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Представлена экономическая оценка ущерба, нанесённого насаждениям Санкт-Петербурга ин-
вазионными видами вредителей и патогенов древесных растений. Вселение вязовых заболонников 
Scolytus multistriatus (Marsham), S. scolytus (Fabricius) и S. pygmaeus (Fabricius) и сопутствующее 
распространение голландской болезни, вызываемой грибами Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannfeldt 
и O. novo-ulmi (Brasier) (Ascomycota: Ophiostomataceae), привело к гибели не менее 37 000 вязов на 
городской территории в период с 2001 по 2020 г. Общий ущерб превысил 50 млрд руб. Массовая 
вырубка вязов вызвала негативную реакцию жителей города. Насаждения общего пользования и 
особенно исторические парки лишились важнейших ландшафтных композиций, в которых именно 
вязы играли ключевую роль. Монетарные потери от вселения и распространения ясеневой 
изумруд-ной узкотелой златки Agrilus planipennis за два года (2020–2022 гг.) достигли 270 млн руб. 
Выявление заселённых деревьев и их своевременная вырубка дали положительный эффект. 
Однако, не все заcе-лённые деревья были обнаружены и удалены, в связи с чем размножение 
вредителя продолжилось. Необходимо принятие срочных мер по предотвращению дальнейшего 
распространения ясеневой узкотелой изумрудной златки и других инвазионных вредителей и 
патогенов в Санкт-Петербурге и на прилегающих территориях.
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Введение
Ускорение инвазионного процесса, бы-

строе увеличение экономических и эколо-
гических потерь заставляет уделять этой 
проблеме всё больше внимания. В Европе 
экономический ущерб, нанесённый инвай-
дерами в 1960–2020 гг., оценивается в 140.2 
млрд долларов США [Haubrock et al., 2021]. 
В Азии в 1965–2017 гг. экономические потери 
от вторжения чужеродных видов составили 
около 432.6 млрд долларов США [Liu et al., 
2021]. При этом приводимые данные основа-
ны на неполной информации из-за сложности 
получения сведений из разных регионов и 
разных методических подходов к оценке по-
следствий инвазий [Angulo et al., 2021].

Н.И. Кириченко с соавторами [Kirichen-
ko et al., 2021] проанализировала убытки от 
биологических инвазий в России. Минималь-
ная величина потерь составила 51.52 млрд 

долларов США (1.38 трлн руб.). В лесном 
хозяйстве потери от вселения только двух 
видов вредителей древесных растений – ясе-
невой изумрудной узкотелой златки Agrilus 
planipennis Fairmaire, 1888 и самшитовой 
огнёвки Cydalima perspectalis [Walker, 1859], 
составили 260 млн долларов. Из этой суммы 
на долю ясеневой изумрудной златки прихо-
дилось 258.9 млн долларов США [Kirichenko 
et al., 2021].

Большинство оценок экономического 
ущерба от инвазий в России, как указывают 
авторы, имело низкое географическое разре-
шение и требовало верификации [Kirichenko 
et al., 2021]. Действительно, весьма слож-
но учесть гибель насаждений вне лесного 
фонда. Эти данные в большинстве случаев 
не попадают в федеральную статистику и, 
более того, не обобщаются даже на локаль-
ном уровне. В частности, для данной работы 
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были просмотрены ежегодные акты обследо-
вания и вырубки деревьев, из которых были 
выбраны нужные данные по причинам ги-
бели и вырубке вязов Ulmus laevis Pall. и U. 
glabra Huds. в Санкт-Петербурге и окрестно-
стях. Гибель произошла вследствие инвазии 
вязовых заболонников Scolytus multistriatus 
(Marsham, 1802), S. scolytus (Fabricius, 1775), 
S. pygmaeus (Fabricius, 1787) и переносимой
ими голландской болезни, вызываемой гри-
бами Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannfeldt
и O. novo-ulmi (Brasier) (Ascomycota:
Ophiostomataceae) [Селиховкин и др., 2020;
Jürisoo et al., 2021]. Вселение вязовых забо-
лонников, заражённых спорами грибов, в
насаждения Санкт-Петербурга произошло,
вероятно, из более южных районов [Мандель-
штам, Хайретдинов, 2017; Мандельштам, Се-
лиховкин, 2020]. По весьма предварительной
оценке, экономический ущерб за период с
2013 по 2020 г. составил не менее 1.3 млрд
рублей или 14.4 млн евро [Selikhovkin, Kho-
dachek, 2021; Selikhovkin et al., 2021].

