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Ясеневая изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis Fairmaire) была занесена в Мо-
скву, где дала вспышку размножения и с середины первого десятилетия XXI в. начала быстро 
распространяться радиально, продвинувшись в северных направлениях намного меньше, чем 
в южных. Agrilus planipennis способен распространяться как естественным путем, так и с не-
преднамеренной помощью человека, используя транспорт (путешествуя непосредственно на 
нем или с перевозимыми грузами) и таким образом преодолевая большие расстояния. Для само-
стоятельного распространения A. planipennis необходима достаточная встречаемость растений- 
хозяев (ясеней) на его пути. Обнаруженный в 2020 г. в С.-Петербурге A. planipennis едва ли 
мог проникнуть в город естественным путем, так как на большей части пространства между 
Москвой и С.-Петербургом сплошные ясеневые древостои отсутствуют, а вдоль трассы М10, 
связывающей эти города, ясеневые насаждения редки и разделены большими промежутками. 
Зная характер распределения кормовой базы на предполагаемом естественном пути распростра-
нения A. planipennis, можно делать выводы о перспективах продвижения вида в том или ином 
направлении, давать прогнозы распространения и, возможно, в некоторых случаях бороться с 
локальным продвижением A. planipennis, создавая разрывы в цепи посадок растений-хозяев, на-
пример, в придорожных насаждениях.
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Проникновение восточноазиатской ясеневой изумрудной узкотелой златки (Agrilus 
planipennis Fairmaire) (Coleoptera: Buprestidae) в Европу было связано с ее первичным 
заносом в Москву предположительно в конце 1990-х гг. – первая находка была сделана 
в 2003 г. (Ижевский, 2007; Шанхиза, 2007). Размножение златки привело к массовой 
гибели ясеней в Москве, начиная с середины первого десятилетия XXI в. Дальнейшее 
радиальное распространение A. planipennis из Москвы поставило вопрос о возможно-
стях ее расселения в Европе. 

После заноса в Москву A. planipennis распространился примерно на 600 км к югу, 
достигнув территории Украины (Drogvalenko et al., 2019; Orlova-Bienkowskaja et al., 
2020), и на 240 км на северо-восток, проникнув в Ярославль (Власов, 2020). До по-
следнего времени было известно, что к северо-западу от Москвы A. planipennis про-
двинулся до Твери и ее ближайших окрестностей, где впервые был обнаружен в 2015 г. 
(Peregudova, 2019) и сохранился до настоящего времени (Musolin et al., 2021). Однако 
в 2020 г. в продолжение северо-западного направления от Твери A. planipennis был 
обнаружен в западных окрестностях С.-Петербурга (Волкович, Суслов, 2020) с от-
рывом в 490 км от основной части инвазионного ареала. Таким образом, в европей-
ской части России наблюдается неравномерное распространение A. planipennis из 
места его первичного заноса (Москва).

В Северной Америке A. planipennis впервые был обнаружен в 2002 г. в Детройте и к 
настоящему времени распространился как на юг (до Джорджии), так и на севе-
ро-восток (до Квебека) на расстояние примерно 900 км. Была определена минимальная 
частота встречаемости ясеней, позволяющая A. planipennis распространяться есте-
ственным путем, – примерно 3–5 деревьев на 1 км дороги (McKenney et al., 2012). 
Было также установлено, что максимальная дальность разлета одной генерации попу-
ляции A. planipennis во время вспышки составляет 20 км (Taylor et al., 2010). В Москве 
для развития поколения златки необходимы 2 сезона (Orlova-Bienkowskaja, Bieńkowski, 
2016). Исходя из этого, можно предположить, что распространение A. planipennis 
естественным путем в европейской части лимитируется редкой встречаемостью 
ясеней и невысокой скоростью распространения златки – до 20 км за 2 года. Эти вы-
воды совпадают с ранее подсчитанной средней скоростью распространения A. plani-
pennis в Центральной России – 10 км/год (Баранчиков, Куртеев, 2012).

