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Ясеневая изумрудная узкотелая златка – серьёзный вредитель ясеней (Fraxinus spp.) в Северной 
Америке и европейской части России, попавший на эти территории из Восточной Азии в 1990-х гг. В 
настоящее время вредитель расселился по 12 областям европейской части России, а на северо-запад 
– до г. Твери, что представляет потенциальную угрозу для ясеней г. Санкт-Петербурга и Западной 
Европы. Летом 2016 и 2018 гг. были обследованы насаждения ясеня пенсильванского в нескольких 
районах г. Твери. Очаги ясеневой златки в городе располагаются локально, массового усыхания 
деревьев не наблюдается. Найден вид, сопутствующий ясеневой златке – узкотелая златка Agrilus 
convexicollis, а также паразитоид вредителя – Spathius polonicus. Оба вида отмечены впервые для 
Тверской области. Кроме того, в ходах Hylesinus varius обнаружен паразитоид Coeloides sp.

Ключевые слова: Agrilus planipennis, ясеневая изумрудная узкотелая златка, Тверская область, 
Тверь, ареал, ясень, Fraxinus.

Введение
Ясеневая изумрудная узкотелая златка 

Аgrilus planipennis Fairmaire (далее ЯИУЗ) – 
вид, непреднамеренно интродуцированный в 
европейскую часть России и Северную Амери-
ку из Восточной Азии в 1990-е гг. [Musolin et 
al., 2017]. Естественный ареал вида – листвен-
ные леса Восточной Азии [Orlova-Bienkowska-
ja, Volkovitsh, 2018]. В своём нативном ареале 
златка развивается на ослабленных и угнетён-
ных ясенях маньчжурском (Fraxinus mand-
shurica Rupr.), носолистном (F. rhynchophylla 
Hance), шерстистом (F. lanuginosa Koidz.), не 
принося им особого вреда [Юрченко и др., 
2007; Баранчиков, 2009]. В Северной Америке 
все аборигенные виды ясеней в различной сте-
пени повреждаются ЯИУЗ, особенно широко 
распространённые: зелёный (F. pennsylvanica 
Marsh.), белый (F. americana L.) и чёрный (F. 

nigra Marsh), что приводит к их массовому 
усыханию [Herms, McCullough, 2014]. В ев-
ропейской части России от златки страдает 
в первую очередь интродуцированный вид 
ясеня F. pennsilvanica, однако её воздействию 
подвержен и аборигенный вид – ясень обыкно-
венный F. excelsior L. [Баранчиков и др., 2014].

В Северной Америке гибнущие деревья 
дают корневую поросль, которая, достигнув 
диаметра 2.5 см, снова заселяется вредителем 
[Herms, McCullough, 2014]. В Москве на кор-
невой поросли, достигшей 5–7 см в диаметре, 
лётных отверстий златки обнаружено не было 
[Орлова-Беньковская, 2018]. Личинки златки 
питаются лубом и камбиальным слоем ствола, 
в результате чего дерево может погибнуть за 
2–7 лет [Knight et al., 2013; Straw et al., 2013]. 
В Азии и Северной Америке развитие личин-
ки длится 1–2 года в зависимости от климата 
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и состояния дерева [Tluczek et al., 2011]. В 
Москве цикл развития двухгодичный [Orlova-
-Bienkowskaja, Bieńkowski, 2015]. 

В России на данный момент ЯИУЗ отмечена 
в 12 областях: Московской (2003), Смоленской, 
Тульской, Калужской (2012), Рязанской, Вла-
димирской, Ярославской, Тверской, Тамбов-
ской, Воронежской, Орловской (2013–2014), 
Липецкой (2017) [Orlova-Bienkowskaja, 2013; 
Баранчиков и др., 2017].

В Воронежской и Тульской областях пора-
жение ясеней златкой носит катастрофический 
характер [Блюммер, Штапова, 2016; Баранчи-
ков и др., 2018; Мамедов, 2018], а в Москов-
ской обл. ясени начинают восстанавливаться 
после вспышки вредителя в 2006–2013 гг. 
[Орлова-Беньковская, 2018].

