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Жесткокрылые семейства усачи, или дровосеки 
(Hexapoda: Coleoptera: Cerambycidae) Тульской области 

L. V. Bolshakov, Yu. V. Dorofeev. Longhorn beetles (Hexapoda: Coleoptera: 
Cerambycidae) of Tula Area 

SUММARY. On the basis of the long-term research and literary data the an
notated list of longhorn beetles (Cerambycidae) of Tula Area is suggested. For 
more than 130 years of the research we have listed 91 species of longhorn beeties, 
86 of which have been discovered during modern collections of material. 
Anaesthetis testacea (F.,1781) and Menesia Ьiрипсtаtа (Zoubk., 1829) is listed for 
the Area for the fisrt time. Echinocerus floralis (Pallas, 1773) is excluded f rom the 
list in the connection with а doubtful labelling of the specimen. We include the 
data on the species distribution and their ecological and ethological peculiarities. 
W е list 55 species that need specif ic conditions of conservation concerning the 
insularisation of their haЬitats and direct destructive influence on the ecosys
tems. The conservation of the complexes of the insects-xyloЬionts in the nearest 
future seems to Ье rather proЫematic without carrying out all-round na
ture-conservation activities, including the regulation of the conditions on the na
ture consumption (including the reinvention of several rooted anti-ecological 
traditions) and creation of the elements of the ecological network on the terri
tory. 

Введение 

Актуальность исследований региональных фаун жесткокрылых семейства Cerambycidae опреде
ляется не только фрагментарной изученностью Европейской России, но и интересами сохранения 
биологического разнообразия. Жуки многих видов усачей имеют относительно крупные рi!змеры, 
характерные внешние признаки и ведут открытый образ жизни, что делает их удобной индикатор
ной группой. Большинство из них - фитофаги, способствующие в первую очередь интенсифика
ции жизнедеятельности кормовых растений, повышению их сопротивляемости неблагоприятным 
факторам и естественному отбору. Кроме того, многие виды являются антофилами, участвующими 
в перекрестном опылении растений. Личинки большинства видов усачей - ксилобионты (ксило
фаги и ксилосапрофаги) .  Как известно, среди насекомых этой трофической группы доминируют 
потребители ослабленных и отмирающих растений, а также разлагающейся древесины, что опреде
ляет их ключевое значение в биогеоценозах как первичных консументов, санитаров леса и средооб
разователей. Эти насекомые не просто осуществляют естественный отбор среди растений, но и спо
собствуют их дальнейшей переработке, скорейшему отмиранию неконкурентноспособной и избы
точной растительности, образованию энтомогенных прогалин и полянок. В итоге создаются 
благоприятные условия для развития светолюбивых (подавляемых лесом) компонентов биогеоце
нозов, а значит - для сохранения локального биоразнообразия, динамической устойчивости сооб
ществ и интенсивности биогеоценотического круговорота. Соотношение численности популяций 
ксилобионтов, образующих своеобразную сукцессию трофических комплексов (от потребителей 
древесины внешне вполне здоровых растений до потребителей гниющей и трухлявой древесины) ,  
регулируется разнообразными внутрипопуляционными и биогеоценотическими механизмами [Ра
фес, 1980). В условиях нашего региона древесно-кустарниковая растительность сохраняет достаточ
ную устойчивость к ксилобионтам как в малонарушенных, так и в антропогенных экосистемах 
[Большаков, 1999б]. 

В то же время, большинство лесных экосистем в Центре Европейской России испытывают все бо
лее возрастающие деструктивные антропогенные воздействия, приводящие к выпадению в первую 
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очередь популяций ксилобионтов. К таким последствиям могут приводить даже обычные рубки 
ухода, проводящиеся и на большинстве ООПТ (как правило, без согласования с энтомологами соот
ветствующего профиля), а тем более - обширные хозяйственные вырубки. К сожалению, природо
разрушительная деятельность получает законодательное подкрепление и иные стимулы усилиями 
ряда членов правительства и большинства членов Государственной Думы РФ, отстаивающих сию
минутные интересы ограниченного круга лиц, стремящихся промотать одно из главных и фактиче
ски невосполнимых достояний страны. В итоге малонарушенные леса, в лучшем случае, трансфор
мируются в биологически обедненные, малоустойчивые природно-антропогенные сообщества, не 
способные обеспечивать полноценный биогеоценотический круговорот. 

Однако устойчивое развитие регионов немыслимо без сохранения биоразнообразия за счет со
хранения естественных природных комплексов всех размерностей (от консорций до биогеоком
плексов) с участием полноценных трофических сетей, имеющих определенных биоиндикаторов. 

Первые сведения по фауне усачей Тульской губернии имеются в работе К. Э. Линдемана [ 1871] , в 
которой указывалось 4 вида. Опубликованный в досоветский период список усачей Тульской губер
нии [ Сопоцько, 1915] содержал фактически 3 7 видов с указанием уездов и дат сборов. Некоторые до
полнения к этому материалу (частично сохранившемуся в Зоологическом музее МГУ) встречаются 
в работах Н. Н. Плавильщикова [ 1915а, б]. В советский период в двух работах разной направленно
сти для территории области было указано еще по крайней мере 4 вида [Пряхин, 1960; Булухто, 1987) 
(поскольку эти авторы оперировали только русскими названиями насекомых, а фактический мате
риал отсутствует, идентификация некоторых упомянутых ими видов невозможна, стала очевидна и 
ошибочность отдельных указаний) .  

Первой попыткой обобщения современных данных о фауне усачей Тульской области стала рабо
та Ю. В. Дорофеева [ 1998), в которой приводилось 68 видов, из которых Anoplodera duЬia (Scopoli, 
1763) был определен ошибочно, а 3 были известны только по работе А. А. Сопоцько. Разграничение 
территории на местонахождения и уточнение маршрутов обследований не проводилось, поэтому 
встречались указания на недостаточно точно этикетированный материал (с точностью до районов 
или окрестностей) и фактически не обследованные местонахождения (слишком удаленные от дей
ствительных). Кроме того, неправомерно использовалась формулировка «повсеместно» в отноше
нии распространения видов в лесостепных районах (имеющих низкую лесистость, а отсюда - более 
локальное распространение почти всех видов усачей) .  

Наиболее полный список областной фауны [Большаков, 1999б] (далее- базовый список), под
готовленный независимо от вышеуказанного, насчитывал 88 видов, в том числе 81 из современных 
сборов. Как позже выяснилось, единственный экземпляр Echinocerus floralis (Pallas, 1773) был сомни
тельно этикетирован, что вынуждает исключить этот вид из современного фаунистического списка. 
В этой работе было проведено разграничение территории на местонахождения, имеющие прибли
зительно одинаковую площадь, и уточнение маршрутов обследований по современным топографи
ческим картам [Свиридов, Большаков, 1997; см. также раздел «Приложение» настоящего сборника]. 
Проводился также комплексный региональный анализ фауны с подробным обсуждением созобио
логических аспектов и выделением 56 угрожаемых видов. 

Следует отметить, что в работе Ю. В. Дорофеева приводились такие виды, как Chlorophorus sartor 
(Miiller, 1776), не обнаруженный Л. В. Большаковым, а также Rhopalopus clavipes (F. 1775) и Hylotrupes 
bajulus (L. , 1758), известные последнему только по литературным данным. В этой работе указыва
лось также много местонахождений, не имеющихся в базовом списке. В дальнейшем некоторые но
вые местонахождения усачей упоминались в работах природоохранной направленности [Больша
ков, 1999а, 2000а, б, 2001а, 2002] и списке колеоптерофауны r. Тулы [Дорофеев, 2003]. 

Настоящая работа представляет обобщенный и дополненный аннотированный список видов 
Cerambycidae Тульской области. Основное внимание уделяется освещению региональных особен
ностей их распространения, экологии, а также уточнению созобиологического (природоохранного) 
статуса. 

В коллекции Зоологического музея МГУ, обработанной в свое время Н. Н. Плавильщиковым, 
имеется небольшой старый материал (1890-1945 rr. ) из современных границ Тульской области, см. 
[Большаков, 1999б]. Современный материал собран с 1971 по 2004 гг. в основном авторами этих 
строк, а также С. А. Андреевым, А. Ф. Лакомовым, С. А. Рябовым; кроме того, интересные экземпля
ры собраны А. В. Вязигиным, А. А. Гусаковым, А. А. Евсюниным, В. Н. Крыловым, А. М. Лебедевой, 
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А. Е. Лоховым, С. Мамонтовым, М. Р. Нестеренко, И. Ю. Николаевым, А. А. и Д. А. Сафроновыми, 
С. Хохловым, А. В. Чувилиным и другими коллекторами. Он хранится в фондах Тульского област
ного экзотариума, Тульского областного краеведческого музея (Объединение <<ТОИАЛМ»), музея 
естественно-научного факультета Тульского государственного педагогического университета, Зоо
логического музея МГУ и в личных коллекциях. Таксономическая идентификация проведена авто
рами. Некоторые сложные экземпляры были определены или проверены Н. Б Никитским (Зоологи
ческий музей МГУ), который любезно оказал помощь в работе с фондами музея и дал ряд необходи
мых консультаций. Методическую помощь оказывали также А. А. Гусаков, А. В. Свиридов и 
Е. М. Антонова (Зоологический музей МГУ).  

Авторы приносят глубокую признательность специалистам, коллегам по работе и энтузиастам, 
оказывающим разностороннюю помощь при проведении исследований. 

Сборы материала проводились во всех биогеографических районах Тульской области (см. раздел 
«Приложение» настоящего сборника) и перекрыли весь весенне-осенний полевой сезон. Поскольку 
они осуществлялись попутно с исследованиями чешуекрылых (и отчасти, других насекомых), кол
лекторы ограничивались сборами имаго - в дневное и (реже) ночное время. Детальных исследова
ний образа жизни усачей, включающих изучение преимагинальных фаз развития и тонких особен
ностей взаимоотношений в биогеоценозах, в условиях области не проводилось. Об этих аспектах 
пока приходится судить по специальнымработам [Плавильщиков, 1936, 1940, 1958, 1965, 1968;Чере
панов, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985; Данилевский, Мирошников, 1985; Никитский и др., 1996, 
1998; Никитский, Семенов, 2001). 

За всю историю исследований на территории Тульской области отмечен 91 вид Cerambycidae, из 
которых 86 обнаружены в современных сборах. Два вида в нашем списке приводятся для области 
впервые. В дальнейшем здесь можно ожидать находок еще примерно 15 видов, известных в сосед
них областях, однако эти виды будут очень редкими и (или) локальными. 

Список видов 

Систематика и номенклатура списка принята по работам А. Л. Лобанова с соавторами [1981, 
1982] с некоторыми последующими изменениями. Без номеров приводятся виды, известные только 
по литературным данным и старым находкам. Знаком * отмечены виды, впервые указанные для 
Тульской области. После названий видов, ранее указанных для рассматриваемой территории, даны 
ссылки на первые публикации. 

Ареалогические характеристики видов, согласно номенклатуре ареалов К. Б. Городкова [1984), 
приведены на основании ранее упомянутых и дополняющих специальных работ [Данилевский, 
1988; Черепанов, 1996]. В некоторых случаях даны ссылки на источники зоогеографических све
дений (указания на границы ареалов в Европе - по заслуживающим доверия публикациям в 
Интернете). 

В аннотациях видов приводится оригинальные данные о распространении видов по области, 
сроках активности, частоте встречаемости, биотопической и этологической приуроченности жуков. 
Для очень редких видов указаны конкретные даты и другие обстоятельства поимки, включая фами
лии сборщиков (в ряде случаев учитываются анонимные студенческие сборы, проверенные 
Ю. В. Дорофеевым) .  В остальных случаях приводятся обобщенные данные. Местонахождения в 
цифровой форме указаны для большинства видов, за исключением некоторых эвритопных и мно
гочисленных, распространенных практически повсеместно в лесной зоне. Старые указания на уез
ды, а также на неточно этикетированный материал (с точностью до районов или окрестностей круп
ных населенных пунктов), включены при отсутствии на этих территориях более поздних находок 
(при наличии таковых эти указания исключены без комментариев).  Сроки активности жуков даны с 
точностью до декад ( фенодаты по старому стилю приведены к современному при обобщениях, но 
не при цитировании этикеток) .  Частота встречаемости оценивалась по шкале, принятой в регио
нальных фаунистических сводках по чешуекрылым и некоторым другим насекомым [Свиридов, 
Большаков, 1997; Большаков, 1999б, 2001б]: очень редок-встречено до 10 экз. за все время иссле
дований, но в среднем 1-2 экз. за сезон; редок- 11-30 и 3-lОэкз. соответственно; нечаст- 31-lООи 
11-30 экз. соответственно; част - более 100 экз. за все время, 31-100 экз. за сезон, но не более 20 экз. 
в день; обычен -более 100 экз. за сезон, 21-50 экз. в день; массов - в среднем более 50 экз. в день. 
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Региональные экологические характеристики видов сформулированы по системе, первоначально 
разработанной для чешуекрылых с учетом биологической специфики усачей [Большаков, 1999б]. 
При необходимости даются иные необходимые комментарии. 

