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При проведении лесопатологического обследования насаждений 

Беловежской пущи в 2005 году в сосновых лесах было выделено д»| 
группы стволовых вредителей, отличающиеся по причинам первоии 
чального ослабления древостоев и экологическим условиям формиро
вания очагов. Первая из них -  это очаги ксилофагов в высоковозраа 
ных сосновых лесах, выявленные на площади 547,6 га (1,9 % от обслс 
дованной), где формируются очень сложные как по первопричинам 
ослабления деревьев, так и по видовому разнообразию комплексы 
стволовых вредителей; при этом особенностью таких очагов являеш 
длительный период отмирания деревьев, который обычно затягиваете» 
на 1 -  1,5 года. В результате на одном стволе обычно встречают наст 
комые, относящиеся к двум -  трем фенологическим комплексам.

Хронические очаги ксилофагов формируются в очагах корнеш.н 
гнилей, главным образом корневой губки, на площади 231,1 га (0,8 % 
от обследованной) и усыхание заселенных деревьев здесь происходи! 
несколько быстрее по причине меньших размеров растений (молодчи
ки и средневозрастные леса).

Всего в ходе проведения обследования в хвойных насаждениях lie 
ловежской пущи нами было обнаружено 26 видов стволовых вредите 
лей, в том числе 14 из них встречаются на сосне. Их краткая харакп* 
ристика представлена в таблице 1. Такие насекомые, как типограф, 
полосатый древесинник, короеды-крошки были обнаружены и на сп« 
сне, и на ели.

Всего в сосновых насаждениях было проанализировано 13 модель
ных деревьев, заселенных стволовыми вредителями. 10 из них отмира
ло и заселялось насекомыми по одновременному типу, а 3 -  по комле 
вому. Некоторые характеристики популяций наиболее распространен 
ных видов ксилофагов, полученные на основании анализа модельных 
деревьев, представлены в таблице 2.
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Таблица 1
Стволовые вредители сосновых насаждений 
____________Беловежской пущи_________

Вид

Фенологиче
ская группа Семья Эколс 

скал г
>гиче-
руппа

ве-
сення

лет
няя

поли-
гамы

моно-
гамы

ком
левые

вер
шин
ные

1 Малый сосновый лубоед 
illunicus minor Hart.)

+ 4 - 4 -

|  большой сосновый лубоед 
1/ amicus piniperda L.)

4 - 4 - 4-

1 1имограф 
ШМ typographus L.)

+ + 4 - 4 -

1 Длинногрудьш короед 
|Н thotomicus longicollis Gy 11.)

+ + +

Г Четырехзубчатый гравер 
[I'llvogenes quadridens Hart.)

+ + 4 -

(i ( 'тенограф (Ips sexdentatus 
Blicm.)

+ + 4 - 4 -

1 Нершинный короед 
Hits acuminatns Eichh.)

4 - + +

I ( 'основый короед-крошка 
Г > гpturgus cinereus Hbst.)

+ 4 -

* Четырехточечная златка 
1 iiithaxia quadripunctata L.)

4 - 4 -

« Обыкновенная хвойная златка 
illuprestis rustica L.)
1 ( тволовая сосновая смолевка

1 \4s\odes pini L.)
4 - 4 -

Ill Ребристый рагий 
[Hhagium inquisitor L.)
11 Фиолетовый рогохвост 
[I'liiirurus noctilio F.)
11 Magdalis memnonia Gy 11.