В 2013 г. очаги этого жука были впервые 
отмечены в Тверской обл. (Конаково, Зубцов, 
Эммаус, Новозавидовский, Вышний Волочёк), 
но в Твери вредителя ещё не было обнаружено 
[Орлова-Беньковская, 2013; Straw et al., 2013]. 

Он был найден несколько позже – в 2015 г. 
[Перегудова, 2016].

Цель данного исследования: оценить состо-
яние очага ЯИУЗ в Твери, а также отметить, 
какие другие ксилофаги и их паразитоиды 
имеются  на осматриваемых деревьях.

Материал и методика
Обследование было проведено в Твери в 

2016 г. в период с 16 июня по 21 июля и в 2018 
г. в конце июня и середине августа. Оно состо-
яло в осмотре посадок ясеня пенсильванского 
(Fraxinus pennsylvanica Marsh.) в некоторых 
районах города (рисунок). Осматривали ниж-
нюю часть ствола от земли до 2 м в высоту и 
отмечали наличие характерных D-образных 
лётных отверстий златки. Также отмечали 
лётные отверстия ясеневого лубоеда Hylesinus 
varius Fabricius, 1775 (Coleoptera: Scolytidae). 
В 2018 г. однократно осмотрены с удалением 
коры верхние части стволов и сучья, спилен-
ные при санитарной рубке. При этом осматри-

Рисунок. Карта распространения Agrilus planipennis в Тверской области. Треугольники – пункты обнаружения. 
Круги – обследование дало отрицательный результат. В скобках – год обследования. 1 – Новозавидовский (2013), 
2 – Эммаус (2013), 3 – Тверь, Московский район (2015, 2016), 4 – Тверь, Пролетарский район (2016), 5 – Тверь, 
Заволжский район (2018), 6 – Тверь, Центральный район (2013), 7 – Зубцов (2013), 8 – Ржев (2013), 9 – Нелидово 
(2013), 10 – Торжок (2013), 11 – Вышний Волочёк (2013) [по: Орлова-Беньковская, 2013; Straw et al., 2013; Волко-
вич, Мозолевская, 2014; собственные данные].
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вали луб и внутреннюю часть коры, которую 
удаляли при помощи ножа и топора. 

В Московском районе на юго-восточной 
границе города осматривали придорожные 
посадки ясеня пенсильванского (Fraxinus 
pennsylvanica Marsh.) на участке Московского 
шоссе (от пос. Власьево до площади Гагари-
на). Деревья здесь располагаются в один или 
два ряда вдоль шоссе и хорошо прогреваются 
солнцем со всех сторон. Почти все деревья 
на этом участке имели спиленные верхушки 
и усыхание кроны на ½ часть. Всего было 
осмотрено 250 деревьев. Тут же (в районе по-
сёлка Химинститут) обследованы порубочные 
остатки ясеня, а именно 6 стволов и сучьев 
различной длины (до 1.5 м) и диаметра (5–18 
см). Обследование проводилось в 2016 г.

В юго-западной части города (Пролетар-
ский район) в районе ж/д и автовокзалов 
(ул. Коминтерна, ул. Железнодорожников, 
ул. Машинистов) обследованы посадки пен-
сильванского ясеня вдоль дорог и во дворах 
– 79 деревьев. 

В Заволжском районе (северо-западная 
часть города) напротив ж/д станции Дорошиха 
осмотрены посадки ясеня пенсильванского, 
которые здесь немногочисленны – около 30 
деревьев, располагаются в 2–3 ряда вдоль ж/д 
путей. Из них было обследовано 11 деревьев. 
Здесь помимо визуального осмотра, мы изме-
ряли диаметр стволов на высоте 1.3 м, отме-
чали наличие водяных побегов с измерением 
диаметра самого толстого побега у основания.

Для определения собранных имаго обеих 
златок и лубоеда пользовались «Определи-
телем насекомых европейской части СССР. 
Жесткокрылые и веерокрылые» [1965] и кни-
гой «Фауна СССР. Жесткокрылые» [Старк, 
1952], а также иллюстрированным руковод-
ством по ЯИУЗ и родственным видам [Chamor-
ro et al., 2015]. Для определения ходов лубоеда 
пользовались «Иллюстрированным справоч-
ником жуков-ксилофагов – вредителей леса 
и лесоматериалов Российской Федерации» 
[Ижевский и др., 2005]. Найденные экземпля-
ры златок и лубоедов были проверены и опре-
делены до вида д.б.н., ст. науч. сотр. ИПЭЭ 
РАН им. А.Н. Северцова Мариной Яковлевной 

Орловой-Беньковской. Помощь в определе-
нии найденных наездников оказал д.б.н., вед. 
науч., сотр. ЗИН РАН Сергей Александрович 
Белокобыльский.