Специальные сокращения: ЗМ - Зоологический музей МГУ, ТГПУ - Тульский государствен
ный педагогический университет, ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей, студ.- сту
денческие сборы. 

Семейство Cerambycidae - усачи (дровосеки) 

Подсемейство Prioninae 

1. Prionus coriarius (L., 1758) 
[Сопоцько, 1915] 
Западно-центральнопалеарктический (до юга Западной Сибири) температный вид. 
Местонахож:дения: 6, 12, 14, 20,38, 39, 44, 47, 51,54,56, 58б,59, 62,67,72,73,86,87, 89, 90, 91, 93, 93а, 

96, 116, 120, 123а, 125, 143, 157, 158. Ранее был указан [Сопоцько, 1915] «повсеместно». Приводились 
такж:е Белев, Богородицк [Дорофеев, 1998] (здесь и далее - случаи недостаточно точного этикети
рования материала-следует иметь в виду территории в радиусе до 10 км от указанных пунктов) .  
Конец июня - середина сентября. Нечаст, в лесостепной зоне более локален. Встречаемость вида за
метно снизилась с начала 1980-х гг., когда наблюдались более регулярные локальные вспышки чис
ленности. 

Умеренно эвритопный лесной вид. Встречается преимущественно в лесной зоне, в старых лесах и 
посадках различных типов. Жуки активны преимущественно ночью, днем чаще обнаруж:иваются на 
древесных стволах. 

2. Oxymirus cursor (L., 1758) 
[Большаков, 1999б] 

Подсемейство Lepturinae 

Евро-западносибирский бореомонтанный вид. 
13а, 6.06.2002, 1� (Л. Большаков); 89, 15.06.1989, 1� (С. Андреев). 
Судя по распространению и трофическим связям (с хвойными), стенотопный, локальный и 

очень редкий лесо-луговой вид. Встречен в подзоне хвойно-широколиственных лесов, в старых сме
шанных лесах, в том числе на соцветии зонтичного. 

3. Rhagium mordax (De Geer, 1775) 
[Сопоцько, 19 15] 
Евро-сибирский температный вид. 
В лесной зоне распространен практически повсеместно (в крупном урболандшафте 51 очень редко 

в парках, садах и т. п. [Дорофеев, 2003] ). В лесостепной зоне: 120в, 124б, 125. Конец сентября - середи
на июля следующего года (зимующие ж:уки начинают проявлять активность с конца апреля) .  Част. 

Умеренно эвритопный лесо-луговой вид. Встречается в лесах различных типов и отчасти, в ста-
рых посадках. Жуки держ:атся в различных микростациях, в том числе и на цветах. 

4. Rhagium sycophanta (Schrank, 1781) 
[Сопоцько, 1915] 
Евро-кавказско-западносибирский суббореальный вид. 
12, 13а, 14, 17, 38, 38б, 54, 56, 57, 64а, 64б, 65а (10.06.1984, 1 экз., М. Нестеренко- в дальнейшем в 

связи с застройкой территории не отмечался), 67. Май - середина июня. Локален, нечаст. 
Умеренно стенотопный лесной вид. Известен в основном из полосы юж:ных Тульских засек. 

Встречается в старых широколиственных лесах, в основном на стволах дубов (вероятно, основного 
или даж:е единственного кормового растения местных популяций) .  

5 .  Rhagium inquisitor (L., 1758) 
[Дорофеев, 1998] 
Циркумтемператный вид. 
За, 12а, 15, 20, 23, 43, 47, 51 (ЦПКиО,05.1981, 2 экз., И. Николаев), 56, 59, 70а, 86, 87, 89, 90, 93, 113а, 
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1 1 3б, 1 25, 1 27. Октябрь - середина июня следующего года (зимующие жуки акт ивны с конца апре
ля). Л окален, нечаст. 

Умеренно ст енотопный лесной вид. Встречается преимущест венно в полосе приокск их смешан
ных лесов, более локален по остальной территории. В лесах и посадках с участ ием хвойных пород . 

Жуки держатся в основном на ст волах кормовых рас тений, реже на цве тах (в частности, черемухи) .  
6 .  Rhamnusium gracilicorne Tblry, 18 94 
[Большаков, 19996] 
Европейский (заходящий в К азахстан) суббореальный вид. 
26, 3.07. 198 4, 1 экз.; 5 1  (окрестности ЦПК иО),  27.06. 1 976, 1 экз. (f. rufotestaceum Pic), 1 4.06. 1 995, 

1 экз. (все - Л. Бол ьшаков); 1 24б, 1 7.06. 1 996, 1 экз. (студ. ) . 
По-видимому, эвритопный, но оч ень редкий лесной вид. Все находки в озелененных урбо- и аг-

роландшафтах. 
7. Stenocorus meridianus (L., 1 758) 
[Дорофеев, 1 998] 
Евро-кавказско-сибирский температ ный вид. 
1 7, 1 7а, 1 7б, 35, 35б, 38, 5 1  (ЦПКиО, 6.07. 1 99 1 ,  1 экз., Ю. Дорофеев) ,  54, 55, 56, 58 , 58 а, 58 б, 59, 67, 72, 

73, 90, 9 1 ,  1 03, 103б, 1 25. Середина июня - серед ина августа. Неч аст (в от дельные периоды, напри
мер, в 1978-82 гг., бывают мест ные вспышки ч исленности). 

Умеренно стенотопный лесо- луговой мезофил. Встреч ает ся в основном в лесной зоне, в хвой
но-широк олиственных и широколиствен ных лесах. Жуки держат ся в нижнем ярусе леса, часто по
сещают цветы, особенно зонтичные. 

8. Pachyta quadrimaculata (L., 1 758 )  
[Дорофеев, 1 998] 
Трансевразиат ский бореомонтанный вид. 
3, 6, 7, 1 2, 1 2а, 1 2г, 1 3, 1 3а, 1 5, 1 7а, 1 7б, 20, 20а, 43, 47, 56, 59, 64б, 72, 74, 75, 77а, 90, 9 1. Середина 

июня - середина август а. Вст речается локально и часто в долине Оки, становит ся очень локален и 
редок на периферии лесной зоны. 

Умерен но стенот опный лесо-луговой вид. Вст речает ся в лесной зоне (долина Оки - Окско
Упинский водораздел) .  В старых лесах с уч астием сосны по опуш кам и полянам. Жуки держат ся 
преимущест венн о на цвет ах. 

9. Brachyta interrogationis (L., 1 758 )  
[Сопоцьк о, 1 9 1 5 ]  
Трансевразиат ский бореомонт анный вид. 
3, 4, 6, 1 4, 1 7, 35а, 47, 47а, 5 1  (Плат оновский лес, 1 .07. 1 994, 1 экз. , Ю. Дорофеев - в дальнейшем в 

связи с рекреационной дигрессией не встреч ался),  54, 56, 58 , 64а, 70а, 72, 73, 74, 75, 77в, 8 2, 8 7, 8 9, 90, 
9 1 ,  93, 1 03, 1 03б, 1 1 5, 1 16, 1 24б, 1 25, 143, 152. Ранее приводился Чернский уезд [Плавильщиков, 
19 1 5  б; Сопоцько, 1 9 1 5 ]. Середина мая - начало июля. Обычен в большинст ве районов лесной зо
ны, более локален и малоч исленен в подзон е  хвойно-широколиственных лесов и в лесост епи. 

Умеренно стенот опный лесо-луговой мезогигрофил. Вст речает ся преимущественно в э косист е
мах старых широколист венных лесов по сыроват ым разнот равным опушкам и полянам. Жуки дер
жат ся исключ ительно на т равянист ой растительности, в т ом ч исле н а  разных цветах. Сред и  извест
ных кормовых раст ений этого хортофага-ризофага [Черепанов, 1 979] в нашем регионе произраста
ет т олько молоч ай. Судя по региональному экологическому облику вида, он , скорее всего, имеет 
более широкую пищевую специализацию. 

В ценопопуляциях ч аст о  вст речают ся особи с более или менее зач ерненными над крыльями.  
В ЗМ стоят типовые экземпляры некот орых цвет овых форм, собранных в Тульской губернии и опи
санных Н.  Н. Плавильщиковым. 

1 0. Carilia virginea (L., 1 758 )  
[Дорофеев, 1998 ]  
Трансевразиат ский бореомонт анн ый вид. 
3, 7, 1 2а, 1 3, 1 3а, 1 7, 74, 75, 77в, 90, 96. Июнь - начало июля. Л окален, мест ами част . 
Умеренно стенотопный лесо-луговой мезофил. Встречает ся в лесной зоне (полоса приокских 

смешанных лесов и отчаст и, Окско-Упинский водораздел),  в старых смешанных лесах по опушкам и 
полянам. Жуки держат ся в осн овн ом на цветах. 
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1 1 . Dinoptera collaris (L. ,  1 758 )  
[Сопоцьк о, 1 9 1 5 ]  
Евро-кавказск о-сибирск ий полизональный вид. 
В лесной зоне распрост ранен повсемест но (в ант ропогенных ландшафт ах редок или заносен). 

В лесост епной зоне: 1 1 3а, 1 1 5, 1 16, 1 20, 1 20в, 1 23а, 124б, 1 35б, 143, 1 57, 1 58 .  Конец мая - начало июля. 
Массов, но довольно лок ален в лесост епи. 

Умеренно эврит опный леса-луговой вид. 
1 2. Nivellia sanguinosa (Gyll., 18 27) 
[Большаков, 1 999б] 
Субт рансевразиат ск ий евродизъ юнкт ивный (на запад - до Скандинавии, Германии) бореаль

ный вид. 
1 7а, 18 а, 18 б, 46 (все - Л .  Большак ов) .  Начало-середина июня. Л окален, очень редок. 
По-видимому, умеренно ст енот опный леса-луговой мезофил. Извест ен из западного участ ка по

лосы южных Тульск их засек. Вст речает ся в ст арых широк олист венных лесах. Жук и держат ся по 
опушкам - в кронах и на цвет ах. 

1 3. Cortodera femorata (F., 1 78 7) 
[Большаков, 1 999б ] 
Европейский суббореальный вид (редкий по всему ареалу). 
20, 30.05. 1 99 1 ,  1 эк з .  (Л . Большак ов); 8 7, 1 .06. 1 999, 1 экз. (А. Сафронов) ,  26.06.2004, 2 эк з. (Л . Боль

шак ов).  Предст авлены f. flavipennis Reitter. 
По-видимому, ст енот опный леса-луговой мезофил. Вст речен в полосе приокских хвойно-широ

к олист венных лесов в сложных сосняк ах. Трофическ ие связи личинок не изучены. Имеет ся предпо
ложение [Данилевск ий, Мирошников, 1 98 5] ,  чт о «едва ли не все» виды эт ого рода - хорт офаги-ри 
з офаги. 

14. Pseudovadonia livida (F., 1 777 )  
[Сопоцько, 1 9 1 5 ] 
Евро-кавк азско- сибирск ий т емперат ный вид. 
1 l б, 1 2, 1 2а, 1 2г, 1 2е, 18 а, 20, 20а, 23, 38 , 54, 55, 56, 74, 8 7, 8 9, 93а, 97, 1 03, 1 03а, 1 03б, 1 07, 1 1 5, 1 1 6, 

1 24б, 1 58 .  Ранее приводился т акж е  Чернский уезд [Сопоцько, 1 9 1 5 ] .  Июнь - начало август а. Л ока
лен, част . 

