±4.5 27.9±12 ♀ 38.4±3.1 26.4±9.2 38.8±0.7 

♂ 15.2±2.8 10.1±5.1 16.6±0.25 ♂ - 12.4±4.3 - 

 

Проведенные работы показали, что масса тела у всех жуков, живущих в 

природных условиях, к началу июня оказалась ниже, чем у жуков, собранных в 

середине мая. У содержавшихся в лаборатории особей масса тела всех жуков ока-

залась выше, чем при их вылове в природе, и выше, чем у особей, живущих в 

природных условиях. 

Следовательно, условия содержания взрослых особей муравьежуков в лабо-

ратории в искусственной среде обитания и при выкормке с использованием личи-

нок мух обеспечивают муравьежуков всем необходимым для нормальной жизне-

деятельности. 

Проведенные исследования позволили сформулировать следующие основ-

ные принципы технологической схемы лабораторного (мелкосерийного) произ-

водства хищных энтомофагов (рисунок 14): 

- отказ от круглогодичного разведения энтомофагов в лаборатории и ис-

пользование ежегодного сбора необходимого числа перезимовавших особей; 

- выращивание в лаборатории хищных энтомофагов с целью получения не-

обходимого для выпуска количества особей; 

- хранение выращенных особей до времени их выпуска. 
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Рисунок 14. – Технологическая схема мелкосерийного производства хищных эн-

томофагов короеда-типографа 

Разработка технологии мелкосерийного производства хищных энтомофагов 

проводилась нами на основе ранее разработанной технологии в Грузии (Khobak-

hidze, 1970; Tvaradze, 1977) и созданных на ее основе технологических разработок 

в других странах (Lawson, Morgan, 1992; Meydan et al., 2005а, 2005b). 

Проработанные нами технологические решения позволили разработать тех-

нологии разведения муравьежуков и долготелок, которые, по сути, являются еди-

ной технологией получения хищных энтомофагов в условиях их мелкосерийного 

производства в биолабораториях, различающихся лишь элементами, связанными 

с биологическими особенностями энтомофагов.  

На основе предложенных технологий в Сибирском филиале ФБУ ВНИИЛМ 

(г. Тюмень) создана пилотная лаборатория по мелкосерийному производству эн-

томофагов.  

Учитывая большое значение, которое имеет короед-типограф для еловых 

лесов Московского региона, в Московский комитет лесного хозяйства было на-

правлено подготовленное нами обоснование по созданию биолаборатории по 

производству муравьежука в Московском регионе.  
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4.5 Проведение выпуска муравьежука в защищаемые участки леса 

В 2014 году в качестве защищаемого объекта был выбран участок елового 

леса Битцевского лесопарка г. Москвы площадью около 10 га. В качестве кон-

трольного участка выбран еловый древостой вблизи г. Пушкино, Пушкинское 

лесничество (микрорайон Новая Деревня). В обоих участках в результате дея-

тельности короеда-типографа часть древостоя погибла в 2012 – 2013 гг. и была 

вырублена. Оба участка подвергались рекреационному воздействию примерно в 

одинаковой интенсивности. 

В еловые древостои Битцевского лесопарка г. Москвы 07 сентября 2014 г. 

выпущено 217 имаго жуков муравьежука, 15 сентября 2014 г. – 109 шт., 27 сен-

тября 2014 г. – 115 шт. выращенных в биолаборатории ВНИИЛМа (рисунок 15).  

 

Рисунок 15. – Имаго муравьежука в прибирках перед выпуском в защищаемый 

участок леса 

Всего в опытном участке было выпущена 441 взрослая особь муравьежука 

(таблица 29).  
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Жуки выпущены на комлевые части елей, имеющих признаки заселения 

стволовыми насекомыми. 

Таблица 29. Количественные данные по сбору, получению и выпуску осо-

бей муравьежука, экз. 

Число собран-

ных в природе 

взрослых осо-

бей 

Число особей, взя-

тых для лабора-

торного разведе-

ния 

Число взрослых 

особей, получен-

ных при лабора-

торном разведении 

Число выпущенных в 

очаги короеда-

типографа особей, по-

лученных в лаборато-

рии 

45 40 770 441 

 

Часть из выращенных в лаборатории особей была выбракована, часть остав-

лена для дальнейшей работы в лабораторных условиях и 441 особь выпущена в 

ельник на территории Битцевского лесопарка Москвы. Выпуск был осуществлѐн 

бригадой рабочих из 5 человек. Работа по выпуску заняла в общей сложности 3 

дня.  

Выпуск проводили в дневное время путем доставки в участок взрослых 

особей муравьежуков в пробирках. Каждого выпускаемого имаго муравьежука из 

пробирки лѐгким встряхивающим движением выпускали на кору заселенной ко-

роедом-типографом ели в комлевой части ствола. Температура воздуха во время 

выпуска составляла порядка +20-22ºС, при переменной облачности. Выпуск осу-

ществлен в период между 12
00

 и 14
00

 часами. 

Сразу же после выпуска все жуки начинали активно бегать по стволу и че-

рез несколько минут все они находили убежище или в трещинах коры, или под 

корой. 

4.6 Учет эффективности выпуска муравьежуков в исследуемом объекте 

В октябре 2015 г. в опытном и контрольном участках проведены учеты чис-

ленности короеда-типографа и определены некоторые его популяционные харак-

теристики. Полученные данные показывают, что выпуск двух видов муравьежука 
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привел к увеличению доли погибших личинок короеда-типографа в опытном уча-

стке (таблица 30) 

Таблица 30. Некоторые популяционные характеристики короеда-типографа 

в 2015 г. 

Число уч-

тенных 

маточных 

ходов, шт. 

Средняя дли-

на 1 маточно-

го хода, см 

Среднее число 

личиночных 

ходов, отходя-

щих от одного 

маточного хо-

да, шт. 

Среднее число 

личинок, полно-

стью завершив-

ших развитие, 

экз. 

Доля личи-

нок, полно-

стью за-

вершивших 

развитие, % 

Контрольный участок, Пушкинское лесничество (г. Пушкино) 

43 6.51 ± 0.46 14.67 ± 0.83 2.28 ± 0.16 15.54 

Опытный участок, Битцевский лесопарк (г. Москва) 

19 8.57 ± 0.61 11.40 ± 0.89 1.27 ± 0.11 11.14 

 

Таким образом, в опытном участке Битцевского лесопарка выпуск муравье-

жука привел к уменьшению выживания личинок короеда-типографа в 1,39 раза по 

сравнению с контрольным участком. 

Учет эффективности рассчитывался по формуле:  

Мн = 100% х = 100%х(0,88-0,84) = 4% 

В связи с тем, что опыт был заложен в момент затухания очагов короеда-

типографа, мы наблюдаем большую гибель личинок короеда-типографа, как в 

опыте, так и в контроле. В связи с этим мы видим разницу в 4% эффективности 

применения энтомофагов в опыте.  

Статистическую значимость критерия Pearson Chi-square показал: 18,0368, 

df=4, p=0,001214. Данный результат показывает значимое влияние выпуска му-

равьежука на численность короеда-типографа.  

Проведенные обследования участков в последующие годы показали, нали-

чие короеда-типографа в контрольном участке, а в опытном участке он не был 

обнаружен (таблица 31).  

Таблица 31. Учет заселенности ели короедом-типографом в 2015-2017 гг. 

Количество заселенных деревьев, шт. 

Год 2015  2016  2017  

Контрольный участок, Пушкинское лесничество 

(г. Пушкино) 
12 5 3 

Опытный участок, Битцевский лесопарк (г. Москва) 3 0 0 
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При обследовании 2015 г. в контрольном участке были обнаружены 12 за-

селенных деревьев, в опытном участке 3 дерева. В 2016-2017 гг. короед-типограф 

заселил ветровальные деревья в контроле, тогда как в опытном участке не было 

обнаружено заселенных деревьев. Как видно по таблице 31, при выпуске энтомо-

фагов ускоряется процесс защиты ели от короеда-типографа. 

Это первый опыт в России по выращиванию и выпуску энтомофага в ело-

вые леса, пострадавшие от короеда-типографа, который может стать началом его 

планомерного разведения и использования в качестве возможного регулятора 

численности, как короеда-типографа, так и других стволовых вредителей. 



ГЛАВА 5. РАЗВИТИЕ ВСПЫШКИ МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 

КОРОЕДА-ТИПОГРАФА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ В 2010-2014 гг. 

Разработка технологий разведения и использования хищных энтомофагов 

короеда-типографа является важным, но не достаточным условием успешной за-

щиты ели. Надо еще определить в какие участки леса следует выпускать выра-

щенного энтомофага. Площадь еловых лесов только в Московском регионе при 

уровне лесистости в 42.8% составляет 445,5 тысяч гектаров. На столь большую 

площадь невозможно вырастить и выпустить муравьежуков. 

Поэтому важно с максимально возможной точностью определить в какие 

ельники стоит выпускать этого энтомофага. Для решения этого вопроса нами 

проведен анализ санитарного состояния еловых лесов региона. Такой анализ по-

зволит выявить временной интервал в жизни ельников, когда они наиболее нуж-

даются в защите и именно в такие леса будет иметь смысл выпускать выращен-

ных энтомофагов. 

5.1 Развитие волн усыхания еловых лесов в Московском регионе 

Усыхание еловых лесов неоднократно происходило в разных частях обшир-

ного ареала ели. Непосредственной причиной развития таких усыханий оказыва-

лись вспышки массового размножения короеда-типографа, которые регулярно ох-

ватывали ельники в большинстве стран Европы (Skuhravý, 2002; Скугравы, 2004) 

и России (Маслов, 2010). 

Здесь необходимо особо подчеркнуть, что речь идет именно о массовых 

усыханиях ели, а не о небольших участках погибшего леса, которые выявляются 

практически ежегодно.  

Ельники Московского региона находятся в зоне хвойно-широколиственных 

лесов, которые также неоднократно усыхали. Анализ циклики усыхания ельников 
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показывает, что за весь 123-летний период наблюдений с 1881 по 2014 гг. в ре-

гионе произошло шесть волн усыхания ели (черные квадраты) (таблица 32). 

Таблица 32. Периоды массовых усыханий еловых лесов Московском  

регионе  

Годы 

1883

-

1885 

1886

-

1889 

1890

-

1893 

1894

-

1920 

1921

-

1925 

1926

-

1937 

1938

-

1943 

1944

-

1998 

1999

-

2003 

2004

-

2009 

2010

-

2014 

Периоды 

усыхания 
3  4  5  6  5  5 

Периоды 

без массо-

вых усы-

ханий 

 4  7  12  55  6  

 

Время развития вспышки колебалось от 3 до 7 лет, составляя в среднем 

4,67±0,6 лет. Межвспышечные периоды показывают высокий уровень нестабиль-

ности: их протяженность в течение этого периода колебалась от 5 до 55 лет. Этот 

протяженный 55-летний период отсутствия вспышек представляет особый инте-

рес. На него пришлась как минимум одна чрезвычайно сильная засуха, поразив-

шая леса региона – засуха 1972 года. Она привела к тому, что в лесах бушевали 

чрезвычайно сильные пожары, но вспышка массового размножения короеда-

типографа тогда не реализовалась.  

Для того, чтобы понять, почему это произошло, надо попытаться разобрать-

ся с ситуациями в лесах, предшествовавшими каждой из вспышек усыхания ело-

вых лесов в московском регионе. 

Реализации вспышки массового размножения короеда-типографа, и усыха-

ния еловых лесов в 1883-1885 гг. в московском регионе способствовала сильная 

засуха 1882-1883 гг., которая поразила территории Московской, Тверской, Смо-

ленской и др. губерний центральной России (Турский, 1884а; Шевырѐв, 1888). 

Холодные и дождливые весна и лето 1884 г. завершили вспышку короеда-

типографа и усыхание ели прекратилось (Маслов, 2010). 

Засуха 1891 г. охватила леса от Белоруссии до Нижегородской и Иванов-

ской губерний, а появление ветровала, вызванного сильными бурями, способство-

вало развитию массового размножения короеда-типографа (Шевырѐв, 1896). 
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Следующий засушливый период начался в центральных регионах России 

осенью 1920 г., что стало причиной очередной волны массового размножения ко-

роеда-типографа и усыхания еловых лесов (Маслов, 2010). Тогда впервые появи-

лись указания о том, что усыхающие ельники поражены корневой губкой (Мас-

лов, 2010). 

Катастрофическое усыхание ельников произошло в ряде регионов цен-

тральной части европейской России, в том числе и в Подмосковье, в 1938 – 1943 

гг. Причиной усыхания и массового размножения короеда-типографа стала засуха 

1938-1939 гг. (Маслов, 2010). 

После этой сильной волны усыхания устанавливается самый длительный 

период отсутствия усыханий и очагов массового размножения короеда-типографа 

на территории Московского региона. 55 лет в области отсутствовали очаги корое-

да-типографа, и не происходило усыхание ельников. Как мы уже отметили выше, 

даже сильнейшая засуха 1972 г. не привела к формированию очагов короеда-

типографа и к развитию усыхания. 