В настоящее время в Санкт-Петербурге 
продолжается инвазия ясеневой изумрудной 
узкотелой златки (ЯИУЗ) Agrilus planipennis 
Fairmaire, 1888 [Selikhovkin et al., 2022; Сели-
ховкин и др., 2023]. Этот вредитель поражает 
оба вида ясеней Fraxinus pennsylvanica Mrsh. 
и F. excelsior L., преобладающих в насажде-
ниях Санкт-Петербурга и окрестностях. По-
сле обнаружения очага в 2020 г. [Волкович, 
Суслов, 2020] Управлением садово-паркового 
хозяйства и руководством государственного 
музея-заповедника Петергоф (парки Петер-
гофа находятся в непосредственной близости 
от очагов размножения ЯИУЗ) было прове-
дено обследование насаждений и уборка за-
селённых деревьев. Часть очагов была лик-
видирована (рис. 1) [Selikhovkin et al., 2022]. 
Два очага сохранились и расширились (рис. 
2). Кроме того, был выявлен ещё один очаг, не 
обнаруженный ранее. В 2022 г. в Санкт-Пе-
тербурге произошла реорганизация структу-
ры управления городскими насаждениями и, 
несмотря на сохранение опасности дальней-

Рис. 1. Деревья Fraxinus pennsylvanica, заселённые златкой Agrilus planipennis на Морской ул. (Петродворцовый 
район г. Санкт-Петербурга, октябрь 2020 г.); все заселённые деревья были спилены в ноябре 2020 г.
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шего размножения и распространения ЯИУЗ, 
системные мероприятия по контролю рас-
пространения этого вредителя не проводи-
лись [Селиховкин и др., 2023].

Недооценка значимости проблемы управ-
ленческими структурами, возможно, связана 
с отсутствием локальных (на уровне субъек-
та) экономических потерь, к которым приво-
дит размножение инвазионных вредителей. 
Известно, что экономический ущерб от био-
логических инвазий в десятки раз меньше, 
чем расходы на принятие административных 
решений по контролю инвазий. При этом 
задержки принятия управленческих реше-
ний вызывают огромные дополнительные 
затраты на ликвидацию последствий инва-
зий [Cuthbert et al., 2022]. Тем не менее, не-
смотря на очевидную значимость проблемы 
– гибель множества деревьев из-за вспышек
размножения инвазионных вредителей, сни-
жение экологических и социальных функций
насаждений, количественных оценок эконо-
мического ущерба для Санкт-Петербурга не
проводилось. Соответственно не принима-
лись и системные управленческие решения,
направленные на снижение экономических
потерь, а также социальных и экономических
рисков от размножения вредителей.

В настоящее время в Санкт-Петербурге 
присутствует несколько видов инвазионных 
вредителей и патогенов, оказывающих фа-
тальное воздействие на состояние древес-
ных растений. Размножение вязовых забо-
лонников и распространение голландской 
болезни в 2000–2020 гг. привело к массовой 

Рис. 2. Личиночные ходы златки Agrilus planipennis на 
молодых деревьях Fraxinus exelsior из Парка Строите-
лей (Невский район г. Санкт-Петербурга, май 2022 г.), 
(фото Б.Г. Поповичева).

гибели вязов [Селиховкин и др., 2020; Jürisoo 
et al., 2021]. Последствием появления ясене-
вой изумрудной узкотелой златки (ЯИУЗ) в 
Санкт-Петербурге уже стала гибель несколь-
ких десятков ясеней [Селиховкин и др., 2023; 
Selikhovkin, Khodachek, 2021; Selikhovkin et 
al., 2022]. 

Ещё один инвазионный вид, с распростра-
нением которого связывают гибель ясеней 
в пригородах Санкт-Петербурга – офиосто-
мовый гриб хименосцифус Hymenoscyphus 
fraxineus Baral et al., 2014 [Shabunin et al., 
2012, 2020]. 

Цель данной работы – дать оценку эко-
номического ущерба, наносимого инвази-
онными вредителями древесных растений 
Санкт-Петербурга.