Умеренно ст енот опный леса-луговой мезоксерофил (почвенный мицет офаг [Данилевск ий, Ми
рошник ов, 198 5] ) . Вст речает ся преимущест венно в полосе приок ск их хвойно- широколист венных 
лесов, на юг е лесной и в лесост епной зонах. Жук и держат ся по ост епненным лесным полянам и 
опушк ам на цвет ах (особенно на зонт ичных и т ысячелист ник е) .  

1 5 .  Alosterna tabacicolor (De Geer, 1 775) 
[Сопоцько, 1 9 1 5 ]  
Трансевразиат ский т емперат ный вид. 
1 2, 1 2б, 1 2в, 1 2г, 1 3, 1 3а, 14, 1 7, 1 7а, 18 а, 18 б, 20, 23, 35а, 38 , 45, 47, 5 1  (парки и периферийная зона 

урболандшафт а), 54, 55, 56, 57, 58 , 58 а, 58 б, 59, 64а, 64б, 72, 73, 75, 8 2, 8 6,8 7, 8 9, 90, 93, 1 03, 1 03а, 1 03 б, 
1 07, 1 20в, 1 57, 1 58 .  Ранее был собран и в Богородицк ом уезде (сборы П. Мелъгунова в ЗМ) .  Конец 
мая - середина июля. Л окален, но мест ами обычен. 

Умеренно эврит опный леса- луг овой мезогигрофил. Вст речает ся в ст арых смешанных и широк о
лист венных лесах с участием дуба (в нашем регионе - основного к ормового раст ения [Ник ит ск ий 
и др., 1 996]) по сыроват ым редколесьям, опушк ам и полянам. Жук и - в  основном на цвет ах (осо
бенно на зонт ичных) . 

16 .  Judolia sexmaculata (L., 1 758 )  
[Дорофеев, 1 998 ]  
Циркумбореомонт анный вид. 
7, 3.07. 1993, 1 эк з. (Л. Большаков); 1 3а, 27.06. 1 994 и 26.05 . 1 995, 2 экз. (А. Л акомов); 7 1 ,  6.07. 1 978 ,  

1 эк з. (М. Нест еренко); 8 9, 20.06. 1 999, 1 эк з. (А. Сафронов).  Указывался т акж е  90 (Велегож) [Дорофе
ев, 1 998 ]  - по недат ированному эк земпляру. 

Ст енот опный леса-луговой мезофил. Вст речает ся в лесной зоне, по опушк ам ст арых хвойно- ши
рок олист венных лесов. Жук и обнаруживались на цвет ах. 
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1 7. Oedecnema geЫeri (Gangl ., 1889) 
dubia (F., 1781), nom. praeocc. 
[Большаков, 1999б] 
Субтрансевразиат ский евродизъюнкт ивный {на запад - до Брянской област и  [Плавильщиков, 

1936]) бореальный вид. 
7, 1 l б, 13а, 18 а, 47 , 89. К онец ма я - начало июля. Локален, очень редок. 
Стенотопный лесо-луговой мезофил (в нашем регионе, вероятн о, раз вивающийся преимущест

венно на хвойных [Плавильщиков, 1936]). Вст речает ся в лесной зоне, в хвойн о- широколист венных 
и прилегающих к ним (возможн о, производных от них) широколиственных л есах по опушкам и по
лянам. Жуки обнаруживалит ь преимущест венно на цветах. 

18 . Stenurella melanura (L., 1758) 
[ Сопоцько, 1915] 
Евро-кавказск о-сибирский т емперат ный вид. 
В лесной зоне распрост ранен практ ическ и  повсеместно (в к ру пном урболандшафте 51 - в пар

ках и периферийной зоне [Дорофеев, 2003]). В лесостепной зоне: 109б, 115, 116, 117, 120, 1 24б, 156, 
157, 1 58. Ранее приводились Богородицкий и Чернский уезды [ Сопоцько, 1915]. К онец мая - сере
дина августа. Массов, но более локален в лесостепи. 

Умеренн о эврит опный лесо-луговой вид. Жуки встречаются в основном на цвет ах. 
1 9. Stenurella Ьifasciata (Miiller, 1776) 
[Большаков, 1999б] 
Евро-кавказско- сибирский т емперат ный вид. 
7, l l б, 12, 12а, 1 2г, 1 2е, 13, 13а, 1 4, 20, 20а, 23, 47, 87, 91, 93, 93а, 117, 142, 143, 156. Середина ию

ня - август. Локален, част .  
Умеренно ст енотопный лесо-луговой ксеромезофил. Распрост ранен преиму щест венно в полосе 

приокских смешанных лесов и в лесост епной зоне. В смешанных и (в лесост епи) широколист вен
ных лесах по прогреваемым разнот равным и ост епненным опушкам и полянам. Жук и  - в основ
ном на цветах. 

20. Strangalia attenuata (L., 1758) 
[Сопоцько, 1915] 
Трансевразиат ский т емперат ный вид. 
В лесной зоне распрост ранен практ ически повсемест но (в крупном урболандшафт е  51 - в  пар 

ках [Дорофеев, 2003]). В лесост епи: 113б, 120, 124б, 135, 157, 158. Ранее приводился Чернский уезд 
[Сопоцько, 1915]. Июнь - начало сент ября. Обычен ,  более локален в лесост епи. 

Умеренно эврит опный лесо-луговой вид. Жуки держат ся в травянистом ярусе, преимущ ест вен-
но на цвет ах. 

21. Leptura thoracica Creutzer, 1799 
[Сопоцько, 1915] 
Субтрансевразиат ский евродизъюнкт ивный бореомонт анный вид (в Европе - до Ф инляндии, 

Польши - Балкан) .  
38, 14.07.2001, 1 �. 14.07.2004, 1 � (оба - А. Гусаков) ;  56, 27.06.2002, 1 экз. (И. Ник олаев), 

10.07.2002, 1 экз. (Ю. Дорофеев) .  Ранее указан [Сопоцько, 1915] для «Щ еr ловской засеки» (у нас эт от 
лесной массив занимает мест онахождения 98-101). 

По-видимому, умеренно ст енотопный, но очень редкий лесо-луr овой мезофил. Все находк и  в 
област и  - в полосе Тульских засек, в ст арых широк олист венных лесах. 

22. Leptura quadrifasciata L., 1758 
[Сопоцько, 1915] 
Трансевразиатский температ ный вид. 
В лесной зоне распространен практ ически повсемест но (в к рупном урболандшафт е 51 очень ре

док) .  В лесост епной зоне: 116, 1 20, 1 23а, 124б, 135, 135а, 143. Июнь - середина августа. Обычен в лес
ной зоне, становит ся локален и нечаст в лесост епи. 

Умеренно эврит опный лесо-луг овой вид. Вст речает ся в лесах и от части, в старых посадк ах раз
личных т ипов по редколесьям, опушкам и полянам. Жуки - преимущест венно на цвет ах. 

- .  Leptura maculata Poda, 1761 
[Булухт о, 1987] 
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Евро-з ападноаз иатский суббореальный вид ( на север по дол ине Оки доходит до окрестностей 
Коз ельска Кал ужской област и  [ Большак ов, 1 999б ] ). 

В работе Н. П. Булухто [ 1 987]  указ ан под русским наз ванием - «странгалия пятнистая» ,  как рас
пространенный в области вид, что нашими иссл едован иями н е подтверждается ( впол не очевидно, 
з десь - ошибочное опре деление). Воз можно нах ождение очень локал ьных популяций этог о стено
топного лесо-л угового ксеромез офила в дол ине Оки (южнее впадения в нее Упы) и в лесостепной 
з оне. В нашем регионе вид отмечался на ксерофит ных опушках песчаных и з еленомошных сосняков 
[Большаков, 19 99 б] .  

23. Leptura annularis F" 1 80 1  
= mimica Bates, 1 884; arcuata auct, п ес Paпz er, 1 793 
[ Дорофеев, 1 998] 
Т рансевраз иатский температный вид. 
В лесной з оне распространен практически повсеместно (в крупном урбол андшафте 5 1  - в пар

ках [ Дорофеев, 2003 ] ). В лесостепной з оне: 1 20, 1 24б, 1 25 ,  149 , 1 57, 1 58.  Конец мая - июль. Обычен в 
лесной з оне, становится локал ен и нечаст в лесостепи. 

Умеренно эвритопный лесо-луговой вид. Жуки - преимущественно на цветах. 
24. Leptura aethiops Poda, 1 76 1  
[ Сопоцько, 1 9 1 5] 
Т рансевр аз иатский температный вид. 
В лесной з оне распространен практически повсе местно ( в  крупном урбол андшафте 5 1  - в пар

ках и периферийной з оне [Дорофеев, 2003] ) .  В лесостепной з оне: 1 20в, 1 24б, 1 25 ,  143, 15 7. Конец 
мая - середина июл я. Массов, но бол ее л окален в л есостепи. 

Умеренно эвритопный лесо-л уговой вид, Жуки - преимущ ественно на цвет ах. 
25. Lepturalia nigripes (De Geer, 1 775) 
[ Дорофеев, 1 998 ] 
Трансевраз иатский бореомонтанный вид. 
3, 1 2, 1 2а, 1 2г, 1 2е, 1 7а, 1 8а, 47, 5 1  (Пл атоновский л ес, 10.06. 19 86, 1 экз" М. Нестеренко),  55, 5 6, 5 8а, 

58б, 59 , 64а, 72, 73, 75, 77а, 82, 86, 87, 89, 93, 95, 1 20, 1 25 .  Конец мая - июл ь. Нечаст. 
Умеренно стенотопный л есо-л уr овой вид. Встречается преимущественно в л есной з оне, в старых 

л есах раз личных типов по опушкам и пол янам.  Жуки - бол ьшей частью на цветах. 
26. Anastrangalia reyi ( Неуd еп ,  1 889) 
= inexspectata (Jaпssoп et Sjoberg, 19 28); dubia auc t. , п ес Scopol i, 1 763 
[ Дорофеев, 19 98] 
Европейский бореомонтанный вид. 
4, 6, 7, 1 lб, 1 2, 1 2а, 1 2б, 1 2в, 1 2г, 1 2е, 1 3, 1 3а, 1 7, 20, 20а, 2 1 ,  22, 23, 47, 56 (4.07. 1 997, 1 �. Ю. Дорофе

е� ),  70а, 75, 87, 89 , 90, 93, 96, 9 7, 1 35 ( 19 .06. 200 1 ,  1� ,Л . Бол ьшаков) .  Кроме того, в ЗМ имеется 1 � с эти
кеткой «Тула, ст. з асека, 23.06.30, В. Шубин» ( вероятно, это местонахождение 98, где имеются старые 
посадки хвойных). Июнь - июль .  Л окален ,  но обычен в подз оне хвойно- широкол иственных лесов, 
очень локал ен и редок в других районах. 

Умеренно стенотопный лесо-л уговой вид. Встречается в основном в лесной з оне (пол оса приок
ских смешанных л есов - Окско-Упинский водораз дел ) ,  в хвойных и смешанных л есах по редко
лесьям, о пушкам и полянам. Ж уки - в основном на цветах .  

Сомнительные экз емпл яры данного вида ( самки с редуцированным темным окаймл ением над
крыл ий)  определ ены Н. Б. Никитским. Указ ания на нахожд ение в Центре Е вропейской России очень 
близ кого евро- кавказ ского суббореального вида А. duЬia (Scopol i, 1 763) ,  распрост раненного з ападнее 
( в  более гумидных регионах) и южнее, считаются ошибочными. 

27. Anoplodera sexguttata (F., 1 775 )  
[ Дорофеев, 199 8] 
Западнопалеарктический температный вид. 
3, l l б, 12 ,  1 2б, 1 2в, 1 7, 1 7а, 1 8а, 1 8б, 35а, 47, 5 4, 56, 59 , 64а, 72, 74, 75, 82, 8 9, 90, 103,  1 03б, 143 .  