Эта засуха поразила территории многих регионов центральной части Рос-

сии, но вспышки короеда-типографа и усыхание ели было отмечено только в ряде 

восточных регионов, в частности, в Пермской, Кировской, Нижегородской облас-

тях и в Татарстане. На всей остальной территории, пораженной засухой 1972 г., 

очаги короеда-типографа не сформировались и усыхания ели не было. Из этого 

факта можно сделать один очень важный вывод: не каждая, даже очень сильная 

засуха, становится причиной усыхания ельников. Когда в лесу нет необходимого 

начального запаса короеда-типографа, то он не может быстро нарастить числен-

ность и ослабленные засухой деревья успевают оправиться от засухи прежде, чем 

численность короеда-типографа преодолевает опасный уровень. 

Этот вывод хорошо иллюстрирует действительную роль короеда-типографа 

в усыхании ельников. Ведь если в древостоях имеется некий начальный запас 

вредителя (накопившийся на ранее появившемся ветровале, или на ослабленных 

корневой губкой и диффузно усыхающих от этой болезни деревьях, и т.п.) тогда 

короед-типограф может начать в массе заселять обратимо ослабленные деревья. 
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Такие деревья вполне оправились бы, не будь в период их обратимого ослабления 

короеда-типографа. От засухи 1972 г. и пожаров этого же года усохло незначи-

тельное число деревьев, что никак не отражено на статистике усыхания. Когда в 

лесу нет повышенной численности организмов, которые могут воспользоваться 

временным ослаблением деревьев, тогда от засухи погибают только отставшие в 

росте и развитии, пораженные болезнями деревья, и очаги усыхания не формиру-

ются, так как оправившиеся от засухи деревья восстанавливают устойчивость и 

вновь становятся недоступными для вредителей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что усыхание ельников и фор-

мирование очагов массового размножения короеда-типографа тесно связаны меж-

ду собой.  

Для понимания причин возникновения отмеченных волн усыхания ели сле-

дует попытаться проанализировать известные факты о начале и окончании разви-

тия этих процессов (таблица 33). 

Таблица 33. Причины возникновения и затухания волн усыхания еловых ле-

сов Московской области (по А.Д. Маслову, 2010, с дополнениями) 

Пе-

риоды 

усыха-

ния 

ели, 

годы 

Предшест-

вующие 

засухи, го-

ды 

Предшест-

вующие вет-

ровалы и 

другие по-

годные ано-

малии 

Развитие 

болезней 

и иные 

повреж-

дения 

Повышенная 

теплообеспе-

ченность и 

развитие вто-

рого поколе-

ния короеда-

типографа 

Причины 

затухания 

процесса 

усыхания 

1883-

1885  

1882-1883 Отмечен бу-

релом в 

предшест-

вующие го-

ды 

Нет дан-

ных 

Второе поко-

ление реали-

зовалось 

Холодные 

весна и лето 

1884 г. 

1890-

1893  

1890  Позднее ус-

тановление 

снегового 

покрова и 

сильные мо-

розы зимой 

Нет дан-

ных 

Второе поко-

ление реали-

зовалось 

Нет данных 

1921-

1925  

1917, 1920 

и 1921  

Нет данных Пораже-

ние ель-

ников 

Нет данных Нет данных 



72 

корневой 

губкой 

1938-

1943  

1938 и 

1939  

Малоснеж-

ные мороз-

ные зимы 

Нет дан-

ных 

Второе поко-

ление реали-

зовалось 

Нет данных 

1999-

2003  

1999  Сильный 

ветровал в 

июне 1998 г. 

Нет дан-

ных 

Второе поко-

ление реали-

зовывались в 

течение не-

скольких лет 

Неустойчи-

вая погода 

2002 г. и 

дождливое 

прохладное 

лето 2003 г. 

2010-

2014  

2010 г. и 

повышен-

ная тепло-

обеспе-

ченность 

2011 - 

2012 гг. 

Сильные 

ветровалы 

2008 и 2009 

гг. 

Нет дан-

ных 

Второе поко-

ление реали-

зовывалось в 

течение не-

скольких лет. 

Дождливое 

и прохлад-

ное лето 

2014 и 2015 

гг. 

 

Приведенные данные показывают, что усыхание ельников всегда происхо-

дит из-за развития в ослабленных от засух или иных причин еловых лесах в воз-

расте старше 70 лет очагов массового размножения короеда-типографа. За весь 

123-летний период наблюдений ни разу усыхание ельников не происходило без 

развития очагов короеда-типографа.  

Тогда же, когда леса оказывались сильно ослабленными засухой (как это 

было после сильнейшей засухи 1972 г.), но короед-типограф не смог быстро на-

растить свою численность, усыхание ельников не происходило. Одной из причин 

формирования очагов короеда-типографа в ослабленных засухой лесах является 

его накопление в пострадавших от сильных ветровых нагрузок древостоях. Важно 

также, чтобы погодные условия позволили реализоваться не только сестринскому, 

но и второму поколению короеда-типографа. 

Вспышкам короеда-типографа в 1890-1893 гг. и 1938-1943 гг. предшество-

вали малоснежные, морозные зимы. По-видимому, неблагоприятные зимние ус-

ловия также способствуют ослаблению ели и на таких деревьях может накапли-

ваться необходимый «стартовый» запас жуков. 
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Выше нами уже было подчеркнуто, что видимым исключением из такой за-

кономерности является более чем полувековой период с 1944 по 1999 гг., когда в 

Московском регионе не было ни очагов массового размножения короеда-

типографа, ни связанного с этим усыхания ели. В этот длительный период леса 

неоднократно переживали воздействие засух (особенно засухи 1972 г.) и сильных 

ветровых нагрузок. И, несмотря на все это, очаги короеда-типографа не формиро-

вались. 

На наш взгляд основной причиной отсутствия очагов и усыхания ельников в 

этот период является единственный длительный период в развитии лесного хо-

зяйства России, когда в лесах велось грамотное хозяйство. В этот период свое-

временно и качественно проводили санитарные рубки, невозможно было предста-

вить себе, чтобы ветровальники остались неразработанными в течение очень ко-

роткого времени. Тогда лесное хозяйство проводило такое совершенно необходи-

мое мероприятие, как уборка свежезаселенных деревьев. Грамотное ведение лес-

ного хозяйства не позволяло накапливаться в лесах региона повышенной числен-

ности стволовых вредителей, в том числе и короеду-типографу. 

Этот период 1944 - 1999 гг. в истории российского лесного хозяйства напо-

минает Австрию, когда там лесное хозяйство велось по системе чистого леса. Под 

влиянием учения о чистом лесе фон-Урлиха в австрийских лесах поддерживали 

не только хорошее санитарное состояние, но и регулярно уменьшали численность 

короеда-типографа с помощью выкладки ловчих деревьев (Skuhravý, 2002). Тогда 

в Австрии была нарушена ранее привычная циклика усыхания ели, и в лесах дли-

тельное время не было очагов массового размножения короеда-типографа. Одна-

ко, как только Первая мировая война и распад Австро-Венгерской империи раз-

рушили систему ведения лесного хозяйства в стране, возобновились вспышки ко-

роеда-типографа и заново появились волны усыхания ели. 

В России период стабильной управляемости лесами завершился после рас-

пада СССР. Слом действующего лесного законодательства и последовавший за 

этим период фактической неуправляемости лесами привели к тому, что ветровал 

1998 г. в лесах Московской и соседних областей фактически не был своевременно 
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разработан. Это привело к тому, что в лесах постоянно поддерживался повышен-

ный фон численности короеда-типографа. Ситуация усугубилась тем, что под 

давлением общественности в конце 70-х годов ХХ века в московском регионе бы-

ли запрещены рубки главного пользования. Это решение, оправдываемое заботой 

о сохранности лесов, на самом деле привело к катастрофе 2010-2014 гг. За не-

сколько десятилетий после этого неоправданного решения в еловых лесах региона 

на площади более 240 тыс. га накопились спелые и перестойные деревья. Именно 

они оказались поражены корневой губкой и в наибольшей степени пострадали от 

ветра и засухи 2010 г. Кроме того, новое лесное законодательство не предусмат-

ривало выполнение профилактических мероприятий в лесах, термин «выборка 

единичных заселенных деревьев» исчез из правового поля лесного хозяйства, а 

выкладка ловчих деревьев стала невозможной. 

Из-за сложности ведения лесного хозяйства по новому лесному законода-

тельству оказалось невозможным провести своевременную вырубку не только 

свежезаселенных деревьев, но и уже погибших. Всѐ это и стало причиной того, 

что засуха 2010 г. и последующее массовое размножение короеда-типографа при-

вели к столь катастрофическим последствиям. 

Таким образом, совершенно очевидно, что засухи не являются причиной 

усыхания ельников. Они являются лишь тем спусковым механизмом, который за-

пускает процесс обратимой утраты ельниками устойчивости. Если в таких вре-

менно ослабленных лесах имеется необходимый стартовый запас короеда-

типографа, то в них начинают формироваться очаги его массового размножения, 

и уже сам короед-типограф превращает обратимое ослабление деревьев в необра-

тимое и приводит к гибели целые массивы еловых лесов. 

Итак, какие же условия необходимы для начала процесса усыхания ельни-

ков? Самым важным условием, без которого не может начаться процесс усыхания 

– это наличие на той или иной территории приспевающих, спелых и перестойных 

ельников, являющихся потенциальной кормовой базой короеда-типографа. В этих 

ельниках существенная часть деревьев поражена корневой губкой, в результате 
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чего часть их корневой системы погибла. Такие деревья более подвержены ветро-

валам, и они в большей степени страдают от засух. 

Вторым условием для начала процесса усыхания является потеря устойчи-

вости (часто временная, обратимая потеря) ослабленными деревьями. Причины 

такого ослабления могут быть разными, прежде всего это засухи, но значение 

имеет также воздействие низких зимних температур в малоснежные годы. Такое 

ослабление превращает потенциальную кормовую базу для короеда-типографа в 

реальную. 

Здесь мы делаем вывод, что наличие на конкретной территории ослаблен-

ных старых ельников является обязательной необходимой предпосылкой, которая 

может запустить начало процесса усыхания еловых древостоев. Если в лесу от-

сутствует повышенная численность короеда-типографа, то обратимо ослабленные 

засухой или морозами деревья могут оправиться. В них погибнет очень незначи-

тельная часть деревьев. Реальная кормовая база короеда-типографа исчезнет – он 

не сможет заселить восстановившиеся после такого обратимого ослабления дере-

вья. 

Однако, из-за развития корневой губки в старых еловых древостоях посто-

янно имеется незначительное диффузное усыхание деревьев, на которых поддер-

живается повышенный уровень численности короеда-типографа. Сильные ветро-

вые нагрузки могут не привести к возникновению ветровалов, но ветер, раскачи-

вая деревья, у которых и так часть корней погибла из-за губки, также создает ус-

ловия для дополнительного ослабления деревьев и накопления на них короеда-

типографа.  

Важнейшим условием для начала формирования очагов короеда-типографа 

является теплообеспеченность конкретных летних сезонов. Если температурные 

условия позволяют в течение одного летнего сезона развиться не только основно-

му, но также 1-2 сестринским и второму поколению короеда-типографа, то тогда 

обратимо ослабленные деревья не успеют оправиться и будут заселены жуками. В 

древостое быстро накопится очень высокая численность вредителя, и он сможет 

усиливать ослабление деревьев, и успешно заселять всѐ новые ели. Несовпадение 
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хотя бы одного из этих условий делает невозможным развитие очагов короеда-

типографа и массового усыхания ели не происходит.  

Итак, усыхание ели начинается тогда, когда старые ельники ослабляются 

засухой (или другими воздействиями) и страдают от ветровала, или в них по 

иным причинам имеется повышенный уровень численности короеда-типографа и 

хотя бы один сезон после ослабления ельников имеет повышенную теплообеспе-

ченность, позволяющую развиться второму поколению вредителя. После совпа-

дения этих условий начинают формироваться очаги короеда-типографа, что и 

приводит древостои к усыханию. 

Такова, по нашему мнению, основная, базовая, схема развития массовых 

усыханий еловых лесов. Но в любых еловых лесах и вне периодов массовых усы-

ханий можно найти как одиночные погибшие деревья ели, так и небольшие кур-

тины, или даже участки еловых древостоев, погибшие от короеда-типографа. Они 

не создают картину массового усыхания, но создают некий постоянный фон чис-

ленности вредителя. Сейчас трудно разыскать материалы по ежегодному усыха-

нию ельников. Однако такие данные имеются, и возможно рассмотреть ситуацию 

с небольшими очагами короеда-типографа в московском регионе в последние два 

десятка лет. Как отмечали выше, вспышка массового размножения короеда-

типографа охватила еловые леса на обширной территории ряда центральных ре-

гионов европейской части России с 2010 по 2014 гг. и приобрела характер эколо-

гической катастрофы. Здесь вредитель к 2013 г. уничтожил значительную часть 

ели в возрасте старше 70 лет, и к 2014 г. погибли еловые леса на общей площади 

порядка 100 тыс. га. (Обзор…Московской области, 2013). 

Предыдущая вспышка короеда-типографа возникла в Московском регионе 

после ветровалов 1998 и 1999 гг. и засухи 1999 г. (Обзор…Московской области, 

2011, 2013). Последствия ураганных ветров негативно отразились на еловом дре-

востое и предшествовали вспышке массового размножения короеда-типографа. 

Но в те годы не были проведены работы по полному уничтожению вредителя. 

