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Изучение биологии и лесохозяйственного  значения  долгоносика-смо- 
левки вы звано  ш ироким распространением  этого насекомого  на вы р у б 
ках  Карелии.

Д олгон осик  точечная см олевка  ^ в з о б е э  по1а1иэ Р., отр. Со1еор1ега 
сем. СигсиНогмбае) в энтомологической ли тер ату р е  отмечен к ак  один из 
вредителей м олодн яков  естественного происхож дения  и в к у льтурах  
(Б аран овск и й , 1950; Р о ж к о в ,  1955; С тарк , 1931, 1951 и д р .) .  П о  н а б л ю 
дениям Д . И. Л о зо во го  (1923, 1954) в З а к а в к а з ь е  этот ж у к  сильно 
повреж дает  сосновые м олодняки, вы ращ ен ны е путем посадки, и почти 
не п о вр еж дает  естественные м олодняки. Автор связы вает  это явление 
с больш ей устойчивостью сосны естественного происхож дения.

Н ам и  этот вид изучался  при исследовании естественного возобнов
ления хвойных пород на концентрированны х вы р у б ках  юж ной К арелии. 
Н аблю ден и я  проводились в 1955— 1958 гг. в П р яж и н ском , Кончезер- 
ском и Ю ркостровском  лесничествах  на вы р у б ках  2— 14-летней д а в 
ности. Н а  зал о ж ен н ы х  ленточных пробах  исследовался  весь сосновый 
м олодн як  как  предварительного , так  и последую щ его возобновления 
в возрасте  до  16 лет.

И зу ч али сь  особенности расселения вредителя  на вы рубках  различной 
давности , стации наибольш ей концентрации, фенология и п р о д о л ж и 
тельность его генерации.

В зависимости от состояния деревьев  все сосенки п о д р аздел ял и сь  на:
1) здоровые, с норм альн о  развитой  кроной; 2) ослабленны е, с потерей 
значительной части ассимиляционного  а п п ар ата ;  3) усы хаю щ ие, без 
прироста текущ его  года, с частичным сохранением  зеленой хвои (часто 
вся хвоя с ж ел то ваты м  отзен ком );  4) усохшие в год обследования  или 
в предыдущ ий год, с отмерш ей хвоей, которая  в той или иной мере еще 
сохранялась.

Н аблю ден ия , проведенные в К ончезерском лесничестве в 1957— 
1958 гг. на вы р у б ках  различной давности , пок азали ,  что р азм н ож ен и е  
точечной смолевки происходит на молоды х сосенках  (5— 16 л е т ) .  Р е 
зультаты  обследования  соснового подроста  4— 6-летних вы рубок в у сл о 
виях сосняков вересковы х приведены в таблице.

К ак  видно из таблиц ы , на здоровы х сосенках поселений точечной 
см олевки  не отмечено. Ее яй ц ек ладк и  встречались  на деревц ах , н а х о д я 
щ ихся на разной стадии усы хания — от ослабленн ы х до усыхающ их. 
В больш инстве  случаев  в прош лом эти растения были повреж дены
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Таблица
В с т р е ч а е м о с т ь  т о ч е ч н о й  с м о л е в к и  н а  п о д р о с т е  с о с н ы  

р а з л и ч н о й  у с т о й ч и в о с т и

Состояние деревцев

Количество
исследо
ванных

экземпляров

Из них 
заселено 

смолевкой, 
%

Фазы развития смолевки

Здоровы е ........................................... 492 — —

О сл аб л ен н ы е ....................................... 300 14 яйца

У с ы х а ю щ и е ....................................... 330 29 яйца, личинки

У с о х ш и е ............................................... 400 59 личинки в колыбельке, 
куколки, жуки

каким -либо  первичным вредителем : больш им сосновым слоником
(H ylob ius  ab ie tis  L .) ,  разны м и видам и  см олевок (род  P is s o d e s ) ,  корне- 
ж и л ам и  (род  H y la s te s ) .  О собенно часто  (7 0 % ) поселения точечной см о 
левки  встречались  на сосенках, п о раж ен н ы х  в прош лом снеж ны м  шютте 
(P h a c id iu m  in fe s tan s  K a r t . ) ,  или имею щих мертвый луб. В последнем 
случае  см олевка  н ах о д и л ась  у ж е  в ф а зе  колы бельки  с личинкой, ку к о л 
кой или ж уком .