Июнь - начал о июля. Локален, нечаст. 
Умеренно стенотопный лесо-луговой мезогигрофил. Встречается преимущественно в л есной з о

не, в старых хвойно-широкол иственных и широкол иственных ( с  дубом) л есах по сыроватым редко
л есьям и опушкам. Жуки - в основном на цветах. 
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28. Brachyleptura maculicornis (De Geer, 1 775) 
[Дорофеев, 1 998] 
Евро-кавказ ский температный вид. 
2в, 3, 4, 6, 7, lО б, 10в, l l б, l lв, 12, 1 2а, 1 2б, 1 2в, 1 2г ,  1 2е, 1 3, 1 3а, 1 3б, 14, 1 5, 1 7а, 1 8а, 20, 20а, 2 1 ,  23, 

35а, 4 7, 55, 56, 58а, 59, 87, 89, 1 03, 1 1 5, 1 1 7, 1 20в, 143. Июнь - июль. Локально, но часто встречается в 
лесах и посадках с участием хвойных, з начител ьно реже - в местах, удаленных от таковых на не
сколько километров. 

Умеренно стенотопный лесо- луговой ксеромез офил. Распространен преимущественно в полосе 
приокских смешанных лесов, отчасти по остальной территории. Жуки держатся по прог реваемым 
раз нотравным и остепненным участк ам, на цветах. 

29. Corymbia variicornis (Dalman, 1 8 1 7) 
[ Больш аков, 1 999б ] 
Субтрансевраз иатский евродизъ юнктивный ( на з апад - до Польш и  - Украины) бореа льный 

вид. 
7, 2 1 .07. 1 99 1 ,  1 экз .  ( Л. Больш аков),  опушка з еленомош ника. 
Судя по распространению и приуроченности, стенотопный и оч ень редкий лесо-луг овой вид. 

В нашем рег ионе раз вивается преимущественно на хвойных [Плавильщиков, 1 936 ] .  
30. CorymЬia rubra (L" 1 758) 
[Дорофеев, 1 998] 
Западно-централъ нопалеарктич еский температный вид. 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 1 2, 1 2а, 1 3, 1 3а, 1 4, 15 ,  1 8, 20, 2 1 ,  22, 23, 24, 43, 47, 5 1 ( ЦПКиО, 4.08. 1 990, 1 � , А. С афро

нов) ,  5 3  ( 2.08. 19 76, 1 � , И. Николаев),  5 6, 58, 5 8б, 5 9, 73, 82, 86, 87, 89 , 90, 9 1 ,  9 3, 93а, 9 6, 1 03, 1 25.  
Июль - начало сентября. Част в подз оне хвойно-ш ироколиственных лесов и отдельных прил егаю
щих районах, становится оч ень л окал ен и редок на периферии лесной з оны и севере лесостепи.  

Умеренно стенотопный лесо-луговой мез офил. Встреч ается в основном в лесной з оне, г лавным 
образ ом в л есах и старых посадках с уч астием хвойных ( основных кормовых растений этого олиг о
фага) .  Отдел ьные микрооч аг и  ( по несколько экз . ) находились и в ч исто л иственных л есах ( напри
мер, в 9, 14, 1 8, 58). Жуки держатся по опушкам и пол янам, преимущественно на цветах. 

3 1 .  Lepturobosca virens (L" 1 758) 
[Дорофеев, 199 8] 
Трансевраз иатский бореомонтанный вид. 
7, 1 2, 1 2г ,  14, 15, 20а, 23, 89, 9 0. Конец июня - середина июля. Л окален, редок. 
Стенотопный лесо-луг овой мез офил . Встреч ается в подз оне хвойно-широколиственных лесов, в 

основном: в старых сосновых лесах ( сосна - кормовое растение этого монофаг а) .  Жуки держатся на 
цветах. 

32. Necydalis major L" 1 758 
[Сопоцько, 1 9 1 5 ]  

Подсемейство Necydalinae 

Трансевраз иатский температный вид. 
1 2а, 14, 34а, 38б, 5 1 ,  54, 56, 67, 73, 1 2 1в,  1 23а, 1 25 .  Ранее приводил ся Ал ексинский уез д  [Сопоцько, 

1 9 1 5 ] .  Середина июня - июль. Очень редок (по-видимому, был нескол ько бол ее част в 1 970-е rr. ) . 

Умеренно эвритопный лесной вид. Встречается в основном в лесной з оне, в старых л есах и отч ас
ти, в посадках раз личных типов. 

33. Asemum stтiatum (L., 1 75 8) 
[Дорофеев, 1 99 8 ] 
Циркумтемператный вид. 

Подсемейство Aseminae 

1 2а, 23, 56, 86, 87, 9 0, 93, 93а, 96, 1 1 3б, 1 25, 1 43.  Середина мая - середина июл я. Лока лен, редок. 
Умеренно стенотопный л есной вид. Встречается в основном в полосе приокских смешанных ле-

сов ,  в старых сосняках. Жуки - в основном на ствол ах сосен ( основног о  кормового растения этог о 
олиг офаг а  [Никитский и др" 1 996] ) . 
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34. Arhopalus rusticus (L . ,  1 758) 
[ Сопоцько, 1 9 1 5 ]  
Циркумтемператный вид. 
1 7, 23, 86, 87, 89, 90, 9 6, 1 1 3б, 1 23а, 1 25. Ран ее приводились Богородицкий и Т ульский уезды [ Со

поцько, 19 1 5] . Середина июня - середина августа. Редок. 
Умерен но стенотопный лесн ой вид. Современны е  находки - преимущественно в полосе приок-

ских смешанных лесов, в старых сосняках. Жуки прилетали на свет. 
35. Tetropium castaneum (L ., 1 758) 
= luridum (Gyll., 1 827) 
[ Сопоцько, 1 9 1 5 ]  
Т рансевраз иатский температн ый вид. 
7, 5 1, 56, 90, 1 25. Ранее приводился Богородицкий уез д  [ Сопоцько, 1 9 1 5 ], а также Белев и Богоро

дицк [ Дорофеев, 1 998] . Конец мая - середина июля (в помещен ии выводились с конца апреля). Ре
док. 

Умеренно стенотопны й лесной вид. Х арактерен для лесов и стары х  посадок с участием ели (ос-
новного кормового растения этого олигофага) .  Отмечено также выведение из пиломатериал ов. 

36. Spondylis buprestoides (L., 1 758) 
[ Дорофеев, 199 8 ]  
Т рансевраз иатский температный вид. 
7, 23, 5 1 (Заречье, 07.2002, 1 явно з аносный экз ., А. Лохов), 56 (6.07. 1 988, 1 экз ., Ю. Дорофеев -

в дальнейшем не отме чался), 87, 89, 90, 1 1 3б ( 30.06. 1 988, 1 экз., Ю Дорофеев) .  В ЗМ также имеется 
1 экз .  с этикеткой «Тула, Засека, 22.06. 19 30, В. Шубин» (по-видимому, это местонахожд ение 98, где и 
сейч ас имеются з аметные посадки сосны) .  Конец июня - начало августа. Л окален, нечаст. 

Стенотопный лесной вид. Встречается в основном в полосе приокских смешанных лесо в, очень 
локально в других районах лесной з оны и подз оны северной лесостепи, в старых сосняках. 

Подсемейство Cerambycinae 

37. Cerambyx scopolii Fuessiy, 1 775 
[ Бол ьшаков, 199 9б] 
Западнопалеарктический суббореальны й  вид. 
1 25, 20.06. 1 99 0, 1 экз .  (С. Андреев), в старом лесопарке. 
Состояние этого вообщем более южного вида в области требует уточнения. Старое указ ание для 

Орла [Беляев, 1923]  - с оговоркой на выведение жука из бревен. 
38.  Aromia moschata (L . ,  1 758) 
[ Сопоцько, 19 15 ]  
Транспалеар;·л тический температный вид. 
В лесной з оне распространен практически повсеместно (в крупном урбол андшафте 5 1  с начала 

1 970-х rr.- в основном з алетные и з аносн ые экз . ) .  В лесостепной з оне: 1 10, 1 1 5, 1 1 6, 1 20, 1 20в, 1 23а, 
124б, 1 25, 143, 1 57, 1 58, 159, 1 59 а. Конец июня - август. Част (характерны локальные колебания чис
ленности с годами). В целом стал з аметно малочис леннее с середины 19 80- х  гг. 

Умеренно эвритопный леса-л уговой вид. Встречается преимущественно в лесной з оне. Жуки 
держатся в раз личных стациях, активно летают днем, посещают цветы. 

�. Axynopalpis gracilis (Kryn ., 1 832) 
[ Лин деман, 1 87 1 ]  
Е вро-кавказ ский суббореальный вид. 
Из вестно единственное старое указ ание: «Е фремов» [Линдеман, 1 87 1]. В настоящее время имеет

ся крайне небольшая вероя тность нахождения локальны х  популяций этого в общем более южного 
вида в л есостепной з оне, в старых островны х  лесах. 

39. Obrium cantharinum (L., 1 767) 
[ Сопоцько, 1 9 15 ]  
Т рансевраз иатский температный вид. 
33, 26.07.2004, 1  экз .  (С. Мамонтов); 39, 26.06. 1 994, 1 экз .  (А Е всюнин); 5 1,3.07 . 19 92, 1 экз .  (студ.); 

5 1  (окр. ЦПКиО), 14.07.2002, 1 экз. (С. Рябов); 76, 16.06. 1 987, 1 экз. (М. Нестеренко); 1 25, 1 5. 06. 1 99 1, 
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1 экз . ( С. Андреев) .  Ранее приводились Бог ородицкий, Тульский уез ды, 9.07 и 1 2.09. [Сопоцько, 
1 9 1 5 ] .  В ЗМ имеется 1 экз .  с этикет кой «Г ороденцы Вен. уез д, 1 7. 07. [ 1 8 ] 90, колл . Mazarak ij» [ воз мож
но, это с. Городенец, находящ ееся между мест онахождениями 106 и 1 33] .  

Эврит опный, но очень редкий л есной вид. Встречается в ст арых лесах с участ ием т опол ей ( основ-
ных кормовых раст ений этого уз кого пол ифаг а) .  

4 0. Molorchus minor (L . ,  1 758) 
[Дорофеев, 1 998] 
Трансевраз иат ский температный вид. 
1 3а, 17а, 5 1 ,  53, 56, 59, 67, 1 1 3а, 1 25.  Конец апреля - июнь. Нечаст ( иногда встречается очень ком

пактными очаг ами) .  
Умеренно эвритопный лесо-луг овой вид. Вст речается в лесах и посадках разл ичных типов. Жуки 

держат ся в разл ичных микростациях, в том числе от мечены на цветах куст арников сем. роз оцвет -
ные. 

4 1 . Hylotrupes bajulus (L., 1 758) 
[ Сопоцько, 1 9 1 5] 

. 

Амфиr ол аркт ический т емператный вид ( предпол аг ает ся, чт о в Америку он завез ен,  указ ания для 
Сибири относят ся к единичным з аносным экз емпл яра м  [Черепанов, 1 98 1 ] ) . 

5 1 ,  07. 1 989, 1 экз .  ( М  Нест еренко); 56, 30.06. 1 986, lэкз .; 59,3.07. 1 987, 1 экз .; 1 20, 1 8.06. 1 99 1 ,  1 экз .  
( все - Ю. Дорофеев) .  Ранее приводил ись Ефремовский и Тульский уез ды, 20.06.- 26.08., 7 экз .  [Со
поцько, 1 9 1 5 ] .  

По-видимому, эврит опный, но очень редкий лесной вид. В природе раз вивается на хвойных, но 
извест ен как акт ивный консумент т ехнической древесины и раз личных мат ериал ов [Плавил ьщи
ков, 1 94 0] .  

4 2. Rhopalopus macropus (G ermar , 1 824 )  
[Л индеман, 1 87 1 ]  
Евро-кавказ ский т емператный вид. 
3, 1 7а, 4 7, 56, 58, 58б, 59, 64 , 70а, 72, 93, 1 25.  Ранее приводились Веневский уезд [Сопоцько, 1 9 1 5 ] ,  

а т акже т еррит ория бывшего з аповедника «Т ульские Засеки» ( как «малый кленовый усач» ) [Пряхин, 
1 960] ( у  нас там мест онахождения 36-36б, 38-38б) . Конец мая - середина июл я. Н ечаст. 

Умеренно стенот опный л есо-л уговой мез офил. Вст речается в основном в лесной зоне, в ст арых 
л есах разл ич ных т ипов. Жуки держат ся по редкол есьям и опушкам в т равянист о- кустарниковом 
ярусе, в т ом числе на цвет ах. 