Это привело к тому, что в лесу осталось большое количество погибшей дре-

весины и в течение всего периода с 2001-2002 гг. до начала новой вспышки ко-
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роеда-типографа в 2010 г., в лесах Московского региона наблюдался повышенный 

уровень действующих небольших очагов стволовых вредителей (рисунок 16). 

 

Рисунок 16. – Динамика очагов короеда-типографа на территории Московского 

региона (Обзор…Московской области, 2014) 

 

Таким образом, к 2010 году, т.е. перед началом развития последней по вре-

мени вспышки массового размножения короеда-типографа, на территории мос-

ковского региона имелись условия, которые способствовали быстрому появлению 

его очагов на больших территориях (рисунок 17).  

 

Рисунок 17. – Очаги массового размножения короеда-типографа слева – 2012 г. 

справа – 2014 г. (фото Комитет лесного хозяйства, 2014 г.) 
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Ситуация начала текущего столетия в лесах России во многом противопо-

ложна ситуации с засухой 1972 г. Тогда поддерживаемое хорошее санитарное со-

стояние лесов не позволило развиться усыханию ели. А слабое ведение хозяйства 

в лесах в начале века, когда в лесу не были своевременно убраны ветровальные 

деревья, способствовало поддержанию высокого уровня численности короеда-

типографа и его вспышка массового размножения, начавшая реализовываться 

сразу же после засухи 2010 г., приобрела характер экологической катастрофы. 

Надо подчеркнуть, что волны усыхания ельников, которые происходят ре-

гулярно, являются естественным природным процессом, который выполняет 

функцию смены старого поколения на молодое. Даже очень масштабные усыха-

ния еловых лесов (как это случилось в Московской обл. в 2010 – 2014 гг.) не ста-

вят под угрозу существование еловых лесов. На месте погибших от короеда-

типографа ельников через годы сформируются новые еловые леса. Говорить о 

вреде короеда-типографа и об опасности вспышек его массовых размножений 

можно только с точки зрения человека, который не смог воспользоваться древе-

синой, и она погибла вследствие усыхания.  

Таким образом, можно говорить о том, что все известные волны массового 

усыхания ели формируются вследствие того, что под воздействием внешнего ос-

лабляющего толчка (например, засухи) происходит обратимая потеря устойчиво-

сти старыми еловыми лесами на значительных территориях. Если ко времени та-

кого ослабления в лесу имеется повышенный запас короеда-типографа, поддер-

живаемый или на ветровале предыдущих лет, или из-за плохого санитарного со-

стояния лесов, и повышенный уровень теплообеспеченности позволяет развиться 

более чем 1 сестринскому и второму поколению короеда-типографа, то формиру-

ется его вспышка массового размножения и вредитель размножается на ослаблен-

ных деревьях, в результате чего ель погибает. Если же численность особей корое-

да-типографа в лесу находится на низком уровне, или погодные условия не по-

зволяют реализоваться второму его поколению, то ель оправляется от обратимого 

ослабления и волна массового усыхания ельников не формируется. В таком слу-

чае происходит усыхание ели небольшими участками или диффузно. 
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Такое развитие ситуации в еловых лесах позволяет сделать несколько важ-

ных хозяйственных выводов: 

1) накопление старых ельников, являющихся потенциальной кормовой ба-

зой короеда-типографа, рано или поздно приведет их к усыханию, и чем дольше 

такие леса сохраняются, тем более сильным оно будет; 

2) поддержание хорошего санитарного состояния еловых лесов способно 

предотвратить развитие очагов короеда-типографа и временное обратимое ослаб-

ление еловых древостоев не приведет к их усыханию; 

3) поскольку предотвратить воздействие на леса засух и ветровых нагрузок 

невозможно, следует вести хозяйство в ельниках с учетом двух обязательных ус-

ловий – проведение своевременных рубок лесов в возрасте 80 лет и старше и не-

допущение нахождения в них повышенного уровня численности короеда-

типографа. 

Выполнение этих важных хозяйственных принципов позволит длительное 

время не только сохранять здоровые леса, но и получать необходимую для хозяй-

ственных нужд еловую древесину. 

Таким образом, проведенный анализ причин усыхания еловых лесов на тер-

ритории московского региона показал, что волны усыхания, охватывающие время 

от времени ельники, связаны с развитием в них очагов массового размножения 

короеда-типографа, формирующихся в старых древостоях. 

Такие вспышки приводят к гибели эти древостои и открывают возможность 

смены поколений в лесах. Причиной формирования очагов короеда-типографа и 

связанного с этим усыхания ельников, является эндогенный по свой сути процесс 

их естественного развития, и очаги типографа не угрожают существованию ель-

ников, так как всегда погибшие от него древостои по прошествии некоторого 

времени вновь восстанавливаются. 

Это принципиально отличает последствия усыхания еловых лесов, вызван-

ных эндогенными и экзогенными причинами. Ельники, погибшие от таких экзо-

генных причин, как пожары, вымокания, антропогенные воздействия зачастую не 

восстанавливаются даже по прошествии многих лет.  
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Рассмотренная схема развития усыхания ели позволяет разработать алго-

ритм ведения хозяйства в еловых лесах, позволяющий управлять их состоянием и 

не допускать формирования очагов массового размножения короеда-типографа и 

связанного с этим массового усыхания ели. 

5.2 Освоение потенциальной кормовой базы короеда-типографа во время 

вспышки 2010-2014 гг. 

Как нами показано выше, непременным условием начала формирования 

очагов массового размножения короеда-типографа и последующего массового 

усыхания ели является наличие старых еловых древостоев. Ельники в возрасте 

старше 80 лет являются потенциальной кормовой базой короеда-типографа. И ес-

ли такие ельники в структуре древостоев имеются, то их надо или вырубать, или 

их рано или поздно уничтожит короед-типограф. Поэтому пока такие древостои 

есть, угроза развития усыхания имеется. Наиболее обширные потенциальные 

кормовые базы для короеда-типографа к началу вспышки находились в Ленин-

градской, Кировской, Вологодской и Московской областях (Обзор … Владимир-

ской области, 2014; Обзор … Вологодской области, 2014; Обзор … Ивановской 

области, 2014; Обзор … Кировской области, 2014; Обзор … Костромской облас-

ти, 2014; Обзор … Ленинградской области, 2014; Обзор … Московской области, 

2013; Обзор … Нижегородской области, 2014; Обзор … Новгородской области, 

2014; Обзор … Псковской области, 2014; Обзор … Тверской области, 2014; Обзор 

… Ярославской области, 2014), где доля старого елового древостоя составляла 

более 40 % от всей площади еловых лесов (таблица 34). 

Таблица 34. Кормовая база короеда-типографа в еловом древостое на 2013 г. 

Область 

Общая площадь 

еловых древо-

стоев тыс. га 

Площадь елово-

го древостоя 

старше 80 лет, 

тыс. га 

Доля старых ело-

вых древостоев 

структуре еловых 

лесов, % 

Владимирская 122.1 13.2 10.8 

Вологодская 2756.2 1256.0 45.6 

Ивановская 233.8 54.8 23.4 
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Кировская 2301.4 1218.5 52.9 

Костромская 1041.9 381.1 36.6 

Ленинградская 1195.6 704.2 58.9 

Московская 445.5 182.3 40.9 

Нижегородская 301.3 58.8 26.6 

Новгородская  589.2 130.5 22.1 

Псковская 232.5 80.1 34.4 

Тверская 1057.0 411.7 38.9 

Ярославская 377.5 146.2 38.7 

 

Идеальный возрастной состав древостоев – это примерно равное количество 

древостоев каждого класса возраста, то есть молодняков (два класса возраста – до 

40 лет) в структуре древостоев должно быть 33,3%, средневозрастных (от 40 до 80 

лет) – 33,3%, приспевающих, спелых и перестойных (выше 80 лет) также 33,3% 

Увеличенная доля приспевающих и спелых древостоев, то есть лесов в возрасте 

80 лет и старше, создает повышенный запас потенциальной кормовой базы корое-

да-типографа. Из числа рассматриваемых нами 12 областей четыре (Ленинград-

ская, Кировская, Вологодская и Московская) имели повышенную долю старых 

лесов; четыре (Псковская, Костромская, Ярославская и Тверская) – имели возрас-

тной состав, близкий к оптимальному, и четыре (Владимирская, Ивановская, Ни-

жегородская, Новгородская) – имели пониженную долю старых лесов. 

Таким образом, к 2010 г. во многих регионах европейской части России 

имелась потенциальная кормовая база короеда-типографа. 

В 2009 и 2010 гг. леса ряда областей центра и северо-запада европейской 

части России пострадали от ураганных ветров, что создало обильную реальную 

кормовую базу короеда-типографа на больших территориях (рисунок 18).  
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Рисунок 18. – Пострадавшие леса от урагана 2009-2010 гг. 

Эти ветровальники не были своевременно разработаны, и уровень числен-

ности короеда-типографа в них и окружающих лесах оказался повышенным. Раз-

разившаяся в 2010 г. засуха охватила всю европейскую часть России и стала 

сильнейшей за 130 лет. Например, в Москве и в Московской области в 2010 г. в 

летний период 62 дня характеризовались жарой, причем в течение 48 дней жара 

превышала +30 °С, а средняя температура за летний сезон на 5,4 °С превысила 

средний многолетний уровень. Осадков в это лето выпало 142 мм, при столь вы-

соких температурах это оказалось крайне недостаточным, и древесная раститель-

ность пострадала от сильной засухи. 

Нам представляется очевидным, что само по себе наличие потенциальной 

кормовой базы в виде еловых древостоев в возрасте свыше 80 лет не является 

обязательной причиной начала формирования очагов короеда-типографа. Ель мо-

жет жить 300 и более лет и не становиться «добычей» короеда-типографа. Нали-

чие старых древостоев создает только предпосылки для развития вспышки. Эта 

потенциальная кормовая база превращается в реальную тогда, когда старый ело-

вый древостой (обычно в той или иной степени пораженный корневой губкой) 
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под воздействием ветровых нагрузок и засух временно утрачивает устойчивость и 

не может противостоять атакам короеда-типографа. 

Таким образом, обстановка в лесах региона, сложившаяся в 2010 г., обеспе-

чила все три необходимых условия для начала вспышки массового размножения 

короеда-типографа: 1) в ряде регионов имелась обширная потенциальная кормо-

вая база в виде старых еловых древостоев, ослабленных ветром и засухой; 2) во 

многих лесах имелся повышенный запас ветровальной древесины; 3) высокий 

температурный фон 2010 г. обеспечил развитие двух поколений короеда-

типографа в течение одного летнего сезона.  

Все это и стало своеобразным «спусковым крючком» начала вспышки, при-

ведшей уже в 2013 г. к формированию крупных очагов массового размножения 

короеда-типографа. 

Нам не известен уровень численности энтомофагов короеда-типографа в го-

ды, предшествовавшие началу вспышки. Однако есть основания считать, что он 

не был очень низким. Выше мы отметили, что, например, в лесах Московского 

региона после предшествующей вспышки 1999–2001 гг. в течение длительного 

времени сохранялись очаги стволовых вредителей. Это дает основания полагать, 

что в этих очагах имелся некоторый запас энтомофагов. По-видимому, уровень 

численности энтомофагов в лесах перед началом вспышки короеда-типографа не 

играет важной роли в ее реализации. 

5.3 Очаги массового размножения короеда-типографа в европейской части 

России 

В 2010 г. началась вспышка массового размножения короеда-типографа и к 

2013 г. крупные очаги в ряде областей охватили большую долю старых еловых 

древостоев, то есть потенциальная кормовая база короеда-типографа в ряде ре-

гионов была в большой степени освоена (таблица 35). 
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Таблица 35. Очаги массового размножения короеда-типографа в регионах 

европейской части России за 2013 г. 

Область 
Площадь очагов,  

тыс. га 

Доля очагов от площади 

всей потенциальной кор-

мовой базы, % 

Владимирская  4.8 36.6 

Вологодская  1.0 0.1 

Ивановская  1.2 2.2 

Кировская  5.4 0.4 

Костромская  0.2 0.1 

Ленинградская  0.2 0.03 

Московская  31.0 16.1 

Нижегородская 21.8 37.1 

Новгородская 0.02 0.01 

Псковская  0.05 0.1 

Тверская  4.9 1.2 

Ярославская  1.4 0.9 

 

Однако в Вологодской области короед-типограф освоил к 2013 г. лишь 0,1% 

потенциальной кормовой базы, а в Кировской – 0,4%, тогда как в Нижегородской 

– 37,1%, во Владимирской – 36,6%, и в Московской – 16,1%. Таким образом, в 

трех соседних областях, с увеличением доли освоенных короедом-типографом 

старых еловых лесов с запада на восток, располагался своеобразный эпицентр 

уничтожения старых ельников.  

Наиболее сильно от ветра пострадали леса Вологодской области, но очаги 

короеда-типографа здесь не охватили больших площадей. В других регионах цен-

тра и северо-запада европейской части России, несмотря на наличие потенциаль-

ной кормовой базы, она была освоена незначительно. Это свидетельствует о том, 

что ее наличие важно для формирования крупных очагов короеда-типографа, но 

не является определяющим фактором. 

Также не является определяющим фактором и наличие крупных ветроваль-

ников, хотя это важно для формирования очагов. В подтверждение можно при-

вести локализацию ветровальников и очагов короеда-типографа на территории 

Московского региона. От ветровых воздействий наиболее пострадали в 2010 г. 