Объекты и методика исследований
Данные по погибшим из-за поражения за-

болонниками и голландской болезнью вязам 
были получены нами из актов обследования и 
вырубки деревьев. Эти данные включали вид 
растения, диаметр деревьев и причину гибе-
ли вязов. Нам удалось получить количествен-
ные данные по Санкт-Петербургу только за 
период с 2014 по 2020 г. включительно. Мас-
совая вырубка заражённых деревьев была 
начата в 2001 г. За период с 2001 по 2013 г. 
включительно данные экстраполированы на 
основе имеющихся сведений за второй пери-
од – 2014–2020 гг. Основываясь на визуаль-
ных оценках интенсивности гибели вязов, мы 
исходили из предположения, что количество 
вырубаемых вязов в первый период было 
меньше, чем после 2013 г. За период с 2014 
по 2020 г. наименьшее количество ежегодно 
вырубаемых вязов составило 1573 экз. Для 
оценки предыдущего периода было принято 
условное значение в размере 1000 деревьев.

Количество вырубленных ясеней, пора-
жённых ЯИУЗ, взято непосредственно из 
протоколов обследования насаждений, под-
лежащих рубке. Учтены все экземпляры де-
ревьев, поражённые златкой и вырубленные 
в 2020–2022 гг.

Количество деревьев, вырубленных из-за 
поражения именно хименосцифусом, уста-
новить не удалось. Наиболее серьёзный очаг 
этого патогена на территории Санкт-Петер-
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бурга зафиксирован в ООПТ «Дудергофские 
высоты» [Shabunin et al., 2012]. Однако, этот 
патоген присутствует и на других объектах. 
Его роль не вполне ясна. Возможно, химе-
носцифус конкурирует с другими патогенны-
ми грибами Diplodia spp. Однако, по нашим 
наблюдениям, в парках Царского Села и в 
ООПТ «Дудергофские высоты» из-за пора-
жения хименосцифусом погибает не менее 
20–30 деревьев ежегодно [Селиховкин и др., 
2020; Шабунин и др., 2020; Shabunin et al., 
2020]. Для расчёта ущерба от этих причин 
были использованы акты выборки деревьев 
в Дворцовом и Приоратском парке Государ-
ственного музея-заповедника «Гатчина».

Постановлением Правительства Санкт- 
Петербурга № 1641 от 04.10.2004 приня-
то Положение о размере и порядке оплаты 
средств, составляющих восстановительную 
стоимость зелёных насаждений. Данное по-
становление не учитывает потери, связанные 
с экологическими и социальными функциями 
насаждений. Кроме того, приведённая тех-
нология расчётов предполагает высокую де-
тализацию информации по каждому объекту 
[Приложение 6…, 2004]. В связи с этим, для 
расчёта ущерба в денежном выражении была 
использована методика, применяющаяся в 
Московской обл. [Приложение 2…, 2005]. В 
этой методике, использован принцип оценки 
многолетних насаждений, рекомендуемый 
европейскими стандартами для определения 
ущерба. Данная методика детально прорабо-
тана и использует адекватный системе управ-
ления насаждениями, принятой в городах 
России, алгоритм. Кроме того, она ориенти-
рована на относительно сходные с Санкт-Пе-
тербургом условия. 

В пункте 2 [Приложение 2…, 2005] сказа-
но: «Стоимостная оценка мероприятий по вос-
становлению зелёных насаждений в случаях 
их повреждения или уничтожения основана на 
принципе условного замещения. Это означа-
ет, что восстановительная стоимость зелёных 
насаждений определяется посредством учёта 
всех затрат на воспроизведение (восстанов-
ление) условных насаждений, максимально 
приближенных по своим параметрам к оцени-
ваемым объектам». По-видимому, эта стои-
мостная оценка включает и затраты на прове-

дение вырубки и уничтожение заражённых 
деревьев. Ранее, на основании прямого под-
счёта затрат на удаление одного дерева в оча-
гах ясеневой златки в Санкт-Петербурге, было 
установлено, что стоимость удаления одного 
дерева варьирует от 3.4 тыс. до 18 тыс. рублей. 
Эти затраты, вместе с расходами на закупку 
посадочного материала, уход за саженцами и 
другими операциями, не превышают 80 тыс. 
руб. на одно дерево [Selikhovkin, Khodachek, 
2021]. Как мы увидим в дальнейшем, эта сум-
ма соответствует рассчитанной на основании 
использованной методики.