4 3 . Rhopalopus clavipes (F., 1 775) 
[ Пряхин, 1 960] 
Евро- кавказ ский (з аходящий в Каз ахстан) суббореал ьный вид. 
56, 1 7  .06. 1 989, lэкз .  ( М. Нестеренко); 90, 22. 06. 1 992, 1 экз . (Ю. Дорофеев) .  Ранее указ ан дл я т ерри

тории бывшег о  з аповедника «Тул ьские Засеки» ( как «большой кл еновый усач» ) [ Пряхин, 1 960 ] .  
( у  нас - 36-366, 38- 386). Вст речает ся в ст арых широкол иственных л есах. 

44 . Callidium coriaceum (Pk . ,  1 800) 
[ Большаков, 1 9996] 
Трансевраз иат ский бореомонт анный вид. 
1 3а, 2 9.06. 1 994 ,  1 экз .  ( А. Л акомов),  в ст аром хвойно-широкол иственном л есу, на ст воле ст арой 

ели ( вероят но, единственного кормового раст ения в нашем регионе). 
Судя по распрост ранению и трофическим связям, стенот опный, л окальный и очень редкий л ес-

ной вид. 
4 5. Callidium violaceum (L . ,  1 758) 
[Сопоцько, 1 9 1 5] 
Циркумтемператный вид. 
14 , 33, 4 8, 4 9, 5 1 ,  53, 54 , 56, 59, 65а, 86, 87, 89, 90, 1 1 3а, 1 1 36, 1 20, 1 22а, 1 23а, 1 25 .  Ранее приводил ся 

Богородицкий уезд [Сопоцько, 1 9 1 5 ] ,  а также Бел ев [Дорофеев, 1 998 ] .  Май - июнь. Н ечаст. 
Эвритопный л есной вид. Отмечено выведение жуков в деревянных помещ ениях и из пиломат е

риал ов. 
4 6. Phymatodes testaceus (L . ,  1 758)  
[Л индеман, 1 87 1] (как Callidium variaЬile L.). 
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Амфигол арктический полизональный вид. 
5 1, 1 .07.2004, lэкз. (Л . Большаков); 125, 28.05. 199 2 и 23.06 . 199 8, 2 экз. ( С. Андреев) .  Ранее приводи

лись Богородицкий, Чернский уезды, 23.06. [Сопоцько, 1 9 15 ]  ( в  ЗМ имеются 2 экз. из его сборов 
19 10  г . ) .  Этим автором также указывала� ь f. fennicum (L . ) .  

По- видимому, умеренно эвритопный, но очень редкий лесной вид. Х арактерен дл я широколист
венных лесов и посадок. По литературным данным, основным кормовым растением этого пол ифаг а  
явл яется дуб, н о  в Тул е  (5 1 )  он пойман среди стары х тополей (Populus alba L . ) .  

47 .  Poecilium alni (L . , 1 767) 
[Дорофеев, 199 8 ]  
Западнопалеарктический ( на восток - до Южного Урала, Казахстана, Передней Азии)  температ

ный вид. 
5 8а, 3.06. 199 7, lэкз. ( Ю. Дорофеев); 103, 2.06. 1 999, 1 экз. (Л . Большаков); 1 39а, 2.06.2002, 1 экз. 

(С. Рябов). 
По- видимому, умеренно стенотопный и очень редкий лесной мезофил . Собран по опушкам ши-

роколиственных лесов (в том числ е  с крон) .  
48. Plagionotus detritus (L ., 1 75 8) 
[ Сопоцько, 1 9 1 5 ]  
Евро-кавказский суббореальный вид. 
3, 1 2, 14, 1 7а, 38б, 5 1 ( ЦПКиО, 15 .07. 1 992, 2 экз., Л. Большаков- в дальнейшем здесь не отмечал

ся), 54, 56, 58а, 59, 9 0, 1 57. Июнь - середина июля, середина августа. Редок. 
Умеренно стенотопный лесной мезоксероф ил. Встреч ается в старых хвойно-широколиственных и 

широколиственных лесах и л есопарках п о  редкол есьям и опушкам. Жуки обыч но наблюдаются на 
сваленны х  толстых стволах старых дубов ( основного кормового растения этого ф акультативного по
л ифага), при вспугивании начинают быстро бегать, затем либо улетают, либо упол зают под стволы. 

49. Plagionotus arcuatus (L., 1 75 8) 
[Сопоцько, 1 9 15 ]  
Западнопалеарктический температный вид. 
1, 1 7, 38, 39, 5 1( ЦПКиО, 23.06. 199 0, 1 экз., Ю. Дороф еев), 56, 65 а, 66, 67, 90, 98, 1 16, 1 25, 1 55 .  Ранее 

приводил ся Богородицкий уезд [ Сопоцько, 1 9 1 5] .  Середина мая - начало июля. Н еч аст. 
Умеренно стенотопный лесной мезофил. Встреч ается преимущественно в лесной зоне и особен

но - в полосе Тул ьских засек, в старых широкол иственных лесах и лесопарках. Жуки держатся по 
опушкам, в основном - в кронах нижнего яруса. 

- . Echinocerus floralis (Pallas, 1 773) 
[Большаков, 1999 б ]  
Евро-кавказско-сибирский суббореальный вид ( по Пл авил ьщикову [ 19 40], в Центре Е вропей

ской России северная гр аница ареала соответствует распространению ч ерноземов, но вид приводил
ся и для пол осы приокских смешанных лесов - для окрестностей Калуги и с. Сосенка Козельского 
р-на [Чернышов, 19 30] ) .  

Был указан для Тульской области [Большаков, 1999 б] по этикетке «Селиваново, VII. 19 75» из кол
лекции И. Никол аева, тогда как ссылка на указание К. Э. Л индемана [ 1 87 1 ]  ( «Clytus verbasciL .» )  дана 
ошибочно, так как это название является синонимом следующего вида. Как выяснилось, этот экзем
пл яр происходит из коллекции Сел ивановского лесхоза-техникума, в которой имелись неэтикети
рованны е  ( ил и  небрежн о  этикетированные) материалы из различ ных регионов СССР. Поэтому 
данный вид из списка современной фауны области исключ ается. 

Нахождение в пр едел ах области этого в общем более южного лугово-степного вида требует под
тверждения. Весьма вероятно сущ ествование его оч ень локальных популяций в пол осе приокских 
смешанных лесов и в лесостепной зоне, по сил ьно остепненны м  участкам. 

50. Chlorophorus varius (Mtiller, 1 766) 
= verbasci ( L., 1 767) 
[Л индеман, 1 87 1 ]  
Е вро-кавказско-центральноазиатский суббореальный вид. 
5 6, 4.07. 1 99 0, 1 экз. (Ю. Дорофеев); 7 1, 1 4.07.19 85, 1 экз. ( М. Нестеренко); 73, 1 1 .07. 199 7, lэкз. 

( Ю. Дорофеев); 80б, 8.06.2002, l экз. ( С. Мамонтов); 9 0, 10.06. 19 84, 1 экз. ( М. Н естеренко) .  
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По- видимому, стенотопный и очен ь редкий леса-луговой мез оксерофил. Встречается в старых 
смеш анных и широколиственных лесах. 

5 1 .  Chlorophorus herbsti (Brahm, 1 790) 
[ Сопоцько, 1 9 1 5 ]  
Евро-сибирский температный вид. 
33, 39, 5 1 ( Мясново, 16.06. 1 99 1 , 1 экз., студ. ) ,  54, 56, 58а, 5 86, 59, 62, 72, 89, 1 1 3б, 1 20. Ранее приводи

лись Богородицкий, Ефремовский уез ды [ Сопоцько, 1 9 1 5 ]. Кон ец мая - июль. Редок. 
Умеренн о стен отопный леса -луговой мез оксерофил. Встречается преимущественно в лесной з о

не, в экосистемах старых смешанных и широколиственн ых лесов. Жуки держатся по лесным поля
нам и лугам, на цветах. 

52. Chlorophorus sartor (Muller, 1 776) 
[Д орофеев, 1998 ] 
Трансевраз иатский суббореальный вид. 
1 1 3б, 30.06. 1998, lэкз .  (Ю. Дорофеев),  опушка смешанной лесопосадки, на цветах. 
53. Xylotrechus rusticus (L., 17 58) 
[ Сопоцько, 1 9 1 5 ]  
Т рансевраз иатский температный вид. 
1 ,  1 5, 1 7, 20, 26, 38, 5 1 ,  56, 58б, 59, 70а, 72, 7 9, 87 , 89, 98, 1 03, 1 1 2, 1 22, 1 23, 1 25. Ранее приводился Бо-

городицкий уез д  [ Сопоцько, 1 9 15 ] . Конец мая - середина июля. Нечаст. 
Эвритопный лесной вид. Жуки встречаются преимущественно на древесных стволах. 
54. Cyrtoclytus capra (Germar, 1 824) 
[ Большаков, 1999 б ]  
Т рансевраз иатский бореомонтанный вид (в  Е вропе редок). 
89 , 1 5.06. 19 89 ,  1 экз . ( С. Андреев),  старый с мешанный лес. 
55. Clytus arietis (L., 1 758) 
[ Дорофеев, 1 998]  
Евро-центральноаз иатский температный вид. 
1 7, 54, 56, 58, 58а, 59 , 98, 1 25. Середина мая - июнь. Нечаст. 
Умеренно стенотопный леса-луговой мез офил. Встречается в основном в лесной з оне и полосе 

Т ульских з асек, в старых широколиственных лесах и отчасти, в лесопарках. Жуки держатся по 
опушкам, в кронах нижнего яруса и на цветах. 

56. Mesosa myops (Dalman, 1 8 17 )  
[ Большаков, 1999б] 

Подсемейство Lamiinae 

Субтрансевраз иатский евродизъ юнктивный (на з апад - до Ф инляндии, Польш и  - Украины) 
гипобореальный вид. 

1 7, 5 1  (Заречье, 8.07.2004, l экз., С. Рябов) ,  54, 56, 57, 58б, 64а, 72, 1 25, 143, 1 57. Середина мая - се
ред ина июля. Редок. 

Умеренно стенотопный лесной мез офил. Встречается в старых широколиственных лесах, в ос-
новном на стволах старых дубов. 

-. Mesosa curculionides (L. ,  1 76 1 )  
[ Сопоцько, 19 1 5 ]  
Западно-центральнопалеарктический суббореальный вид. 
Ранее приводился Богородицкий уез д, 1 6. 06 и 1 9.07 [ Сопоцько, 1 9 1 5 ] .  Весьма вероятно нахожде

ние малочисленных популяций вида, прежде всего, в лесостепной з оне, в старых широколиствен
ных лесах. 

57. Monochamus galloprovincialis ( 01., 1 79 5) 
[ Булухто, 1 987) 
Т ранспалеарктический температный вид. 
1 7, 5 1 ,  73, 86, 87, 89 , 90, 93а, 1 25 .  Середина июня - начало сентября. Локален, нечаст (из редка бы

вают локальные вспышки численности). 
У меренно стенотопный лесной вид. Встречается в основном в лесной з оне, в лесах и старых по-
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садках с участием сосны ( основного кормового растения этого ол игофага) .  Отдел ьны е особи этого и 
двух следующих видов встречаются в нескол ьких кил ометрах от кормовых растений. 

5 8. Monochamus urussovi ( F. v .  W., 1 806) 
= rosenmuelleri Jacobson, 1 9 1 0  
[Сопоц ько, 1 9 15 ]  
Субтрансевразиатский евродизъ юнктивный ( на запад - до Скандинавии, Пол ьши, Чех ии) бо

реал ьный вид. 
5 1, 54, 5 6, 5 9, 73, 87, 89, 90, 1 23а, 1 25, 1 32. Середина июня - середина июл я. Локален, редок. 
Стенотопный л есной мезофил . Встречается в основном в подзоне х войно-широкол иственных 

лесов, адвентивны е  ценопопул яции и заносные экземпл яры - в подзонах широкол иственных л е
сов и северной л есостепи. В старых л есах и посадках с участием х войных . 

