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Приведены данные мониторинга санитарно-лесопатологического состояния лесного фонда Калининградской 
обл. Рассмотрено влияние на санитарно-лесопатологическое состояние насаждений за период с 2019 по 2021 гг.  
таких основных факторов, как лесные пожары, неблагоприятные погодные и почвенно-климатические усло-
вия, распределение очагов вредителей и болезней, а также влияние антропогенных и непатогенных факторов. 
Проанализирована возможная угроза лесным насаждениям, исходящая от перечисленных факторов. Опреде-
лены основные причины гибели насаждений лесного фонда Калининградской обл. — негативные погодные и 
почвенно-климатические условия (70 % общей площади поврежденных насаждений) и болезни. Представле-
ны материалы распределения лесного фонда соответственно по площадям с ослаблением и гибелью насажде-
ний, очагам вредителей и болезней. Установлен основной вид насекомого-вредителя — это короед-типограф 
(Ips typographus). Зафиксировано отсутствие насекомых — вредителей леса, занесенных в Красную книгу  
Российской Федерации и Красную книгу Калининградской обл. и отнесенных к карантинным видам. Дан 
анализ воздействию негативных факторов, вызывающих ослабление (усыхание) насаждений лесного фонда 
Калининградской обл. Рекомендуются проведение лесопатологического мониторинга и санитарно-оздорови-
тельных мероприятий, выполнение мелиоративных работ, усиление контроля за сроками и качеством прове-
дения лесозащитных мероприятий, и в особенности санитарных рубок, со стороны органа исполнительной 
власти субъекта и подведомственных ему учреждений.
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Леса являются не только важной составляю-
щей жизнедеятельности общества, источни-

ком энергии, строительных материалов и продук-
тов питания [1], но и неотъемлемым компонентом 
окружающей природной среды, несущим в себе 
функции хранения углерода, сохранения биораз-
нообразия и регулирования климата [2–4]. Опре-
деление состояния леса предусматривает прове-
дение утилитарных и экосистемных мер оценки 
функций леса в различных пространственных 
масштабах [5, 6]. Согласно исследованиям [7, 8]  
леса частично адаптировались к воздействию не-
гативных факторов, однако в настоящее время они 
сталкиваются с новыми стрессами, в частности с 
изменением климата, загрязнением атмосферно-
го воздуха и инвазивными вредителями [9, 10].  
Важной причиной изменений, происходящих 
в окружающей природной среде, является рас-
пределение очагов насекомых-вредителей и 
связанные с ними вспышки инфекционных бо-
лезней деревьев. Это приводит к потере лесных  
площадей [11].

_______________
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Следовательно, понимание и своевременное 
устранение угроз лесным ресурсам имеет боль-
шое социально-экономическое, эстетическое и 
природоохранное значение [12]. Для поддержа-
ния, восстановления и сохранения жизнеспособ-
ности и устойчивости лесов необходимо собирать 
информацию о санитарном и лесопатологическом 
состоянии лесов [13–15]. 

Воздействие биотических и абиотических фак-
торов на леса усиливает современное изменение 
климата [16], которое может привести к увели-
чению темпов роста лесных насаждений и изме-
нить продуктивность лесных экосистем, повлияет 
на характер видового распределения, уровень 
смертности видов и их взаимодействие [17, 18]. 
В результате усилится негативное воздействия 
комплекса таких неблагоприятных факторов, как 
лесные пожары, аномальные погодные явления 
и изменения почвенно-климатических условий, 
распределение очагов вредителей и болезней 
леса, а также антропогенных факторов и др. [19]. 
Выявление последствий этих стрессов для раз-
вития лесов составляет важную научную задачу 
разработки системы оценивания состояния лесов 
на региональном и глобальном уровнях [20–25].
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Цель работы
Цель работы — изучение санитарного и лесо-

патологического состояния лесных насаждений 
и определение возможных угроз лесному фонду 
Калининградской обл.

Материалы и методы исследования
Основой для проведения настоящего иссле-

дования послужили данные, полученные в ходе 
полевых работ в период с 2019 по 2021 гг. в лес-
ном фонде Калининградской обл., который в на-
стоящее время составляет 270,6 тыс. га, в том 
числе лесопокрытая площадь — 236,5 тыс. га, 
лесистость — 18,7 % [26]. В ходе полевых работ 
была заложена биоиндикационная сеть посто-
янных пунктов регистрации по лесничествам с 
учетом основных страт (рис. 1).

При оценке санитарного и лесопатологическо-
го состояния использовали методику организации 
и проведения работ по мониторингу лесов евро-
пейской части России по программе ICP Forests 
(методика Европейской экономической комиссии 
ООН — ЕЭК ООН) [27].

