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Аннот ация. Северо-Западный Кавказ населяет весьма богатая фауна ксилофильных 
жесткокрылых. Значительную часть её составляют редкие и малоизвестные виды, 
отмеченные в регионе лишь по единичным находкам. Однако многих из них до сих пор не 
коснулись природоохранные исследования. В связи с этим на некоторых примерах 
обсуждаются виды из различных таксономических групп, для которых требуется 
объективная созологическая оценка в региональных условиях, и в будущем они могут 
быть включены в число охраняемых объектов животного мира на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея.
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Summary. The North-West Caucasus is inhabited by a very rich fauna of xylophilous beetles. A 
significant part of it form the rare and little-known species, noted in the region only from a single 
or few records. However, many of them have not yet been touched by the nature protection 
studies. In this regard, some examples are used to discuss species from different taxonomic 
groups that require an objective sozological assessment in regional conditions, and in the future 
they may be included in the number of protected objects of the animal world in the territory of 
the Krasnodar Region and the Republic of Adygea.

Ксилофильные жесткокрылые играют весьма важную и разностороннюю роль в 
функционировании лесных биоценозов. Многие из них являются разрушителями мертвой 
древесины и ксилотрофных грибов, образуя обширное звено утилизаторов древесного 
отпада.

По данным некоторых исследователей (Никитский и др., 2008), Северо-Западный 
Кавказ населяет около 1400 видов ксилофильных жесткокрылых, принадлежащих к 70 
семействам (ряд из них ныне рассматривается в составе тех или иных семейств в ранге 
подсемейств).

Значительную часть фауны этой группы жуков составляют редкие и малоизвестные 
виды, до сих пор отмеченные на Северо-Западном Кавказе в основном по единичным 
находкам. Оценка созологической значимости многих таких видов в региональных 
условиях является одним из важнейших аспектов их изучения. Несмотря на то, что
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количество видов жесткокрылых, в том числе ксилофильных форм, включенных в 
последнее издание Красной книги Краснодарского края (2017), сильно увеличилось, по 
сравнению с предыдущим изданием (2007), представители самых различных 
таксономических групп ксилофильных жуков до сих пор отсутствуют в списке 
охраняемых или нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде 
края. Подобная ситуация обнаруживается и в последнем издании Красной книги 
Республики Адыгея (2022), причем число видов жесткокрылых (включая ксилофильные 
формы), занесенных в него, в сравнении с предыдущим изданием (2012), вообще слабо 
возросло.

В созологических исследованиях на Северо-Западном Кавказе нуждаются, в 
частности, представители таких семейств как капюшонники (Bostrichidae), точильщики 
(Ptinidae), древоеды (Eucnemidae) и целого ряда других таксономических групп, среди 
которых имеются виды, внесенные в Красный список угрожаемых видов МСОП (The 
IUCN Red List of Threatened Species) и охраняемые во многих странах Европы на том или 
ином уровне. Некоторые очень редкие и почти неизученные в обсуждаемом регионе, как и 
вообще на российском Кавказе, виды встречаются даже среди короедов (Curculionidae, 
Scolytinae).

В семействе Bostrichidae наибольший интерес в обсуждаемом аспекте 
представляют, по меньшей мере, два вида -  Lichenophanes varius (Illiger, 1801) и 
Stephanopachys linearis (Kugelann, 1792).

Lichenophanes varius населяет Европу, Северную Африку, Малую Азию, Кипр, 
Левант, Кавказ, Иран, Туркменистан (Nardi, Zahradnik, 2004; Borowski, 2007); указания для 
Сибири (Самедов и др., 1982; Залялетдинова и др., 2013), скорее всего, ошибочны. Этот 
вид, несмотря на его довольно широкое распространение, редок и спорадичнен по крайней 
мере по всей Европе и на Кавказе (Tassi, 1963; Horion, 1969; Мирзоян, 1977; Flechtner, 1999; 
Gobbi, 2000; Nardi, Zahradnik, 2004; Moulin et al., 2007; Lakatos, Molnar, 2009; Nieto, 
Alexander, 2010; Przewozny 2011; Никитский, Бибин, 2011a; Recalde Irurzun, San Martin 
Moreno, 2012; Muscarella et al., 2013; Liu et al., 2016; Nardi, Biscaccianti, 2017, и другие). Он 
включен в Красный список угрожаемых видов МСОП (Mason et al., 2010) и Европейский 
красный список сапроксильных жуков (Nieto, Alexander, 2010) как находящийся в 
состоянии близком к угрожаемому (Near Threatened, NT). Этот вид охраняется во многих 
европейских странах (Mason et al., 2010; Nardi et al., 2015; Nardi, Biscaccianti, 2017). Кроме 
того, L. varius внесен в список сапроксилофагов, которые являются биоиндикаторами 
высокопродуктивных естественных лесов во Франции (Brustel, 2001). По мнению 
некоторых исследователей (Franc, 2004; Fischer et al., 2012), среда обитания этого вида 
усиленно сокращается по всей Европе.