Анализ геоботанической литературы (Александрова и др., 1989) показал, что на тер-
ритории между Тверью и С.-Петербургом распространены преимущественно еловые, 
сосновые и вторичные лиственные леса (рис. 1), и только для небольшого участка на 
Валдайской возвышенности в Валдайском геоботаническом округе с преобладанием 
вторичных осиновых и березовых лесов указаны редкие дубовые рощицы с участием 
ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior). Таким образом, можно предположить, что 
самостоятельное распространение A. planipennis по естественным насаждениям в на-
правлении от Твери к С.-Петербургу невозможно. 

Важную роль в распространении ясеневой изумрудной узкотелой златки играют ли-
нейные структуры, такие как железные дороги и автомагистрали (Selikhovkin et al., 
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2017; Short et al., 2020). Исследования в 2013 (Волкович, Мозолевская, 2014), 2016 и 
2018 гг. (Селиховкин и др., 2018) и в 2017 г. (Афонин и др., 2020) показали, что вдоль 
трассы M10 (Москва–Тверь–С.-Петербург) (рис. 1) встречаются посадки ясеня, в ос-
новном Fraxinus pennsylvanica. Посадки расположены мозаично, что создает препят-
ствия для распространения A. planipennis от Москвы в сторону С.-Петербурга. Нами 
была выдвинута гипотеза о распространении A. planipennis от Твери в сторону С.-Пе-
тербурга двумя способами: на одних участках распространение может быть есте-
ственным по посадкам из ясеня вдоль трассы M10, а на других – происходить с уча-
стием человека, когда A. planipennis продвигается, по всей видимости, непосредственно 
на транспортных средствах или с перевозимыми грузами. Давно высказано предполо-
жение о том, что расширение ареала A. planipennis происходит за счет сочетания ло-
кального, естественного распространения на небольшие расстояния и расселения на 
дальние расстояния с помощью человека (Hengeveld, 1989; Muirhead et al., 2006). 
Таким образом, важно определить участки возможного распространения A. planipennis 
естественным путем и с участием транспорта для разработки наиболее эффективных 
региональных фитосанитарных и карантинных мероприятий для предотвращения ши-
рокого распространения вредителя на территории между Москвой и С.-Петербургом. 
Выделение таких участков может быть основано на анализе особенностей распро-
странения насаждений ясеня вдоль трассы M10.

Рис. 1. Участок вдоль трассы М10 от С.-Петербурга до Зеленограда (пригород Москвы), 
на котором проведен поиск ясеней.
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Исследования последних лет в зеленых насаждениях по трассе M10 между С.-Пе-
тербургом и Тверью (Волкович, Мозолевская, 2014; Селиховкин и др., 2018; Musolin et 
al., 2021), в том числе в городах Торжок и Вышний Волочёк (Перегудова, Мусолин, 
2020), показали отсутствие в них заселения златкой ясеней. Хотя златка и была отме-
чена в Твери и С.-Петербурге соответственно в 2015 и 2020 гг., заселила она ясени в 
этих городах раньше. В Твери, как показал анализ древесины, заселение ясеней прои-
зошло еще в 2010 г. (Демидко и др., 2020). Ю. А. Баранчиков (2020), используя интер-
нет-сервисы Яндекс-Панорамы и Google Street View, по наличию на фотографиях по-
вреждений кроны ясеня пенсильванского предположил, что златка начала осваиваться 
в месте нынешнего очага в западном пригороде С.-Петербурга уже в 2014–2016 гг. Это 
означает, что заселение златкой ясеней между Тверью и западными окрестностями 
С.-Петербурга могло начаться с 2010 г., когда она появилась в Твери. Однако заселение 
ясеней златкой в С.-Петербурге могло произойти и из иного очага ее распространения. 

Мы поставили целью уточнить методику оценки частоты встречаемости и про-
странственного распределения ясеней, а также выявить возможности распростра-
нения A. planipennis на протяжении трассы M10 Москва–С.-Петербург естественным 
путем с учетом частоты встречаемости ясеней и разобщенности их посадок.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В октябре 2017 г. было проведено маршрутное исследование распространения вдоль трассы 
M10 Москва–С.-Петербург посадок ясеня (см. рис. 1), растения-хозяина A. planipennis. Участок 
исследования охватывал придорожные насаждения от юго-восточных пригородов С.-Петербур-
га до северо-западных пригородов Москвы с конечной точкой маршрута в г. Зеленоград. Были 
обследованы также старые участки дороги, которые в настоящее время заменили спрямленными 
участками трассы.

