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го мира, отнесенных к объектам охоты, конт-
ролю и надзору в сфере природопользова-
ния за 2012 г. – г. Улан-Удэ. – 2012 г. – 59 с.

8. Отчет о  деятельности летнего меж-
дународного волонтерского лагеря в пери-

од с 15 июля по 15 августа 2012 г. [Элект-
ронный  ресурс]:  отчет  в рамках  проекта
«Сохраним  Байкал».  –  Режим  доступа:

vk.com›wall-20686232_213.

Введение. Проблема ухудшения са-
нитарного состояния лесов в последние
годы привлекает все большее внимание
ученых  и  общественности.  Деструкции
подвержены в большей или меньшей сте-
пени практически все  виды  древесных
растений в Евразии, Южной и Северной
Америке, Африке, Австралии. На протя-
жении нескольких последних лет наблю-
дается устойчивое ухудшение санитарно-
го состояния темнохвойных  лесов При-
байкалья.  Масштабы  явления  весьма
значительны. Например, в Иркутской об-
ласти в 2012 г. зафиксировано усыхание
кедрачей на площади более 3,5 тыс. га;
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Based on the analysis of sanitary and forests pest status of forests in Republic of Buryatia
identified the most important destructive factors of complex influence, reducing the stability of
forest ecosystems. Focuses on the need to develop measures to improve forest health.

в Бурятии свыше 20 тыс. га. Картина по-
вреждения древостоев повсюду одна и та
же  (куртинное  ослабление  и  усыхание
деревьев, мозаичное повреждение (дех-
ромация) кроны кедра и пихты, попереч-
ные и продольное растрескивание коры
и активное  смолотечение,  уменьшение
размеров шишек и изменение их окрас-
ки), а повреждающий фактор до недав-
них пор не был выявлен [2].

Под  деструкцией  леса  понимается
утрата жизнеспособности лесных насаж-
дений и их гибель под влиянием тех или
иных факторов. Деструкция проявляет-
ся  в  ухудшении  жизненного  состояния
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деревьев и усыхании древостоев, гибе-
ли подроста, уменьшении биологической
продуктивности, упрощении структуры и
сокращении видового разнообразия лес-
ных экологических систем  [27]. Продо-
вольственная организация ООН (FAO) в
докладе о состоянии лесов в 2001  г. в
качестве основных причин их деструкции
называет  насекомых-вредителей  и  бо-
лезни,  пожары,  вырубки,  изменения  в
землепользовании, нерациональное ве-
дение лесного хозяйства, выпас скота,
загрязнение и экстремальные климати-
ческие явления [25].

Методика исследований. Нами про-
веден анализ санитарного состояния ле-
сов Бурятии и оценена роль некоторых
факторов деструкции лесов в изменении
этого состояния. В статье использованы
материалы «Обзора санитарного и лесо-
патологического состояния лесов Респуб-
лики Бурятия и прогноз лесопатологичес-
кой ситуации» за 2001-2011 гг. [7…-16] и
данные собственных исследований.

Результаты исследований.  Все
природные  события,  определяющие
рост, развитие и состояние лесов, раз-
ворачиваются на климатическом фоне.
Существенное  влияние  на  природные
условия Бурятии оказывает само распо-
ложение республики в центральной ча-
сти Азии и удаленность от морей и оке-
анов. Особенно сильно влияет на фор-
мирование природных  условий  горный
рельеф. Особенностью климата Бурятии
является его резкая и частая изменчи-
вость:  холодная  зима и  жаркое  лето  с
большими годовыми, суточными колеба-
ниями температуры воздуха и неравно-
мерным распределением атмосферных
осадков по сезонам года. Все это суще-
ственным образом  влияет  на  местную
циркуляцию воздушных масс, резко из-
меняя основные климатические показа-
тели,  создает  неоднородную  картину
климата.

В последние годы одной из основных
причин, влияющей на состояние лесных
насаждений республики, стали неблагоп-
риятные погодные условия [7…-16]. Так,
вследствие  глобальных  климатических

изменений произошла дестабилизация
атмосферного переноса, что привело к
увеличению  частоты  возникновения
штормовых ветров. Так, в 2010 г. насаж-
дения  Бабушкинского  лесничества  на
площади 59,50  га значительно постра-
дали от воздействия ураганных ветров
[16]. Это может являться одной из при-
чин возникновения очагов болезней леса
и насекомых-вредителей. Еще одним фак-
тором деструкции могут стать изменения
термического режима. Теплые зимы с ча-
сто повторяющимися оттепелями способ-
ствуют активизации бактериальных забо-
леваний леса. Зафиксированы поврежде-
ния кроны кедра и пихты после продол-
жительных оттепелей в  позднезимний и
ранневесенний периоды [6].