Алгоритм расчёта построен на следую-
щих позициях:

• стоимость зелёных насаждений опреде-
ляется суммированием единовременных за-
трат по созданию данных насаждений и теку-
щих затрат по уходу за ними на протяжении 
определённого периода, равного сроку жизни 
(для городских насаждений);

• стоимостная оценка мероприятий по
восстановлению зелёных насаждений в слу-
чаях их уничтожения основана на принципе 
условного замещения. Это означает, что вос-
становительная стоимость зелёных насажде-
ний определяется посредством учёта всех 
затрат на воспроизведение (восстановление) 
условных насаждений, максимально прибли-
женных по своим параметрам к оцениваемым 
объектам;

• в структуре показателей восстановитель-
ной стоимости учитываются единовремен-
ные затраты на посадку деревьев, кустарни-
ков и создание газонов, а также постоянные 
текущие расходы по уходу за зелёными наса-
ждениями на протяжении всего периода их 
жизни в городских условиях.

В качестве исходной единицы для расчёта 
размера ущерба от повреждения или уничто-
жения зелёных насаждений, произрастающих 
на конкретных участках территории, принята 
их компенсационная стоимость.

При проведении расчётов использовался 
минимальный размер оплаты труда 16 987 
рублей, установленный законом, указанным 
в Региональном соглашении о минимальной 
заработной плате в Ленинградской области 
на 2023 г. от 29.12.2022 № 22/С-22 [Разме-
ры…, 2005).
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Компенсационная стоимость зелёных 
насаждений рассчитывается на основе по-
казателей восстановительной стоимости по-
средством введения поправочных коэффи-
циентов, отражающих эколого-социальную 
значимость территорий и фактическое состо-
яние зелёных насаждений.

Расчёт компенсационной стоимости зелё-
ных насаждений производится по формуле: 

Скомп. = Свосст. × Кзнач. × Квод. × Ксост, 
где: Скомп. – компенсационная стоимость 
зелёных насаждений (в расчёте на 1 дерево); 
Свосст. – восстановительная стоимость зе-
лёных насаждений (в расчёте на 1 дерево); 
Кзнач. – коэффициент поправки, учитываю-
щий эколого-социальную значимость зелёных 
насаждений (историко-культурную, природо-
охранную, рекреационную); Квод. – коэффи-
циент поправки, учитывающий водоохранную 
ценность зелёных насаждений; Ксост. – коэф-
фициент поправки, учитывающий фактиче-
ское состояние зелёных насаждений.

Значения коэффициентов для расчётов 
представлены в Приложении 2 к постановле-
нию главы муниципального образования «Го-
род Жуковский» Московской обл. [Приложе-
ние 2…, 2005].

Согласно вышеуказанной методике разде-
ла, первоначально устанавливается компен-
сационная стоимость зелёных насаждений, а 
исходя из полученных данных, рассчитывает-
ся размер ущерба от повреждения или унич-
тожения зелёных насаждений по формуле:
У = (Скомп.д × N + Скомп.к × L + Скомп.т × S) 
× МРОТ,
где: У – размер ущерба, вызванный поврежде-
нием или уничтожением зелёных насажде-
ний; Скомп.д – компенсационная стоимость 
древесной и кустарниковой растительности 

(в расчёте на 1 дерево); Скомп.к – компен-
сационная стоимость кустарниковой рас-
тительности (в расчёте на 1 погонный метр 
живой изгороди); Скомп.т – компенсацион-
ная стоимость травянистой растительности 
(в расчёте на 1 м2 травянистой растительно-
сти); N – количество уничтоженных деревьев, 
кустарников; L – количество уничтоженных 
метров живой изгороди; S – площадь унич-
тоженных газонов, естественной травянистой 
растительности, цветников и других элемен-
тов озеленения; МРОТ – установленный за-
коном минимальный размер оплаты труда на 
дату оценки зелёных насаждений.