Из окна автомобиля на скорости 60–80 км/час велся учет ясеней по характерной осенней рас-
краске их крон на фоне других деревьев. При необходимости делались остановки для уточнения 
родовой принадлежности древесных пород и характеристик ясеней. Исходя из данных о макси-
мальной дальности распространения златки на расстояние 20 км за каждую генерацию во время 
вспышки (Taylor et al., 2010; Musolin et al., 2017), весь участок трассы M10 от юго-восточных 
пригородов С.-Петербурга до северо-западных пригородов Москвы мы разделили на 35 20-кило-
метровых участков. Названия участки получили по номеру километра в направлении от 
С.-Петербурга; например, участок трассы между 520-м и 540-м километрами был назван «отре-
зок (или участок) 520 км». На каждом таком участке отмечалось количество одиночных ясеней 
и их групп с учетом возраста: молодые, высотой до 5 м, и взрослые, выше 5 м. Группы ясеней 
по количеству деревьев делились на крупные и малые. Для крупных групп указывалась их 
длина, измеряемая по автомобильному спидометру. Малые группы включали несколько деревь-
ев. В дальнейшем анализе данных принимали, что группа молодых ясеней состоит из 5, 
а взрослых – из 3 деревьев. Данные учетов заносились в полевой дневник и приведены в табл. 1. 

Далее по полевым данным был проведен расчет двух показателей: встречаемость (Ah) и сред-
нее расстояние между группами ясеней на каждом 20-километровом участке (Lm). Ah определяли 
как количество ясеней на отрезке в 20 км (дер./участок). Lm – среднее расстояние в километрах 
между отдельными деревьями, группами и полосами на 20-километровом участке, которое пока-
зывает, какое в среднем расстояние нужно пролететь A. planipennis от одного ясеня до другого.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Обследование трассы M10 от юго-восточных окраин С.-Петербурга до Зелено-
града – северо-западного пригорода Москвы (см. рис. 1) в октябре 2017 г. показало 
неравномерность распределения кормовой базы A. planipennis (рис. 2a). Видно, что 
20-километровые участки с 3 и меньшим числом деревьев ясеня (Ah), которые служат 
барьером для распространения златки (McKenney et al., 2012), располагаются на 
большей части трассы M10: 60–200, 240–420, 460–500 и 620 км. Протяженность не за-
селенных A. planipennis отрезков не более чем с 3 ясенями на 20 км трассы М10 между 
Тверью и С.-Петербургом (отрезки 20–560 км) составляет 75 %.

Среднее расстояние между отдельными деревьями, группами и полосами ясеней 
вдоль трассы M10 неравномерно и имеет тенденцию к уменьшению при приближении 
к северо-западным окраинам Москвы. На диаграмме (рис. 2б) видно, что северо- 
западнее пригородов Твери есть участки, на которых расстояние между группами и 
одиночными деревьями ясеня составляет более 19.9 км (отрезки 120, 260, 380, 
400, 420, 460). Доля таких не заселенных A. planipennis отрезков между Тверью и 
С-Петербургом с Lm ≥ 19.9 км (отрезки 20–560 км) составляет 21 %.

Необходимо отметить, что между Торжком и Тверью (520...580 км) (см. рис. 1) су-
ществуют условия, по частоте встречаемости ясеня достаточные для заселения их 
златкой (Ah ≥ 10; Lm = 0.601...1.267).

ОБСУЖДЕНИЕ 

Как показывает анализ данных, распространение Agrilus planipennis естественным 
путем на участке Тверь–С.-Петербург вдоль трассы M10 невозможно из-за отсутствия 
сплошных естественных древостоев ясеня и больших разрывов (Lm более 20 км) 
между отдельными деревьями, группами или полосами ясеня. Особенно серьезный 
барьер для распространения A. planipennis будут составлять три смежных 20-кило-
метровых отрезка 380, 400 и 420 (см. рис. 2). 

