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Более 150 лет тому назад знали о существовании со
снового подкорного клопа. Некоторые наблюдения были 
сделаны Холодковоким (1888), Чистяковым (1915) и др. 
O морфологии, систематике и географическом распростра 
нении этого насекомого сообщено в работах Гермера 
(1833), Яковлева (1870), Ошанина (1905), в монографии 
Стравнинского (1905) и др. B CCCP изучением соснового 
подкорного клопа занимались Старк (1927, 1933, 1936), 
Мегалов (1927), Ядентковский (1931), Положенцев 
(1931), Щелканцев (1923), Воронцов (1949) и др. B по
следние годы стали уделять особое внимание разработке 
мер борьбы с этим подкорным вредителем. Ряд профилак
тических и истребительных мер были предложены Тропи- 
ным (1949, 1952, 1953),Разумовой (1952, 1954), Давыдо 
вой (1956), Присяжнюком (1957).

Биология соснового подкорного клопа сравнительно 
хорошо изучена. По современным данным она представ
ляется в следующем виде. Клоп—небольшое плоское насе
комое с сосущим ротовым аппаратом. Личинка его похожа 
на взрослое насекомое, но меньше по размерам. Эти вре
дители обитают s  трещинах и под чешуйками коры моло 
дых, 4—30-летних сосен, высасывая соки из луба, камбия 
и молодой древесины. B результате этого поверхность 
ствола под корой становится волнистой, изъязвляется, на 
ней появляются темные пятна, а на коре видны смоляные 
подтеки. Из-за нарушения водоснабжения хвоя прошлых 
лет желтеет и осыпается, а молодая растет укороченной. 
Крона приобретает ажурный вид. Наиболее ярко вредное 
действие клопа выявляется у 12-25-летних сосенок, так 
как в этом возрасте у деревьев увеличивается потребность 
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в воде, а сильио размножившиеся к этому времени подкор' 
•ные вредители значительно нарушают водоснабжение.

Ослабляя сосновые насаждения, эти насекомые содей
ствуют заселению их короедами, долгоносиками, усачами, 
златками. B засушливые годы поврежденные сосновым 
подкорным клопом деревья могут усыхать. Клопы и ли
чинки зимуют (по данным Давыдовой) в сосняке долго- 
мошнике и сфагновом в нижней части стволов, в сосняке 
лишайниковом—в подстилке, сосняке вересковом и бру- 
сничниковом — в подстилке и на стволе.

Всю весну самки откладывают под чешуйками -коры 
небольшие группы яиц, из которых через 10—30 дней вы
ходят личинки, похожие на взрослых клопов. Личинки за 
лето трижды линяют и -в середине или конце осени уходят 
на зимовку. Ha следующий год, подкормившись месяц или 
полтора и дважды слиняв, личинки превращаются во 
взрослых клопов. Ho к яйцекладкам они приступают лишь 
на следующий год. Расселение клопов на незараженные 
еще участки происходит благодаря длиннокрылым сам- 
ка-мнраеселителвницам. B последнее вре-мя в лесах всех 
областей Белоруссии -все чаще обнаруживается клоп и его 
вредоносная деятельность. Так, например, в Минской об
ласти им поражено около 1000 гектаров сосновых насаж
дений, а в Брестской области около 2000 га, причем эти 
деревья уже начинают усыхать.

B качестве истребительных мер борьбы с подкорным 
сосновым ослопом обычно предлагают накладку клеевых 
колец ранней весной и применение гексахлорана путем 
опыливания стволов и нодстилки равней веоной, в середи
не или в конце осени.

Мы провели, под руководством доцента А. А. Присяж- 
нюка, ряд испытаний по выявлению токсичности нового 
препарата хлорфена, минерально-масляной эмульсии и 
гексахлорана для подкорногососнового клопа. Опыты про
водились в нескольких километрах от конторы Негорель- 
ского учебно-опытного лесхоза Белорусского лесотехниче
ского института имени С. M. Кирова, где на участке 16- 
летних сосен было обнаружено большое количество этих 
подкорных вредителей. Насекомые к 4 и 5 апреля 1957 г. 
уже-поднялись по стволам для питания. Они сидели груп
пами или поочередно по 2—5 шт. в трещинах коры. Неко
торые из них были найдены «а высоте около 3 метров, по-
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этому опыливаиию и опрыскиванию подвергались только 
■стволы.