П о сел яясь  на ослабленн ы х сосенках, точечная см олевка  вы зы вает  
их отмирание. Т ак , весной 1957 г. на д еревц ах , где зел ен ая  хвоя со х р а 
н и лась  только  на ветвях  верхушечной мутовки или бы ла  полностью 
п о р аж ен а  снеж ны м шютте, но луб  еще сохранился  свеж им , неоднократно 
н аб л ю д али сь  яйцек ладк и  этого вреди теля  (рис. 1, 2 ) .  Ч ерез  год, когда 
л уб  у ж е  подсыхал, а пепельно-серая  хвоя еле д е р ж а л а с ь ,  на тех ж е  рас-

Рис. /  и 2. Сосновый подрост, пораженный снежным шютте. В основании 
стволика отмечены яйцекладки точечной смолевки
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тениях в колы бельках  о ка за л и с ь  личинки, куколки  и ж уки  смолевки 
(рис. 3).

И з  сказан ного  следует, что развитие точечной смолевки на ф и зи оло
гически ослабленны х сосенках вы зы вает  их усыхание.

В Ф инляндии этот вид отмечен 
только  на растениях  ослабленны х 
и мертвых (5аа1аз ,  1924); в П р и б а й 
к ал ье  он встречается  как  на о с л а б л е н 
ных, так  и на здоровы х деревьях  ( Р о ж 
ков, 1957, 1957а).

Н ам и  точечная см олевка отмечена 
в различны х типах сосняков К арелии. 
Л и ш ь  на местах с избыточным у в л а ж 
нением (сосняки сф агновы е) этот вид 
встречается  редко. М ногочисленные 
наблю дения, проведенные в ряде  лес
ничеств, пок азали ,  что благопри ятн ы м  
местом д ля  р азм н о ж ен и я  этого в р еди 
теля с л у ж ат  вересковые вырубки, где 
количество заселенны х им сосенок пре
вы ш ает 50% от числа ослабленн ы х 
п усыхаю щ их. На вейниковых вы р у б 
ках  число сосенок, заселенны х точеч
ной смолевкой, не п ревы ш ало  20% , 
а на вы рубках  долгом ош никовы х з а 
селенные ею растения  были единич
ными.

Н аи более  обычной стацией д л я
разм н о ж ен и я  точечной смолевки в
сухих сосняках  явл яю тся  вы рубки
4— 6-летней давности , где имеется
много усы хаю щ их и усохших деревьев. 
Н апри м ер , в К ончезерском лесниче

стве П етровского  лесхоза  на 4-летних в ы руб ках  таки е  сосенки 
составили в среднем 26% , больш е половины из них были заселены  точеч
ной смолевкой. Зам ечен о , что на вы р у б ках  с сильным за х л ам лен и ем  
порубочными о статкам и  (К ончезерское лесничество),  где процент усы 
хаю щ их сосенок (преимущ ественно от снеж ного шютте) достигал  80,
число сосенок, заселен ны х точечной смолевкой, в отдельных случаях  
со ставл ял о  половину. Н а  вы р у б к ах  ж е  первых л ет  заселен ие  невелико. 
Н езн ачи тельн ая  встречаем ость этого вредителя  на свеж их  вы рубках  о б ъ 
ясняется , на наш  взгляд , тем, что в первые годы после рубки здесь ещ е  
м ало  ослабленн ы х деревьев, на которых обычно см олевка  о тклады вает  
яйца. Это ж е  м ож но с к а за т ь  и о стары х вы рубках , хотя местами число 
заселенны х этим вредителем  сосенок м ож ет  быть значительны м. Так, 
в 1957 г. на 13-летней вересковой вы рубке  (К ончезерское лесничество),  
где сосновый подрост был повреж ден хрущ ем  и снеж ны м шютте, усы 
хаю щ ие  и свеж еусохш ие сосенки составили 32% . Ч етвер тая  часть  из них 
имела поселения смолевок.