леса в северо-восточной части региона, тогда как самые крупные очаги короеда-
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типографа сформировались на западе региона. От ветровалов в сильной степени 

пострадали также территории Новгородской, Ленинградской и Вологодской об-

ластей, где очаги короеда-типографа не приобрели характер катастрофы, как это 

наблюдалось, например, в московском регионе. 

Анализ пространственной локализации очагов короеда-типографа в лесах 

европейской части России во время развития вспышки его массового размноже-

ния в 2010-2014 гг. показал, что наиболее сильно пострадали еловые древостои, 

произрастающие на восточной оконечности Смоленско-Московской возвышенно-

сти. По-видимому, особенности рельефа этой возвышенности создают локальные 

благоприятные лесорастительные условия для реализации вспышек численности 

короеда-типографа.  

Таким образом, проведенный  анализ условий, предшествовавших формиро-

ванию очагов короеда-типографа во время развития его вспышки массового раз-

множения в европейской части России в 2010-2014 гг., показывает, что каждое из 

трех обязательных условий развития вспышки размножения короеда-типографа 

реализовалось. На всей территории этого обширного региона развилась очередная 

волна усыхания ели. Но масштаб усыхания в разных областях развивался с неко-

торыми различиями. Там, где уровень ведения хозяйства способствовал тому, что 

старые ельники не составляли большой доли в возрастном балансе, очаги охвати-

ли меньшие территории. Это же можно сказать и о имевшимся к началу 2010 г. 

санитарном состоянии лесов – там, где уровень численности короеда-типографа в 

лесах был низок, масштаб усыхания также не привел к катастрофическим послед-

ствиям. 

5.4 Экологическая устойчивость ельников в Московском регионе  

Любое лесное сообщество в течение своей жизни имеет различную устой-

чивость, часто меняющуюся как в результате своего внутреннего развития, так и в 

результате различных внешних воздействий. По-видимому, общий уровень ус-
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тойчивости должен снижаться с некоторого момента в жизни древостоя, когда на-

чинается постепенный распад старого древостоя и замена его на новый. 

Оценить уровень устойчивости природных сообществ довольно трудно, а 

достоверных инструментальных методов его установления не разработано. 

Для оценки места любого биологического объекта в окружающей среде и 

уровня его устойчивости в рамках места обитания важно рассматривать его не как 

некое изолированное явление, а как члена многозвенных связей с окружающими 

организмами. Если рассматривать устойчивость некоего растения, то следует рас-

сматривать элементарную цепочку, в которой это растение, с одной стороны, по-

лучает свое питание, а с другой стороны само является источником питания для 

разных фитофагов. Такая элементарная трехзвенная цепочка получила название 

триотрофа (Мантейфель, 1961; Рафес, 1978) и устойчивость связей внутри этого 

триотрофа является мерилом устойчивости всего сообщества. Элементарный 

триотроф ели, в центре которого она находится, состоит из комплекса почвенно-

климатических условий и ее многочисленных консументов (рисунок 19). 

 

Рисунок 19. – Триотроф елевого древостоя 

Ель получает необходимые для ее существования солнечную энергию от 

солнца и элементы питания из почвы, а также влагу осадков или грунтовых вод. В 

свою очередь, сама ель является источником питания для ее многочисленных 
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консументов, передавая им накопленные ею солнечную энергию в виде питатель-

ных веществ ее биомассы. Пока этот триатроф устойчив, сохраняют устойчивость 

и еловые леса. Нарушают устойчивость триатрофа резкие изменения в первой его 

части (изменение обеспеченности водой, элементами минерального питания). В 

ответ на такие воздействия (засухи, морозы, ветер) ель теряет устойчивость. Такая 

потеря может быть временной и обратимой, когда после неблагоприятного воз-

действия ель способна вернуться к устойчивому состоянию. Например, дефицит 

осадков вызывает потерю устойчивости, но после прекращения засухи деревья 

возвращаются в нормальное состояние. 

Ослабление ели приводит к потере способности противостоять некоторым 

ее консументам, которые способны быстро нарастить численность и еще более 

усилить ее ослабление и, в некоторых случаях, привести ель к гибели. 

Одним из важных признаков уровня устойчивости лесов является их спо-

собность противостоять таким нарушающим воздействиям, как поражение болез-

нями и вредными лесными насекомыми.  

В еловых лесах Московского региона наиболее опасным хвоегрызущим 

вредителем ели является монашенка. Ее вспышки массового размножения извест-

ны в лесах Подмосковья с 14 века (Гниненко, 2016).  

Наиболее опасным стволовым вредителем является короед-типограф, кото-

рый неоднократно уничтожал ель на больших площадях. 

Нами проанализированы причины, указанные в официальных документах, 

назначения разных видов рубок в Московском регионе в период с 1996 по 1998 гг. 

Основными причинами, по которым назначают и проводят выборочные и сплош-

ные санитарные рубки в ельниках Московском регионе, являются: 

- развитие корневой губки; 

- повреждения короедом-типографом; 

- повреждения дикими животными; 

- ветровые нагрузки; 

- рекреационные воздействия; 

- отсутствие причин; 
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- ранее проведенные хозяйственные мероприятия. 

Наибольшее значение в ослаблении ельников играют два ослабляющих 

фактора: размножение короеда-типографа и поражение деревьев корневой губкой 

(таблица 36).  

Таблица 36. Основные причины назначения санитарных рубок в ельниках 

Московского региона  

Причины назначения рубок 
Выборочные 

рубки, га. 
Сплошные 
рубки, га. 

Итого, га. 

Ветровал 228 839.7 1067.7 

Повреждения дикими животными  888.8 1335.6 2224.4 

Развитие корневой губки 2293.1 6189.0 8482.1 

Повреждение короедом-типографом 2453.8 2400.1 4853.9 

Рекреационная нагрузка  48.6 2.5 51.1 

Ранее проведенные хозяйственные 

мероприятия 526.3 95.2 621.5 

 

Санитарные рубки в ельниках проводят, начиная с 60 лет. До этого возраста 

в более молодых древостоях санитарные рубки проводят очень редко. Начиная с 

60-летнего возраста, санрубки становятся обычным хозяйственным мероприятием 

в лесах (таблица 37). 

Таблица 37. Назначения санитарных рубок по классам возраста в ельниках 

Московского региона  

Класс 

возрас-

та ели 

Доля площадей, вырубленных в порядке проведения сплошных и выборочных сани-

тарных рубок, % 

Ветровал 

Поврежде-

ния дикими 

животными  

Разви-

тие кор-

невой 

губки 

Поврежде-

ние корое-

дом-типог-

рафом 

Рекреацио-

нные на-

грузка  

Ранее прове-

денные хозя-

йственные 

мероприятия 

Выборочные санитарные рубки 

I 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8 

II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III 0.0 16.4 4.0 1.6 0.0 2.9 

IV 21.6 47.7 42.5 26.6 18.5 40.9 

V 53.9 34.0 44.9 50.8 60.9 48.1 

VI 24.5 1.9 8.1 20.8 20.6 7.0 

VII 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 0.3 

Сплошные санитарные рубки 

I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

II 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

III 0.0 0.8 0.2 0.1 0.0 0.0 

IV 21.4 4.2 3.1 8.5 0.0 21.8 

V 43.6 72.4 69.9 78.3 100.0 66.7 
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VI 33.4 22.6 26.1 13.1 0.0 11.4 

VII 1.7 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 

 

Известно, что корневая губка в ельниках формирует хронические очаги, ко-

торые могут действовать в течение многих лет, приводя к диффузной гибели на 

выделе отдельных деревьев. В силу этого верным является проведение выборки 

отдельных усохших деревьев в порядке проведения выборочных санрубок. Но 

проведение сплошных санитарных рубок в случае развития корневой губки может 

быть оправдано только в том случае, если погибшие и ослабленные губкой ели 

заселяет короед-типограф. 

В качестве одной из причин назначения санрубок в Московском регионе 

часто указывают ранее проведенные хозяйственные мероприятия. Опросом среди 

работников лесничеств нами установлено, что под этим имеются в виду последст-

вия ранее проведенные выборочных санрубок. То есть неудачное проведение вы-

борочных санитарных рубок приводит не к оздоровлению, а к ослаблению остав-

шихся на корню деревьев и их заселяет короед-типограф, что и является истинной 

причиной назначения и проведения в последующем или еще одного приема выбо-

рочных санрубок, или сплошных рубок. 

Повреждение ели дикими животными обычно происходит в ее молодом 

возрасте, когда лоси обгрызают кору и могут поранить большую часть деревьев в 

том или ином выделе. Однако даже в молодняках такие повреждения не приводят 

к гибели, но раны становятся воротами инфекции и часто на их месте формиру-

ются язвы и в стволах развивается стволовая гниль, вызванная патогенными гри-

бами. Не исключено, что впоследствии уже в большем возрасте такие деревья в 

силу продолжающегося ослабления могут быть заселены стволовыми вредителя-

ми (в том числе и короедом-типографом). Таким образом, повреждение дикими 

животными, вероятнее всего, является не причиной гибели деревьев, а только 

фактором, который запускает длительный патологический процесс, приводящий 

через много лет к гибели деревьев. 

Важно отметить, что в ельниках пожары не являются сколько-нибудь зна-

чимой причиной назначения санрубок. Доля сплошных и выборочных санрубок в 
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лесах, пострадавших от пожаров, составляет доли процента. Вместе с тем до 20% 

санитарных рубок проводят без указания причин, вызвавших необходимость в их 

проведении. 

Таким образом, в целом в Московском регионе наиболее важной деструк-

тивной причиной, вызывающей ослабление ельников, является корневая губка. 

Это заболевание создает условия, когда в возрасте от 40-50 лет в ельниках начи-

нают появляться погибшие деревья. Они являются естественной кормовой базой 

для стволовых вредителей. С возрастом поражение корневой губкой усиливается, 

зараженные деревья становятся менее устойчивыми к ветровым нагрузкам. 

Вследствие сильных ветровальных нагрузок и вегетационных периодов с повы-

шенной теплообеспеченностью короед-типограф из хронических очагов корневой 

губки быстро осваивает появившуюся реальную кормовую базу и формирует оча-

ги массового размножения, которые охватывают ельники, начиная с возраста 60 

лет. 

Этот вывод хорошо иллюстрирует реальная хозяйственная деятельность в 

ельниках региона. Так, если в ельниках IV класса возраста никакие рубки не про-

водят на 84,6% площади, то в ельниках VII класса возраста доля таких насажде-

ний сокращается до 23,6% (рисунок 20). 

 
 

Рисунок 20. – Различные виды рубок в ельниках разного возраста 

(слева – в возрасте 60-80 лет; справа – в возрасте 120-140 лет 

 

Важно отметить, что указываемые причины назначения санитарных рубок 

почти всегда приводят к тому, что реальной причиной их назначения является за-
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селение деревьев короедом-типографом. Нам представляется реальной следую-

щая схема развития патологических процессов в ельниках (рисунок 21).  

 

Рисунок 21. – Схема развития патологических процессов, приводящих к разруше-

нию ельников 

Таким образом, естественное развитие ельников приводит к тому, что при-

мерно в 50-60-летнем возрасте у ели начинаются процессы, которые приводят к 

постепенному уменьшению устойчивости ее древостоев. Основной причиной это-

го является развитие корневых гнилей, вызванных, прежде всего, корневой губ-

кой. Именно эта болезнь, поражая корневую систему деревьев, способствует то-

му, что развивается дисбаланс между корневой системой и кроной. 

В ельниках губка всегда развивается как хроническая болезнь, не приводя-

щая к массовому и дружному усыханию деревьев. Но часть корней у больных де-

ревьев постепенно погибает. Это увеличивает неустойчивость ели к ветровым на-

грузкам. По мере увеличения доли погибших корней неустойчивость к ветру воз-

растает и даже не очень сильные ветра, которые не приводят к появлению ветро-

вала, но травмируют корневые системы, что в еще большей степени ослабляет де-
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ревья и увеличивает вероятность их заселения короедом-типографом и другими 

стволовыми вредителями. 

Рекреационные нагрузки, неудачно проведенные хозяйственные мероприя-

тия, последствия ранее нанесенных повреждений дикими животными, создают 

еще больше возможностей для успешного заселения деревьев стволовыми вреди-

телями. 

Однако формирование очага короеда-типографа невозможно без еще одного 

важнейшего фактора. Важно, чтобы ослабленные ельники оказались в зоне повы-

шенной теплообеспеченности. Повышенный температурный фон вегетационного 

сезона имеет для формирования очагов массового размножения короеда-

типографа двоякое значение. Во-первых, он приводит к тому, что короед-

типограф может в течение одного сезона развиться не в одном (как это бывает 

обычно), а в двух основных и еще в одном-двух сестринских поколениях. Это по-

зволяет короеду-типографу резко нарастить свою численность. Во-вторых, почти 

всегда повышенная теплообеспеченность сопровождается засухой, что еще более 

ослабляет деревья, которые в течение короткого времени получают дополнитель-

ное, иногда очень мощное, ослабляющее воздействие. 

До тех пор, пока существует динамическое равновесие в этом триатрофа, 

древостой существует и успешно противостоит внешним воздействиям. Выпаде-

ние некоторой части деревьев до определенного возраста практически никак не 

сказывается на общем состоянии древостоя. 