5 9. Monochamus sutor ( L., 1 75 8 ) 
[Д орофеев, 1 998] 
Т рансевразиатский бореомонтанный вид. 
7, 1 3а, 1 7, 1 8, 38, 39, 5 1, 5 6, 64 а, 67, 73, 90, 1 23а, 1 25 .  Июнь - середина июл я. Локал ен, нечаст. 
Стенотопный л есной мезофил . Встречается анал огично двум предыдущим видам, в старых л есах 

и посадках с участием ел и ( основного кормового растения этого ол игофага) .  
60. Lamia textor (L ., 1 75 8) 
[Сопоцько, 1 9 15 ]  
Т рансевразиатский температный вид. 
1 2а, 14, 33, 5 4, 5 6, 86, 90, 1 25 .  Ранее приводил ся Богородицкий уезд [ Сопоцько, 1 9 15 ] .  М ай - сере

дина июл я, указан [Сопоцько, 1 9 15 ]  также 27.08 (жук новой генерации, уходящей на зимовку) .  
Очень редок. 

Умеренно стенотопный л есной мезофил . Встречается в основном в л есной зоне, в экосистемах 
старых смешанных и широкол иственных л есов. 

6 1 .  Dorcadion holosericeum Kryn ., 1 832 
striatum auct. 
[Сопоцько, 1 9 15 ]  
Восточноевропейско-кавказский ( зах одящий в Казах стан) суббореал ьный вид. 
1 lб, 5 1  ( Кривол уч ье, 05 . 1 989, 4 экз., М. Нестеренко, обнаружены в грунте на стройпл ощадке), 5 3, 

54,55 ,5 6,5 7,5 8а,5 8б, 86, 1 09, 109 б, 1 1 3а, 1 1 6, 1 16г, 1 20, 1 20в, 1 23а, 1 25 ,  1 35 в, 14 3, 1 45, 1 49, 15 6, 15 7. Ра
нее приводил ся Н. Н. Пл авил ьщиковым [ 19 15 а] дл я Щ егл овского л есничества ( у  нас - между 98 и 
1 0 1 )  и двух неустановл енны х  нами мест (Мамаевк а  и Кисл инка Т ул ьского уезда) .  Конец апре
ля - середина июня. Нечаст. 

Умеренно эвритопный л уговой мезоксерофил . Встречается преимущественно в л есостепной зо-
не, по прогреваемы м откры ты м  местам с травянистой растител ьностью. 

62 .  Oplosia fennica (Pk., 1 800) 
[Бол ьшаков, 1 999б] 
Европейский температный вид [Черепанов, 1 984, 1 985 ] . Указания дл я Северо-Восточной Азии 

относятся к самостоятел ьному виду. 
1 8б, 16.06. 1 999, 1 экз.; 4 7, 24 .06. 1 996, 1 экз., 1 2.06.2000, 1 экз. ( все - Л. Бол ьшаков); 5 1  ( ЦПКиО), 

20.06. 1 998, 1 экз. ( Е. Чарина). 
По- видимому, умеренно стенотопный и очень редкий л есной мезофил . Встречается в старых 

широкол иственных л есах. Жуки обнаруживал ись на древесных ствол ах .  Состояние вида в урбо
л андш афте ( 5 1 ) требует уточнения. 

*63. Anaesthetis testacea (F., 1 78 1 )  
Западнопал еарктический су66 ореал ьны й вид. 
1 16 ( урочище Гремячий Кл юч), 2 1 .06.2004, 1 экз. (Л. Бол ьшаков), опушка широкол иственного 

л еса с доминированием дуба - основного кормового растения этого пол ифага. 
64 . Pogonocherus hispidulus (Piller, 1 783) 
[Бол ьшаков, 1 9996 ]  
Западнопал еарктический температный вид. 
1 2, 1 0.05 .2002, 1 экз. (Л. Бол ьшаков); 1 3а, 20.04. 1 995 ,  1 экз. ( А. Лакомов) .  
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По-видимому, стенотопный и очень редкий лесной вид. Встречен в старых хвойно-широколист-
венных лесах. 

65. Pogonocherus fasciculatus (De Geer, 1 775 ) .  
[Дорофеев, 1 998] 
Трансевразиатский бореомонтанный вид. 
20, 8.05.2004, 1 экз. (С. Рябов); 89, 1 9 .04. 1 999, 1 экз. (А. Лакомов); 1 1 36, 30.06. 1 988, 1 экз. (Ю. Доро

феев) .  
Судя по распространению и трофическим связям (с хвойными), стенотопный лесной вид. Встре-

чается в старых хвойно-широколиственных лесах и посадках. 
66. Pogonocherus decoratus (Fairmaire, 1 855) 
[Большаков, 19996 ] 
Евро-кавказский температный вид. 
7, 20, 23, 93. Август - середина июня следующего года (зимующие жуки появляются в конце ап

реля) .  Локален, очень редок. 
Стенотопный лесной вид. Встречается в полосе приокских смешанных лесов, в сосняках различ

ных типов. Жуки держатся преимущественно на хвое сосен (основного кормового растения этого 
олигофага) .  

67 .  Acanthoderes clavipes (Schrank, 1 78 1 )  
[Большаков, 1 999а] 
Транспалеарктический температный вид. 
1 7, 23, 33, 47, 5 1  (ЦПКиО,21 .06. 1 995, 1 экз., Ю. Дорофеев) ,  54, 56, 58а, 586, 59, 7 1 ,  89, 1 03, 1 20, 1 236. 

Июнь - середина августа. Редок. 
Умеренно стенотопный лесной мезофил. Встречается в старых широколиственных лесах и лесо-

парках. 
68. Acanthocinus griseus (F., 1 792) 
[Дорофеев, 1 998] 
Трансевразиатский температный вид. 
1 1 3б, 30.06. 1 988, lэкз. (Ю. Дорофеев) ;  1 23а, 7.07.2002, 1 с3 (А. Сафронов) ;  1 25, 10 и 20.06. 1 990 и 

2 1 .06. 1 99 1 ,  3 с3с3 (С. Андреев) .  
Стенотопный лесной вид. Встречен пока только в подзоне северной лесостепи, в старых лесопо

садках с участием хвойных. Не вызывает сомнений нахождение малочисленных популяций вида в 
лесной зоне, особенно в подзоне хвойно-широколиственных лесов. 

69. Acanthocinus aedilus (L. ,  1 758) 
[Сопоцько, 1 9 1 5 )  
Трансевразиатский температный вид. 
1 2, 14, 20, 23, 86, 87, 89, 90, 1 1 3а, 1 1 3б. Ранее приводился Богородицкий уезд [Сопоцько, 1 9 1 5 ] .  Ко

нец апреля - июнь. Иногда выводятся в сентябре, но не покидают зимних убежищ (под корой со
сен) .  Локален, редок. 

Стенотопный лесной мезоксерофил. Встречается в основном в полосе приокских смешанных ле
сов, более локально и редко - в подзоне северной лесостепи, в старых сосняках. Жуки держатся в 
основном на стволах сосен (кормового растения этого монофага).  

70. Leiopus nebulosus (L., 1 758) 
[Дорофеев, 1 998] 
Евро-кавказский (заходящий в Казахстан) температный вид. 
39, 5 1  ( 12.06. 1 998, 1 экз., Ю. Дорофеев) ,  54, 56, 58а, 59, 62, 67, 72, 87, 90, 1 1 3б, 1 23а. Конец 

мая - июнь, начало августа. Редок. 
Умеренно стенотопный лесной мезофил. Встречается в основном в лесной зоне, в широколист

венных лесах с участием дуба (основного кормового растения этого полифага) . Жуки держатся на 
древесных стволах и в кронах. 

7 1 .  Agapanthia violacea (F., 1 775) 
[Сопоцько, 1 9 1 5 )  
Евро-центральноазиатский температный вид. 
3, 4, 7, l l б, 1 2, 1 2а, 1 2б, 1 2в, 1 3, 1 7, 20, 20а, 33, 39, 47, 5 1 (Заречье), 55, 56, 59, 72, 75, 1 1 3а, 1 1 3б, 1 1 5, 
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1 16, 120, 1 20в, 1 25, 145.  Ранее приводился Чернский уезд [Сопоцько, 1 9 1 5 ] .  Середина мая - начало 
июля. Част. 

Умеренно эвритопный луговой мезоксерофил. Встречается по разнотравным лугам и опушкам. 

-. Agapanthia dahli (Richter, 1 82 1 )  
[Сопоцько, 1 9 1 5 ]  
Евро-центральноазиатский суббореальный вид. 
Ранее приводились Богородицкий, Тульский, Чернский уезды, 2-20.06 [Сопоцько, 1 9 1 5 ] .  Затем 

«Тула» приводилась как северная граница ареала вида [Плавильщиков, 1968 ] ,  однако материал с тер
ритории области нами не найден. В настоящее время имеется небольшая вероятность нахождения 
очень локальных и малочисленных популяций этого термофильного лугового вида в лесостепной 
зоне. 

72. Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1 775) 
[Дорофеев, 1 998] 
Трансевразиатский температный вид. 
В лесной зоне распространен практически повсеместно (в крупном урболандшафте 5 1 - в лесо

парках и периферийной зоне). В лесостепной зоне: 1 1 3б, 1 1 5, 1 16, 1 20, 1 20б, 1 20в, 1 24б, 1 25, 1 37, 143, 
149, 1 58, 1 59. Середина мая - начало августа. Част (более локален в обширных агроценозах в лесо
степи) .  

Умеренно эвритопный луговой мезофил. 
73. Tetrops praeusta (L" 1 758) 
[Сопоцько, 1 9 1 5 ]  
Западно-центральнопалеарктический температный вид. 
l, 5 1 ,  53, 55, 56, 58а, 58б, 59, 90, l l 3a, l l 3б, 1 1 5, 1 1 6г, 1 2 1 а, 1 24б. Середина мая - середина июля. 

Нечаст. 
Эвритопный лесной вид. Встречается в лесах различных типов, а также в городских садово-пар-

ковых ценозах. 
7 4. Saperda perforata (Pallas, 1 773) 
[Дорофеев, 1 998 ] 
Транспалеарктический температный вид. 
46, 5 1  (Всехсвятское кладбище), 56, 59, 72, 89, 1 23а. Июнь - середина июля. Редок. 
Эвритопный лесной вид. Встречается в основном в лесной зоне, в старых лесах и отчасти, в по

садках различных типов. Жуки держатся преимущественно на стволах старых осин (основного кор
мового растения этого факультативного полифага) .  Изредка прилетают на свет. 

75. Saperda scalaris (L., 1 758) 
[Сопоцько, 1 9 1 5 ]  
Транспалеарктический температный вид. 
3, 9, 1 2, 14, 1 7а, 20, 24, 38, 39, 5 1 ,  54, 55, 56,58а, 58б, 62, 72, 89, 90, 96, 1 23а, 1 25, 1 57. Конец мая - се-

редина июля, l экз. найден 30.08.2002 (9 ) .  Нечаст. 
Эвритопный лесной вид. Жуки держатся преимущественно на древесных стволах. 
76. Saperda populnea (L " 1 758) 
[Пряхин, 1 960] 
Транспалеарктический температный вид. 
56, 59, 72, 87, 89, 90, 1 23а. Ранее приводился для бывшего заповедника «Тульские Засеки» [Пря

хин, 1 960] (у нас - 36-36б, 38-38б). Июнь. Редок. 
Умеренно стенотопный лесной вид. Встречается в старых лесах различных типов. Жуки - на 

древесных стволах. 
77. Saperda similis Laich" 1 78 1  
[Дорофеев, 1 998] 
Трансевразиатский гипобореальный вид. 
34а, 7.07.2002, l экз. (С. Рябов) ;  86, 20.06. 1 993, 1 экз.; 90, 26.07. 1 994, 1 экз. (оба - Ю. Дорофеев) ;  

1 25, 20.06. 1990, l экз. (С. Андреев) .  
Этот и следующий виды - умеренно стенотопные и очень редкие лесные мезофилы. Данный 
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вид встречен в лесной зоне и подзоне северной лесостепи, в старых лесах и лесопарках с участием 
ивовых (кормовых растений этого олигофага) .  

78. Saperda carcharias (L., 1 758) 
[Сопоцько, 1 9 1 5 ] 
Трансевразиатский температный вид. 
54, 56, 73, 86, 90, 93а, 1 23а. Ранее приводился для Богородицкого, Чернского уездов [ Сопоцько, 

1 9 1 5 } и бывшего заповедника «Тульские Засеки» [Пряхин, 1 960] (у нас - 36-36б, 38-38б) .  Середина 
июня - начало августа. В настоящее время очень редок. 