Результаты
Московский район
Из 250 осмотренных деревьев 9% имели лёт-

ные отверстия ЯИУЗ. Обнаружены имаго узко-
телой златки Agrilus convexicollis Redtenbacher, 
1849 (Coleoptera: Buprestidae) на листьях как 
молодых – слабо повреждённых деревьев, 
так и на листьях деревьев более возрастных 
и полностью усохших, кроме нижних скелет-
ных ветвей. Усохшие деревья имели лётные 
отверстия ЯИУЗ и отслаивающуюся кору с 
ходами вредителя под ней. Лётные отверстия 
ясеневого лубоеда отмечены в большом коли-
честве – 92% из 250 обследованных деревьев. 
Результаты обследования приведены в таблице 
1.

При осмотре порубочных остатков в 2018 г. 
наблюдали расположение ходов ЯИУЗ по всей 
окружности обследуемых стволов и сучьев. 
Ходы располагались хаотично по отношению 
друг к другу, причём чаще вдоль ствола. Всего 
было обследовано 33 хода златки. Ход считался 
обследованным, если удавалось полностью 
расчистить его от коры. Из 33 ходов златки 15 
ходов незавершённые, в том числе из-за параз-
итирования наездников, что составляет 45% от 
общего количества ходов. Данные приведены 
в таблице 2.

Помимо ходов златки обнаружены ходы 
короеда Hylesinus varius (F.) в лубе. Располага-
лись они, как и у златки, по всей окружности 
стволов и сучьев. Также такие ходы отмечены 
на внутренней стороне снятой коры. В кон-
це некоторых ходов найдены белые коконы 
– пустые и с взрослыми наездниками рода 
Coeloides sp., застрявшими в лётных отвер-
стиях.

Пролетарский район 
При обследовании ясеней в 2016 г. в этом 

районе следов А. planipennis найдено не было. 
На ул. Коминтерна верхушки ясеней спилены, 
но, скорее всего, для улучшения ландшафта, 
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а не из-за повреждения златкой, так как в 
нижней части ствола лётные отверстия отсут-
ствуют, а деревья, находящиеся неподалёку во 
дворах имеют нормальную крону. В этом рай-
оне единично встречались полностью усохшие 
деревья, некоторые имели разреженную крону. 
Из 79 обследованных деревьев 10% имели лёт-
ные отверстия ясеневого лубоеда (таблица 1).

Заволжский район
В районе близ ж/д станции Дорошиха очаг 

ЯИУЗ обнаружен в 2018 г. У некоторых деревь-
ев встречается корневая поросль диаметром 
от 1 до 1.5 см. Лётные отверстия встречаются 
на стволах всех диаметров (11–26 см). На всех 
обследованных деревьях отмечены ходы ясе-
невого лубоеда, на некоторых – живые имаго 
(таблица 1).

Обсуждение
В 2013 г. крайней северо-западной точкой 

распространения златки считался посёлок Эм-
маус (Тверская область, 8 км от Твери), а при 
обследовании города, вредителя обнаружить 
не удалось [Орлова-Беньковская, 2013; Straw 
et al., 2013]. Мы обнаружили очаг вредителя 
в самом городе Твери в Московском районе 
в 2015 г. (посёлок Химинститут) [Перегудо-
ва, 2016]. По всей видимости, данный очаг 
существовал уже как минимум 3 года, так 
как на момент обследования (2016 г.) деревья 
были высохшие на ½ и более своей кроны, 
кора отслаивалась и под ней виднелись ходы 
ЯИУЗ, присутствовали водяные побеги. Вдоль 
Московского шоссе на ясенях отмечены лёт-
ные отверстия вредителя на высоте не более 
1.5 м, расклёвы дятлов и водяные побеги, что 
говорит о полном заселении дерева. Однако 
такая картина наблюдалась не по всему райо-
ну. Например, на ул. Вагжанова (сразу после 
Московского шоссе) следов златки на ясенях 
пенсильванских обнаружено не было. По всей 
видимости, златка выбирает более освещённые 
места и менее сомкнутые кроны, что харак-
терно для её первичного ареала на Дальнем 
Востоке [Юрченко и др., 2007]. 
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Таблица 2. Результаты осмотра порубочных остатков ясеня пенсильванского, 2018

