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П О В Р Е Ж Д Е Н И Е  СОСНОВ ОГ О ПОДРОСТА Д О Л Г О Н О С И К А М И  
Р О Д А  P I S S O D E S  В К А РЕ ЛИ И

Ж уки -см олевки  (сем. C u rcu lion idae ,  род P is so d e s )  ш ироко расп р о 
стр ан ен ы  на кон центрированны х вы рубках  ю ж ной К арелии . П о л и т е р а 
турны м  цанным известно, что н а п ад а я  на здоровы е деревья , они наносят 
им серьезны е повреж дени я  (О смоловский , 1948; Ш иперович, 1949; 
K a n g a s ,  1937).

В настоящ ей статье  и злож ены  дан ны е о питании взрослы х смолевок. 
М еста  и хар ак тер  дополнительного  их питания изучались нами в природе 
и в л а б о р ато р н ы х  условиях. Н абл ю ден и я  проводились в 1953— 1957 гг. 
в ю ж ной К арелии  в Ю ркостровском , Кончезерском, П р яж и н ско м , Д ере-  
вянском и В иданском  лесничествах, на ленточных пробах  ш ириной 2 м 
произвольной длины с охватом  не менее 100 растений. И сслед овался  
подрост высотой 0,1— 2 м  в возрасте  от  3 до 20 лет. К ром е того, в тече
ние всего лета  в 1957 г. (еж енедельно) на молодых вы рубках  (до 5-лет
ней давности) производился  сбор взрослы х см олевок путем отряхи вания  
крон деревьев.

В р езу л ьтате  исследований выяснилось, что в у казан н ы х  выше лесн и 
чествах на сосне питаю тся три вида смолевок: сосновая  стволовая  см о
ле в к а  (P is so d e s  pini L .) ,  сосновая  ж е р д н я к о в а я  смолевка  (P is so d e s  pini- 
ph ilu s  H rb s t . )  и точечная см олевка  (P is so d e s  n o ta tu s  F .) .  И з  -смолевок, 
пи таю щ ихся  на подросте ели, нам и отмечена только  ел о в ая  ж е р д н я к о в а я  
(P is so d e s  h a rcy n iae  H rb s t . ) ,  но в лабо р ато р н ы х  условиях  все виды, отм е
ченные д л я  сосны, питались и на ели. В наш ем опыте ж уки  различны х 
видов см олевок со дер ж али сь  в стеклянны х садк ах ,  куд а  вносились 
веточки сосны с тонкой корой. П а р а л л е л ь н о  стави лись  садки, куда  вместо 
сосновых пом ещ али сь  еловы е веточки. Д л я  п редотвращ ени я  вы сы хания 
ветвей на дно с ад к а  н асы п ал ся  песок, который периодически у в л а ж 
нялся. К орм  м енялся  к а ж д ы е  три дня.

П о наблю дениям  К а н га с  (K a n g a s ,  1937), в Ф инляндии, кроме у к а з а н 
ных видов смолевок, на подросте сосны в стадии имаго  могут питаться  
т а к ж е  ш и ш ковая  см олевка  (P is so d e s  v a l id i ro s t r i s  Gyll.) и хвойная  см о
л е в к а  (P is so d e s  gy l len h a l i  G yll .) .  Н аш и  исследован ия  пок азали ,  что 
в условиях  ю ж ной К арелии  ш и ш ко вая  смолевка  встречается  редко. Так , 
в П р я ж и н ско м  лесничестве в 1953— 1954 гг. в просмотренных партиях  
сосновых ш иш ек с крон семенников и деревьев, растущ их по опуш кам  
леса  (по 100 шт. с к а ж д о й  п ар ти и ),  встречаем ость этого вида смолевки 
не п р ев ы ш ала  10%. Х войная  см олевка  нами не встречена. Д л я  условий 
Ф инляндии она известна только  по двум находкам  (K a n g a s ,  1937). С тво
л о в а я  и ж е р д н я к о в а я  см олевка  в К арели и  обычны, точечная  встречается
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сравнительно  реж е. В Ф инляндии два  первых вида более  многочисленны 
на севере страны , но местами довольно распространены  и на юге 
(K a n g a s ,  1937). Точечная  ж е  см олевка  встречается  только  до 66° с. ш. 
( S a a la s ,  1917); на край нем  севере Ф инляндии и в К арелии  не отмечена.