Точечная см олевка  охотно засел яет  молодняки, поойденные пож аром . 
Так, в 1955 г. в П р яж и н ско м  лесничестве (кв. 101)’ на вы рубке 1954 г., 
где сосновый подрост 13-летнего в озраста  был повреж ден огнем при 
весенней доочистке лесосеки, заселен ны е вредителем  сосенки составили

Рис. 3. Мертвый сосновый подрост, 
заселенный точечной смолевкой 

(личинки, куколки и молодые жуки)
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53% . А налогичное явление  н аб л ю д ало сь  Р о ж к о в ы м  (1955, 1957а) в П р и 
б ай кал ье ,  где м олодняки, повреж денн ы е весенним п ож аром , в первый ж е  
год подвергали сь  м ассовому н ап адени ю  точечной смолевки.

С ледует  отметить, что наличие  лиственной поросли несколько сни
ж а е т  заселен ие  сосенок этим вредителем . Так, в 1957 г. в Кончезерском 
лесничестве  на 6-летней вересковой вы рубке, где сосновый подрост рое 
среди густой поросли березы , заселен ны е точечной смолевкой сосенки 
составили 22%  от числа отм ираю щ их  и мертвых.

Ф енология точечной см олевки  и зуч алась  нами на вы рубках  р азл и ч 
ной давности  в К ончезерском лесничестве. М ногочисленные наблю дения  
п оказали ,  что лет  вредителя  происходит в м ае— июне, о ткл ад к а  яиц 
начинается  со второй д екады  июня и п р о д о л ж ается  вплоть до сентября. 
П оскольку  развитие  всех ф а з  смолевки протекает  зам едленн о  
и в течение л ета  м ож н о н аб л ю д ать  одновременно все стадии, весной 
1958 г. нами б ы ла  вы делена часть  сосенок с я й ц екл адк ам и , на которых 
удалось  проследить дальн ей ш ее  р азвитие  насекомого. П ервы е  яйце
к л ад ки  бы ли отмечены 10 июня, последние 8— 9 сентября . Н аиболее  
активно о т к л а д к а  яиц происходила со второй д ек ады  июня и в первую 
д ек а д у  июля. О сновная  м асса  яичек о ткл ады в ается  в надземной, очень 
редко  — в подземной части стволи ка  сосенок.

Р а зв и в а ю щ и е ся  из яиц  личинки точат  под корой сосенок ходы, р а с 
ходящ иеся  вверх и вниз по стволу, причем больш инство  ходов встре
чается  на его теневой стороне. Постепенно р асш и ряясь ,  личиночный ход 
зак ан чи в ается  колы белькой. У мелких сосенок (до 0,5 м  вы соты ), у сы х а
ние которых идет быстро, 
колы бельки  находятся  
только  в подземной части 
стволи ка , а у более кр у п 
ных они расп олож ен ы  как  
в подземной, т а к  и в н а д 
земной части (рис. 4 и 5).
Л ичинки из ранних к л а 
док (н а ч а л а  июня) в от
дельны е годы успеваю т 
окуклиться , и в конце сен
тября  того ж е  года в к о 
лы бел ьк ах  появляю тся  
молоды е ж уки . Р а з в и в 
шиеся из личинок ж уки 
зим ую т в куколочной ко
лы бельке, углубленной в 
древесине. Выход их из 
колы б елек  отмечен в н а 
чале  июня, когда  н асту 
паю т первые теплые дни.

Л ичинки из более п озд 
них к л ад о к  (второй и 
третьей д ек ады  ию ля или 
н ач ала  августа)  не успе
ваю т разви ться  в течение 
летнего периода и зимую т D . „  .
„  „ „ „ „ „ „  „ „ „ „ „ „ „  Иис- 4■ Поселения точечной смолевки на стволике
В стадии ЛИЧИНКИ. Окук- молодой сосенки. В области шейки корня видны
ление их происходит колыбельки ж ука
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весной следую щ его года в последних числах  июня или в июле. Ж у к и  
в колы бельках , а т а к ж е  их вы ход в дан ном  случае  н аб л ю д али сь  в июле 
или в августе. Т аки м  образом , цикл р азви ти я  точечной см олевки  з а в е р 
ш ается  в один год. Сроки разви ти я  отдельны х ф а з  зав и сят  от к л и м ати 
ческих условий и в р азн ы е  годы могут зн ачительно  колебаться . П о наш им 
наблю дениям , в К арелии  зимние холода з а с т аю т  см олевку  в сам ы х  р а з 

