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Опасность массовых размножений стволовых вредителей в Ленинградской области и Республике
Карелии возрастает. Однако данные по состоянию их популяций на северо-западе европейской ча-
сти России немногочисленны и весьма разнородны. Они включают материалы статей и обзоров са-
нитарного и лесопатологического состояния, которые, в свою очередь, основываются на совершен-
но разных методических подходах к получению информации. Обобщение и анализ данных по уве-
личению численности стволовых вредителей, представляющих опасность для хвойных древостоев
северо-запада европейской части России, с учетом материалов научных отчетов и лесопатологиче-
ского мониторинга – актуальная задача данной работы. Наибольшую опасность для еловых древо-
стоев представляет короед-типограф Ips typographus (Linnaeus, 1758), формирующий масштабные
очаги массового размножения. Основные факторы, обуславливающие начало формирования оча-
гов размножения, – погодные условия (ураганные ветры и образование ветровалов, увеличение
температуры в течение вегетационного сезона и недостаток осадков). В конце XX–начале XXI в. ча-
стоты вспышек массовых размножений стволовых вредителей, в особенности короеда-типографа,
в Ленинградской области увеличились. Начиная со второй половины XX  в., отмечаются вспышки
размножения в Республике Карелии. В Мурманской области стволовые вредители не оказывают за-
метного влияния на состояние древостоев. Эти тенденции соответствуют тренду увеличения темпе-
ратуры в Ленинградской области и Карелии и несущественному изменению температуры в Мур-
манской области. Дополнительное питание сосновых лубоедов и черных усачей в случаях их массо-
вого размножения – недооцененный фактор ослабления древостоев, который существенно влияет
на прирост и состояние окружающих насаждений. Появление инвазивных видов, таких как союз-
ный короед Ips amitinus (Eichhoff, 1872) (Curculionidae: Coleoptera), представляет потенциальную
опасность, однако в настоящее время в сосновых и еловых лесах на севере европейской части Рос-
сии этот вид не проявляет существенной активности.
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Леса Европы выполняют важнейшие экологи-
ческие, экономические и социальные функции и
играют первостепенную роль в смягчении воз-
можных изменений климата, однако их состоя-
ние вызывает опасения. Более 30% пробных пло-
щадей, заложенных по территории всей Европы
(рис. 1), имеют среднюю дефолиацию крон от
умеренной до серьезной, то есть потери хвои
(листвы) составляют от 25 до 60% (ICP-Forest
Brief #5 2021). Среди выявленных причин повы-
шенного повреждения лесов в Европе из абиоти-

ческих факторов на первом месте указаны ло-
кальные засухи, а из биотических – повреждения
насекомыми. Поражение европейских лесов вре-
дителями – широко распространенное явление,
требующее к себе пристального внимания, осо-
бенно на северо-западе европейской части Рос-
сийской Федерации, которая непосредственно
примыкает к границам Европы.

Большое значение при изучении влияния вре-
дителей и болезней на состояние лесов имеет учет
возможных изменений климата, в частности,
средних температур и осадков. Северо-запад ев-
ропейской части России находится в зоне с дина-

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского науч-
ного фонда № 21-16-00065. https://rscf.ru/project/21-16-00065/.
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микой средней температуры на повышение. Се-
веро-запад России – это территория (Второй …,
2014), для которой выявлен тренд повышения
среднегодовой и среднесезонных температур со
скоростью 0.4–0.6°С/10 лет (рис. 2).

Второй важный климатический параметр –
осадки, которые также могут иметь влияние на
поражение северо-таежных лесов европейской
части России вредителями и болезнями. Северо-
запад европейской части России неоднороден с
точки зрения показателя годового количества
осадков. На большей части изучаемой террито-
рии количество осадков в основном не убывает и
варьирует для разных частей территории от –50
до +150 мм/год или от –10 до +20% от нормы
(рис. 3).

Влияние указанных изменений климата на
рост древостоев ели европейской (Picea abies (L.))
на территории Ленинградской области было изу-
чено методами дендрохронологии (Alekseev, Shar-
ma, 2020). Изменение климата в настоящее время
не оказывает существенного влияния на прирост
деревьев и определяет только некоторую тенден-
цию его повышения, однако это влияние на раз-
множение вредителей и болезней может быть
значительно более интенсивным.