Но в течение жизни древостоя с увеличением его возраста происходит раз-

витие корневой губки, которая, поражая корневые системы, оказывает как мини-

мум следующие ослабляющие воздействия на ель, уменьшая общую массу живых 

и успешно функционирующих корней: 

- ухудшает питание растения; 

- уменьшает устойчивость к ветровым нагрузкам. 

Это приводит к тому, что с возраста около 60 лет в древостоях появляются 

деревья, которые может успешно заселить и уничтожить короед-типограф. В это 

время у древостоя начинает уменьшаться способность компенсировать потери и 
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начинается постепенный процесс изреживания. Это способствует тому, что при 

постепенном возрастании доли пораженных губкой корней ветровые нагрузки 

становятся все более опасными для древостоя. 

Далее потеря устойчивости ельниками может развиваться по нескольким 

сценариям. Например, сильные ветра способны быстро вывалить весь древостой, 

который успешно отработают стволовые вредители и на место старого древостоя 

постепенно придет новый еловый древостой. 

В некоторых случаях массового вывала может не произойти, но повышен-

ная теплообеспеченность приведет к развитию очага короеда-типографа на ослаб-

ленных засухой деревьях, который уничтожит древостой. Постепенно на месте 

погибшего старого леса сформируется новый молодой древостой.  

Может развиваться ситуация и без видимых катастроф: постепенно в древо-

стое будет происходить гибель отдельных деревьев, на смену которым будут при-

ходить более молодые ели и постепенно в течение длительного периода времени 

сформируется новый весьма неоднородный по возрасту древостой. 

Таким образом, решая вопрос, когда же следует применять энтомофагов с 

целью защиты ели, и, учитывая приведенную нами схему развития патологиче-

ского процесса в ельниках, следует признать, что в ельниках моложе 50 лет это 

делать нет необходимости, так как ельники в подавляющем большинстве случаев 

самостоятельно справляются с угрозами. После 80-90-летнего возраста начинает-

ся распад еловых древостоев и спасти их с помощью выпусков энтомофагов ко-

роеда-типографа вряд ли удастся. 

Следовательно, мы имеем возможность предотвратить преждевременную 

гибель ельников от короеда-типографа в возрастном промежутке между 50-60 и 

80-90 годами. При этом следует проводить профилактические выпуски энтомофа-

гов, не допуская появления большого количества усыхающих деревьев. 

Еще одним важным выводом из рассмотренной нами схемы развития пато-

логических процессов является признание большой роли корневой губки в утрате 

ельниками устойчивости. Если мы сможем провести меры по защите ели от губки, 

причем начинать их следует не позднее 40-50-летнего возраста, то возможно про-
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длить сохранение ельников в устойчивом состоянии дополнительно в течение од-

ного-двух классов возраста. 

5.5 Возможные механизмы управления очагами массового размножения 

короеда-типографа 

Анализ процессов усыхания еловых лесов показывает, что в формировании 

очередной волны усыхания ели имеются причины, на которые деятельность лю-

дей не может влиять. К числу таких причин относятся поражающие леса засухи 

(или иные ослабляющие лес природные воздействия), а также повышенные вет-

ровые нагрузки. Но эти два важнейших фактора только создают условия для реа-

лизации вспышки короеда-типографа и начала усыхания ели. 

Вспышка короеда-типографа не реализуется, если в лесу нет больших мас-

сивов старых ельников, и в лесах поддерживается надлежащее санитарное со-

стояние. Опыт последствий засухи 1972 г. показывает, что как бы ни были ослаб-

лены еловые леса, они оправятся от ослабления, если в них нет высокого запаса 

короеда-типографа. 

А поддержание оптимальной возрастной структуры еловых лесов, равно как 

и оптимального санитарного их состояния – это вполне реальная задача лесного 

хозяйства. 

Предотвратить накопление старых ельников можно проведением рубок 

пользования, вырубая все ельники старше 80-летнего возраста. О необходимости 

проведения таких рубок указывал и А.Д. Маслов в своей монографии (2010). Не-

оправданные запреты на вырубку старых лесов не ведут к их сохранению, но соз-

дают угрозу развития катастрофических усыханий. 

Вполне возможно и регулировать численность короеда-типографа путем 

ежегодного изъятия части его популяции из лесов. Ранее это достигалось путем 

выкладки и последующей своевременной уборки ловчих деревьев. Теперь это 

легко делать путем развешивания в лесах феромонных ловушек. Важнейшим ус-
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ловием поддержания как хорошего состояния ельников, так и уменьшения чис-

ленности короеда-типографа, является защита ельников от корневой губки. 

Выполнение этих задач предотвратит развитие больших очагов усыхания. 

Однако в лесу всегда есть такие участки, которые желательно сохранить. Для та-

ких участков следует разработать систему мер защиты, включающую профилак-

тические обработки пестицидами (в том числе и способом внутристволового инъ-

ектирования) и выпуски энтомофагов. 

Выполненный нами анализ причин и хода развития очагов массового раз-

множения короеда-типографа и последующего массового усыхания ели позволяет 

составить набор принципов ведения хозяйства в еловых лесах, предотвращающих 

развитие массового усыхания ели (таблица 38). 

Таблица 38. Основные принципы ведения лесного хозяйства в еловых лесах, 

минимизирующие вероятность развития массовых усыханий ели 

№ 

п/п 

Принцип  Возрас-

тной 

интер-

вал  

Рекомендуемые мероприятия Ожидаемые 

результаты 

1 Поддержание 

оптимального 

возрастного 

состава ело-

вых лесов 

От 70 до 

90 лет 

Своевременное проведение 

рубок пользования, не позво-

ляющее накапливаться старым 

ельникам 

Отсутствие в 

лесах регио-

на больших 

массивов 

старых ело-

вых лесов 

2 Поддержание 

хорошего са-

нитарного 

состояния 

ельников 

От 40 до 

70 лет 

Своевременное выявление 

очагов корневой губки, меры 

защиты ели от губки. Быстрая 

разработка ветровальников и 

недопущение накопления в 

лесах валежной и буреломной 

древесины. Своевременное и 

качественное проведение 

сплошных санитарных рубок 

при минимизации выбороч-

ных санитарных рубок 

Хорошее са-

нитарное со-

стояние, не 

допускающее 

повышенной 

численности 

короеда-

типографа 

3 Снижение 

уровня чис-

ленности ко-

роеда-

типографа 

От 60 до 

90 лет 

Использование феромонных 

ловушек для вылова и унич-

тожения части популяции ко-

роеда-типографа. 

Выкладка и своевременное 

Поддержание 

постоянно 

низкого 

уровня чис-

ленности ко-
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обеспечение уборки ловчих 

деревьев 

роеда-

типографа в 

лесах 

4 Меры защи-

ты ели от ко-

роеда-

типографа 

От 50 до 

90 лет 

Выпуски энтомофагов в спе-

циально определенных участ-

ках; проведение защитных об-

работок пестицидами неболь-

ших участков особо ценных 

еловых древостоев пестици-

дами 

Сохранение 

елового дре-

востоя в осо-

бо ценных 

участках 

 

Таким образом, соблюдение основных принципов ведения хозяйства в ело-

вых лесах, направленных на предотвращение формирования очагов короеда-

типографа, может гарантировать прекращение массовых усыханий ели. 

5.6 Лесохозяйственные мероприятия направленные на предотвращение 

возникновения очагов массового размножения короеда-типографа и 

связанные с ним массового усыхания ельников 

Проведенные исследования показали, что вспышки массового размножения 

короеда-типографа и связанные с этим массовые усыхания ели происходят на 

территории Московского региона регулярно. Основной причиной этого является 

накопление в структуре еловых лесов старовозрастных древостоев, которые яв-

ляются потенциальной кормовой базой короеда-типографа. Спусковым воздейст-

вием, которое запускает процесс временного, чаще всего обратимого, ослабления 

старых ельников являются неблагоприятные для ели погодные условия (засухи, 

зимние морозы, сильные ветровые нагрузки и т.п.). Если в период временного ос-

лабления, которое обычно охватывает обширные территории, в лесах имеется по-

вышенный запас короеда-типографа и летние сезоны отличаются повышенным 

уровнем теплообеспеченности, то короед-типограф развивается в 2 поколениях и 

реализуется вспышка его массового размножения. Это приводит к появлению в 

лесах большого количества жуков короеда-типографа, которые, совершая попыт-

ки поселения даже на незначительно ослабленные деревья, еще более их ослаб-
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ляют и. в конце концов, заселяют их. Это приводит в формированию очагов усы-

хания ели, которые могут охватывать очень значительные территории. 

Патологический процесс в старых ельниках возможно представить в виде 

схемы его развития (рисунок 22) с наступлением периодов обратимо утрачивае-

мой устойчивости. 

 

Рисунок 22. – Схема развития патологического процесса в старых  

ельниках 

 

Описанная нами схема развития патологического процесса в еловых лесах 

показывает те критические моменты в жизни леса, которые при своем развитии 

ведут к формированию очагов массового размножения типографа и к усыханию 

древостоя. 

При планировании ведения хозяйства в еловых лесах, прежде всего, надо 

принять решение о направлении его ведении. При этом надо учитывать, что 

вспышки численности короеда-типографа и связанное с этим усыхание ели явля-

ются естественными природными процессами. Если нужно свести к минимуму 

вмешательство человека в такие процессы, тогда возможно оставить стареющие 
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еловые древостои без их вырубки. В этом случае старые древостои будут поги-

бать, а их место займут длительно восстанавливающиеся еловые древостои. Но 

наличие сухостоя создает повышенную угрозу возникновения пожаров. Это также 

следует принимать во внимание при планировании путей и направлений ведения 

хозяйства. 

Если же потери древесины в результате вспышек массового размножения 

короеда-типографа неприемлемы, тогда следует не допускать накопления старых 

ельников и регулярно вырубать все еловые древостои старше 80-летнего возраста. 

Оба эти направления ведения хозяйства могут быть приняты для конкрет-

ных еловых лесов. Но в них должны в дальнейшем приниматься разные хозяйст-

венные мероприятия. Главными подобными мероприятиями являются работы по 

защите ельников от корневой губки и быстрая ликвидация последствий сильных 

ветровых нагрузок. Эти мероприятия создают условия, минимизирующие воз-

можности для дальнейшего развития патологического процесса.  

Но старые леса, представляющие собой потенциальную кормовую базу ти-

пографа, станут реальной его кормовой базой после того, когда не будет проведе-

на уборка ветровальной древесины и наступит 1-2 года с повышенной теплообес-

печенностью. Именно в такой ситуации начинается формирование очагов массо-

вого размножения короеда-типографа и он сам становится способным усиливать 

ослабление деревьев, превращая их из обратимо ослабленных сначала в необра-

тимо ослабленные, а затем в усыхающие. В соответствии с развитием патологиче-

ского процесса нами разработан комплекс мер по защите ельников, который мо-

жет существенно изменить ход патологического процесса, но только в том случае, 

если в лесах будет вестись хозяйство, направленное на своевременную вырубку 

старых древостоев (таблица 39). 

Таблица 39. Система мер комплексной защиты, которые необходимо при-

менять при ведении хозяйства в еловых лесах 

Обычные леса 
Особо охраняемые 

участки 

1. Недопущение накопления старых ельников путем 

регулярной вырубки старых древостоев. 

2. Постоянное поддержание хорошего состояния лесов 

1.Усиление мер ох-

раны от пожаров 

участков погибших 
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путем своевременной уборки лесной захламленности, 

что позволяет постоянно поддерживать низкий уровень 

численности короеда-типографа: 

2.1 своевременная уборка сухостоя, быстрая разработ-

ки ветровальников; 

2.2 проведение мер защиты от корневой губки; 

2.3 проведение мер защиты от монашенки и др. хвоег-

рызущих насекомых. 

3. Постоянное снижение уровня численности короеда-

типографа путем выкладки ловчих деревьев или вы-

ставления феромонных ловушек. 

4. Наработка и выпуски энтомофагов в тех участках 

леса, в которых необходимо сохранить старые древо-

стои. 

5. Применение химических пестицидов на ограничен-

ных территориях, где необходимо сохранить единич-

ные старые ели. 

ельников. 

2.Постоянное вы-

вешивание феро-

монных ловушек 

для понижения об-

щего уровня чис-

ленности короеда-

типографа. 

3. Наработка и вы-

пуск энтомофагов 

для профилактики 

формирования оча-

гов короеда-

типографа. 

 

Предлагаемый нами набор мер в рамках системы комплексной защиты, не 

является исчерпывающим. В каждом конкретном участке еловых лесов следует 

применять тот набор мер, который наиболее полно соответствует именно ситуа-

ции в этом конкретном участке. 

Важнейшей причиной, которая всегда приводит к усыханию еловых лесов, 

является необоснованные запреты на проведения рубок старых древостоев. Неод-

нократно стремясь сберечь еловые леса в том или ином регионе, вводили запреты 

на вырубку лесов. Это всегда может привести только к одному результату – усы-

ханию ельников в связи с развитием очагов массового размножения короеда-

типографа. 

Важно вести такую лесохозяйственную политику, которая была бы основа-

на не на декларируемой заботе о сохранении лесов путем запретов ведения хозяй-

ства в них, а на знании биологии еловых лесов и естественной смены их поколе-

ний. 