личных стади ях  разви ти я  и при 
разной  степени их зрелости, 
хотя  п од авляю щ ее  б ольш ин
ство зим ует  в стадии личинки 
в колы бельке  или в стадии 
ж у к а .

О тнош ение различны х ф аз  
см олевки  к низким т ем п ер ату 
рам  зимы  различно. А н ал и з  з а 
селенных ею сосенок (Конче- 
зерское  лесничество, май 
1958 г.) показал ,  что зим овку  
она хорош о переносит в стадии 
ж у к а .  В этот период ж уки  в ко
л ы б е л ь к ах  в больш инстве  с л у 
чаев  бы ли ж ивы м и, тогда  как  
куколки , единично встреченные 
в тот ж е  период, в ко л ы б ел ь 
ках  бы ли преимущ ественно 
мертвыми. Это ж е  следует  с к а 
за т ь  и о личинках  из поздних 
к л а д о к  (август, с ен тябр ь ) ,  не 
успевш их к концу л ета  устроить 
колы бельку : около половины 
их при зим овке  вы мерзло . Ги
б ел ь  личинок от вы м ерзан и я  
в колы бельках  б ы ла  н езн ачи
тельной.

Е стественная  гибель вида 
в природе велика. В 1955— 
1958 гг. смертность точечной 
см олевки  со став л ял а  в среднем 
40%  и п р е о б л а д а л а  в стадии 
личинки.

Л ичинки точечной смолевки в значительном  количестве гибнут от д е я 
тельности наездников  (преимущ ественно бракони д, р еж е  — х а л ь ц и д ) .  
В период наш их наблю дений гибель дан ного  вида в стадии личинки от 
п ар ази то в  составл ял а  свыше 80% от общ его  числа погибших личинок 
.(осенний учет). О пределение  гибели личинок от хищ ны х насекомы х про
водилось путем учета повреж денны х личинок, по наличию хищ ников 
в личиночных ходах  или в к олы б ельках  смолевок; в 1956 г. она со став 
л я л а  11%, в 1957 — 9% . Ф актически  эти цифры  значительно больше, 
т а к  к а к  гибель от хищ ников в ряде случаев  остается  незамеченной. 
О б щ а я  смертность личинок в колы бельках  в шесть раз  меньше, чем 
в  стадии личинки в ходах.

Гибель смолевки на других стадиях  развития , за  исключением ф азы  
яй ц а ,  которая  нами не учиты валась , в период исследований бы ла  с р а в 
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нительно невелика. Так , по данны м  1957 г., смертность куколок  со став 
л я л а  15%. ж ук ов  в ко л ы б ел ьках  10%.

Если р азм н ож ен и е  точечной см олевки  происходит на ослабленны х, 
то питание ж уков  протекает  преимущ ественно на здоровы х сосенках. 
П оэтом у  точечная смолевка  вредит т а к  ж е  в стадии взрослого  ж у к а  при 
д ополнительном  и возобновительном  питании, которое происходит 
в основном на здоровы х сосенках, часто с хорош о развиты м  годичным 
приростом в высоту. В период активного  питания и яй ц екладки  (июнь, 
ию ль) питаю щ иеся ж ук и  неоднократно были обн ар у ж ен ы  т а к ж е  и на 
деревц ах , близких к отм иранию , но еще с ж ивы м  лубом. Н а  таких  сосен
ках  в нижней трети стволи ка  впоследствии н аб л ю д али сь  яйцекладки .