Известно, что ж ук и  всех видов см олевок по выходе из колы белек  о к а 
зы ваю тся  неп оловозрелы м и и д л я  полного р азви ти я  н уж даю тся  в д о п о л 
нительном питании. О собенностью биологии всех указан н ы х  видов см о
левок  является  си льн ая  растянутость  периода яйцек ладк и  и, сл е д о в а 
тельно, всего цикла развития . М олоды е ж у к и  в к олы б ельках  могут быть 
встречены в течение всего лета . П о наш им н аблю дениям , в 1957 г. ж уки  
стволовой смолевки по выходе из колы белек  в начале  лета  (конце м ая  — 
н ач але  июня) ср азу  ж е  приступили к дополнительном у питанию.

И сследован и я  п оказали ,  что на сосне смолевки д ер ж а тс я  в течение 
всего лета ;  здесь они, вероятно, проводят  и возобновительное питание 
после первых яй цекладок . С тво л о вая  см олевка  в период наш их и сследо
ваний н аб л ю д ал ась  на соснах различного  во зр аста ,  вклю чая  мелкий 
подрост (высотой до 0,5 м)  и одиночно стоящ ие тонкомерны е сосны 
и семенники. Ж е р д н я к о в а я  см олевка  с в я за н а  преимущ ественно с тонко
мерными соснами (до 10 см в д и ам етр е ) ,  р еж е  встречается  на подросте. 
Точечная см олевка  отмечена только  на сосенках высотой до 2 м.

К ак  при дополнительном , т а к  и при возобновительном  питании все  
виды смолевок п рогры заю т точечные отверстия в коре молодых ветвей 
и стволиков сосны (рис. 1). Ч ерез  эти отверстия на поверхность коры

Рис. 1. Внешний вид коры стволика 
сосны, поврежденного сосновой 

смолевкой (Р|550с1е5 рМ  С ). 
Увеличено в шесть раз

Рис. 2. Поперечный срез стволика 
сосны, поврежденного сосновой 

смолевкой (Pissodes pim L.). 
Увеличено в 16 раз

вы деляется  смола, за с т ы в а ю щ а я  в виде небольш их капель. И ссл ед о в а 
ние пораненных участков  п о казало ,  что см олевки  р азр у ш аю т  не только  
кору, но луб, кам бий и, частично, древесину.

А н ал и з  повреж дений, нанесенных стволовой и ж ердняковой  см олев
кам и в лабо р ато р н ы х  условиях, п ок азал ,  что р азм ер ы  повреж денного  
участка  л у ба  по д и ам етр у  в 2— 3 р а з а  больш е, чем повреж дени я  коры 
(рис. 2 ) .

Смолевки  п о вр еж даю т  сосны различного  физиологического состоя
ния, за  исклю чением м ертвы х деревьев. Отмечено, что стволовая  и ж е р д 
няк овая  смолевки проводят  дополнительное питание на здоровы х соснах
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с хорош им ростом или на слегка  ослабленны х, но еще вполне ж и зн есп о
собных. Точечная ж е  смолевка  питается  на здоровых, а т а к ж е  сильно 
ослаблен н ы х  растениях, но со свеж и м  лубом; в период активной яйце
кладки  (июнь) она часто встречается  на отм ираю щ их сосенках, где 
н аб л ю д ается  ее питание, а впоследствии и яй ц ек ладк а .