Появление A. planipennis в С.-Петербурге вероятно, стало результатом его завоза с 
растительными материалами. На это указывает расчет продвижения A. planipennis из 
Твери до С.-Петербурга за последние 10 лет: если считать срок развития одного поко-
ления равным 2 годам, а максимальное расстояние самостоятельного продвижения – 
20 км за одно поколение, то A. planipennis при самых благоприятных условиях мог бы 
продвинуться за это время на 100 км (если забыть о том, что для распространения из 
места заноса златке необходимо не менее 7 лет, чтобы освоиться на новом месте 
(Siegert et al., 2014)). 

Как уже было сказано, на северном пределе ареала в Канаде распространение 
A. planipennis зависит от частоты встречаемости деревьев ясеня в лесополосах, ко-
торая (при пересчете данных Мак-Кенни с соавт. (McKenney et al., 2012)) должна быть 
не меньше 3–5 деревьев на 1 км дороги. Как показывает анализ наших данных по 
встречаемости ясеней вдоль трассы M10, только на некоторых участках отрезка от 
юго-восточных окраин С.-Петербурга до Твери, не заселенного A. planipennis, число 
ясеней превышает 3: под С.-Петербургом (отрезки 20–40 км) и под Великим Новго-
родом (отрезок 220 км), но бо́льшая часть территории вдоль трассы не отвечает усло-
виям расселения A. planipennis. Подобные выводы были сделаны ранее М. Г. Волко-
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Рис. 2. Встречаемость ясеней (Ah, дер./км) (a) и среднее расстояние (Lm, км) между деревьями 
(б) на участке трассы M10 от юго-восточных окраин С.-Петербурга до Зеленограда 

(северо-западный пригород Москвы). Октябрь 2017 г.

Красная линия обозначает минимальное значение встречаемости ясеней (3 дерева на 1 км), 
необходимое для распространения Agrilus planipennis Fairmaire естественным путем 

(по: McKenney et al. (2012)).
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вичем и Е. Г. Мозолевской (Волкович, Мозолевская, 2014): продвижение златки 
к северо-западу от Твери естественным путем маловероятно из-за отсутствия кор-
мовой базы. В Твери и ее окрестностях (отрезки 520–560 км), не заселенных 
A. planipennis, число ясеней уже существенно больше 3 на 1 км и составляет не менее 
10 деревьев/км. Отсутствие на этом фрагменте ясеневой узкотелой златки может быть 
связано с относительно недолгой историей расселения златки или с низкой тепло-
обеспеченностью периода развития насекомого (Афонин и др., 2020). 

На территории между Тверью и Санкт-Петербургом, не заселенной ясеневой узко-
телой златкой, есть прерывистые участки трассы M10 с достаточным для их заселения 
A. planipennis обилием ясеней. По этим участкам возможно дальнейшее расселение 
вредителя естественным путем (например, отрезок трассы от Твери до Торжка 
(участки трассы 520 и 620 км)). Немного южнее, в 800 м от трассы М10 (участок 
580 км), наблюдается незначительное продвижение златки в северо-западном направ-
лении от Твери в сторону С.-Петербурга: A. planipennis был отмечен в 2018 г. в северо- 
западной части Твери – в Заволжском р-не на железнодорожной станции Дорошиха 
(Peregudova, 2019). 