В период с 2000 по 2014 гг. в России ежегодно
погибало в среднем около 600 тыс. га лесных на-
саждений, которые на 70% площади леса уничто-
жены из-за пожаров, на 20% – из-за экстремаль-

ных условий погоды (ураганного ветра, ледяного
дождя и т.д.), на 10% – из-за воздействия вредных
насекомых и болезней. Однако эти соотношения
значительно варьируют от года к году в зависимо-
сти от климатических условий (Доклад …, 2017).
Площадь погибших насаждений от повреждения
насекомыми и болезнями может превышать 30%
от их общей площади. Например, в 2019 г. эти пока-
затели существенно отличались от средних. По дан-
ным официальной статистики (форма 12-LH), в
2019 году в России погибло 169103 га лесных на-
саждений, в том числе из-за пожаров – 62%, по-
вреждений насекомыми – 26%, воздействия не-
благоприятных погодных условий – 7%, болезней
леса – 6%. В том же году в Северо-Западном феде-
ральном округе погибло 6793 га лесов. Из них из-за
пожаров – 24%, повреждений насекомыми – 21%,
воздействия неблагоприятных погодных усло-
вий – 41% и болезней леса – 12%. Наибольшие
площади погибших лесных насаждений отмече-
ны в Республиках Карелии и Коми, а также в Во-
логодской и Ленинградской областях (рис. 4).

Хвойные древостои севера-запада европей-
ской части России играют основную роль в фор-
мировании лесных экосистем Ленинградской,
Архангельской и Мурманской областей, респуб-
лик Карелии и Коми. Они выполняют важные
экологические функции, в том числе осуществля-
ют поглощение и накопление углерода из атмо-
сферы, смягчая возможные изменения климата, и,

Рис. 1. Средняя дефолиация крон деревьев на пробных площадях программы мониторинга лесов ICP-Forests в 2019 г.
(голубой цвет – потери хвои (листвы) <10%, зеленый >10–25%, оранжевый >25–40%, красный >40–60%, черный >60%)
(ICP-Forest Brief #5, 2021).
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конечно, представляют собой важнейший источ-
ник древесины и других лесных продуктов. Доля
хвойных в эксплуатационных лесах Ленинградской
области составляет 54.2%, а в защитных – 48%, в
Карелии – 89.2 и 27.5%, в Мурманской области –
79.6 и 63.8% соответственно. В этих лесах всегда
велась обширная заготовка древесины. (Громцев,
Преснухин, 2015).

Масштабные усыхания ельников и сосняков
отмечались на этой территории многократно, на-
чиная с середины XVII в., однако роль вредителей
в этом процессе не вполне ясна (Маслов, 2010).
Массовые размножения вредителей ассимиляци-
онного аппарата хвойных в спелых и приспеваю-
щих таежных лесах северо-запада европейской
части России – нечастое событие. В первой поло-

вине XX в. вспышек массового размножения на
этой территории зафиксировано не было. Неко-
торое исключение может составлять увеличение
плотности популяции совки сосновой Panolis
flammea (Denis et Schiffermüller, 1775), наблюдав-
шееся в 1928 г. к югу от Санкт-Петербурга (Таль-
ман, Яцентковский, 1938). Позднее, в 1979–1980 гг.,
был зафиксирован еще один случай в южной ча-
сти Ленинградской области (Гороховников и др.,
1984; Селиховкин и др., 2018). На Карельском пере-
шейке и в южной части Ленинградской области не-
сколько раз, в 1971, 1976, 1981–1982, 1993–1998 гг.,
отмечалось значимое увеличение численности
сосновой пяденицы Bupalus piniaria (Linnaeus,
1758). Однако после 1998 г. плотность популяции
этого вредителя резко снизилась и впоследствии

Рис. 2. Пространственное распределение коэффициентов повышения среднегодовой (а) и среднесезонной (б–д) тем-
пературы по территории России: б – зима, в – лето, г – весна, д – осень. (Второй …, 2014).
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Рис. 3. Изменения во времени годового количества осадков на территории России за период с 1936 по 2010 г.: а) – мм за
75 лет, б) – в % от нормы 1961–1990.
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Рис. 4. Распределение площади погибших насаждений в 2019 г. по субъектам Северо-западного федерального округа
(Данные формы N 12-ЛХ Сведения о защите лесов федеральной статистики, 2019).
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не увеличивалась (Результаты …, 2002; Бондарен-
ко, Голубева, 2010; Селиховкин и др., 2018; Буй
Динь Дык и др., 2020). Севернее Ленинградской
области вспышек массового размножения или су-
щественного увеличения численности сосновой
пяденицы так же, как и других вредителей асси-
миляционного аппарата хвойных, не отмечалось.