Lichenophanes varius обитает преимущественно в старовозрастных или, по крайней 
мере, хорошо сохранившихся, в основном широколиственных лесах. Его личинки 
развиваются в древесине отмерших стволов и ветвей различных пород деревьев, в том 
числе бука, дуба, граба, каштана съедобного, клена, ольхи, липы, самшита, ивы, тополя 
(Lesne 1901; Espanol, 1955; Арнольди, 1955, 1965; Horion, 1961; Tassi, 1963; Damoiseau, 
1966; Мирзоян, 1977; Gobbi, 2002; Koch, 1989; Zahradnik, 1996; Nardi, Zahradnik, 2004; 
Никитский и др., 2008; Ricarte et al., 2009; Никитский, Бибин, 2011a; Recalde Irurzun, San 
Martin Moreno, 2012; Muscarella et al., 2013; Nardi, Biscaccianti, 2017). Отдельные авторы 
указывают на заселение даже корней многолетних травянистых растений, таких как 
солодкая голая -  Glycyrrhiza glabra (Frediani, 1961). Но этот факт является, очевидно, 
редким исключением или случайностью.

Еще в середине прошлого века некоторыми исследователями (Iablokoff, 1943, 1945; 
Espanol, 1955) было отмечено, что L. varius может заселять только древесину, пораженную 
грибами из рода Biscogniauxia (Pyrenomycetes, Xylariaceae). Однако в литературе, в том 
числе современной и преимущественно отечественной, эта особенность часто не 
упоминается (Арнольди, 1955, 1965; Мирзоян, 1977; Самедов и др., 1982; Никитский и др., 
2008; Никитский, Бибин, 2011а). Вместе с тем, наиболее убедительные подтвержения 
очевидной связи заселения рассматриваемым видом древесины с ее поражанием
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упомянутыми выше грибами, представлены лишь в некоторых сравнительно недавних 
трудах (Muscarella et al., 2013; Nardi, Biscaccianti, 2017), причем специально посвященных 
видам рода Lichenophanes Lesne, 1899 (Muscarella et al., 2013) или непосредственно L. 
varius (Nardi, Biscaccianti, 2017). При этом важно заметить, что подобные экологические 
особенности были отмечены также у некоторых других жуков-сапроксилофагов (Rejzek, 
Vlasak 2000; Persiani et al., 2010; Borowski, Pietka, 2014).

По данным отдельных авторов (Recalde Iruzun, San Martin Moreno, 2012), личинка L. 
varius развивается более пяти лет. Развитие куколки завершается в течение около двух 
недель (Muscarella et al., 2013).

Лет жуков происходит в основном в мае -  июле, но они встечаются также в августе 
(Мирзоян, 1977; Никитский и др., 2008; Muscarella et al., 2013; Nardi, Biscaccianti, 2017) и 
даже в сентябре (Мирзоян, 1977; Cantonnet et al. 1995; Nardi, Biscaccianti, 2017). Имаго 
ведут обычно сумеречный и ночной образ жизни и привлекаются искусственным 
освещением (Lesne 1901; Iablokoff, 1943; Espanol, 1955; Horion, 1961; Dajoz, 1961; Bahillo 
de la Puebla et al., 2007; Никитский, Бибин, 2011; Muscarella et al., 2013).

В европейской части России L. varius известен из различных регионов, в том числе 
из Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Самарской, Саратовской 
областей, но лишь по единичным или немногим находкам (Коваленко, Никитский, 2013; 
Володченко, Сажнев, 2016; Негробов, 2018; Курочкин, Бурдаев, 2019, и другие). 
Некоторые указания о встречаемости в Красноярском крае в почве (Залялетдинова и др., 
2013) требуют очень надежных подтверждений и, почти без сомнения, основаны на 
ошибочной идентификации соответствующего материала.

На Кавказе L. varius отмечен также по отдельным находкам в Армении (северные 
районы и Зангезурский хребет) (Мирзоян, 1977), Республике Адыгея (предгорная часть) 
(Никитский, Бибин, 2011а), Краснодарском крае (Убинская) (Никитский и др., 2008; 
коллекционные фонды ЗММУ).