Встречается в лесах и старых посадках с участием ивовых (кормовых растений этого олигофага) .  
*79. Menesia Ьipunctata (Zoubkoff, 1 829) 
Европейский бореальный вид. 
55 (Озерное болото), 1 1 .06.200 1 ,  1 экз. (Л. Большаков) ,  опушка старого широколиственного леса. 
80. Stenostola ferrea (Schrank, 1776) 
[Большаков, 1999б] 
Евро-кавказский суббореальный вид. 
I За, 25.05. 1 995, 1 экз. (А. Лакомов) ;  45, 1 3.06. 1 992, 1 экз. (Л. Большаков) ;  47, 27.05. 1 999, 1 экз. 

(Л. Большаков) .  
По-видимому, умеренно стенотопный и очень ред1сий лесной мезофил. Собран в лесной зоне, в 

старых широколиственных и смешанных лесах. 
8 1 .  Oberea pupillata (Gyll . ,  1 8 1 7) 
[Большаков, 1 999б] 
Европейский суббореальный вид. Указания для Сибири относятся к местному виду [Данилев

ский, 1988 ) .  
90, 9.08. 1 994, 1 экз. (А. Лебедева), старый хвойно-широколиственный лес. 
Судя по распространению и трофическим связям (с жимолостью) ,  умеренно стенотопный и 

очень редкий лесной вид. 
82. Oberea oculata (L., 1 758) 
[Большаков, 1999б ] 
Трансевразиатский температный вид. 
7, 24.07. 1 993, 1 экз. (Л. Большаков);  1 5, 9.07.2004, 1 экз. (С. Мамонтов); 1 25, 1 0.08. 1 982, 26.06. 1 99 1 ,  

1 0.06. 1 996, 3 экз. (С. Андреев) .  
Судя по распространению и трофическим связям (с ивовыми),  умеренно стенотопный и очень 

редкий лесной вид. Собран в старых лесах и посадках. 
83 .  Phytoecia nigricornis ( F., 1 78 1 )  
[Сопоцько, 1 9 1 5 ]  
Евро-кавказско-сибирский температный вид. 
1 2а, 20а, 47, 51 (в периферийной зоне урболандшафта), 53, 62, 90, 1 03а, 1 1 5 .  Ранее приводились 

Богородицкий, Чернский уезды [Сопоцько, 1 9 1 5 ] . Май - июнь. Нечаст. 
Этот и следующий виды - умеренно стенотопные луговые мезофилы. Встречаются по разно-

травным лугам и опушкам. 
84. Phytoecia cylindrica (L., 1 758)  
[Дорофеев, 1 998]  
Трансевразиатский температный вид. 
3, 4, 7, 1 2, 1 2а, 1 2б, 1 2в, 1 3, 1 7, 20, 47, 51 (в периферийной зоне урболандшафта) ,  56, 58а, 70а, 72, 75, 

77в, 82, 89, 90, 1 07, 1 I За. Конец апреля - середина июля. Част. 
85. Phytoecia icterica (Schaller, 1 783) 
= ephippium ( F., 1 792) 
[Сопоцько, 1 9 1 5 )  
Евро-кавказский (заходящий в Зауралъе) суббореалъный вид [Лобанов и др., 1982 ] .  
20, 33, 47, 56, 86, 90, 1 14, 1 1 5, 1 16 .  Указан А .  А .  Сопоцько ( 1 9 1 5} без мест сборов. Указание для Тулы 

[Дорофеев, 1998]  - по сомнительно этикетированному экземпляру . Середина мая - середина ию
ля. Очень локален, редок. 

Стенотопный лугово-степной мезоксерофил. Встречается по сильно прогреваемым разнотрав
ным лугам и опушкам (в т. ч. попадается в почвенные ловушки) .  
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86. Phytoecia coerulescens (Scopoli, 1 763) 
= virescens (F. ,  1 78 1 )  
[Большаков, 1 999б] 
Субтранспалеарктический азиодизъюнктивный (на восток до Тувы, Северной Монголии, Север

ного Китая [Черепанов, 1985 ] ) суббореальный вид. 
1 35, 143, 145. Начало-середина июня. Очень локален, нечаст. 
Стенотопный лугово-степной мезоксерофил. Встречается в лесостепной зоне, по остепненным 

склонам с выходами известняков. 

Особенности распространения и экологии видов 

Можно подытожить, что фауна усачей Тульской области выявлена не менее, чем на 80%, уста
новлены все фоновые виды. В связи с этим предлагается дополнительный перечень видов, которые 
(по литературным данным [Плавильщиков, 1 9 1 2, 1 9 14, 1 9 1 5а, 1 9 1 6; Беляев, 1 923; Чернышов, 1 930; 
Никитский и др., 1 996, 1 998; Никитский, Семенов, 200 1 ]  и коллекционным материалам) отмечены в 
соседних областях, в непосредственной близости от границ Тульской области, и нахождение здесь 
очень локальных и (или) малочисленных популяций которых представляется вполне возможным. 
Эти виды мы отнесем к двум основным группировкам. 

1. Бореальные и отчасти гипобореальные виды, консументы хвойных и (или) мелколиственных 
деревьев и кустарников, ареалы которых не простираются (или едва заходят) южнее подзоны хвой
но-широколиственных лесов. В нашем секторе они, как правило, не могут обитать к югу и востоку 
от Оки и к югу от линии «р. Упа - г. Козельсю>, но по лесам бассейна Жиздры некоторые из них мо
гут проникать далее на юго-запад, в Брянскую область. В Тульской области имеется небольшая веро
ятность нахождения этих видов (прежде всего, на участках «Мышбор - Камышенка» (местонахож
дения 3а-7) и «Егнышевка - Приокская» (89-93)) :  Acmaeops marginatus (F. , 1 78 1 ) , Anastrangalia 
sanguinolenta (L., 1 76 1 ) , Nothorhina punctata ( F.,  1 798) ,  Tetropium fuscum (F. ,  1 787), Xylotrechus ibex 
(GeЬler, 1 825) (очень редок в Центре Европейской России, был указан для Московской [Плавильщи
ков, 1940] и Козельского района Калужской [Большаков, 1 999б ] областей) .  

2 .  Температные, гипобореальные и суббореальные виды, преимущественно консументы лист
венных пород (реже хвойных, особенно сосны), относительно широко распространенные, но редко 
встречающиеся в Центре Европейской России. Весьма вероятно нахождение большинства из них в 
лесной зоне (в крупных малонарушенных лесных массивах) .  Это Grammoptera erythropus (GeЬler, 
1 84 1 ) , Anoplodera rufipes (Schaller, 1 783) (указан для Орловской области [Беляев, 1 923 ]  и Козельского 
р-на Калужской области [Плавильщиков, 1 9 1 6; Чернышов, 1 930] - по-видимому, на северной гра
нице ареала), Paracorymbia fulva (De Geer, 1 775 ) (был указан для тех же областей [Плавильщиков, 
1 9 14; Беляев, 1 923; Чернышов, 1 930 ) ) ,  Arhopalus tristis ( F. ,  1 787), Stenopterus rufus (L. ,  1 787), Callidium 
аепеит (De Geer, 1 775 ), Pyrrhidium sanguineum (L., 1 758) и Chlorophorus figuratus ( Scopoli, 1 763)  (оба ви
да были указаны для с. Грязна Козельского р-на Калужской области [Чернышов, 1 930] , на северной 
границе ареала) ,  Pogonocherus hispidus (L., 1 758) ,  Р. ovatus (Goeze, 1 777) (очень редок в Центре Евро
пейской России, был указан для Козельского лесничества [Плавильщиков, 1 9 1 6 ] и Московской об
ласти [цит. по: Чернышов, 1 930; Никитский и др. ,  1 996] - по-видимому, на западной границе ареа
ла) , Leiopus punctulatus (Pk., 1 800) , Exocentrus lusitanus (L., 1 767).  

Мы не считаем целесообразным дополнять этот перечень суббореальными видами, дендрофага
ми и хортофагами, ареалы которых (по литературным данным) не простираются к северу от лесо
степи или едва заходят в лесную зону. Это обусловлено не только отсутствием современной инфор
мации из соспредельных более южных областей, но и полной освоенностью и значительной антро
погенной трансформацией лесостепных ландшафтов. Известно, что в нашем регионе 
малонарушенные лесостепные и лугово-степные биогеоценозы сохранились на весьма небольших 
участках. В этих условиях популяции автохтонных видов мезофауны оказываются наиболее уязви
мыми. Как было показано [Большаков, 1 999б] , соответствующие комплексы усачей у нас очень 
обеднены, что делает некорректным использование материалов полувековой и большей давности 
для анализа современной ситуации. 

Обобщение ареалогических характеристик (составленных на основании процитированных спе
циальных работ по номенклатуре ареалов К. Б. Городкова [ 1984 ] ) 86 видов усачей нашего списка по-
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казывает, что 8 видов имеют голарктические, 4 1  - транспалеарктические, 1 7  - западно-централь
нопалеарктические и 20 - западнопалеарктические долготные составляющие первого порядка. 
В последнюю группу входит 1 вид (Dorcadion holosericeum) с восточноевропейско-кавказским ареа
лом. Насколько можно судить о широтном распространении усачей, 52 вида имеют температные и 
полизональные, 20 - бореальные (и бореомонтанные) и 1 4  - суббореальные составляющие пер
вого порядка. Для некоторых лесных видов (в особенности - консументов хвойных) характерны 
довольно узкие (гипобореальные) ареалы, приуроченные к одной - двум природным подзонам. В 
ряде случаев наблюдаются полидизъюнктивные ареалы, приуроченные к определенным биогеогра
фическим выделам или (обычно в результате антропогенных воздействий) к крупным малонару
шенным лесным массивам. 

Естественно, что ряд видов усачей (как и других бионтов) в Тульской области находятся на зо
нально обусловленных границах ареалов. Так, на южных границах могут быть бореальные и борео
монтанные виды, в частности, Oedecnema geЬleri, Leptura thoracica, Anastrangalia reyi, Corymbia 
variicornis, Lepturobosca virens, Callidium coriaceum, Cyrtoclytus capra, Monochamus urussovi. 

В свою очередь, на северных границах здесь оказываются суббореальные (как лесные, так и луго
во-степные) виды, например, Rhagium sycophanta, Rhopalopus clavipes, Cerambyx scopolii, Chlorophorus 
varius, Ch. sartor, Dorcadion holosericeum, Pliytoecia icterica, Ph. coerulescens. 

Комплексный региональный анализ семейства Ceгambycidae проводился ранее [Большаков, 
1999б ] .  В результате этого были установлены и систематизированы основные черты регионального 
распространения (микрохрологии) и экологического облика видов, а также созобиологические ас
пекты. Эти сведения (с учетом новых данных) отражены в аннотациях видов, а ниже приводятся 
обобщенные и уточненные цифры. 

Изучение (по литературным данным) трофической специализации личинок усачей нашего спи
ска показывает, что 75 видов - ксилобионты (дендро-, дендротамно- и тамнофаги), 9 - хортофа
ги, 1 (Pseudovadonia livida) - почвенный мицетофаг и 1 ( Cortodera femorata) остается не исследован
ным. Дальнейшее разграничение по трофике возможно в связи с кругом кормовых растений видов 
(монофаги - полифаги),  а ксилобионтов - со специализацией на определенных частях деревьев 
(корни - разные части стволов - ветви), а также на субстратах определенного качества (от внешне 
вполне здоровой до гниющей древесины) .  Как ранее отмечалось, большинство ксилобионтов засе
ляют заметно ослабленные, недавно отмершие и сваленные деревья (в последнем случае бесхозяйст
венное оставление в лесу заготовленной древесины часто приводит к ее повреждению) .  В гниющей 
древесине развиваются Prioninae, большинство Lepturinae и отдельные виды других подсемейств. 
В то же время, древесину внешне здоровых (но по-видимому, уже немного ослабленных) деревьев 
могут заселять Aromia moschata, Lamia textor, Saperda carcharias, S. populnea и некоторые другие редкие 
виды. 