П оведение  ж у к о в  связан о  с изменением погоды в течение суток. 
В ж а р к и е  солнечные часы на откры той  вы рубке см олевок почти нет. Е д и 
нично встреченные ж уки сидят  без движ ени я  в теневой части стволика, 
преимущ ественно в области  мутовок; питаю щ иеся ж уки встречались  
в утренние и вечерние часы. В пасмурную  погоду питание смолевок про
исходит в течение всего дня. И нтересно привести данны е о количестве 
ж ук ов  в ж а р к и е  часы под пологом леса  и на открытой вырубке. Так , 
25 июня 1957 г. при отряхивании сосенок высотой 1 — 1,5 м  при тем п ер а 
туре 20° на открытой вы рубке  при солнечном освещении был встречен 
только один ж у к  стволовой смолевки, в то время к ак  под пологом леса , 
при м ы каю щ его  к той ж е  вырубке, в эти часы бы ло собрано 12 жуков. 
А налоги чн ая  картин а  н а б л ю д а л а с ь  в ж а р к и е  часы и 5 июля.

З о н а  п ораж ен и я  дерева  зави си т  от его разм еров . П о вр еж д ен и я  см о 
левок  на мелком  подросте (высотой до 0,5 м)  отмечены на всем стволике. 
Н а  крупном подросте они сосредоточены преимущ ественно в области 
кроны. Н аи б о л ее  часто см олевки  н ап ад аю т  на побеги последних 4— 5 лет.

В лияни е  повреж дений см олевок на ж и зн ь  дерева  м ож ет  быть р а зл и ч 
ным и зависи т  от степени повреж дени я , физиологического состояния 
и р азм ер о в  растения. Если повреж дени е  было достаточно сильным (7— 10 
проколов  на 1 см2),  сосенки до 0,3 м  высоты независим о от возраста  
могут погибнуть в один летний сезон. Так, в Кончезерском  лесничестве 
в первой половине июня 1956 г. на вы рубке 2-летней давности сосенки, 
сильно повреж денн ы е см олевкам и , составили 6 % : при повторном а н ал и зе  
весной 1957 г. они о к а за л и с ь  усохшими. В случае  сильного нападения 
см олевок д а ж е  крупные дер евц а  физиологически о сл абеваю т  и в д а л ь 
нейшем обычно заселяю тся  см олевкам и  или другими насекомыми. Так , 
например, весной 1956 г. на 3-летней вы рубке бы ла о б н ар у ж ен а  больш ая 
повреж денность  (42% ) соснового подроста высотой 0,3—0,7 м  в возрасте  
до девяти  лет; при повторном а н а л и зе  весной 1957 г. выяснилось, что 
часть этого подроста (9 % )  им ела признаки усыхания и поселения точеч
ной смолевки. Н а  более крупном подросте при сильном повреж дении 
происходило усыхание цен тральны х  или отдельны х боковых побегов. 
А. И. К уренцов (1950) в П рим орском  крае  н аблю дал  подобное усыхание 
побегов сосны как  результат  питания восточной смолевки (P is so d e s  
n i t id u s  R o e l . ) .

П о наш им наблю дениям  в 1956 г. на 4-летней вырубке, где п овреж де
ния см олевок  на 11-летних сосенках высотой 0,5— 1 м  сосредоточивались 
на каком -ли бо  одном участке коры, растения с усохшими верхушечными 
и боковыми побегами составляли  2% от общего количества об сл ед о ван 
ных сосенок.

Н абл ю ден и я  за  повреж денны м  подростом в пригороде П етр о заво дска  
п оказали ,  что у ж и знеспособны х сосенок высотой 1 — 1,5 м,  имеющих 
хороший прирост и зеленую  хвою нормальной величины, д а ж е  при з н а 
чительном повреж дении ранки  обильно покры ваю тся  смолой и за р а с та ю т  
в течение первого года после ранения. Н а  следую щ ий год при вн и м ател ь 
ном осмотре повреж денны х растений м ож но зам ети ть  лиш ь за р у б ц е в а в 
ш иеся точечные ш рам ы , а на второй и третий год после ранения  отличить 
повреж денное растение от неповреж денного  почти невозможно.
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Смолевки могут вы звать  усы хание почек. А нализ соснового подроста 
на вы рубке  3-летней давности  п ок азал ,  что из осмотренных м ертвых 
почек (1116 шт. на 50 исследованны х сосенках) 29% имели следы п и та 
ния смолевок и больш ого долгоносика.