Исследования по мониторингу санитарного 
и лесопатологического состояния лесов на тер-
ритории лесничеств Калининградской обл. про-
водились ежегодно в III квартале (июль–август) 
до начала естественного листопада и сезонной 
дехромации листвы, по возможности, в один и тот 
же период. Обследование всех эксперименталь-
ных участков было организовано таким образом, 
чтобы период исследований отдельных участков 
составлял не более двух недель. Для более точной 
оценки изменений санитарного и лесопатологи-
ческого состояния натурные работы проводились 
в одинаковой очередности. 

Выбор местоположения пунктов постоянного 
наблюдения (ППН), включающий в себя их при-
вязку к местности и закладку, осуществлялся с 
соблюдением следующих правил. Пункт должен 
был располагаться на пересечении координат так 
называемой биоиндикаторной сети на расстоя-
нии не более 500 м от данного пересечения, но 
не ближе 30 м от края таксационного выдела. 
Привязка ППН проводилась к однозначно фик-
сируемым лесным ориентирам (например, квар-
тальным столбам или просекам). Местоположе-
ние ориентиров замеряли дальномером, а место, 
от которого замеряли расстояние, обозначали 
краской при обязательной отметке векторного 
направления. В полевой карточке регистриро-
вали положение ориентира, отмечая расстояние 
до ППН и азимут. При отсутствии модельно-
го дерева в центре ППН вкапывали столб для 
возможности последующего обнаружения при 
повторных исследованиях. 

На ППН закладывали четыре учетные точки 
(УТ) в соответствии с розой ветров на расстоянии 
20 м от центрального дерева, которым присваи-
вался соответствующий номер учетной точки: 1-С 
(север), 2-В (восток), 3-Ю (юг), 4-З (запад). В се-
редине точке учета вкапывали кол определенной 
высоты. Дальномером высокой точности измеря-
ли расстояние от центра УТ до центра диаметра 
стволовой части первого и шестого деревьев уче-
та. Модельные деревья в количестве шести штук 
на каждой из четырех УТ представляли собой 
деревья удовлетворительной жизнеспособности 
первого яруса 1-го, 2-го и 3-го классов развития 
по Крафту. Суммарное число модельных деревьев 
в каждой ППН составляло 24 шт. На деревьях в 
числителе указывали краской номер дерева учета 
(1–6), в знаменателе номер УТ (1–4). Для деревьев 
высотой ниже 15 см проводили специальную мар-
кировку полосами, количество и ширина которых 
зависели от номера модельного дерева. Деревья с 
диаметром ствола менее 15 см отмечали бирками 
с порядковым номером. В случае если на следу-
ющий год исследований была выявлена потеря 
устойчивости дерева или оно было вырублено, 
для исследований выбирали новые деревья, при-
сваивая им номера нарастающим порядком. 

При проведении исследований фиксировали 
размеры дерева и выполняли описание модель-
ных деревьев, указывая в карточке-макете их 
основные показатели. Если в результате натурных 
исследований деревья были определены как «уг-
нетенные или сильно остолбленные» (4-й класс 
по Крафту) или как «усыхающие или полностью 
угнетенные» (5-й класс по Крафту), то при но-
вом учете их исключали из списка мониторинга. 
Основными критериями оценки санитарного со-
стояния кроны деревьев в ППН служили степень 
опада листвы и хвои (дефолиация) и изменение 
их окраса (дехромация). Результаты натурных 
исследований были обработаны и представлены 
в форме таблиц, рисунков и карт. Построение карт 
проводили в программе QGIS-Documentation [27].

Результаты и обсуждение
Проведение мониторинга санитарного и ле-

сопатологического состояния лесного фонда по-
зволило установить, что особенности климатиче-
ского и гидрологического режимов и некоторые 
неблагоприятные факторы оказали негативное 
влияние на насаждения лесного фонда Калинин-
градской обл. 

По данным рис. 2 видно, что за период на-
блюдений 2019–2021 гг. была выявлена годич-
ная последовательность изменений общей пло-
щади насаждений с нарушенной и утраченной 
устойчивостью установлена динамика изменения 
площадей по основным негативным факторам, 



Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2023, том 27, № 2  61

Санитарное и лесопатологическое состояние... Экология и защита леса

Ри
с.

 1
. К

ар
та

-с
хе

ма
 а

дм
ин

ис
тр

ат
ив

но
го

 д
ел

ен
ия

 т
ер

ри
то

ри
и 

Ка
ли

ни
нг

ра
дс

ко
й 

об
л.