Н а  подросте сосны, помимо точечной смолевки, отмечено питание 
ж у к о в  других видов смолевок: стволовой ( Р 1з 8 0 <1 е 8  р1ш Ь.) и сосновой 
ж ерд н яковой  (Р1з8обе8 рЫ рИ П из Н гЬ эГ ).  Эти два  вида н аи более  часто 
встречаю тся  на вы рубках  в пределах  3-летней давности , тогда  как  точеч
н ая  см олевка  отмечена преимущ ественно на 4— 6-летних вы рубках . 
О д н ако  на одном и том ж е  дереве  одновременно м ож но встретить 
ж у к о в  нескольких видов смолевок. П о в р еж д ен и я  от питания ж уков  всех 
этих видов учиты вались  вместе, поскольку ранки, наносимые ими сосно
вому подросту, неразличимы.

Ж у к и  точечной смолевки на подросте сосны встречались  в течение 
всего лета , начиная  со второй д ек ады  м ая, но наи более  активны й период 
д л я  питания ж ук ов  июнь —  июль. С тацией д л я  питания этого вида с л у 
ж и т  сосновый подрост и самосев. Н а  молодых сосенках в возрасте  до 
двух  лет следов  питания см олевок  установить  не удалось. П ри  отр ях и 
вании тонкомерных сосен, проведенном в 1958 г. на вы рубках  различной 
давности , точечной см олевки  т а к ж е  не обнаруж ено . И з см олевок здесь 
были отмечены только  сосновая  стволовая  и сосновая ж е р д н як о в ая .

Ж у к и  всех видов см олевок  вы гры заю т  в коре дерева  точечные о твер 
стия, напоминаю щ ие уколы  иглы. П ри  этом происходит повреж дение 
слоев л у ба  и кам бия , где наруш ений тканей значительно  больше, чем на 
поверхности коры. Н а  мелких эк зе м п л я р ах  (до 50 см  высоты) п и та 
ю щ иеся ж уки  и их повреж дени я  встречаю тся  по всему стволику, на более 
крупных — преимущ ественно в области  кроны. З ам ечен о , что мелкие 
сосенки (до 0,5 м  высоты) в случае  сильных повреж дений усыхают. 
А нализ такого  подроста  (150 ш т.) ,  проведенный в К ончезерском лесн и 
честве в сентябре  1957 г. на 6-летней вырубке, п о к азал ,  что повреж денны х 
в сильной степени ж у к а м и  — см олевкам и  деревьев  было 3 % . П ри повтор
ном осмотре в 1958 г. они о к а за л и с ь  усохшими.

Н а  крупном подросте ранки от повреж дения  см олевок за р а с та ю т  
и зам етн ого  влияни я  на растения  не о казы ваю т. П ри  массовом н а п ад е 
нии ж уков  происходит усы хание отдельных ветвей или почек. В ряде  
случаев  сосенки, повреж денн ы е смолевкой, ок азы ваю тся  настолько 
ослабленны ми, что на них легко  поселяю тся смолевки или другие насе- 
иомые.

ВЫВОДЫ

1. Точечная см олевка  п о вр еж дает  здоровы е сосенки только  при п и та 
нии в стадии взрослого ж у к а .  В р езу л ьтате  этого происходит ослабление 
крупных и гибель мелких растений (до 0,5 м  вы соты ).

2. Р а з м н о ж а е т с я  этот вид преимущ ственно на вересковы х 4— 6-лет
них вы рубках . Г енераци я  годовая.
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3. Д л я  р азм н о ж ен и я  см олевка  з а с е л я е т  ч ащ е  всего сосенки, з а р а ж е н 
ные снеж ны м шютте и в ы зы вает  их гибель. З д о р о в ы е  деревья  обычно не 
погибают.

4. Д л я  борьбы с точечной смолевкой необходимо ликвидировать  
условия, благопри ятствую щ ие ее разм нож ен ию , т. е. следует улучш ать  
лесоводственные условия  роста соснового м олодн як а  на вы рубках . П р и 
нимая во внимание, что точечная см олевка  за с е л яе т  преимущ ественно 
сосны, п ораж ен ны е снеж ны м шютте, следует  одновременно вести б орьбу  
с этим  заболеван ием .

5. Естественная  см ертность вреди теля  составляет  около 40% и вы зы 
вается , главны м образом , н аездникам и  ^браконидами и х а л ь ц и д а м и ) .
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