Результаты
За период с 2001 по 2020 г. наибольший 

ущерб (компенсационная стоимость) в объ-
ёме 50 млрд рублей, или 676 млн долларов 
США был причинён насаждениям Санкт-Пе-
тербурга в результате инвазии вязовых забо-
лонников и патогенных грибов, вызывающих 
голландскую болезнь (табл. 1). Кроме этого, 
следует учитывать огромные экономические 
потери, связанные с разрушением ландшафт-
ных композиций исторических парков.

Проблема усугубляется гибелью вязов и 
в Ленинградской обл. Например, в Дворцо-
вом и Приоратском парках Государственного 
музея-заповедника «Гатчина» только за 2019 
и 2020 гг. погибло 36 вязов. Ущерб составил 
48.24 млн руб., а прямые затраты (восстано-
вительная стоимость, т.е. стоимость вырубки, 
вывозки, посадочного материала и уходов за 
саженцами) – 2 970 тыс. руб.

Начавшаяся инвазия Agrilus planipennis 
угрожает ещё большими потерями. К 2023 
г. полный размер ущерба (компенсационная 
стоимость) составил 270 млн 476 тыс. руб., 
или 3 655 тыс. долл. США (табл. 2)

Таблица 1. Количество погибших вязов и размер ущерба в результате совместной инвазии вязовых заболонников 
Scolytus spp. и возбудителей голландской болезни Ophiostoma spp.

Период, гг. Виды растений Количество по-
гибших деревьев

Прямые затраты
(млн руб.)

Полный размер ущерба 
(млн руб.)

2014–2020
Ulmus laevis, 

U. glabra

24 429 2 015 32 734 
2001–2013* 13 000 1 072 17 419
Всего 37 429 3 088 50 153

Примечание: *– данные интерполированы.
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Проблемы инвазий не исчерпываются 
перечисленными событиями. За 2019–2020 
г. в Дворцовом и Приоратском парках Госу-
дарственного музея-заповедника «Гатчина» 
было вырублено 44 дерева. Прямой ущерб 
(восстановительная стоимость) составил 3.6 
млн руб., а полный размер ущерба – 61.7 млн 
руб.

Обсуждение и выводы
Потери от внедрения инвазионных орга-

низмов в среду Санкт-Петербурга привели к 
значительным финансовым убыткам. Полный 
размер ущерба (компенсационная стоимость) 
от гибели вязов из-за распространения вязо-
вых заболонников и голландской болезни, 
рассчитанный на основе фактических затрат, 
превысил 50 млрд руб., или около 680 млн 
долл. США. Минимальный прямой ущерб 
(стоимость вырубки, вывозки, посадочного 
материала и уходов за саженцами), также с 
использованием реальных данных, составил 
более 3 млн руб. Следует отметить, что такая 
ситуация пагубно отражается не только на 
экономической стороне вопроса. 

Финансово не оцениваются следующие 
категории ущерба: 

1. Эстетическая ценность: вязы во многих
случаях составляли ключевой элемент ланд-
шафтных композиций парков и окрестностей 
Санкт-Петербурга, определяя структуру и, в 
особенности, цветовую гамму осеннего обли-
ка насаждений.  

2. Социальные последствия: не стоит за-
бывать и о крайне негативной реакции граж-
дан на гибель городских насаждений и после-
дующую вырубку.

Таблица 2. Количество погибших ясеней Fraxinus pennsylvanica, F. excelsior и размер ущерба в результате инвазии 
ясеневой изумрудной узкотелой златки Agrilus planipennis

Период, гг. Виды растений Район Санкт-
Петербурга

Количество 
погибших 
деревьев

Прямые за-
траты 

(млн руб.)

Полный раз-
мер ущерба 
(млн руб.)

2020 F.pennsylvanica Петродворцовый 138 11.4 193.40

2020 F. pennsylvanica,
F. excelsior Невский 27 1.9 32.10

2022 F. pennsylvanica Петродворцовый 23 1.9 32.23
2022 F. excelsior Невский 12 0.8 12.74

Всего F. pennsylvanica
F. excelsior

Петродворцовый и 
Невский р-ны 200 15. 9 270.05

3. Историческая ценность: многие истори-
ческие и городские парки включают компо-
зиции, основывающиеся на доминировании 
ясеней, возраст которых насчитывает 100 лет 
и более. Это прекрасная среда для размноже-
ния златки. 