В условиях нашего региона необходимы детальные исследования местных популяций (особенно 
локальных и редких видов) ,  в результате чего может быть установлена их более узкая пищевая спе
циализация, чем приводится в широкообобщающих сводках. 

Данные о трофике, биотопической и этологической приуроченности усачей позволяют уточнить 
экологическую классификацию региональной фауны. Видь� лесных экос14стем (79) по экологиче
скому облику разделяются на типично лесные (44) (личинки-ксилобионты, жуки - дендро- и там
нобионты [фанеробионты] ,  не нуждающиеся в дополнительном питании на цветах) и лесо-луzо8ые 
{35) .  В последней подгруппе выделяются лесо-луговые ксилобионты { 3 1 )  (жуки - тамно- и хорто
бионты и поллинофаги) и лесо-луговые хортофаги (и здесь же - мицетофаг) (3 )  (обитающие хоть 
и в луговых стациях, но в лесных экосистемах) .  Виды открытых экосистем (7)  сводятся к луговым 
(в широком смысле) - хортофагам, обитающим в луговых биогеоценозах, не обязательно экологи
чески связанных с лесом. 

Дальнейшее разграничение этих группировок возможно в соответствии с сопряженностью ви
дов с сообществами конкретных типов, находящихся на разных стадиях антропогенной трансфор
мации, в разной степени локализованных и потенциально уязвимых. При этом нами в первую оче
редь выделяются 3 суперкомплекса («а» - эвритопных видов, «б» - мезотопных, то есть умеренно 
эвритопных - умеренно стенотопных, «В» - стенотопных) [Большаков, 1 999 а, б] . Как указано в 
аннотациях, среди усачей эвритопные виды присутствуют только в типично лесной подгруппе. В то 
же время, все лесо-луговые и луговые виды усачей обитают в относительно малонарушенных при-
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родных комплексах, и находки их в антропоценозах представляют редкое исключение (это угнетен
ные и адвентивные популяции, либо залетные и заносные особи) .  

Хоролого-экологическая дифференциация Cerambycidae [Большаков, 1 999б] пока не претерпе
вает особых изменений за недостатком данных о распространении по области многих редких лес
ных видов (в том числе дополнивших базовый список) .  В составе фауны выделяется 6 хоролого-эко
логических групп: общетерриториальная [Т] (25 видов, к ранее указанным добавляются Hylotrupes 
bajulus и Phytoecia icterica), лесная зональная [Л] ( 40 видов, в том числе новые для области Anaesthetis 
testacea, Menesia Ьipunctata), приокская [ХЛ]  { 14 видов), засечная [ШЛ] (3 вида - Leptura thoracica, 
Rhagium sycophanta, Rhopalopus clavipes) ,  лесостепная зональная [ЛС] (3  вида - Cerambyx scopolii, 
Chlorophorus sartor, Dorcadion holosericeum), лесостепная южная [ЛСЮ] (остается 1 вид - Phytoecia 
coerulescens) . 

Таким образом, хоролого-экологическая дифференциация фауны Cerambycidae Тульской облас
ти подтверждает основные региональные закономерности (ранее установленные по результатам ис
следований ряда групп чешуекрылых), обусловленные, прежде всего, природными условиями и ес
тественно-историческими предпосылками. Однако на местном (районном или локальном) уровне 
первостепенное значение приобретают антропогенные факторы. 

В фауне усачей преобладает лесная зональная группа {40 видов - около 47 о/о). В то же время, в 
Тульской области предельно обеднены (до 1-3 видов) группы, приуроченные к югу лесной и лесо
степной зонам, состоящие из относительно термофильных неморально-лесных и лугово-степных 
видов. Наибольшее видовое разнообразие усачей характерно для полосы приокских смешанных ле
сов, где представлено (кроме широко распространенных) 14 специфических видов, ассоциирован
ных с экосистемами как бореального, так и неморального облика. Основные причины такого рас
пределения видов рассматривались ранее [Большаков, 1 999б] . На основании комплексного регио
нального анализа был сделан вывод о более высокой (по сравнению с чешуекрьшыми) уязвимости 
усачей от антропогенных факторов. 

Созобиолоrические аспекты 

Выпадение элементарных популяций (ценопопуляций) усачей в реальном и актуальном времен
ных масштабах обусловлено, главным образом, прямыми антропогенными воздействиями на при
родные комплексы, влекущими нарушения биогеоценотических структур, уменьшение кормовой 
базы и увеличение смертности особей. Для популяций насекомых-ксилобионтов особенно опасны 
л�сохозяйственные мероприятия - лесозаготовки, рубки ухода, удаление отмершей древесины 
и т. п .  Для леса-луговых и луговых видов неблагоприятны также все виды сельскохозяйственной 
деятельности и рекреации. Остаются практически не изученными реакции подавляющего большин
ства видов усачей на техногенные загрязнения среды, которые (помимо действия на организменном 
и видовом уровнях) могут нарушать тонкие биохимические структуры биогеоценозов и сложив
шиеся в них взаимоотношения, основанные на химической коммуникации организмов. 

Все это усугубляется пониженной устойчивостью и экологической емкостью компактных струк
турно обедненных изолятов, а также весьма ограниченной способностью (порой полной неспособ
ностью) жуков к перелетам между изолятами, т. е. к формированию популяционных континуумов и 
обмену генетическим материалом. Таким образом, в историческом временном масштабе роковую 
роль для популяций усачей могут приобретать отдаленные последствия инсуляризации местооби
таний в результате освоения и антропогенной трансформации ландшафтов, особенно - на юге лес
ной зоны и в лесостепи. 

С учетом этих особенностей был проведен созобиологический анализ и предварительно установ
лен региональный созобиологический статус усачей Тульской области [Большаков, 1 999б] . При 
этом было выделено 56 угрожаемых видов, из которых 34 редких (преимущественно лесных) отне
сены к временной категории «Редкие и недостаточно изученные [2.3, ; У ? ] »  

К настоящему времени многие тонкие особенности образа жизни усачей остаются недостаточно 
изученными. Однако накопились новые данные о региональном экологическом облике, состоянии 
популяций и местообитаний большинства видов. По этому мы считаем целесообразным предста
вить уточненный (но еще не окончательный) перечень угрожаемых видов областной фауны. Фор
мулировки категорий регионального созобиологического статуса соответствуют принятым в специ-
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альной работе [Большаков, 200 1б ] . В квадратных скобках даются ранее используемые сокращенные 
обозначения категорий. В круглых скобках указано количество видов. 

1. Реально исчезающие виды [И ]  (8) - Oxymirus cursor, Cortodera femorata, Leptura thoracica, 
Callidium coriaceum, Chlorophorus sartor, Cyrtoclytus capra, Saperda similis, Oberea pupillata. 

2. Находящиеся на zрани исчезновения в актуальном масштабе времени [Г]  (25) - Nivellia 
sanguinosa, ]udolia sexmaculata, Oedecnema geЬleri, Corymbia variicornis, Lepturobosca 11irens, Arhopalus 
rusticus, Spondylis buprestoides, Phymatodes testaceus, Poecilium aln i, Chlorophorus varius, Mesosa myops, 
Monochamus urussovi, Lamia textor, Oplosia fennica, Pogonocherus hispidulus, Р. fasciculatus, Р. decoratus, 
Acanthocinus aedilus, А. griseus, Leiopus nebulosus, Saperda carcharias, Stenostola ferrea, Oberea oculata, 
Phytoecia icterica, Ph. coerulescens. 

3. Находящиеся под угрозой исчезновения в историческом масштабе времени [У ]  ( 15 ) - Rha
gium sycophanta, Rh. inquisitor, Pachita quadrimaculata, Carilia virginea, Necydalis major, Asemum striatum, 
Plagionotus detritus, Р. arcuatus, Chlorophorus herbsti, Clytus arietis, Monochamus galloprovincialis, М. sutor, 
Acanthoderes clavipes, Tetrops praeusta, Saperda populnea. 

4. Редкие недостаточно изученные [У? ]  (7)  - Rhamnusium gracilicorne, Cerambyx scopolii, Obrium 
cantharinum, Hylotrupes bajulus, Rhopalopus clavipes, Anaesthetis testacea, Menesia Ьipunctata. 

Из предыдущего списка угрожаемых видов исключены 6 видов - Pseudovadonia livida, Anoplodera 
sexguttata, Brachyleptura maculicornis (умеренно стенотопные песо-луговые виды с относительно ши
роким распространением и местами высокой численностью), Tetropium castaneum (умеренно стено
топный лесной вид, факультативно проникающий в антропоценозы и относительно часто разви
вающийся в технической древесине), Dorcadion holosericeum (умеренно эвритопный луговой вид с 
относительно широким распространением в лесостепи, но с низкой плотностью популяций и 
скрытным образом жизни), Phytoecia nigricornis (умеренно стенотопный луговой вид с относительно 
широким распространением) .  

В то же время, мы пока не  имеем оснований уверенно назвать виды, уже исчезнувшие в пределах 
области. Все кандидаты в эту категорию (Leptura maculata, Axynopalpis gracilis, Echinocerus f/oralis, 
Mesosa curculionides, Agapanthia dahli) не подтверждены материалом, но теоретически могут быть об
наружены в лесостепных урочищах на юге и юго-востоке области. В случае обнаружения их очень 
локальных и малочисленных популяций они должны быть отнесены к категории 1 или 2. 

Таким образом, в условиях Тульской области угрожаемыми оказываются 55 видов усачей (около 
64 % фауны) .  При этом среди усачей нет неугрожаемых видов, процветающих в антропогенных 
ландшафтах. Даже наиболее эвритопные из них (в т. ч. консументы технической древесины) в на
ших условиях признаны потенциально угрожаемыми в связи с непостоянной обеспеченностью кор
мовыми ресурсами [Большаков, 1 999б] . 

Из этого следует, что фауна насекомых-ксилобионтов в условиях экономически развитого и дав
но освоенного региона представляет одну из наиболее уязвимых групп животных. При проведении 
комплексных созобиологических мероприятий совершенно необходимо учитывать факторы, соз
дающие угрозу для представителей этой трофической группы. Выпадение популяций ксилобионтов 
представляет не только утрату регионального и локального биоразнообразия (что уже само по себе 
очень прискорбно) ,  но и приводит к нарушению нормального функционирования лесных экоси
стем. 

Очевидно, что для сохранения полноценных комплексов ксилобионтов в природных комплек
сах необходимо свести к минимуму (а на некоторых ООПТ совсем прекратить) такую антиэкологи
ческую хозяйственную деятельность, как вырубку ослабленных деревьев и удаление отмершей дре
весины. Ограниченные способности жесткокрылых к миграциям требуют создания как крупных 
(макроландшафтных) ООПТ, так и систем из малых (микро- и мезоландшафтных биогеоценотиче
ских) памятников природы с буферными зонами, соединенных между собой экологическими кори
дорами (представляющими лесополосы с развитым подлеском и опушками с квазитипичными лу
говыми фитоценозами), призванными обеспечить условия для сохранения и формирования макро
ландшафтных популяционных континуумов. Такая структура (экологический каркас территории) 
необходима для сохранения биоразнообразия и в конечном итоге - для поддержания регулятор
ной роли биосферы. 
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РЕЗЮМЕ. На основании обобщения результатов многолетних исследований и литературных 
данных представлен аннотированный список усачей ( Cerambycidae) Тульской области. За более чем 
1 30 лет исследований в пределах области был отмечен 9 1  вид усачей, из которых 86 обнаружены в со
временных сборах. Anaesthetis testacea (F., 178 1 ) и Menesia Ьipunctata (Zoubk., 1 829 ) для области приво
дятся впервые. Echinocerus floralis (Pallas, 1 773 ) исключается из списка в связи с сомнительным этике
тированием. Приводятся сведения о распространении и эколого-этологических особенностях ви
дов. Выделено 55 видов, нуждающихся в специальных режимах охраны в связи с инсуляризацией 
местообитаний и прямыми деструктивными воздействиями на экосистемы. Сохранение в актуаль
ном масштабе времени комплексов насекомых-ксилобионтов представляется довольно проблема
тичным без проведения комплексных природоохранных мероприятий, включающих упорядочение 
режимов природопользования (с пересмотром некоторых устоявшихся антиэкологичных тради
ций) и создание элементов экологического каркаса территории. Библ. 42. 
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