Ha участке, зараженном клопом, были выделены три 
группы деревьев по 10 сосен в каждой. Группы были раз
делены нейтральными полосами шириной 5 метров. Ство
лы сосен каждой группы обрабатывались ядами со всех 
сторон до высоты полутора метров. B качестве ядов мы 
брали 1 % раствор хлорфена, 2% раствор минерально ма
сляной эмульсии на ДДТ и гексахлоран (дуст).

B первой группе деревья опыливались дустом гекса
хлорана из расчета 30 — 40 г на дерево. Bo второй 
группе стволы острыскивались 1-процентным раегвором 
хлорфена из расчета 0,5 литра раствора па дерево. 
Третью группу сосен опрыскивали 2-процентным раство
ром минеральнонмасляной эмульсии иа ДДТ, нз расче
та 0,5 литра раствора иа дерево. Контролем служили 
все остальные сосны зараженного участка. Минсратьно- 
масляная эмульсия на ДДТ и гексахлоран уже приобрели 
достаточную известность, как инсектициды по отношению 
к другим насекомым, а хлорфен в этом отношении пока 
еьцемало изучен. Выяснено лишь.что по инсектицидным 
свойствам он значительно превосходит ДДТ. Хлорфен, или 
хлорированный камфен, получен из скипидара и содержит 
65% хлора. Этот новый ядохимикат представляет собой 
кристаллическую массу, пропитанную маслянистой жидко
стью; удельный вес еш 1,6 (Вардышев и Гусакова, 1955). 
Для получения рабочего раствора определенное количест
во хлорфена тщательно размешивают в таком же количе
стве воды, постепенно доводя таким образом до нужной 
концентрации. Известно, что себестоимость хлорфена ниже 
себестоимости ДДТ. Считают (Элькин, 1955 г), что с осво
ением и'усовершенствованием нового производства 65% 
концентратхлорфена будет стоитьна 35—40%дешевле 
70% технического ДДТ, т. e. будет вполне доступным по 
цене для широкого примонения его как инсектицида. Кро
ме того, этот яд является более токсичным для вредите
лей, в результате чего его расход на 1 ra будет эначи- 
тельноменьшим, чем других инсектицидов.

Задачей наших опытов было выяснить действие нового 
яда и уже известных ядохимикатов на соснового подкор
ного клопа.

B конце августа 1957 г. был проведен подсчет остав
шихся живых клопов на контроле и в опытных группах. Из
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каждой групшы осматривалось пять деревьев в обласгп 
6—7 мутовок, где обычно наблюдается наибольшая кон
центрация клопов. Ha пяти контрольных деревьях было 
найдено 125 клопов. Ha пяти деревьях, из числа опылен
ных гексахлораном, сохранилось 20 клопов, что составляет 
16% от количества этих вредителей на неопыленных де
ревьях. СледоватеЛьно, эффективность гексахлорана по 
отношению к сосновому подкорному клопу составляет 
84%. Опрыскивание стволов хлорфеном уничтожает поч
ти всех клопов. Так, например, на пяти деревьях, обрабо
танных этим ядом з области 6—7 мутовки, сохранилось 
два клопа, что еоставляет 1,6% от количества этих насе- 
комыхна контрольных деревьях. Таким образом, эффек
тивность хлорфена составляет 98,4%-

Самые лучшие результаты получены при опрыскива
нии сосен минерально-масляной эмульсией на ДДТ. B об
ласти 6—7 мутовок на пяти деревьях этой группы со
хранился один клоп, что составляет 0,8% от количества 
этих- подкорных вредителей иа контрольных деревьях. 
Следовательно, эффективность минерально-масляной 
змульсиисостаеляет 99,2%. Эффективность гексахлорана, 
минерально-масляной эмульсии и хлорфена в борьбе с 
сосновым подкорным клопом в ориентировочных опытах 
вызывает необходимость постановки Солее широких испы
таний этих ядов и особенно хлорфена, как нового инсек
тицида.
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