В 2020 г. Управлением садово-паркового 
хозяйства Санкт-Петербурга после обнару-
жения ясеневой изумрудной узкотелой злат-
ки было проведено обследование насаждений 
ясеня во всём городе, включая уличные по-
садки, скверы, парки Царского Села, Петер-
гофа и др. Было выявлено несколько очагов, и 
до начала вегетационного сезона 2021 г., про-
ведена вырубка ясеней, заселённых златкой. 
Такое мероприятие оказалось довольно эф-
фективным. Два из пяти обнаруженных оча-
гов прекратили своё существование. Ещё в 
одном очаге была проведена дополнительная 
вырубка деревьев в 2022 г., а в двух других – 
уборка заселённых деревьев не проводилась. 
В настоящее время размножение златки про-
должается [Селиховкин и др., 2023; Selik-
hovkin et al., 2022]. Соответственно сохраня-
ется высокая вероятность распространения 
этого чрезвычайно опасного вредителя по 
всему городу и за его пределами. 

Следует подчеркнуть, что в 2022 г. мони-
торинг проводился только на участках, где 
златка была обнаружена ранее. Не исключе-
но, что очаги златки в 2022 г. могли возник-
нуть и в других районах Санкт-Петербурга.

Оценка экономического ущерба, вызван-
ного размножением ясеневой изумрудной 
узкотелой златки и последующей гибелью 
тысяч деревьев в Москве и Московской обл. 
за период 2010–2015 гг., составила 258.9 
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млн долларов США для лесного хозяйства 
[Kirichenko et al., 2021]. Очевидно, что объём 
экономических потерь только для территории 
Санкт-Петербурга в случае распространения 
златки будет гораздо больше. Учитывая роль 
ясеней в насаждениях города, размер ущерба 
будет примерно таким же, как в случае раз-
множения вязовых заболонников и распро-
странения голландкой болезни, т.е. порядка 
600–800 млн долларов США. 

Приведённая экономическая оценка пока-
зывает уровень проблемы и обязывает руко-
водство города к принятию управленческих 
решений. В частности, необходимо проведе-
ние следующих мероприятий:

1) организация чёткой системы слежения 
за появлением опасных инвазионных вреди-
телей древесных растений, в данном случае 
ясеневой изумрудной златки;

2) своевременное приятие решений по 
удалению заселённых деревьев;

3) интродукция паразитоидов ясеневой 
изумрудной узкотелой златки и поиск других 
методов контроля её распространения.

Кроме того, весьма важно уделять внима-
ние и другим инвайдерам. В частности, роль 
Hymenoscyphus fraxineus в усыхании ясеней 
не вполне ясна, но очевидно значима. В юж-
ной части Санкт-Петербурга этот патоген, от-
носительно недавно появившийся в городе, 
распространён довольно широко и бесспорно 
играет существенную роль в гибели ясеней 
[Shabunin et al., 2012; 2020]. Эта проблема 
требует пристального исследования.
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ECONOMIC AND SOCIAL CONSEQUENCES OF INVASIONS OF 
PESTS AND PATHOGENS OF TREES IN ST. PETERSBURG
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An economic assessment of the damage caused by invasive tree insect pests and pathogens in urban 
plantings of St. Petersburg is given. Between 2001 and 2020, the invasion of elm bark beetles Scolytus mul-
tistriatus (Marsham), S. scolytus (Fabricius) and S. pygmaeus (Fabricius) and the concomitant spread of 
Dutch elm disease caused by the fungi Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannfeldt and O. novo-ulmi (Brasier) 
(Ascomycota: Ophiostomataceae) resulted in the death of at least 37 000 elms in the city. The total dam-
age exceeded 50 billion rubles. Compulsory sanitary cutting of the infected elms raised significant public 
concern. Plantations of common use, especially historical parks and gardens, lost most important landscape 
compositions, in which exactly elm trees had a key role. In two years, 2022–2022, the economic losses 
as-sociated with the invasion and spread of Emerald ash borer Agrilus planipennis, reached 270 million 
rubles. Detection of infested ash trees and their timely felling was effective. However, not all infested 
trees were spotted and removed and the pest reproduction continued. Urgent measures are needed to 
prevent further spread of Emerald ash borer and other invasive pests and pathogens in St. Petersburg and 
adjacent territories.

Keywords: invasive pests, plantings, economic losses, compensation cost, elm, ash.