Lichenophanes varius включен в Красные книги Воронежской и Самарской областей 
(Негробов, 2018; Курочкин, Бурдаев, 2019), а также внесен в «Список редких и уязвимых 
таксонов, не включенных в Красную книгу Московской области, но нуждающихся на 
территории области в постоянном контроле и наблюдении» (Красная книга Московской 
области, 2018).

Ареал Stephanopachys linearis охватывает Европу, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток 
России, некоторые районы Китая (Nardi, Zahradnik, 2004; Borowski, 2007). Но его указание 
для Ирана в качестве первой находки для страны (Liu et al., 2016) оказалось спорным. 
Одни авторы (Nardi, Audisio, 2016) приняли эти данные без каких-либо комментариев, 
другие же (Borowski et al., 2018) посчитали их весьма сомнительными и детально 
пояснили свое мнение. Этот вид включен в Красный список угрожаемых видов МСОП 
(Mannerkoski et al., 2010) и Европейский красный список сапроксильных жуков (Nieto, 
Alexander, 2010), причем в обоих случаях с категорией Least Concern, LC 
(вызывающий наименьшие опасения). Вместе с тем, еще два десятилетия назад S. 
linearis был включен в Красный список угрожаемых животных Польши (Red list of 
threatened animals in Poland) с категорией «ЕХ?» (виды, вероятно, исчезнувшие на 
территории Польши в последние четыре века (XVII-XX века)) (Pawlowski et al., 2002). И 
лишь сравнительно недавно этот вид был указан из единственного местонахождения в 
Беловежской пуще по нескольким экземплярам из сборов 2015-2017 годов (Borowski et al., 
2018). В некоторых европейских странах, например в Италии, он также известен пока 
по единичным экземплярам или отдельным находкам (Nardi, Audisio, 2016), а его 
природоохранный статус представляет предмет дискуссии. Так, в итальянских 
красных списках статус S. linearis первоначально обозначался как Vulnerable, VU 
(уязвимый) (Bologna, 2005; Nardi, 2005, 2007), а позже как Endangered, EN 
(находящийся в опасном состоянии) (Nardi et al., 2014, 2015). Однако буквально 
следом (Nardi, Audisio, 2016) было предложено предварительно отнести его к числу 
видов с недостатком данных (Data Deficient, DD).
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Рассматриваемый вид трофически связан с хвойными породами, главным образом с 
сосной и елью, и, кроме того, относится к числу пирофильных форм (Арнольди, 1955; 
Wikars, 2006; Никитский и др., 2008; Brustel et al., 2013; Ranius et al., 2014; Nardi, Audisio, 
2016; Borowski et al., 2018). В основном он заселяет живые деревья, поврежденные огнем, 
и лишь изредка встречается на тех, у которых имеются механические раны или локальный 
некроз. Жуки могут развиваться на заселенном дереве в течение как минимум нескольких 
лет (Wikars, 2006). По данным Никитского и Бибина (2011а), в литературе имеются 
указания о развитии этого вида на некоторых лиственных породах, в частности дубе и 
клене.

Ходы S. linearis располагаются между корой и лубом (флоэмой), но личинки 
питаются только отмершими тканями коры и луба. Жуки выбирают в основном деревья с 
тонкой корой, где подкорковые ткани легче повреждаются огнем. Заселение происходит 
только после частичной регенерации луба, обычно через 2-5 лет после пожара (Wikars, 
2006).

Судя по данным Боровского (Borowski, 2007), на Кавказе этот вид встречается во 
всех закавказских странах (Азербайджане, Армении и Грузии). Однако сведений о 
распространении S. linearis на российской части Кавказа у этого автора нет. В более 
поздних публикациях других исследователей он отмечен в Краснодарском крае 
(Никитский и др., 2008: Убинская) и Республике Адыгея (Никитский, Бибин, 2011а: 
равнинная и предгорная части).

В России обсуждаемый вид включен лишь в Красную книгу Мурманской области
(2014).

Среди представителей семейства Ptinidae в природоохранном аспекте особо 
привлекают внимание, на наш взгляд, такие виды как АпоЪтт hederae Ihssen, 1949, 
Ernobius kiesenwetteri Schilsky, 1898 и некоторые другие.