Именно такая парадигма ведения хозяйства обеспечит сохранение ельников 

и при этом будет обеспечено получение необходимой экономике древесины. 
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Особенно важно придерживаться такого направления ведения хозяйства в 

пригородных лесах, так как в них еловые древостои подвергаются дополнитель-

ным ослабляющим нагрузкам и такие природные факторы ослабления, как корне-

вая губка, именно в таких лесах могут сильно влиять на состояние ели. Появление 

массивов погибших ельников вокруг населенных пунктов недопустимо, поэтому 

здесь должны быть разработаны и осуществлены исчерпывающие меры, направ-

ленные на поддержание устойчивости еловых древостоев и не катастрофической 

смены поколений ели. 
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ГЛАВА 6. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОЕДОМ-

ТИПОГРАФОМ С ПОМОЩЬЮ ВНУТРИСТВОЛОВОГО 

ИНЪЕКТИРОВАНИЯ 

Защищать ель от стволовых вредителей возможно не только с помощью эн-

томофагов, но также с использованием пестицидов, в том числе и методом внут-

ристволовых инъекций (Садовникова, 2014). Для того, чтобы найти препараты, 

пригодные для проведения внутристволовых инъекций, нами было испытано не-

сколько новых пестицидов. 

6.1 Испытания препарата ООО НБЦ «Фармбиомед»: Лиматрин 0,2%  

В 2013 году было заложено два пробных участка с применение отечествен-

ного препарата фирмы ООО НБЦ «Фармбиомед»: Лиматрин 0,2%.  

Деревья отбирались одинаковыми по категории состояния, возрасту и не за-

селенные вредителем. Красной краской помечали дерево с внесенным препара-

том, белой – контроль (рисунок 23).  

 

Рисунок 23. – Опытный участок с инъектированными деревьями  
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Пробный участок: Московский регион, Пушкинский район, п. Клязьма 

(N55°59'10"…E37°49'5"). Старый смешанный лес. Преобладающие породы – ель, 

сосна, встречаются береза, вяз, клен. Спелый и перестойный древостой. В 2012 

году зимой проходила санитарная вырубка заселенных короедом-типографом де-

ревьев. На этом участке было заложено 9 опытных и 9 контрольных, всего 18 де-

ревьев ели.  

На опытном участке проведены работы по испытанию препарата «Лимат-

рин 0,2%». Инъектирование проведено 30 апреля 2013. Поскольку было неясно, 

будут ли заселяться инъецированные деревья короедом-типографом, то 3 мая на 

деревья под номерами 1, 3, 5 и 7 были прикреплены феромонные диспенсеры с 

вертинолом (рисунок 24) для привлечения к ним жуков (таблица 40). 

 

Рисунок 24. – Феромонный диспенсер для привлечения короеда-типографа 

Таблица 40. Внесение препарата «Лиматрин» 0,2% в ель 2013 г. 

№ Диаметр ствола, см. Число инъекций в 1 дерево, шт. 

1 40 8 

1к 42  

2 30 6 

2к 36  

3 25 5 
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3к 24  

4 25 5 

4к 26  

5 25 5 

5к 28  

6 25 5 

6к 26  

7 25 5 

7к 24  

8 30 6 

8к 27  

9 20 3 

9к 26  
Примечание: индекс «к» означает, что это дерево служило в качестве контрольного 

 

Всего в опытные деревья было сделано 48 инъекций, то есть в зависимости 

от диаметра дерева число инъекций различалось, но в среднем в одно дерево сде-

лано 3 инъекции. В таблице 41 показаны изменения заселения деревьев короедом-

типографом.  

Таблица 41. Результаты испытания препарата «Лиматрин 0,2%»  

№ 30 апреля 14 мая  20 мая  18 августа  

1 2 категория 

состояния  

Сильное заселение 

короедом, много 

буровой муки 

Под корой найдены 

мертвые жуки, в 

некоторых местах 

есть маточные хо-

ды. 

Хвоя рыжая, 

ель усыхает, 

5 категория со-

стояния  

1к 2 категория 

состояния 

Сильное заселение 

короедом, много 

буровой муки 

Маточные ходы 

под корой, личин-

ки короеда 

Хвоя рыжая, 

ель усыхает, 

5 категория со-

стояния 

2 2 категория 

состояния 

Заселение корое-

дом, мало буровой 

муки 

Под корой найдены 

мертвые жуки, в 

некоторых местах 

есть маточные хо-

ды. 

Хвоя рыжая, 

ель усыхает, 

5 категория со-

стояния 

2к 2 категория 

состояния 

Заселено корое-

дом, много буро-

вой муки 

Под корой маточ-

ные ходы, личинки 

короеда 

Рыжая хвоя, ель 

усыхает, 

5 категория со-

стояния 

3 2 категория 

состояния 

Сильно заселено 

короедом, много 

буровой муки 

Под корой найдены 

мертвые жуки, в 

некоторых местах 

Хвоя рыжая, 

ель усыхает, 

5 категория со-
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есть маточные хо-

ды. 

стояния 

3к 2 категория 

состояния 

Заселено корое-

дом, много буро-

вой муки 

Под корой маточ-

ные ходы, личинки 

короеда 

Хвоя рыжая, 

ель усыхает, 

5 категория со-

стояния 

4 2 категория 

состояния 

Заселено корое-

дом, мало буровой 

муки 

Под корой найдены 

мертвые жуки, в 

некоторых местах 

есть маточные хо-

ды. 

Хвоя рыжая, 

ель усыхает, 

5 категория со-

стояния 

4к 2 категория 

состояния 

Заселено корое-

дом, много буро-

вой муки 

Под корой маточ-

ные ходы, личинки 

короеда  

Хвоя рыжая, 

ель усыхает, 

5 категория со-

стояния 

5 2 категория 

состояния 

Сильно заселено 

короедом, много 

буровой муки 

Под корой найдены 

мертвые жуки, в 

некоторых местах 

есть маточные хо-

ды. 

Хвоя рыжая, 

ель усыхает, 

5 категория со-

стояния 

5к 2 категория 

состояния 

Заселено корое-

дом, много буро-

вой муки 

Под корой маточ-

ные ходы, личинки 

короеда  

Хвоя рыжая, 

ель усыхает, 

5 категория со-

стояния 

6 2 категория 

состояния 

Заселено корое-

дом, мало буровой 

муки 

Под корой найдены 

мертвые жуки, в 

некоторых местах 

есть маточные хо-

ды. 

Хвоя рыжая, 

ель усыхает, 

5 категория со-

стояния 

6к 2 категория 

состояния 

Заселено корое-

дом, много буро-

вой муки 

Под корой маточ-

ные ходы, личинки 

короеда  

Хвоя рыжая, 

ель усыхает, 

5 категория со-

стояния 

7 2 категория 

состояния 

Сильное заселение 

короедом, много 

буровой муки 

Под корой найдены 

мертвые жуки, в 

некоторых местах 

есть маточные хо-

ды. 

Хвоя рыжая, 

ель усыхает, 

5 категория со-

стояния 

7к 2 категория 

состояния 

Заселено корое-

дом, много буро-

вой муки 

Под корой маточ-

ные ходы, личинки 

короеда  

Хвоя рыжая, 

ель усыхает, 

5 категория со-

стояния 

8 2 категория Заселено корое-

дом, мало буровой 

Под корой найдены 

мертвые жуки, в 

Хвоя рыжая, 

ель усыхает, 



105 

состояния муки некоторых местах 

есть маточные хо-

ды. 

5 категория со-

стояния 

8к 2 категория 

состояния 

Заселено корое-

дом, много буро-

вой муки 

Под корой маточ-

ные ходы, личинки 

короеда  

Хвоя рыжая, 

ель усыхает, 

5 категория со-

стояния 

9 2 категория 

состояния 

Не заселено, буро-

вой муки не видно  

Не дереве не най-

дены признаки по-

селения короеда-

типографа 

Хвоя зеленная, 

категория со-

стояния 3 

9к 2 категория 

состояния 

Заселено корое-

дом, много буро-

вой муки 

Под корой маточ-

ные ходы, личинки 

короеда  

Хвоя рыжая, 

ель усыхает, 

5 категория со-

стояния 

 

Проведенное 14 мая обследование показало, что на всех деревьях имеются 

входные отверстия короеда-типографа. 20 мая под корой видны мертвые жуки, но 

также имеются маточные ходы короеда-типографа. 18 августа на всех деревьях 

ели появилась рыжая хвоя.  

Весной 2014 года был проведен визуальный анализ всего опытного участка. 

Все ели, как инъектированные, так и контрольные погибли.  

Таким образом, при стимулировании короеда-типографа к заселению инъ-

ектированных елей несмотря на то, что большая часть жуков погибла, деревья не 

смогли отбить их нападения и погибли. 

Второй опытный участок: г. Пушкино, Пушкинское лесничество, 1,5 км от 

здания ВНИИЛМ не далеко от п. Новая Деревня (N56°1'51" … E37°52'21"). Ос-

новные породы – ель и сосна, встречаются береза, дуб, тополь, вяз. Возраст наса-

ждения – 60-80 лет. 

На данном участке 29 апреля 2013 года было заложено 54 опытных деревьев 

ели (в возрасте около 80-100 лет и с диаметром 25-30 см), из них 27 были инъек-

тированы препаратом «Лиматрин» 0,2% и 27 – оставлены в качестве контроль-

ных. 3 марта на дерево № 2 был прикреплен диспенсер с феромоном для привле-

чения короеда–типографа (таблица 42). 
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Таблица 42. Краткая характеристика деревьев на участке внесения препара-

та «Лиматрин 0,2%» в древостое близ мкр. Новая Деревня, 2013 г. 

№ Категория состояния ели на опытном участке  

29.05 3.06 10.07 27.08 

1 2 2 5 5 

1к 2 2 5 5 

2 2 2 5 5 

2к 2 2 5 5 

3 2 2 5 5 

3к 2 2 5 5 

4 2 2 3 3 

4к 2 2 3 3 

5 2 2 3 3 

5к 2 2 3 3 

6 2 2 2 2 

6к 2 2 3 3 

7 2 2 3 3 

7к 2 2 3 3 

8 2 2 3 3 

8к 2 2 3 3 

9 2 2 3 3 

9к 2 2 3 3 

10 2 2 3 3 

10к 2 2 3 3 

11 2 2 4 4 

11к 2 2 3 3 

12 2 2 3 3 

12к 2 2 3 3 

13 2 2 3 3 

13к 2 2 3 3 

14 2 2 2 2 

14к 2 2 2 2 

15 2 2 3 3 

15к 2 2 3 3 

16 2 2 4 4 

16к 2 2 3 3 

17 2 2 3 3 

17к 2 2 4 4 

18 2 2 5 5 
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18к 2 2 4 4 

19 2 2 4 4 

19к 2 2 4 4 

20 2 2 4 4 

20к 2 2 4 4 

21 2 2 3 3 

21к 2 2 3 3 

22 2 2 4 4 

22к 2 2 4 4 

23 2 2 3 3 

23к 2 2 3 3 

24 2 2 3 3 

24к 2 2 3 3 

25 2 2 3 3 

25к 2 2 3 3 

26 2 2 4 4 

26к 2 2 3 3 

27 2 2 3 3 

27к 2 2 4 4 

 

После инъекций был проведен визуальный осмотр на наличие повреждений 

(таблица 42). Первый учет проходил в период окончания лѐта основного поколе-

ния короеда-типографа. Второй учѐт делали в период лѐта второго поколения ко-

роеда-типографа.  

Весной 2014 года был проведен визуальный осмотр деревьев. Дерево, на ко-

тором был установлен феромоный диспенсер (вертинол) погибло, а также в ра-

диусе 10 м от него деревья были заселены короедом-типографом и также погибли. 

Таким образом, деревья с номерами: 1, 1к, 2, 2к, 3, 3к были заселены короедом-

типографом. Деревья под номерами 18 и 24к погибли по неизвестным причинам, 

заселения вредителями на них не обнаружено. 

Вокруг опытного участка все деревья были заселены короедом-типографом 

и погибли. Инъектированные Лиматрином деревья и те деревья, которые находи-

лись от них на расстоянии 1-2 м (которые были выбраны нами в качестве кон-
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трольных) остались не заселенными короедом-типографом и полностью сохрани-

ли жизнеспособность. 

Известно, что ели в высокополнотных древостоях часто срастается корнями, 

что, по-видимому, и стало причиной того, что защищенными от нападений жуков 

оказались не только инъектированные ели, но и произрастающие от них на не-

больших расстояниях.  

При дальнейшем изучении влияния инъктирования на состояние ели необ-

ходимо учитывать обнаруженное нами явление передачи препарата между близко 

произрастающими друг к другу деревьями. 

6.2 Испытания препаратов ООО «Може продукт дистрибьютор» 

Пробная площадь г. Пушкино, Пушкинское лесничество, 1,5 км от здания 

ВНИИЛМ, недалеко от п. Новая Деревня (56°1'48"С…37°52'22"В). Основные по-

роды ель и сосна, встречаются береза, дуб, тополь, вяз. Возраст насаждения 60-80 

лет. 

На данном участке 30 мая вносили препараты фирмы ООО «Може продукт 

дистрибьютор»: Stemix
R 

plus, Abasol
TM

, Imicid
R
, Abacid

TM
2, Vigor 53R  (Приложе-

ние Б). 