Стволовые вредители играют весьма суще-
ственную роль в усыхании и гибели северо-таеж-
ных лесов (Маслов, 2010; Гречкин, 2019; Komonen
et al., 2011; Öhrn, 2012). Как правило, размножение
стволовых вредителей связано с ветровалами, по-
жарами, высокой температурой в течение вегетаци-
онного периода, уменьшением количества осадков
и различными видами рубок. Сильно поврежден-
ные и ослабленные в результате воздействия ката-
строфических факторов древостои представляют
прекрасную кормовую базу для стволовых вредите-
лей, обеспечивая быстрое увеличение их численно-
сти и возможность последующей атаки окружаю-
щих насаждений (Катаев, 1956; Катаев и др., 2001;
Маслов, 2010; Гречкин, 2019; Komonen et al., 2011;
Öhrn, 2012; Hroššo, 2020). В последние два десяти-
летия воздействие различных погодных и антро-
погенных факторов, таких как сильные ветры, из-
менение уровня грунтовых вод, пожары, различные
виды рубок, чрезвычайно негативно сказалось на
состоянии хвойных древостоев и способствовало
размножению стволовых вредителей и распростра-
нению болезней (Селиховкин и др., 2016, 2017,
2018; Селиховкин, 2017, 2021). Изменение клима-
та и связанное с ним увеличение суммы эффек-
тивных температур – один из ключевых факто-
ров, способствующих росту численности вредите-
лей (Selikhovkin et al., 2021). За 2000–2017 гг. в
ландшафтных зонах северных регионов повсемест-
но наблюдались положительные тренды суммы
температур выше 10°С (Титкова, Виноградова,
2019). На некоторых участках северной тайги су-
щественно изменяются климатические условия и
соответствуют более южным ландшафтным зо-
нам (Титкова, Виноградова, 2019). Следовательно,
происходит продвижение к северу ареалов ряда ви-
дов вредителей леса. В частности, отмечается рас-
ширение ареалов вредоносности сибирского шел-
копряда Dendrolimus sibiricus Tschetverikov, 1908
(Lasiocampidae: Lepidoptera) и непарного шелко-
пряда Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) (Erebidae:
Lepidoptera). Вспышки массового размножения
данных вредителей фиксируются на территориях,
где увеличение плотностей популяций этих видов
ранее не определялось (Барталев др., 2020). Инва-
зивный вредитель союзный короед уже отмечен
на Кольском полуострове (Мандельштам, Сели-
ховкин, 2020). Резонансным событием стало об-
ширное усыхание лесов в Архангельской области,
которое к концу 2005 г. оценивалось более чем в
2 млн га и захватило и Республику Коми. Ожида-
лось, что общая площадь усыхающих лесов может

достигнуть 5 млн га (Жигунов и др., 2007). Основ-
ным фактором, приведшим к этому массовому
усыханию древостоев, считается снижение уров-
ня грунтовых вод (Краткий обзор …, 2015; Состо-
яние …, 2019). Большие площади усыхающих дре-
востоев создали объемную кормовую базу для
стволовых вредителей и, прежде всего, для коро-
еда-типографа, основные очаги которого фикси-
ровались и позднее, в 2014 г., в Верхнетоемском,
Выйском, Емецком и Коношском лесничествах
(Краткий обзор …, 2015).

Несмотря на значимость вредителей северо-
таежных лесов, опубликованных данных по со-
стоянию популяций стволовых вредителей на се-
веро-западе европейской части России относи-
тельно немного. Основная цель данной работы –
обобщить и проанализировать материал о суще-
ственном увеличении численности или плотно-
сти популяций стволовых насекомых, представ-
ляющих опасность для хвойных древостоев севе-
ро-запада европейской части, расположенных
меридионально, т.е. Республики Карелии, Ле-
нинградской и Мурманской областей, с учетом
данных научных отчетов и лесопатологического
мониторинга.

ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ И АНАЛИЗУ ДАННЫХ
Обобщение и анализ данных выполнялись,

прежде всего, для Ленинградской области, рес-
публики Карелии и Мурманской области, т.е.
субъектов, расположенных в меридионально
близких районах с бореальным климатом. По
классификации Кеппена, климат этого региона
относится к группе Dfc, т.е. регулярному субарк-
тическому, без сухих сезонов (McKnight, Hess,
2001). Во всех регионах не менее 50% лесного
фонда составляют хвойные древостои (Громцев,
Преснухин, 2015). Это позволило сравнить струк-
туру популяций доминирующих стволовых вре-
дителей по опубликованным материалам в сход-
ных условиях по основным параметрам среды, за
исключением температуры. Кроме того, учитыва-
лись материалы публикаций по Архангельской
области и Республике Коми.

При подборе данных принималось во внима-
ние событие, которое могло быть охарактеризо-
вано как вспышка массового размножения. Ис-
пользование информации из центров защиты ле-
са (филиалы Рослесозащиты) было наиболее
проблематичным, т.к. популяционные характе-
ристики (встречаемость вредителей, плотность
поселения, энергия размножения, короедный за-
пас и др.) в материалах не учитываются (Селихов-
кин, 2017, 2021). Это не позволяет судить о состоя-
нии популяции. Однако во многих случаях данные
удавалось верифицировать благодаря научным ис-
следованиям, проводившимся в тех же районах.
Принимались во внимание, прежде всего, мас-
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штабные вспышки массового размножения, пло-
щадь которых составляла несколько тысяч гекта-
ров. Сведения о таких событиях не оставались неза-
меченными и, так или иначе, находили отражения в
опубликованных работах, материалах научных от-
четов и отчетах центров защиты леса.