Лесные  пожары  оказывают  суще-
ственное негативное влияние на сани-
тарное состояние лесов. Их возникнове-
нию способствуют климатические изме-
нения последних лет, накопление внеле-
сосечной  захламленности,  вследствие
широкого распространения незаконных
рубок и несвоевременного проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий.
За последние десять лет (2001-2011 гг.) в
Республике Бурятия от воздействия огня
погибло 10,5 тыс. га лесных насаждений,
что составило 79,2% от всей площади
насаждений с нарушенной и утраченной
биологической устойчивостью. Количе-
ство пожаров находится в прямой зави-
симости от густоты транспортной сети и
плотности  населения.  С  уменьшением
этих параметров число пожаров замет-
но сокращается, а средняя площадь по-
жара увеличивается [3].

Анализ причин возгорания демонст-
рирует  следующие  результаты:  более
чем в 70 % случаев виновником являет-
ся местное население, более 3 % – сель-
скохозяйственные  палы,  около  2  %  –
лесозаготовительные организации и око-
ло 1 % – экспедиции, работающие в лесу.
Лишь 17,5 % пожаров возникает от «су-
хих гроз», а подавляющее большинство
возгораний (77,5 %) – на совести чело-
века.  Так,  в  2011  г.  грозовые  разряды
явились причиной только 7,5% случаев

Природообустройство и кадастры



69

№ 2 (31), 2013 г.

лесных пожаров в лесах Бурятии. В по-
давляющем большинстве случаев в по-
жарах прямо или косвенно виновен че-
ловек [4].

Республика  Бурятия  находится  на
стыке двух резко отличающихся физи-
ко-географических областей – Сибирс-
кой платформы с крупными структурами
складчатых областей и Байкальской -
рифтовой зоны [1] и двух природных зон
– Восточно-Сибирской горно-таежной и
Центрально-Азиатской степной [5]. Это
создает  большое  разнообразие  и  осо-
бый тип распределения почвенно-расти-
тельного покрова, обуславливает нали-
чие большого спектра совершенно раз-
личных лесорастительных условий. Та-
кая специфика географического положе-
ния ведет к формированию в лесах слож-
ных, мозаичных фаунистических энтомо-
комплексов,  для  которых  характерно
присутствие  как  представителей  энто-
мовредителей европейских и азиатских
лесов (непарный шелкопряд), так и си-
бирской  тайги  (сибирский  коконопряд)
[17]. Большая часть лесов региона вхо-
дит в зону периодических вспышек мас-
сового размножения главнейших хвоег-
рызущих  и  листогрызущих  насекомых,
которые, являясь частью фауны лесов,
органично входят в лесное сообщество.
И если в межвспышечный период их жиз-
недеятельность не ведет к  каким-либо
разрушительным последствиям и не на-
носит вреда существованию и возобнов-
лению лесной растительности, то со сте-
чением  благоприятных  для насекомых
природно-экологических условий, с рез-
ким увеличением численности  популя-
ции они способны причинить значитель-
ный ущерб лесным сообществам.

Возникновению вспышек массового
размножения  хвое-  и  листогрызущих
вредителей стимулирует неправильная
или чрезмерно интенсивная хозяйствен-
ная деятельность в лесах, сопровожда-
ющаяся снижением биологического раз-
нообразия живых организмов и умень-
шением численности естественных вра-
гов хвое- и листогрызущих вредителей
[18, 19]. На популяции энтомовредите-

лей большое влияние оказывают клима-
тические факторы. Вредители уязвимы
для естественных врагов – птиц и насе-
комых-энтомофагов, а при высокой плот-
ности  и  сопутствующем  ей  снижении
жизнеспособности в массе погибают от
эпизоотий, возбудителями которых явля-
ются энтомопатогенные бактерии, виру-
сы и др. микроорганизмы.

Заселенные  вредителями  участки
леса, где потеря хвои (листвы) состав-
ляет 15% и более, квалифицируются как
очаги  хвоегрызущих  и  листогрызущих
вредителей [21]. Обычно очаги приуро-
чены к местообитаниям, наиболее бла-
гоприятным по условиям среды для дан-
ного вида вредителя. Вспышки массово-
го размножения насекомых-вредителей
возникают  под  влиянием  отклонений
ряда метеорологических показателей от
нормы, как правило, в течение несколь-
ких  лет,  и  часто  сопряжены  с  циклами
солнечной активности.