 с
 л

ес
ни

че
ст

ва
ми

Fi
g.

 1
. S

ch
em

at
ic

 m
ap

 o
f t

he
 a

dm
in

is
tra

tiv
e 

di
vi

si
on

 th
e 

K
al

in
in

gr
ad

 re
gi

on
, i

nd
ic

at
in

g 
th

e 
fo

re
st

ry



62 Lesnoy vestnik / Forestry Bulletin, 2023, vol. 27, no. 2

Ecology and forest protection  Sanitary and forest pathology state...

оказывающим воздействие на санитарное и ле-
сопатологическое состояние насаждений. Пока-
затель общей площади насаждений, утративших 
устойчивость в 2021 г. (1056,01 га) уменьшился 
на 4,4 % относительно 2019 г. (1009,93 га).

По результатам проведенных в 2019 г. иссле-
дований установлена общая площадь лесных 
насаждений, характеризующихся нарушенной и 
утраченной устойчивостью — 1009,93 га. Основ-
ными причинами ослабления, частичной или пол-
ной гибели лесных насаждений региона служили 
неблагоприятные погодные явления, изменения 
почвенно-климатических условий и болезни леса. 
Доля площади угнетенных лесных насаждений 
под действием аномальных погодных явлений и 
почвенно-климатических факторов увеличилась 
в 2019 г. на 30,36 %. Площадь насаждений, повре-
жденных болезнями, в 2019 г. составила 211,60 га. 
Очагов карантинных и инвазивных видов вредите-
лей на территории Калининградской обл. в 2019 г.  
не зарегистрировано.

Общая выявленная площадь лесных на-
саждений, характеризующихся нарушенной и 
утраченной устойчивостью на территории Кали-
нинградской обл., по результатам проведенных 
исследований за 2020 г., составила 1242,79 га. 
По сравнению с 2019 г. площадь усыхающих 
насаждений увеличилась на 232,86 га (23,05 %), 
а площадь погибших насаждений — на 4,36 га 
(19,50 %). Такое увеличение не является след-
ствием негативного воздействия каких-либо от-
дельных факторов окружающей среды, а вызвано 
комплексом причин и соответствует нормальному 
состоянию устойчивой экосистемы, для которой 
характерны колебания численности биологиче-
ских видов. По сравнению с 2019 г. соотношение 

указанных выше показателей практически не 
изменилось. Аномальные погодные явления и 
изменения почвенно-климатических факторов, а 
также болезни леса стали основными причинами 
ослабления и гибели лесных насаждений региона. 
Влияние неблагоприятных погодных явлений и 
почвенно-климатических факторов увеличилось 
в 2020 г. на 36,40 % по сравнению с 2019 г. Пло-
щади, оказавшиеся в сфере этого влияния, соста-
вили 933,27 га, а в 2020 г. площади насаждений, 
поврежденных болезнями, составили 180,40 га 
(показатель снизился на 14,74 % по сравнению с 
2019 г.). Очагов карантинных и инвазивных видов 
вредителей на территории Калининградской обл. 
в 2020 г., как и в 2019 г., не зарегистрировано. 

По результатам проведенных исследований за 
2021 г. выявленная общая площадь насаждений 
с нарушенной и утраченной устойчивостью на 
территории Калининградской области составила 
1056,01 га, данный показатель уменьшился на 
15 % от площади данного показателя в 2020 г., а 
площадь погибших насаждений уменьшилась на 
8,28 га (8,73 %). По сравнению с 2020 г. соотно-
шение причин ослабления и гибели лесных на-
саждений практически не изменилось. Основные 
причины ослабления и гибели лесных насажде-
ний региона — это неблагоприятные погодные 
явления и изменения почвенно-климатических 
факторов, наличие болезней леса. Влияние ано-
мальных погодных явлений и изменения почвен-
но-климатических условий в 2021 г. уменьшилось 
на 15 % по сравнению с 2020 г., площади, оказав-
шиеся в сфере влияния этих факторов, составили 
792,61 га — площадь насаждений, поврежденных 
болезнями, в 2021 г. составила 152,80 га (показа-
тель снизился на 15,3 % по сравнению с 2020 г.). 
Очагов карантинных и инвазивных видов вре-
дителей на территории Калининградской обл. в 
2021 г., как и в 2020 г., не зарегистрировано. 

Период 2019–2022 г. характеризуется сильным 
пагубным влиянием неблагоприятных факторов 
на санитарное состояние древостоя Калинин-
градской обл. Основные причины ослабления и 
гибели лесных насаждений региона — это ано-
мальные погодные явления, изменение почвен-
но-климатических условий и болезни леса, уси-
лившиеся в 2021 г. на 13,6 % по сравнению с 2019 
годом (684,21 га) и составившие 792,61 га (рис. 3).