Данные обследования Количество, шт
Ходы ЯИУЗ (всего) 33
Остатки личинок ЯИУЗ, поражённые наездниками 3
Личинки ЯИУЗ, покрытые плесенью 1
Коконы наездника Spathius sp. (пустые) 3
Личинки наездника Spathius sp. 39
Взрослые наездники S. polonicus 2
Успешные ходы ЯИУЗ* 18
Неудачные ходы ЯИУЗ** 15

Примечание: * Ходы, заканчивающиеся лётным отверстием. ** Ходы, не имеющие лётного отверстия, то есть 
незавершённые.

В Заволжском районе (напротив ж/д стан-
ции) очаг ЯИУЗ обнаружен в 2018 г. По-ви-
димому, он существует здесь уже несколько 
лет, так как крона деревьев усохла на ½ часть 
и более, у некоторых отслаивается кора, при-
сутствуют водяные побеги. Очевидно, что 
этот очаг продолжает функционировать и на 
данный момент.

Интересно, что расселение златки произо-
шло не по всему городу, а локально. Напри-
мер, в Пролетарском районе (недалеко от ж/д 
вокзала) следов златки не было обнаружено и 
деревья выглядели относительно здоровыми. 

Узкотелая златка A. convexicollis – сопут-
ствующий вид ЯИУЗ, который поселяется на 
ослабленных ею деревьях. В Центральной  
России он отмечен лишь с 2007 г. [Orlova-Bien-
kowskaja, Volkovitsh, 2014]. Это первая находка 
данного вида в Тверской области.

Паразитоид Spathius polonicus – не массо-
вый, но широко распространённый запад-
но-палеарктический вид [Orlova-Bienkowskaja, 
Belokobylskij, 2014]. Отмечен впервые для 
Тверской области.

Все обнаруженные очаги относительно 
старые, так как в Московском районе очаг 
существовал до его обнаружения в 2015 г. как 
минимум 3 года. В Заволжском районе, также 
как минимум 2–3 года до его обнаружения в 
2018 г. Таким образом, данные говорят о том, 
что расселение ЯИУЗ на северо-западе идёт 
не так быстро, как в южной части ареала. 
Причины этого пока не ясны. Возможно, на 
медленное распространение вредителя (в Мо-

скве вспышка численности вредителя началась 
уже через 3 года после обнаружения первого 
экземпляра Agrilus planipennis [Орлова-Бень-
ковская, 2018]; в Твери такого не наблюдается) 
повлиял паразитоид S. polonicus. С одной сто-
роны, возможно постепенное затухание очагов 
и восстановление ясеней, как это произошло 
в Москве, а с другой – не исключены новые 
вспышки вредителя, так как нетронутых де-
ревьев в городе ещё много.
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THE EMERALD ASH BORER FOCUS IN TVER CITY, IN 
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The emerald ash borer is a serious pest of ash (Fraxinus spp.) in North America and European Russia. 
It was introduced to those territories from East Asia in the 1990s. Currently the pest has established in 12 
regions of European Russia. The north-western border of its range is in the city of Tver. This poses a potential 
threat to ash trees of St. Petersburg and Western Europe. In 2016 and 2018 green ash trees were surveyed 
in several districts of Tver. There are only local foci of emerald ash borer in the city, mass drying of ash 
trees is not observed. In the same trees Agrilus convexicollis (Coleoptera, Buprestidae) and emerald ash 
borer parasitoid Spathius polonicus (Hymenoptera: Braconidae) was found. Both species are recorded for 
Tver Oblast for the fi rst time. Besides, parasitoid Coeloides sp. was found inside the bark beetle galleries.

Key words: Agrilus planipennis, emerald ash borer, Tver, Tver Oblast, range, ash tree, Fraxinus.