Основными эколого-хозяйственными
группами  насекомых,  обитающими  на
территории  Бурятии  и  оказывающими
влияние  на состояние лесов,  являются
хвоегрызущие, листогрызущие и стволо-
вые вредители. Динамика повреждений
леса насекомыми за первое десятилетие
текущего века приведена на рисунке 1.

В последние годы наибольшее рас-
пространение  в  лесах  Бурятии  имели
следующие насекомые [7…-16]:

Сибирский коконопряд (Dendrolimus
sibiricus Tschetw)  –  наиболее  опасный
вид из  хвоегрызущих  вредителей  рес-
публики. Вспышки массового размноже-
ния этого фитофага приводят к гибели и
функциональному расстройству ценных
насаждений  (кедрово-пихтово-листвен-
ничных) с изменением ряда происходя-
щих  в  них  биологических  процессов  в
неблагоприятном  направлении.  Так,  в
2010 г. очаги сибирского коконопряда дей-
ствовали на общей площади 31321 га.

Пилильщик сосновый обыкновенный
(Diprion (Lophyrus) pini L) способен да-
вать вспышки массового размножения в
сосновых насаждениях, вызывая их ос-
лабление в сильной степени. Очаг этого
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Рисунок 1 – Динамика площади лесов, поврежденных насекомыми в 2001-2010 гг. [16]

вредителя действовал на площади 99 га
сосновых молодняков [16].

Сосновая пяденица (Bupalus piniarius
L.) в 2003-2006 гг. образовывала очаги
массового размножения в южных райо-
нах  республики  на  площади  около  34
тыс. га [12].

Очаги хвойной волнянки (еловый жел-
тохвост) (Dasychira abietis Schiff) действо-
вали в сосновых лесах Бурятии в 2000-
2002 гг. на площади около 100 тыс. га [8].

Из листогрызущих вредителей широ-
кое  распространение  имеет  непарный
шелкопряд, который оказывает отрица-
тельное влияние на состояние листвен-
нично-берёзовых насаждений, вызывая
их ослабление. Не причиняя значитель-
ного  ущерба  повреждаемым породам,
непарный шелкопряд является умерен-
но-вредоносным  видом  для  региона.
Очаги этого вредителя действуют в пос-
ледние годы на площади более 9 тыс. га
в лиственнично-берёзовых насаждени-
ях в южных и юго-западных районах Бу-
рятии.  Отличительной  особенностью
популяции непарного шелкопряда в Бу-
рятии является то, что откладку яиц сам-
ки производят на выходах скальных гор-
ных пород и не откладывают их на де-
ревьях. Основу рациона питания состав-
ляет лиственница, т.е. вредитель прак-
тически является хвоегрызущим [13-15].

В насаждениях, повреждённых пожа-
рами и другими неблагоприятными фак-
торами, решающее значение в усыхании
и ослаблении насаждений имеют ство-
ловые вредители. Наиболее распрост-

ранёнными в условиях региона являют-
ся  усачи  рода  Monochamus.  Заселяют
они, в основном, ослабленные и поте-
рявшие  биологическую  устойчивость
деревья.  В  ослабленных  насаждениях
они  образуют  локальные  очаги  на  не-
больших площадях, которые были лока-
лизованы своевременным проведением
санитарно-оздоровительных мероприя-
тий. В целом, повреждения насаждений
насекомыми, приводящие к гибели дре-
востоев на больших площадях в респуб-
лике, наблюдаются довольно редко вви-
ду своевременного планирования и про-
ведения  истребительных  мероприятий
[7…-12].

Болезни древесных растений имеют
широкое  распространение  и  являются
одной из причин неблагоприятного сани-
тарного состояния древостоев. Практи-
чески в любом насаждении встречают-
ся деревья с теми или иными патологи-
ческими изменениями, вызванными па-
разитическими грибами [7…-16]. В лесах
Бурятии,  в  основном,  регистрируются
такие  эколого-хозяйственные  группы
болезней, как некрозно-раковые заболе-
вания стволов деревьев, стволовые гни-
ли, корневые гнили. Динамика болезней
леса в древостоях Республики Бурятия
за  первое  десятилетие  текущего  века
показана на рисунке 2, из которого сле-
дует, что  начиная с 2008  г. отмечается
существенный  рост  площади  лесных
насаждений,  пораженных  болезнями,
вызванными грибами и бактериями.