Ареал АпоЪтт hederae ограничен Европой и Кавказом (Логвиновский, 1985; 
Zahradnik, 2007, 2016), причем для последнего региона он был впервые приведен 
Логвиновским (1985) по единственному самцу из Абхазии (Мюссера). Почти все 
данные об этом виде сосредоточены в трудах зарубежных европейских исследователей 
(Espanol, 1992; Lopez-Colon, Agoiz-Bustamante, 2003; Nardi, Zahradnik, 2004; Holzer, 2006; 
Zahradnik, 2007, 2015, 2016; Recalde Irurzun, San Martin Moreno, 2012; Dodelin et al., 2015; 
Nemeth et al„ 2017, и другие). При этом очень важно заметить, что во всех указанных 
трудах A. hederae приводится по единичным экземплярам или в крайнем случае по 
небольшой серии.

Все известные находки этого вида, если при этом отмечается кормовое растение, 
связаны только с плющем (Hedera). Очевидно, он является монофагом. По крайней мере 
нам не известны какие-либо данные, даже косвенные или сомнительные, о заселении им 
других растений.

Впервые для Северо-Западного Кавказа рассматриваемый вид был указан 
Никитским и Бибиным (20116) на основании данных по Республике Адыгея. АпоЪтт 
hederae отмечается этими авторами как редкий вид, встречающийся в предгорной и 
горной частях республики. Однако мы не смогли отыскать соответствующий материал ни 
в ЗММУ, ни в ЗИН. Возможно, он хранится в другом месте. Также не исключено, что 
указанные сведения являются лишь предположением упомянутых исследователей.

Ernobius kiesenwetteri распространен в Европе, Малой Азии и на Кавказе (Зайцев, 
1956; Логвиновский, 1977, 1985; Zahradnik, 2007, 2015, 2016). Как и в случае с АпоЫит 
hederae, большинство данных о Е. kiesenwetteri сконцентрировано в трудах 
зарубежных европейских авторов (Johnson, 1975; Schmidl, BuBler, 2004; Zahradnik, 2007, 
Herger, Germann, 2014; Zahradnik, 2015, 2016, Tyr, Zahradnik, 2017, и другие). В 
монографии же по фауне точильщиков бывшего СССР (Логвиновский, 1985) 
представлены весьма скудные сведения и указаны лишь единичные экземпляры, 
изученные упомянутым автором. Некоторыми исследователями (Туг, Zahradnik, 2017) 
отмечается как очень редкий вид.
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Ernobius kiesenwetteri заселяет отмершие ветви сосны (Зайцев, 1956; Логвиновский, 
1985; Никитский и др., 2008) и пихты (Туг, Zahradnik, 2017), но его экологические 
особенности в целом до сих пор изучены недостаточно. Нам не встречались публикации с 
их подробным описанием.

На Кавказе за пределами России Е. kiesenwetteri указан лишь для Грузии (Зайцев, 
1956; Логвиновский, 1977, 1985; Zahradnik, 2007). По крайней мере из Армении он не 
известен (Мирзоян, 1977).

Впервые для Северо-Западного Кавказа этот вид был приведен Никитским с 
соавторами (2008: 187) со следующей формулировкой: «Известен из Краснодарского 
края». Ernobius kiesenwetteri отмечен также для района Майкопа, но под вопросом 
(Никитский, Бибин, 20116). Как и в случае с предыдущим видом, нами не обнаружен 
соответствующий материал.

В созологические исследования должны быть вовлечены, на наш взгляд, 
представители рода Dorcatoma Herbst, 1791, развитие которых происходит в гнилой бурой 
древесине лиственных пород и трутовых грибах. Почти все виды этого рода, населяющие 
Северо-Западный Кавказ, редки и до сих пор известны в регионе по единичным находкам 
(Никитский и др., 2008). При этом следует заметить, что ни один из видов Dorcatoma до 
сих пор не отмечался в причерноморских районах Краснодарского края (Логвиновский, 
1985; Никитский и др., 2008). В последние два года нам удалось обнаружить отдельные 
экземпляры некоторых видов рода в окрестностях Новороссийска, Г еленджика, 
Дефановки и Лазаревского (неопубликованные данные автора).

Разнообразные примеры с представителями целого ряда других таксономических 
групп можно было бы легко продолжить.

В заключение следует отметить, что созологические исследования редких и 
малоизученных ксилофильных жесткокрылых Северо-Западного Кавказа в целом 
необходимо существенно расширить и предусмотреть в региональных природоохранных 
программах при их формировании. Результаты этих исследований, несомненно, будут 
всецело востребованы в дальнейшем при подготовке актуальных списков охраняемых 
видов жуков Краснодарского края и Республики Адыгея и при разработке мер по 
сохранению их мест обитания.
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