Данные по площади очагов сильно варьируют.
В случаях, когда суммарные площади очагов в
субъекте Федерации составляют 500 и менее гек-
таров, стволовыми вредителями заселены разроз-
ненные, локальные группы, или куртины ели или
сосны. В таежных лесах Ленинградской области и
Южной Карелии такие куртины обнаруживаются
ежегодно (Огибин, 1989; Крутов и др., 2014; Сели-
ховкин и др., 2018; Мамаев и др, 2021). Соответ-
ственно, если площадь очагов составляла менее
500 га в субъекте Федерации, то такое событие,
как вспышка размножения, нами не учитыва-
лось. Поэтому мы приняли градацию с шагом в
1000 га, начиная от 500 га, т.е. 1 балл – 500–1500 га;
2 балла – 1500–2500 га; 3 балла – 2500–3500 га;
4 балла – более 3500–4500 га; 5 баллов – более
4500 га.

Важным аспектом оценки площади очага слу-
жили данные о состоянии популяции. Если про-
исходило снижение короедного запаса (количе-
ство особей родительского поколения на единицу
площади), снижалась энергия размножения (от-
ношение числа особей молодого поколения к
числу особей родительского поколения), мы счи-
тали, что вспышка размножения завершилась.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
РАЗМНОЖЕНИЯ СТВОЛОВЫХ 

ВРЕДИТЕЛЕЙ
Вредители ассимиляционного аппарата хвой-

ных древостоев в исследуемых регионах не игра-
ют существенной роли. Как было сказано выше,
вспышки размножения фиксировались только
для одного вида из этой группы, сосновой пядени-
цы, и только в Ленинградской области. Причем по-
сле 1998 г. значимого увеличения численности это-
го вредителя не наблюдалось, а его гусеницы и ба-
бочки встречаются редко (Результаты …, 2002;
Обзор …, 2008а; Бондаренко, Голубева, 2010; Се-
лиховкин и др., 2018; Буй Динь Дык и др., 2020).

Стволовые вредители – короеды (Curculioni-
dae: Scolytinae) и усачи (Cerambycidae) представ-
ляют собой основную группу вредителей в севе-
ро-таежных лесах европейской части России (Ка-
таев, 1952; Маслов, 2010).

Фауна короедов северо-запада европейской
части России и ее генезис довольно хорошо ис-
следованы (Мандельштам, Селиховкин, 2020).
Видовое разнообразие короедов снижается по ме-
ре продвижения на север: в Ленинградской обла-
сти (без учета случайных завозов) выявлено 76 ви-

дов жуков этого подсемейства; в Республике Каре-
лии – 59 видов; в Мурманской области – 54 вида. К
серьезным вредителям в этом регионе можно от-
нести короеда-типографа, вершинного короеда
Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827), короеда-гравера
Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1760) и сосно-
вых лубоедов (большого соснового лубоеда Tomic-
us piniperda (Linnaeus, 1758) и малого соснового
лубоеда Tomicus minor (Hartig, 1834)) (Мандель-
штам, Селиховкин, 2020), а также большого ело-
вого лубоеда (дентроктона) Dendroctonus micans
(Kugelann, 1794) (Яцентковский,1931; Шиперо-
вич, 1931) и короедов-полиграфов (полиграфа пу-
шистого Polygraphus poligraphus (Linnaeus, 1758) и
полиграфа малого елового Polygraphus subopacus
Thomson, 1871) (Власова и др., 1988; Власова,
1989; Селиховкин и др., 2016, 2018). К этой же
группе вредителей необходимо отнести и еловую
жердняковую смолевку Pissodes harcyniae (Herbst,
1795), которая нередко отмечается в значительных
количествах не только в молодняках и жердняках,
но и приспевающих и спелых древостоях, заселяя
деревья с большими диаметрами (Огибин, 1989; Се-
лиховкин и др., 2016, 2018; Мамаев и др., 2021).

Потенциальную опасность для ельников севе-
ро-таежных лесов представляет недавний вселе-
нец – союзный короед (Økland et al., 2019), селя-
щийся на сосне и ели. Этот вид несколько ранее
1951 г. появился в Ленинградской обл. (Мандель-
штам, Селиховкин, 2020). К 1996 г. союзный ко-
роед достиг Мурманской области и стал обычным
вредителем хвойных древостоев на всей террито-
рии северо-запада европейской части России
(Щербаков и др., 2013, Мандельштам, Селихов-
кин, 2020). В этом регионе союзный короед не на-
носил значимого вреда, но после проникновения
в Западную Сибирь он дал вспышку размножения
в древостоях сосны кедровой сибирской (Pinus si-
birica Du Tour), что привело к масштабной гибели
древостоев (Керчев и др., 2019).

Вторая группа вредителей, для которой указы-
ваются случаи формирования очагов массового
размножения, – усачи (Cerambycidae), черные
(черный пихтовый усач Monochamus urussovi
(Fisher von Waldeim, 1806), еловый малый черный
усач Monochamus sutor (Linnaeus, 1760), усач брон-
зовый сосновый Monochamus galloprovincialis (Oli-
ver, 1795)) и еловый блестящегрудый Tetropium cas-
taneum (Linnaeus, 1758) (Огибин, 1989; Огиин и др.,
1990; Селиховкин и др., 2016, 2018).