1. Stemix
R 

plus –– удобрение (комплексное удобрение) оптимальная форму-

ла хелатного комплекса минералов и высокий уровень магния и кальция, предна-

значенный для стимуляции лиственного и корневого роста, эффект длится от од-

ного до пяти лет. Очень эффективен для крупномерных деревьев, перенесших 

зимнюю пересадку. Применен на 4 деревьях (рисунок 25). 

2. Abasol
TM 

– фунгицид и инсектицид (удобрение и борьба с вредителями). 

Применен на  5 деревьях. 

3. Imicid
R 

– инсектицид (профилактика от короеда) содержит инсектицид 

(imidacloprid) с исключительно длительным действием. Это один из наиболее эф-
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фективных способов против азиатского и цитрусового усачей, листоверток. Упа-

кован в однолитровых бутылках для жидких инъекций. Применен на 5 деревьях. 

4. Abacid
TM 

2 – инсектицид (борьба с вредителями) концентрированный. 

Действующее вещество – abamectin. Инсектицид быстрого действия и долгой 

продолжительности против сосущих вредителей и насекомых, повреждающих 

хвою и листья. Препарат является токсичным для клещей, в том числе энцефа-

литных. Применен на 5 деревьях. 

5.Vigor 53R
 
– удобрение (питание и удобрение), содержит фосфор и калий. 

Защищает от повреждения морозом, засухи и предохраняет от заболеваний листь-

ев и стволов (в том числе стволовых гнилей). Применен на 5 деревьях (рисунок 

26). 

 

Рисунок 25. – Комплексное удобрение Stemix
R
plus 
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Рисунок 26 – Инсектицид Abacid
TM 

2 

Для опыта было использовано 48 деревьев, из которых 24 были инъектиро-

ваны испытуемыми препаратами, а 24 служили контрольными (таблица 43).  

Таблица 43. Внесение препарата фирмы «Може продукт дистрибьютор» в 

ель, Пушкинское лесничество, 2013 г. 

№ Состояние 

ели в мо-

мент внесе-

ния препа-

рата 

Длина ок-

ружности 

дерева, см 

Кол-во 

инъекций, 

шт. 

Название 

препарат  

Примечание 

1  Среднее  152 10 Stemix
R
plus Впитался 

2 Среднее  182 12 Stemix
R
plus Впитался 

3 Среднее 108 7 Abasol
TM

 Впитался 

4 Среднее  123 8 Imicid
R
 Впитался 

5 Среднее  185 12 Imicid
R
 Впитался 

6 Среднее 81 5 Imicid
R
 Впитался 

7 Среднее  230 15 Stemix
R
plus Впитался 

8 Среднее  122 8 Stemix
R
plus Впитался 

9 Среднее  121 8 Abacid
TM

2 Впитался 

10  Среднее  90 6 Abacid
TM

2 Впитался 

11 Среднее 180 12 Vigor53R Впитался 

12 Среднее  120 8 Abasol
TM

 1 шт. не впиталась  

13 Среднее  121 8 Vigor53R Не впитался в дере-

во, из некоторых 
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препарат вытек на-

ружу 

14 Среднее  123 8 Vigor53R То же самое 

15 Среднее  225 15 Abacid
TM

2 Впитался 

16 Среднее  122 8 Abasol
TM

 2 шт. не впитались 

17 Среднее  180 12 Vigor53R Не впитались 

18 Среднее  123 8 Abacid
TM

2 Впитался 

19 Среднее  121 8 Abacid
TM

2 Впитался 

20 Среднее  122 8 Vigor53R Не впитался 

21 Среднее  135 9 Imicid
R
 Впитался 

22 Среднее  196 13 Imicid
R
 Впитался 

23 Среднее  120 8 Abasol
TM

 Впитался 

24 Среднее  91 6 Abasol
TM

 Впитался 

 

Через год, весной 2014 года, проведен визуальный осмотр деревьев. При 

этом оказалось, что все деревья были заселены короедом-типографом и другими 

стволовыми вредителями, в результате чего все они погибли. Также как и в случае 

с препаратом «Лиматрин 0,2%» этот опыт показывает, что если деревья уже про-

шли в своем ослаблении некую точку невозврата, то даже при проведении внут-

ристволового инъектирования, они погибают в результате деятельности короеда-

типографа. 

Проведенные опытные работы по защите ели с помощью внутристволовых 

инъекций показали, что в период массового размножения короеда-типографа за-

щитить ель от этого вредителя крайне трудно. Это связано с тем, что надежная 

защита может быть достигнута только тогда, когда инъектирование проведено в 

ранний период ослабления. В это время ель способна быстро втянуть в себя весь 

инъектируемый препарат. Однако если ель уже ослаблена в сильной степени, то 

даже в случае успешного втягивания вносимых препаратов, они не могут равно-

мерно и в нужной концентрации распределиться по стволу и нанесенные повреж-

дения короедом-типографом приводят к гибели деревьев даже после внесения 

препаратов. 

Метод защиты леса от короеда-типографа с помощью инъектирования де-

ревьев пестицидами очень трудоемок и дорогостоящ и его использование для за-

щиты леса неэффективно. По-видимому, для надежной защиты ели от короеда-
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типографа методом инъктирования, внесение препаратов необходимо использо-

вать как профилактическое мероприятие и проводить его нужно на ранней стадии 

развития очага короеда-типографа, когда ели еще обратимо ослаблены. В том же 

случае, когда ель уже прошла некую «точку невозврата» в процессе ослабления и 

заселено вредителем, инъектирование не в состоянии сохранить дерево.  

Проведенный нами опрос владельцев частных небольших участков, на ко-

торых произрастала ель и которые подверглись в 2012-2013 гг. атакам короеда-

типографа, показал, что путем многократных опрыскиваний поверхности стволов 

пестицидами с одновременным проведением инъектирования, некоторые вла-

дельцы добились полной гибели короеда-типографа под корой на разных стадиях 

заселения, но при этом все деревья погибли, поскольку короед-типограф смог на-

нести им повреждения, приведшие деревья к усыханию, еще до проведения инъ-

ектирования. 

Следовательно, использование пестицидов для уничтожения короеда-

типографа в период нарастания и высокого уровня численности в большинстве 

случаев не обеспечивает надежной защиты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведенные исследования позволили установить биологические основы 

успешного применения некоторых хищных энтомофагов в очагах массового раз-

множения короеда-типографа в условиях изменения устойчивости еловых насаж-

дений, разработать технологии мелкосерийного производства энтомофагов из ро-

дов Thanasimus и Rhizophagus, и определить их возможную роль в системе ком-

плексной защиты ели от короеда-типографа.  

Результаты проведенных работ позволяют сделать следующие выводы: 

1. Основная фауна энтомофагов Ips typographus L. в центральной части 

зоны хвойно-широколиственных лесов европейской России состоит из 27 видов 

хищников и паразитоидов, являющихся представителями 13 семейств из 5 отря-

дов. 

2. На основе предложенной методики оценки перспективности энтомо-

фагов, выявлено 3 хищных (Rhizophagus depressus F., Thanasimus formicarius L., 

Thanasimus femoralis Zett.) и 3 паразитоидных (Coeloides bostrichorum Gir., 

Roptrocerus xylophagorum Ratz., Tomicobia seitneri Rusch.) энтомофагов, которые 

могут быть использованы в качестве агентов биологической защиты ели. 

3. На основе анализа причин назначения санитарных рубок выявлены 

возрастные интервалы применения энтомофагов в системе защиты леса, которые 

находятся в возрастном промежутке от 50-60 до 80-90 лет. 

4. Проведенные испытания нескольких пестицидов фирм ООО НБЦ 

«Фармбиомед» (Лиматрин 0,2%) и ООО «Може продукт дистрибьютор» (StemixR 

plus, Abasol TM, ImicidR, Abacid TM2, Vigor 53R) способом внутристволового 

инъектирования показали, что данный метод защиты ели эффективен, но трудно 

исполним в условиях развития очагов массового размножения Ips typographus L. 

5. Биологические основы успешного применения энтомофагов строятся 

на эффективном ведении лесного хозяйства, профилактическом применении эн-
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томофагов и регулировании численности короеда-типографа, в том числе с помо-

щью пестицидов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ  

1. Разработана технология мелкосерийного производства хищных энтомо-

фагов из родов Thanasimus и Rhizophagus, определены принципы их использова-

ния для профилактики биологической защиты развития очагов короеда-типографа 

и предложения по созданию биолаборатории по производству энтомофагов, кото-

рые представлены в Московский комитет по лесу.  

2. На основе предложенных технологий в Сибирском филиале ФБУ ВНИ-

ИЛМ (г. Тюмень) создана пилотная лаборатория по мелкосерийному производст-

ву энтомофагов родов Thanasimus и Rhizophagus. Подготовлены предложения по 

созданию аналогичной лаборатории в Московском регионе. 

3. Предложена система комплексной защиты ели от короеда-типографа, 

включающаяся в себя недопущение накапливания в лесу спелых и перестойных 

ельников, использование энтомофагов для профилактики формирования очагов и 

проведение внутристволовых инъекций до повреждений деревьев в особо ценных 

древостоях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

К главе «Материал и методика исследований». Экспертные оценки перспективно-

сти энтомофагов короеда-типографа.  

Таблица 1. Таксономическая характеристика и широта распространения ви-

да оцененная  специалистом Чилахсаевой Е.А. 

Виды 

Подготовительный этап 

Таксономическая 

характеристика 

Широта распро-

странения и воз-

можности адап-

тации 

1 2 3 4 1 2 3 

Coeloides bostrichorum Gir. Нет Да Да Нет Да Да Нет 

Dendrosoter middendorffii Ratz. Нет Да Да Нет Да Да Нет 

Dinotiscus eupterus Walk. Нет Да Да Нет Да Да Нет 

Eurytoma arctica Thom. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Rhopalicus tutela Walk. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Ropalophorus clavicornis Wesm. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Roptrocerus xylophagorum Ratz. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Tomicobia seitneri Rusch. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Spathius rubidus Ros. Нет Да Нет Нет Да Да Нет 

Scoloposcelis pulchella Zett. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Scoloposcelis obscurella Zett. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Xylocoris cursitans Fall. Нет Да Да Нет Нет Да Нет 

Lonchaea bruggeri  Morge Нет Да Нет Нет Да Да Нет 

Lonchaea seitneri Hend. Нет Да Нет Нет Да Да Нет 

Medetera signaticornis Lw. Да Нет Нет Нет Да Да Нет 

Corticeus fraxini Kug. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Corticeus linearis F. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Corticeus suturalis Payk. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Cylister linearis Erich. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Nudobius lentus Grav. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Paromalus parallelopipedus Herb. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Placusa complanata Erich. Нет Да Да Нет Да Да Нет 

Rhizophagus depressus F. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Tachyta nana Gyll. Нет Да Нет Нет Да Да Нет 
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Thanasimus femoralis Zett. (rufipes 

Brahm.) 
Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Thanasimus formicarius L. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Raphidia ophiopsis L. Да Нет Нет Нет Да Да Нет 

 

Таблица 2. Оценка основных биологических особенностей и разработанных 

технологий разведения энтомофага оцененным специалистом        Чилахсае-

вой Е.А. 

Виды 

Оценка возможностей лабораторного  

выращивания энтомофагов 

Бальная оценка особенно-

сти биологии энтомофага 

Бальная оценка «тех-

нологичности» энто-

мофага 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

Coeloides bostrichorum Gir. 2 7 2 8 7 6 2 4 3 1 2 

Dendrosoter middendorffii 

Ratz. 
2 7 2 8 7 - - - - - - 

Dinotiscus eupterus Walk. 2 8 2 - - - - - - - - 

Eurytoma arctica Thom. 1 3 2 - - - - - - - - 

Rhopalicus tutela Walk. 2 7 4 9 7 5 1 2 1 1 3 

Ropalophorus clavicornis 

Wesm. 
1 4 2 1 - - - - - - - 

Roptrocerus xylophagorum 

Ratz. 
2 10 4 2 3 2 2 2 1 1 2 

Tomicobia seitneri Rusch. 2 2 2 1 4 1 2 5 1 1 2 

Spathius rubidus Ros. 2 8 2 - - - - - - - - 

Scoloposcelis pulchella Zett. 3 - 2 - - - - - - - - 

Scoloposcelis obscurella Zett. 3 - 2 - - - - - - - - 

Xylocoris cursitans Fall. - - - - - - - - - - - 

Lonchaea bruggeri  Morge - - - - - - - - - - - 

Lonchaea seitneri Hend. - - - - - - - - - - - 

Medetera signaticornis Lw. - - - - - - - - - - - 

Corticeus fraxini Kug. 3 2 1 - - - - - - - - 

Corticeus linearis F. 3 2 1 - - - - - - - - 

Corticeus suturalis Payk. 3 2 1 - - - - - - - - 

Cylister linearis Erich. 3 3 1 - - - - - - - - 
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Nudobius lentus Grav. 3 4 1 - - - - - - - - 

Paromalus parallelopipedus 

Herb. 
2 4 1 - - - - - - - - 

Placusa complanata Erich. 2 5 1 - - - - - - - - 

Rhizophagus depressus F. 3 3 2 9 5 8 8 7 3 7 8 

Tachyta nana Gyll. - 6 1 - - - - - - - - 

Thanasimus femoralis Zett. 