При проведении обследования Беловежской пущи в 1968 году во
просу изучения стволовых вредителей сосны уделялось серьезное вни
мание [1]. За прошедшие 37 лет комплекс ксилофагов сосны претерпел 
существенные изменения. Если в 1960-х годах наибольшее распро- 
■ i ранение имели малый и большой сосновые лубоеды, обыкновенный 
(ривер и сосновая жердняковая смолевка, то в 2005 году высокая
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встречаемость отмечена у златок и смолевок. Довольно часто встречи 
ются (по существующим критериям [2] встречаемость на уровне 
«средней») усачи, малый сосновый лубоед и вершинный короед. II 
комлевой части старовозрастных сосен часто можно обнаружить ред
кого в других регионах Беларуси длинногрудого короеда. На необра
тимо ослабленные деревья часто нападает полосатый древесинник 
Встречаемость стенографа за прошедшие почти 40 лет практически не 
изменилась и сохранилась на уровне 15 %. Этого нельзя сказать о 
большом сосновом лубоеде, который за истекшее время из массовою 
превратился в довольно редкий вид, который практически не имев! 
хозяйственного значения в старовозрастных сосняках (встречаемое! к 
сократилась с 43 до 15 %). У вершинного короеда встречаемость, ни 
оборот, возросла с 15 до 31 % , что, скорее всего, следует объяснять 
сокращением численности обыкновенного гравера, ранее занимавшею 
аналогичную экологическую нишу.

Как и в 1968 году, при возникновении вспышки массового размно
жения стволовых вредителей в ельниках, некоторые массовые виды 
могут при сильном росте численности и нехватке корма мигрировать и 
заселять сосну. И если в 1960-х годах таким видом был обыкновенный 
гравер, то в 2005 году его поселения на сосне мы не наблюдали. По 
иногда (в 15 % случаев) на сосне отмечались попытки поселения типо
графа. При этом жуки протачивали ходы и откладывали яйца, но ус
пешного развития молодого поколения на сосне мы не наблюдали.

Практическое значение отмеченных изменений в комплексе ксило
фагов сосны очень существенное. Если в 1968 году основу этого ком 
плекса составляли виды, входившие в состав весенней фенологической 
подгруппы стволовых вредителей (большой и малый сосновые лубос 
ды, обыкновенный гравер, стенограф), которые заселяли до 88,5 % 
всех отмирающих деревьев [1], то в настоящее время практически все 
усыхающие деревья первоначально заселяются вредителями летней 
фенологической подгруппы (златки и смолевки).

Для решения проблемы выявления заселенных деревьев на раннсП 
стадии нами на нескольких пробных площадях была предпринята по
пытка оценить физиологическое состояние деревьев по методу живим 
ного индикатора П.А. Положенцева [2].
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Таблица 2
Некоторые показатели, характеризующие заселенность деревьев сосны стволовыми вредителями

К сожалению, в условиях Беловежской пущи этот метод не дал по
ложительных результатов. Деревья, где в лубе уже имелись личиночные 
коды златок, часто показывали высший балл смоловыделения -  4 (жи
лица вытекает из ранки). Поэтому использовать этот метод для оценки
I ос гояния деревьев сосны в национальном парке не стоит.

Практически наиболее приемлемый способ достоверной оценки со
стояния деревьев сосны по нашему мнению заключается в том, чтобы 
использовать наиболее активные виды стволовых вредителей в качест- 
|н! индикаторов физиологического состояния растений. Подобная идея 
нс нова, ранее она уже высказывалась некоторыми исследователями 
|I]. Наиболее подходящими видами в качестве такого индикатора сле
дует считать златок, поскольку они являются первопоселенцами на 
ослабленных деревьях и заселяют практически все усыхающие сосны. 
Кроме того, заселение златками происходит по комлевому типу, так 
что обычно на высоте, доступной для осмотра (1,5 -  2,0 м), уже име
ются ходы этих насекомых. Нанесение небольшой затески, площадью 
нс больше 1 дм2 обычно позволяет точно диагностировать заселен
ность дерева вредителями или отсутствие таковых.

Выявление заселенных деревьев на ранней стадии очень важно. 
Фактически те «санитарные рубки», которые проводятся в сосновых 
песах пущи, даже нельзя в полном смысле относить к санитарно- 
шдоровительным мероприятиям, поскольку функцию оздоровления 
насаждений они не выполняют. Производится просто уборка сухостоя.
II только в случае, если при проведении санитарных рубок из леса бу
дут удаляться заселенные стволовыми вредителями деревья, такие ме
роприятия в полной мере можно будет считать санитарно- 
п щоровительными, поскольку будет осуществляться регулирование 
численности вредных насекомых, удаление усыхающих деревьев и 
предотвращение древесины этих деревьев от порчи.
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