Ленинградская область

Многократные случаи масштабных вспышек
массового размножения вредителей, при которых
площади очагов превышают 500 га, в Ленинград-
ской области зафиксированы только для короеда-
типографа (табл. 1, рис. 5).
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Масштабные вспышки произошли во второй
половине XIX в. и в 1922 г. Вспышка 1922 г. отме-
чена только в одной публикации (Шиперович,
1931). Сведения о ее продолжительности отсут-
ствуют, но, по всей вероятности, она также про-
должалась не один год. Если предположить, что
она началась раньше, в 1920–1921 гг., то можно
сказать, что до 1981 г. интервалы между вспышка-
ми размножения короеда-типографа составляли
20–30 лет. Однако с 1981 г. они резко сократи-
лись. В 1981–1984, 1997–2000 и 2010–2016 гг. эти
события были обусловлены ураганами, ежегодно
приводившими к вывалу 10–40 тыс. га хвойных

древостоев (Селиховкин и др., 2016, 2017, 2018).
Вспышка массового размножения 2010–2016 гг.
усугубилась за счет повышения температуры,
уменьшения количества осадков в отдельные го-
ды и воздействия ряда антропогенных факторов,
в том числе связанных с особенностями проведе-
ния различных видов рубок (Селиховкин и др.,
2017). События 2002–2007 гг. вряд ли можно клас-
сифицировать как масштабную вспышку размно-
жения стволовых вредителей. По данным Центра
защиты леса и опубликованным данным (табл. 1),
суммарные очаги размножения короеда-типогра-
фа и других вредителей не превышали 2500 га.

Рис. 5. Вспышки массового размножения короеда-типографа Ips typographus в Ленинградской области, площадь в бал-
лах – 1 – от 500 до 1500 га; 2 – 1500–2500 га; 3 – 2500–3500 га; 4 балла – более 3500–4500 га; 5 баллов – более 4500 га.

5

6

4

3

2

1

0

П
ло

щ
ад

ь

Год

18
60

18
65

18
70

18
74

18
79

18
84

18
89

19
94

18
99

19
04

19
09

19
14

19
19

19
24

19
29

19
34

19
39

19
44

19
49

19
54

19
59

19
64

19
69

19
74

19
79

19
84

19
89

19
94

19
99

20
04

20
09

20
14

20
19

Таблица 1. Вспышки массового размножения короеда-типографа на территории Ленинградской области

Период, годы Источник

1860–1867 Катаев,1948,1952,1956; Кеппен, 1882

1888 Катаев,1952, 1999; Шевырев, 1885

1922 Шиперович, 1931

1944–1947 Катаев, 1952,1956, 1983

1960–1962 Катаев, 1983

1981–1984 Катаев,1983; Катаев и др, 1984; Изучение…, 1984, 1985; Голутвина, Калинин, 1986; Быстрякова, 
Денисова, 1995; Осетров, Селиховкин, 1998; Поповичев, 1988, 2000

1997–2000 Осетров, Селиховкин,1998; Катаев и др., 2001

2002–2007 Обзор…, 2008а; 2011а; Бондаренко, Голубева, 2010; Селиховкин и др., 2016, 2017, 2018

2010–2016 Обзор…, 2011а; Селиховкин и др., 2016, 2017, 2018
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В отношении других видов стволовых вредите-
лей ели достоверно зафиксировано только одно
событие, которое можно классифицировать как
вспышку массового размножения, – резкое уве-
личение численности короеда-гравера, сопро-
вождавшее вспышку массового размножения ко-
роеда-типографа после масштабного ветровала,
произошедшего в Ленинградской области в 1981 г.
Короед-гравер заселяет деревья меньшего диа-
метра. Это позволило вредителю сформировать
вполне самостоятельные очаги, максимальная
площадь которых наблюдалась в 1983 г. и превы-
шала 5 тыс. га. В 1983 началось снижение числен-
ности короеда-гравера, и в 1985 г. вспышка мас-
сового размножения этого вредителя прекрати-
лась (Катаев, 1983; Катаев и др., 1984; Изучение …,
1984, 1985; Голутвина, Калинин, 1986; Быстряко-
ва, Денисова, 1995; Осетров, Селиховкин, 1998;
Поповичев, 1988).

Небольшие очаги короеда-гравера, возникав-
шие одновременно с развитием локальных очагов
короеда-типографа, отмечались и ранее (Шрай-
нер, 1902; Шиперович, 1928), а небольшие груп-
пы деревьев или отдельные деревья, заселенные
этим видом, в Ленинградской области можно
найти практически всегда (Селиховкин и др.,
2018; Мамаев и др., 2021).