(rufipes Brahm.) 
8 9 2 9 7 9 9 8 4 9 8 

Thanasimus formicarius L. 8 9 2 9 7 9 9 8 4 9 8 

Raphidia ophiopsis L. 7 5 - - - - - - - - - 

 

Таблица 3. Таксономическая характеристика и широта распространения ви-

да оцененная  специалистом Сергеевой Ю.А. 

Виды 

Подготовительный этап 

Таксономическая ха-

рактеристика 

Широта распро-

странения и воз-

можности адап-

тации 

1 2 3 4 1 2 3 

Coeloides bostrichorum Gir. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Dendrosoter middendorffii Ratz. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Dinotiscus eupterus Walk. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Eurytoma arctica Thom. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Rhopalicus tutela Walk. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Ropalophorus clavicornis Wesm. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Roptrocerus xylophagorum Ratz. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Tomicobia seitneri Rusch. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Spathius rubidus Ros. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Scoloposcelis pulchella Zett. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Scoloposcelis obscurella Zett. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Xylocoris cursitans Fall. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Lonchaea bruggeri  Morge Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Lonchaea seitneri Hend. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Medetera signaticornis Lw. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Corticeus fraxini Kug. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Corticeus linearis F. Да Нет Да Нет Да Да Нет 
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Corticeus suturalis Payk. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Cylister linearis Erich. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Nudobius lentus Grav. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Paromalus parallelopipedus Herb. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Placusa complanata Erich. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Rhizophagus depressus F. Да Нет Да Да Да Да Нет 

Tachyta nana Gyll. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Thanasimus femoralis Zett. (rufipes 

Brahm.) 
Да Нет Да Да Да Да Нет 

Thanasimus formicarius L. Да Нет Да Да Да Да Нет 

Raphidia ophiopsis L. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

 

Таблица 4. Оценка основных биологических особенностей и разработанных 

технологий разведения энтомофага оцененным специалистом       Сергеевой Ю.А. 

Виды 

Оценка возможностей лабораторного 

выращивания энтомофагов 

Бальная оценка особенно-

сти биологии энтомофага 

Бальная оценка 

«технологичности» 

энтомофага 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

Coeloides bostrichorum Gir. 1 6 2 6 8 6 1 4 1 1 1 

Dendrosoter middendorffii 

Ratz. 
2 7 2 7 7 - - - - - - 

Dinotiscus eupterus Walk. 1 6 2 - - - - - - - - 

Eurytoma arctica Thom. 1 8 1 1 5 3 1 1 1 1 1 

Rhopalicus tutela Walk. 1 7 4 7 - - - - - - - 

Ropalophorus clavicornis 

Wesm. 
1 4 2 1 - - - - - - - 

Roptrocerus xylophagorum 

Ratz. 
2 9 5 2 4 2 2 1 1 1 2 

Tomicobia seitneri Rusch. 1 7 2 1 6 3 2 1 3 1 1 

Spathius rubidus Ros. 1 9 1 1 6 5 2 1 3 1 1 

Scoloposcelis pulchella Zett. 3 8 2 - - - - - - - - 

Scoloposcelis obscurella Zett. 3 8 2 - - - - - - - - 

Xylocoris cursitans Fall. 2 8 - - - - - - - - - 

Lonchaea bruggeri  Morge 2 8 - - - - - - - - - 
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Lonchaea seitneri Hend. 2 8 - - - - - - - - - 

Medetera signaticornis Lw. 2 9 - - - - - - - - - 

Corticeus fraxini Kug. 3 2 1 - - - - - - - - 

Corticeus linearis F. 3 2 1 - - - - - - - - 

Corticeus suturalis Payk. 3 2 1 - - - - - - - - 

Cylister linearis Erich. 3 3 1 - - - - - - - - 

Nudobius lentus Grav. 3 4 1 - - - - - - - - 

Paromalus parallelopipedus 

Herb. 
2 4 1 - - - - - - - - 

Placusa complanata Erich. 2 5 1 - - - - - - - - 

Rhizophagus depressus F. 6 10 1 1 7 8 9 9 5 9 3 

Tachyta nana Gyll. 2 8 - - - - - - - - - 

Thanasimus femoralis  Zett. 

(rufipes Brahm.) 
10 10 1 2 7 9 9 10 5 9 3 

Thanasimus formicarius L. 10 10 1 2 7 9 9 10 5 9 3 

Raphidia ophiopsis L. 3 8 - - - - - - - - - 

 

Таблица 5. Таксономическая характеристика и широта распространения ви-

да оцененная  специалистом Гниненко Ю.И.  

Виды 

Подготовительный этап 

Таксономическая ха-

рактеристика 

Широта распро-

странения и воз-

можности адап-

тации 

1 2 3 4 1 2 3 

Coeloides bostrichorum Gir. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Dendrosoter middendorffii Ratz. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Dinotiscus eupterus Walk. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Eurytoma arctica Thom. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Rhopalicus tutela Walk. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Ropalophorus clavicornis Wesm. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Roptrocerus xylophagorum Ratz. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Tomicobia seitneri Rusch. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Spathius rubidus Ros. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Scoloposcelis pulchella Zett. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Scoloposcelis obscurella Zett. Да Нет Да Нет Да Да Нет 
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Xylocoris cursitans Fall. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Lonchaea bruggeri  Morge Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Lonchaea seitneri Hend. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Medetera signaticornis Lw. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Corticeus fraxini Kug. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Corticeus linearis F. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Corticeus suturalis Payk. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Cylister linearis Erich. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Nudobius lentus Grav. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Paromalus parallelopipedus Herb. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Placusa complanata Erich. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Rhizophagus depressus F. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Tachyta nana Gyll. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Thanasimus femoralis Zett. (rufipes 

Brahm.) 
Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Thanasimus formicarius L. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Raphidia ophiopsis L. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

 

Таблица 6. Оценка основных биологических особенностей и разработанных 

технологий разведения энтомофага оцененным специалистом      Гниненко Ю.И. 

Виды 

Оценка возможностей лабораторного  

выращивания энтомофагов 

Бальная оценка особен-

ности биологии энтомо-

фага 

Бальная оценка «тех-

нологичности» энто-

мофага 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

Coeloides bostrichorum Gir. 1 2 3 1 5 5 2 5 4 1 10 

Dendrosoter middendorffii 

Ratz. 
1 7 1 1 6 - - - - - - 

Dinotiscus eupterus Walk. 1 8 2 - - - - - - - - 

Eurytoma arctica Thom. 1 8 1 - - - - - - - - 

Rhopalicus tutela Walk. 1 7 4 7 - - - - - - - 

Ropalophorus clavicornis 

Wesm. 
1 4 2 1 - - - - - - - 

Roptrocerus xylophagorum 

Ratz. 
1 1 4 8 9 3 5 6 6 1 10 
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Tomicobia seitneri Rusch. 1 1 3 9 9 3 4 5 5 1 10 

Spathius rubidus Ros. 1 9 1 1 6 5 2 1 3 1 1 

Scoloposcelis pulchella Zett. 2 4 2 - - - - - - - - 

Scoloposcelis obscurella Zett. 2 5 2 - - - - - - - - 

Xylocoris cursitans Fall. 2 5 - - - - - - - - - 

Lonchaea bruggeri  Morge 3 5 - - - - - - - - - 

Lonchaea seitneri Hend. 3 4 - - - - - - - - - 

Medetera signaticornis Lw. 3 5 - - - - - - - - - 

Corticeus fraxini Kug. 2 4 1 - - - - - - - - 

Corticeus linearis F. 2 4 1 - - - - - - - - 

Corticeus suturalis Payk. 2 4 1 - - - - - - - - 

Cylister linearis Erich. 3 3 1 - - - - - - - - 

Nudobius lentus Grav. 3 4 1 - - - - - - - - 

Paromalus parallelopipedus 

Herb. 
2 4 1 - - - - - - - - 

Placusa complanata Erich. 2 5 1 - - - - - - - - 

Rhizophagus depressus F. 3 4 3 10 8 5 8 8 8 5 10 

Tachyta nana Gyll. 2 5 - - - - - - - - - 

Thanasimus femoralis  Zett. 

(rufipes Brahm.) 
10 5 1 10 5 7 9 5 7 9 10 

Thanasimus formicarius L. 10 5 1 10 5 7 9 5 7 9 10 

Raphidia ophiopsis L. 1 5 - - - - - - - - - 

 

Таблица 7. Таксономическая характеристика и широта распространения ви-

да оцененная  специалистом Комаровой И.А.  

Виды 

Подготовительный этап 

Таксономическая ха-

рактеристика 

Широта распро-

странения и воз-

можности адап-

тации 

1 2 3 4 1 2 3 

Coeloides bostrichorum Gir. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Dendrosoter middendorffii Ratz. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Dinotiscus eupterus Walk. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Eurytoma arctica Thom. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Rhopalicus tutela Walk. Да Нет Да Нет Да Да Нет 
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Ropalophorus clavicornis Wesm. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Roptrocerus xylophagorum Ratz. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Tomicobia seitneri Rusch. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Spathius rubidus Ros. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Scoloposcelis pulchella Zett. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Scoloposcelis obscurella Zett. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Xylocoris cursitans Fall. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Lonchaea bruggeri  Morge Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Lonchaea seitneri Hend. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Medetera signaticornis Lw. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Corticeus fraxini Kug. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Corticeus linearis F. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Corticeus suturalis Payk. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Cylister linearis Erich. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Nudobius lentus Grav. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Paromalus parallelopipedus Herb. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Placusa complanata Erich. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Rhizophagus depressus F. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Tachyta nana Gyll. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Thanasimus femoralis Zett. (rufipes 

Brahm.) 
Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Thanasimus formicarius L. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

Raphidia ophiopsis L. Да Нет Да Нет Да Да Нет 

 

Таблица 8. Оценка основных биологических особенностей и разработанных 

технологий разведения энтомофага оцененным специалистом        Комаровой И.А. 

Виды 

Оценка возможностей лабораторного  

выращивания энтомофагов 

Бальная оценка особен-

ности биологии энтомо-

фага 

Бальная оценка «тех-

нологичности» энто-

мофага 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

Coeloides bostrichorum Gir. 1 7 3 1 7 2 2 5 3 1 1 

Dendrosoter middendorffii 

Ratz. 
1 5 1 - - - - - - - - 

Dinotiscus eupterus Walk. 1 2 1 - - - - - - - - 
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Eurytoma arctica Thom. 1 5 1 - - - - - - - - 

Rhopalicus tutela Walk. 1 7 1 - - - - - - - - 

Ropalophorus clavicornis 

Wesm. 
1 6 1 - - - - - - - - 

Roptrocerus xylophagorum 

Ratz. 
1 7 2 1 7 2 5 4 3 1 1 

Tomicobia seitneri Rusch. 1 7 2 1 5 2 2 4 1 1 1 

Spathius rubidus Ros. 1 8 1 1 4 1 2 4 4 1 1 

Scoloposcelis pulchella Zett. 1 9 1 - - - - - - - - 

Scoloposcelis obscurella Zett. 2 9 1 - - - - - - - - 

Xylocoris cursitans Fall. 2 8 1 - - - - - - - - 

Lonchaea bruggeri  Morge 2 8 1 - - - - - - - - 

Lonchaea seitneri Hend. 2 8 1 - - - - - - - - 

Medetera signaticornis Lw. 2 9 1 - - - - - - - - 

Corticeus fraxini Kug. 2 8 1 - - - - - - - - 

Corticeus linearis F. 2 8 1 - - - - - - - - 

Corticeus suturalis Payk. 2 8 1 - - - - - - - - 

Cylister linearis Erich. 2 8 1 - - - - - - - - 

Nudobius lentus Grav. 2 9 1 - - - - - - - - 

Paromalus parallelopipedus 

Herb. 
2 8 - - - - - - - - - 

Placusa complanata Erich. 3 8 - - - - - - - - - 

Rhizophagus depressus F. 2 9 1 1 6 3 10 8 5 9 9 

Tachyta nana Gyll. 2 8 - - - - - - - - - 

Thanasimus femoralis  Zett. 

(rufipes Brahm.) 
9 9 1 2 9 9 10 9 6 10 10 

Thanasimus formicarius L. 9 9 1 2 9 9 10 9 6 10 10 

Raphidia ophiopsis L. 1 8 1 - - - - - - - - 

 

Таблица 9. Суммарные экспертные оценки перспективности энтомофагов 

короеда-типографа 

Вид энтомо-

фага 

Потенциальная перспективность энтомофагов по 

оценкам экспертов 

Итоговая, 

средняя 

оценка, ко-

эффициент Q 
Гниненко 

Ю.И. 

Чилахсаева 

Е.А. 

Сергеева  

Ю.А. 

Комарова 

И.А. 

Coeloides 0.10 0.06 0.09 0.06 0.08 
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bostrichorum 

Gir. 

Roptrocerus 

xylophagorum 

Ratz. 

0.06 0.06 0.12 0.08 0.08 

Tomicobia 

seitneri Rusch. 
0.03 0.06 0.13 0.04 0.07 

Rhizophagus 

depressus F. 
0.31 0.44 0.35 0.33 0.36 

Thanasimus 

femoralis  Zett. 

(rufipes 

Brahm.) 

0.59 0.53 0.55 0.63 0.57 

Thanasimus 

formicarius L. 
0.59 0.53 0.55 0.63 0.57 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

К главе  «Применение пестицидов для борьбы с короедом-типографом с 

помощью внутристволового инъектирования» 
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