По данным лесопатологической так-
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Рисунок 2 – Динамика площади лесов, поврежденных грибами и бактериями
в 2001-2010 гг. [16]

сации, полученным в 2010-2011 гг., от-
мечается  рост  стволовых  и  комлевых
гнилей, вызванных губкой сосновой, губ-
кой  березовой,  трутовиком  окаймлен-
ным [15, 16]. Вторую позицию по распро-
страненности среди болезней леса за-
нимают некрозно-раковые болезни де-
ревьев, такие как смоляной рак-серян-
ка, ржавчинный рак пихты [23]. В после-
дние годы в силу сложившихся климати-
ческих  условий  (теплые  зимы  с  часто
повторяющимися оттепелями) произош-
ла активизация заболевания, известно-
го как «бактериальная водянка хвойных»
[2]. Ранее  уже наблюдались  аналогич-
ные повреждения кроны кедра и пихты
после  продолжительных  оттепелей  в
позднезимний и ранневесенний перио-
ды [6]. Следует отметить, что бактери-
альная  водянка  в  хронической  форме
практически постоянно наличествует в
древостоях. Её возбудителями являют-
ся  бактерии  рода  Erwinia    и 
Pseudomonas, являющиеся полифагами
[2, 22, 20].

Для  выяснения  динамики ослабле-
ния темнохвойных лесов был проведен
анализ изменчивости радиального при-
роста кедра и пихты, буровые керны ко-
торых  были  отобраны  на  постоянных
пробных  площадях  в  Гусиноозерском
лесничестве  Республиканского  агент-
ства  лесного  хозяйства  (Бурятия),  где
нами проведено  обследование  ослаб-
ленных древостоев (рис. 3). Керны были

отобраны  с  двадцати  деревьев  пихты
разных категорий состояния и шести кед-
ров  категории  «старый  сухостой».  По
отобранным поперечным  спилам ство-
лов деревьев и буровым кернам древе-
сины, после измерения ширины годич-
ных колец, были построены индивиду-
альные  древесно-кольцевые  хроноло-
гии, которые перекрестно датировались
методом cross-dating с применением ав-
томатизированной  системы  LINTAB  в
программном пакете TSAP  [26].  После
этого датировка была проверена тести-
рованием программой COFECHA из про-
граммного пакета DPL-99 [24].

Общим для пихты и кедра является
короткий отрезок пролетального сниже-
ния радиального прироста. У пихты он
обозначился в 2003 г. С этого года в При-
байкалье начался период долговремен-
ного  снижения  количества  летнего  ат-
мосферного  увлажнения.  Негативные
тенденции радиального прироста кедра
проявились чуть позже, с 2006 г., когда
количество осадков стало существенно
ниже  средней  нормы.  Анализируемые
деревья кедра погибли в 2009 г., после
трехлетнего  дефицита  атмосферного
увлажнения. Таким образом, древостои,
поврежденные бактериальной водянкой,
могут быстро погибнуть при наступлении
неблагоприятной погодной ситуации, в
нашем случае, при возникновении про-
должительной засухи.

На графике прироста кедра отчетли-
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Рисунок 3 – Графики ширины годичных колец пихты и кедра из древостоев
Гусиноозерского лесничества Республиканского агентства лесного хозяйства

во выделяется период депрессии ради-
ального прироста в 1970-1990 гг., отсут-
ствующий у пихты, когда заготовка ши-
шек кедра велась наиболее интенсивно.
В настоящее время эти кедрачи утрати-
ли  свое  хозяйственное  значение,  по-
скольку бактериальная водянка приве-
ла к деградации шишек и снижению их
потребительских качеств.

Заключение.  Важнейшими  из  при-
родных деструктивных воздействий яв-
ляются  лесные  пожары,  массовые  по-
вреждения древостоев хвоегрызущими
вредителями, расширяющиеся площади
очагов возбудителей гнилевых болезней
и гибель коренных древостоев.

Отмечен  существенный  рост  гриб-
ных, а особенно бактериальных заболе-
ваний лесов. Это может привести, в свою
очередь, к негативной динамике насеко-
мых-вредителей,  которая  в  последнее
десятилетие шла на спад. Необходимо
срочное обследование древостоев с це-
лью  определения  способов  борьбы  с
бактериальным поражением.

Необходимо проведение  оператив-
ного лесопатологического мониторинга,
который включает в себя ежегодное об-
следование участков лесного фонда (ра-
боты по прокладке маршрутных ходов,
закладке временных и постоянных проб-
ных площадей и т.д.).

В выявленных  в  ходе  мониторинга
поврежденных,  расстроенных  и  погиб-
ших  древостоев  необходимо  своевре-

менное проведение санитарно-оздоро-
вительных мероприятий.
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