Вспышки массового размножения стволовых
вредителей сосны в Ленинградской области отме-
чались только для сосновых лубоедов и, прежде
всего, большого соснового лубоеда (табл. 2).
Крупные очаги отмечены только в двух случаях и
связаны с ветровалами 1981 и 1986 гг. Однако не-
большие очаги размножения встречаются еже-
годно (Шиперович, 1928; Яцентковский, 1931,
1934; Щербакова, 1999; Поповичев, 2000; Мамаев
и др., 2021).

Вполне вероятно, что после ветровалов 2010–
2013 гг. также существовали очаги размножения
большого соснового лубоеда, но прямые подтвер-
ждения этих событий в публикациях отсутствуют.

Потенциальную опасность для древостоев
представляет короед-дендроктон, который не-
редко встречается в сосняках разного возраста и в
совершенно разных типах леса (Шиперович,
1931; Яцентковский, 1931; Поповичев, 2000; Се-
лиховкин и др., 2016; Мамаев и др., 2021). Суще-
ственных по площади очагов размножения коро-
еда-дендроктона зафиксировано не было. Засе-
ленные этим вредителем деревья могут долгое
время сохранять зеленую крону и оцениваться
при лесопатологических обследованиях первой
или второй категорией состояния. Кроме того,
его поселения не очень заметны. Соответственно,
сведений об этом вредителе немного, несмотря на
то, что это весьма агрессивный вид.

В ослабленных древостоях Ленинградской об-
ласти всегда присутствует значительная доля де-

ревьев, заселенных усачами. В этой группе доми-
нируют 4 вида (усач бронзовый сосновый, еловый
малый черный усач, черный пихтовый усач и бле-
стящегрудый). Однако их роль в разрушении дре-
востоев неясна. Размножение усачей сопряжено с
формированием очагов стволовых вредителей, но
по мере затухания очага усачи могут стать веду-
щим фактором. По нашим наблюдениям в 2016–
2017 гг., после затухания вспышки размножения
короеда-типографа, доминантной группой вре-
дителей стали усачи, не формируя, однако, боль-
ших по площади очагов размножения (Селихов-
кин и др., 2016, 2017, 2018).

Республика Карелия и Мурманская область
Доминирующая группа стволовых вредителей

в Карелии представлена несколько более узкой
группой, чем в Ленинградской области. В нее
входят короед-типограф, короед-гравер, дендр-
октон, сосновые лубоеды (большой сосновый лу-
боед и малый сосновый лубоед), черные усачи
(черный пихтовый усач, еловый малый черный
усач, усач бронзовый сосновый) и еловые усачи
(блестящегрудый усач и матовогрудый усач Tetro-
pium fuscum (Fabricius, 1787)) (Шарапа, Щербаков,
1999; Яковлев, 1999; Крутов и др., 2014).

Северная Карелия отнесена к зоне слабой ле-
сопатологической угрозы, а Центральная и Юж-
ная – к средней (Обзор …, 2011б). Очаги массово-
го размножения стволовых вредителей во взрос-

Таблица 2. Вспышки массового размножения сосно-
вых лубоедов – большого соснового лубоеда и малого
соснового лубоеда в Ленинградской области

* Оценка площади очагов: 1 балл – 500–1500 га; 2 балла –
1500–2500 га; 3 балла – 2500–3500 га; 4 балла – более 3500–
4500 га; 5 баллов – более 4500 га.

Год
*Оценка 

площади, 
баллы

Источник

Ветровал 1981 года

1982 2 Катаев,1983; Катаев и др, 1984; Изуче-
ние…, 1984, 1985; Голутвина, Кали-
нин, 1986; Быстрякова, Денисова, 
1995; Осетров., Селиховкин, 1998

1983 4
1984 3
1985 1
Ветровал 1996 года
1997 5 Осетров, Селиховкин,1998; 

Катаев и др., 20011998 1
Локальные повреждения
2002 1 Бондаренко, Голубева, 2010; 

Обзор…, 2011а; Селиховкин и др, 
2016

2003 1
2004 1
2005 1
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лых древостоях здесь отмечались существенно
реже, чем в Ленинградской области. Обычно они
невелики по площади и занимают несколько гек-
таров (Обзор …, 1994, 2008б, 2011б). Однако, по
крайней мере, одна крупная вспышка массового
размножения короеда-типографа произошла в
юго-восточной части Карелии в Национальном
парке “Водлозерский” и на территории Пудож-
ского лесничества в 2001–2005 гг. Эта вспышка
развивалась после обширных ветровалов 2000 г.
Пик вспышки пришелся на 2003 г. Размножив-
шиеся в 2001 г. на ветровальниках короеды в
2002–2003 гг. активно заселяли деревья с зелены-
ми кронами. В 2004 г. площадь очагов уменьши-
лась, и в 2005 г. вспышка прекратилась (Полевой
и др., 2006; Щербаков и др., 2007; Налдеев, 2009).
Общая площадь очагов оценивалась в 18 тыс. га
(Ананьев и др., 2006).