Площадь поврежденных болезнями насажде-
ний в 2021 г. составила 152,80 га (показатель сни-
зился на 27,9 % по сравнению с 2019 г.). Очагов 
карантинных и инвазивных видов вредителей на 
территории Калининградской обл. в 2021 г., как 
и в 2019 г., не зарегистрировано. Установлена 
динамика изменения площадей, как в общем, так 
и по основным факторам, регулирующим устой-
чивость (рис. 4).

Рис. 2. Площадь лесных насаждений Калининградской обл. 
с неудовлетворительным санитарным состоянием за 
период 2019–2021 гг.

Fig. 2. Change in the area of forest plantations in the Kaliningrad 
region, characterized by unsatisfactory sanitary 
conditions, for the period 2019–2021
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Исследование состояния лесов представляет 
собой одну из актуальных и очевидных задач для 
определения их жизнеспособности и сохранения 
ресурсного и экологического потенциала, повы-
шения продуктивности и устойчивости древес-
ных насаждений [28–31].

Леса имеют исключительно широкий спектр 
древесно-кустарниковой растительности разных 
лесоводственно-таксационных характеристик, 
ежегодно подвергаются воздействию комплекса 
неблагоприятных факторов абиотического и био-
тического характера, что приводит к ослаблению 
и гибели деревьев. В насаждениях повышается 

отпад (патологический) и ухудшается санитарное 
состояние, поэтому для своевременного выявле-
ния и предотвращения потенциальной угрозы в 
дальнейшем необходимо проводить мониторинг 
санитарного и лесопатологического состояния 
насаждений [32]. Проведение исследований не-
обходимо для управления лесами и разработки 
рекомендаций по экологии [33].

Выводы
За период наблюдений 2019–2021 гг. установ-

лены основные причины ослабления (усыхания) 
насаждений на территории государственного лес-
ного фонда Калининградской обл., в частности, 
аномальные погодные явления, изменения поч-
венно-климатических условий и болезни леса, 
наличие основного стволового вредителя — ко-
роеда-типографа (Ips typographus L.).

Максимальная площадь с поврежденными и 
погибшими насаждениями, очагами вредителей и 
болезней леса в регионе зарегистрирована в 2019 г. 
При этом зафиксировано снижение площадей с на-
саждениями, утратившими устойчивость к 2021 г.

По полученным данным, в последующие по-
сле изученного периода годы, резкого ухудшения 
состояния лесных насаждений области не ожи-
дается, за исключением увеличения площади 
поврежденных насаждений вследствие воздей-
ствия аномальных погодных явлений и изменения 
почвенно-климатических условий.
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SANITARY AND FOREST PATHOLOGY STATE  
OF CONIFEROUS-BROAD-LEAVED (MIXED) STANDS  
IN KALININGRAD REGION

S.V. Butoka, L.N. Skrypnik
IKBFUI Kant, 14, Aleksandr Nevsky st., 236041, Kaliningrad, Kaliningrad reg., Russia

stas-ek@mail.ru 

The monitoring data of the sanitary and forest pathology state of the forest resources in the Kaliningrad region are 
presented. The influence of such main factors on the sanitary and forest pathology state of stands for the period from 
2019 to 2021 is considered, namely forest fires, unfavorable weather and soil-climatic conditions, the distribution 
of pests and diseases foci, as well as anthropogenic and non-pathogenic factors. Their threat to forest plantations is 
analyzed. The main reasons for the plantations death of the forest fund of the Kaliningrad region are highlighted, 
they are negative weather and soil-climatic conditions (70 % of the total damaged area) and diseases. The results of 
the distribution of the forest fund areas for reasons with the established weakening and destruction of plantations, 
the distribution of pests and diseases foci are presented. The main species of insect pest — typographer bark beetle 
(Ips typographus) — has been determined. The absence of insects — forest pests, listed in the Red Data Books 
of the Russian Federation and the Kaliningrad region, and classified as quarantine species — was recorded. The 
impact of negative factors causing the weakening (drying out) of forest plantations in the Kaliningrad region has 
been analyzed, it is recommended to conduct forest pathological monitoring, sanitary and recreational activities, 
perform reclamation work, strengthen control over the timing and quality of forest protection measures, and in 
particular sanitary cuttings, by the authority executive power of the subject and its subordinate institutions.
Keywords: monitoring of sanitary and forest pathological state, forest fires, weather and soil-climatic factors, foci 
of forest pests and diseases, anthropogenic factors, non-pathogenic factors
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