Встречаемость ясеней вдоль трассы M10 от Москвы до Твери, где в настоящее время 
распространен A. planipennis, неравномерна. На этом отрезке произрастает доста-
точное для самостоятельного продвижения вредителя количество деревьев ясеня, 
кроме одного участка (620 км) под Тверью (см. рис. 1). Этот участок представляет, 
по-видимому, непреодолимый барьер для распространения A. planipennis есте-
ственным путем. Исходя из скорости продвижения вредителя в северных регионах, 
расстояние около 140 км между северо-западными окраинами Москвы и Тверью 
златка преодолела бы своим ходом за 14 лет. Этот временной отрезок соответствует 
различию в сроках заселения Москвы (конец 1990-х гг.) и Твери в 2010 г. (Демидко и 
др., 2020). Однако скорость продвижения златки наверняка меньше, чем 20 км за 
2 года, и поэтому расстояние между Москвой и Тверью она, по всей вероятности, пре-
одолела с помощью транспорта, тем более что A. planipennis был отмечен на 2 года 
раньше, в 2013 г., в 8 км восточнее Твери (ближе к Москве) в Эммаусе (Straw et al., 
2013) и в 50 км восточнее Твери в Конаково (Orlova-Bienkowskaja, 2013). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проникновение A. planipennis из Твери в С.-Петербург естественным путем почти 
невозможно допустить из-за отсутствия сплошных ясеневых насаждений на этой тер-
ритории, недостаточной встречаемости кормовой базы вдоль трассы М10 и больших 
промежутков между отдельными деревьями, группами или полосами ясеней, пред-
ставляющими непреодолимый барьер для естественного распространения вредителя. 
Тем не менее, ясеневая узкотелая златка, используя ясеневые посадки вдоль трассы, 
может самостоятельно продвинуться от Твери до Торжка, что пока еще не сделала. 
Распространение A. planipennis естественным путем в С.-Петербург за 590 км от 
северо- западных границ московского инвазионного анклава (Тверь) при наличии до-
статочной кормовой базы и при возможности полного развития одного поколения за 
2 года потребовало бы не менее 59 лет.

Из Москвы в Тверь златка также проникла, вероятно, с помощью транспортных 
средств, о чем свидетельствуют редкость ясеней на одном из 20-километровых от-
резков дороги между этими городами, а также расстояние между ними, которое вреди-
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тель, скорее всего, не смог бы преодолеть естественным путем за период между его 
первым появлением в них. 

Достаточно ограниченное и островное распространение A. planipennis севернее 
Москвы дает основание предположить, что и на севере Западной Европы характер его 
расселения может быть таким же. Это позволяет надеяться, что распространение 
златки на север РФ и в европейские страны может быть остановлено специальными 
карантинными мерами, при разработке которых надо учитывать разрывы между есте-
ственными ясеневыми древостоями и посадками ясеня вдоль дорог. Для предотвра-
щения инвазии A. planipennis среди прочих мер можно рассмотреть вопрос об искус-
ственном разреживании его кормовой базы в цепи ясеневых посадок. 
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PROBABILITY OF THE EMERALD ASH BORER AGRILUS PLANIPENNIS 
FAIRMAIRE (COLEOPTERA, BUPRESTIDAE) SPREADING BY FLIGHT 
IN THE GREEN SPACES ALONG THE M10 HIGHWAY FROM MOSCOW 

TO ST. PETERSBURG 

A. A. Egorov, A. N. Afonin, K. I. Skvortsov, E. A. Milyutina
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S U M M A R Y

The emerald ash borer (Agrilus planipennis Fairmaire; EAB) was introduced to Moscow, from where 
it began active radialspreading since the mid-2000s outbreak, advancing in the northern directions much 
less than in the southern ones. Agrilus planipennis is able to spread both by fl ight and by hitchhiking 
covering long distances directly on vehicles or with transported goods. The EAB distributes by fl ight, 
and the presence and abundance of host plants (ash trees) along its dispersal route play an important 
role in this process. Although A. planipennis was fi rst recorded in St. Petersburg in 2020, it got there 
probably by hitchhiking. The EAB could hardly have reached the city by its own, since there are no 
continuous ash stands in largest part of the area between Moscow and St. Petersburg. There is also 
no suffi  cient food resource (ash trees) along the M10 Highway, linking these cities, the ashes and 
their stands are scanty and separated by long distances. Knowing the distribution pattern of the food 
resources along the A. planipennis supposed fl ight path, it is possible to draw conclusions about the 
prospects for its movement in one direction or another, make distribution forecasts, and, in some cases, 
prevent the local advancement of A. planipennis making gaps in the stands of host plants, for example, 
in roadside plantings.