В Южной Карелии отмечались небольшие
очаги короеда-дендроктона во взрослых сосно-
вых древостоях в 1982, 1984 и 1985 гг. (Узенбаев,
Крутов, 1991) и в 1968 г в лесных культурах на осу-
шенном болоте (Крутов, 1985).

В 1970–1971 гг. наблюдалось усыхание сосня-
ков на севере Карелии в Кемском лесничестве на
площади 2200 га, которое объяснялось формиро-
ванием очага массового размножения соснового
усача на площади 5628 га (Сайченко, 1973). Эти дан-
ные вызывают некоторые сомнения, т.к. сведений о
факторах, способствовавших формированию очага
этого вредителя, обнаружить не удалось.

В Мурманской области очагов размножения
вредителей хвойных не отмечалось (Обзор …, 1994,
2008а; Обзор …, 2011в). Видовой состав стволовых
насекомых, представляющих потенциальную
опасность для взрослых древостоев, в этом регио-
не включает те же виды, что и в Карелии: короеды
(короед-типограф, короед-гравер), сосновые лу-
боеды (большой сосновый лубоед и малый сосно-
вый лубоед, короед-дендроктон), усачи (черный
пихтовый усач, еловый малый черный усач, усач
бронзовый сосновый, блестящегрудый усач и ма-
товогрудый усач). Встречаемость и плотность по-
пуляций всех этих видов невелика. Не зафикси-
ровано даже небольших очагов. Являясь факто-
ром гибели древостоев, эта группа вредителей в
Мурманской области не играла существенной ро-
ли (Selikhovkin, 1992; Мозолевская, Шарапа,
1992; Мозолевская, Шарапа, 1996). Следует отме-
тить, что в Мурманской области чаще, чем коро-
ед-типограф, встречается короед-двойник Ips du-
plicatus (Sahlberg, 1836) (Мозолевская и др., 1984),
который присутствует и в других районах севера ев-
ропейской части России, однако, например, в Ле-
нинградской области он встречается заметно реже,
чем короед-типограф (Селиховкин и др., 2016,
2018). Интересно также отметить, что для Мур-
манской области имеются указания на высокую

встречаемость елового малого черного усача ис-
ключительно в ее южной части. При этом черный
пихтовый усач обнаружен здесь не был, но в се-
верной части области встречался довольно часто
(Мозолевская и др., 1996). Однако, по всей веро-
ятности, указания на нахождение елового малого
черного усача на севере ошибочны и относятся к
близкому виду – черному пихтовому усачу, т.к. в
более поздних публикациях еловый малый чер-
ный усач указан как вид, отсутствующий на тер-
ритории России (Ижевский и др., 2005). В наших
исследованиях в Ленинградской области еловый
малый черный усач также не был обнаружен (Се-
лиховкин и др., 2016, 2018).

Архангельская область и Республика Коми

В Архангельской области зафиксирована одна,
очень большая, вспышка массового размножения
стволовых вредителей, затронувшая и Республи-
ку Коми в 2003–2010 гг. В Республике Коми усы-
хание ельников и размножение стволовых вреди-
телей наблюдалось в 2004–2005 гг. в Удорском
районе, примыкающем к Архангельской области
(Жигунов и др., 2007; Обзор …, 2008а; Краткий …,
2015). Начало вспышки связывают с жарким и за-
сушливым летом 1997 г., снеголомами 2001–2003 гг.,
приведшими к массовому усыханию ельников пре-
имущественно в междуречье Северной Двины и
Пинеги. К концу 2005 г. усыхание лесов в Архан-
гельской обл. оценивалось более чем в 2 млн га.
Ожидалось, что общая площадь усыхающих лесов
может достигнуть 5 млн га (Жигунов и др., 2007;
Маслов, 2010). Доминирующими видами были ко-
роед-типограф и усачи (Маслов, 2010; Краткий …,
2015). В 2004 г. площадь известных очагов была от-
носительно небольшой, но уже в 2005 г. А.Д. Мас-
лов (2010) оценивал ее в 1252 тыс. га. В 2010 г.
вспышка размножения вредителей прекратилась.
Подобные события, по-видимому, происходили и в
конце XIX, и начале XX в. (Маслов, 2010), но в по-
слевоенные годы не отмечались.

Во второй половине XX в. известны случаи
размножения усачей рода Monochamus, в особен-
ности усачей (елового малого черного усача и уса-
ча бронзового соснового), сосновых лубоедов
(большого соснового лубоеда и малого соснового
лубоеда), короеда-гравера Pityogenes spp. на отно-
сительно небольших площадях. Очаги возникали
в горельниках, в районе расположения складов
древесины, в насаждениях, примыкающих к вы-
рубкам (Власова и др., 1988, Власова, 1989; Оги-
бин, 1989; Огибин, Лобанова, 1990). Очаги коро-
еда-дендроктона отмечены в ельниках на сфагно-
вых болотах (Благовидов, Трофимов, 1979). В
заметных количествах присутствуют и другие ви-
ды короедов и усачей, характерные для северо-та-
ежных лесов, – короеды (короед-типограф, коро-
ед вершинный) и усачи (блестящегрудый усач и
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матовогрудый усач). Полевые исследования по-
казали, что существенное влияние на снижение
радиального прироста сосен оказывают повре-
ждения крон еловым малым черным усачом и
сосновыми лубоедами в процессе дополнитель-
ного питания (Благовидов, Трофимов, 1979; Оги-
бин, 1989; Огибин, Лобанова, 1990).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные данные показывают, что список
наиболее значимых вредителей северо-таежных
лесов не претерпел существенных изменений за
последние полтора столетия. Наибольшую опас-
ность для еловых древостоев представляет коро-
ед-типограф, способный формировать масштаб-
ные очаги массового размножения. Короед-гра-
вер, сосновые лубоеды, в особенности большой
сосновый лубоед, короед-дендроктон, а также
черные усачи при определенных условиях могут
также сформировать значимые очаги размноже-
ния как в ельниках, так и в сосняках.

Обращает на себя внимание увеличение часто-
ты вспышек массовых размножений в конце XX–
начале XXI в.

Судя по вышеприведенным опубликованным
данным, начало вспышек массового размноже-
ния обусловлено преимущественно погодными
условиями – ураганными ветрами и образовани-
ем ветровалов, а также жаркими вегетационными
сезонами и недостатком осадков. В частности,
прослеживается достоверное увеличение темпе-
ратуры в Санкт-Петербурге, Ленинградской об-
ласти и Карелии (Selikhovkin et al., 2021; Selikhovkin,
Merkuriev, 2021), но гораздо слабее проявляется в
Мурманской области (Selikhovkin, Merkuriev, 2021).
Недооцененным фактором ослабления древостоев
может служить дополнительное питание сосновых
лубоедов и черных усачей в случаях их массового
размножения, существенно влияющего на при-
рост и состояние окружающих насаждений. Од-
нако увеличение их численности до опасных при
дополнительном питании значений связано с
формированием благоприятной среды для раз-
множения этой группы насекомых в поврежден-
ных различными факторами древостоях (Благо-
видов, Трофимов, 1979; Огибин, 1989; Огибин,
Лобанова, 1990).

В целом можно с уверенностью утверждать,
что опасность массовых размножений стволовых
вредителей в Ленинградской области и Республи-
ке Карелии возрастает. Появление инвазионных
видов, таких как союзный короед, представляет
потенциальную опасность. Однако большую тре-
вогу вызывает активизация автохтонных вредите-
лей, негативная деятельность которых отмечается
в северо-таежных лесах на протяжении послед-
них ста лет.
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The Role of the Stem Pests in Changing the Condition of Coniferous Forests 
of the North-West of the European Part of Russia

A. V. Selikhovkin1, *, B. G. Popovichev1, M. Yu. Mandel’shtam1, and A. S. Alekseyev1

1Saint-Petersburg Forestry University, Institutskiy ln., 5, Saint-Petersburg, 194021 Russia
*E-mail: a.selikhovkin@mail.ru

The danger of stem pests’ mass reproduction in the Leningrad Region and the Republic of Karelia is increas-
ing. However, data on their populations’ state in the northwest of the European part of Russia are scarce and
very heterogeneous. They include materials from articles and reviews of the sanitary and forest pathology
state, which are in turn based on completely different methodological approaches to obtaining information.
Generalisation and analysis of data on the increase in the number of stem pests that pose a danger to conif-
erous forest stands in the north-west of the European part of Russia, taking into account the materials of sci-
entific reports and forest pathology monitoring, is an urgent task of this paper. The greatest danger to spruce
stands is the European spruce bark beetle Ips typographus (Linnaeus, 1758), which forms large-scale centres
of mass reproduction. The main factors causing the beginning of the formation of breeding centres are weath-
er conditions (hurricane-force winds and the formation of windblows, an increase in the growing season tem-
perature and a lack of precipitation). At the end of the 20th–beginning of the 21st century, the Leningrad
Region saw an increase in frequency of the stem pests’ mass reproduction outbreaks, especially the European
spruce bark beetle. Since the second half of the 20th century, breeding outbreaks have been also observed in
the Republic of Karelia. In the Murmansk region, stem pests do not have a noticeable effect on the forest
stands condition. These trends correspond to the temperature increase trends in the Leningrad region and
Karelia and an insignificant temperature change in the Murmansk region. Additional nutrition for the pine
beetles and sawyer beetles in cases of their mass reproduction is an underestimated factor in the forest stands
weakening, which significantly affects the growth and condition of surrounding plantations. The appearance
of invasive species, such as the small spruce bark beetle Ips amitinus (Eichhoff, 1872) (Curculionidae: Cole-
optera), is a potential danger, but at present this species does not show significant activity in pine and spruce
forests in the north of the European part of Russia.

Keywords: stem pests, north taiga forests, mass reproduction outbreaks, European spruce bark beetle, weather con-
ditions.
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