С молевки наиболее  распространены  на свеж их  вы рубках  (до пяти 
л е т ) ,  где в массе встречаю тся  жуки, и, следовательно , вы зы ваем ы е  ими 
повреж дения. А нализ соснового подроста показы вает , что наибольш ее 
число деревьев  (23— 26% ) со свеж им и следам и  питания смолевок встре
чается  на вы рубках  первых трех лет; на вы рубках  4— 5 лет  количество 
сосенок с таким и  повреж дени ям и  несколько сни ж ается , а на вы рубках  
старш е  восьми лет  не превы ш ает  3% . Л и ш ь  в случаях , когда  стары е 
вы рубки находятся  в непосредственной близости к свеж им, число под
роста, повреж денного  см олевкам и, возрастает .

Р езкое  уменьш ение повреж денны х см олевкам и  деревьев  на стары х 
вы рубках , вероятно, следует  объясн ять  отсутствием здесь условий для  
разм н ож ен и я .  И звестно, что отдельные виды см олевок засел яю т  только 
свеж и е  пни, ветровал , порубочные остатки, деревья  плохого роста; 
поэтому на свеж их  вы рубках  смолевки находят  благопри ятн ы е условия 
к а к  д л я  питания, так  и д ля  разм нож ен ия .

Количество повреж денны х растений и степень их повреж дени я  з а в и 
сят  от числа подроста на вырубке: чем меньше подриста, тем больш е 
повреж денны х растений и тем существеннее повреж дения  о тр а ж а ю тс я  
на росте деревьев.

О тп ад  соснового подроста, вы званны й питанием ж уков-см олевок , на 
свеж их  вы рубках  бы вает  больше, чем на старых, но и здесь он в годы 
наш их исследований только в отдельных случаях  доходил до 6% от к о л и 
чества повреж денного  подроста и в среднем не превы ш ал  3 % . Н а  стары х 
вы рубках  отмечены только  единичные случаи гибели подроста от питания 
этих ж уков.

См олевки  п о вр еж даю т  чащ е  крупный подрост. Так , среди сосенок 
высотой до 0,2 м  (при п реобладаю щ ем  возрасте  5— 10 лет) количество 
повреж денны х эк зем п л яр о в  было незначительны м и составляло  около 6% 
от числа обследованны х деревьев  этой группы. Среди подроста высотой 
вы ш е 0,5 м  число повреж денны х экзем п ляров  было почти в пять раз 
больш е (около 2 9 % ) .  Гибель происходила, главны м  образом , среди под
роста высотой до 0,5 м. А налогичная  картин а  н аб л ю д ал ась  при п о в р еж 
ден иях  подроста больш им  сосновым слоником (Ш иперович, Яковлев, 
В олкова , 1959).

О б щ а я  карти н а  повреж дений елового подроста та же, что и сосно 
вого, одн ако  подрост ели п о р аж ается  см олевкам и  меньше, чем подроет 
сосны. Так , на свеж их  вы р у б ках  повреж денны й см олевкам и  еловый под
рост составил 14%, а число м ертвых экзем пляров  не превы ш ало  2% .

П ри  изучении отдельны х видов смолевок в К арелии  нами у стан о в
лено, что сосновая и ел о в ая  ж ер д н як о вы е  смолевки наиболее  часто  встре
чаю тся на вы р у б ках  до 3-летней давности , а точечная см олевка — на 
в ы руб ках  4— 6 лет.

ВЫВОДЫ

1. В зрослы е см олевки  п о в р еж даю т  хвойный подрост различного  во з 
раста , кром е всходов. Н а  подросте высотой до 0,5 м  точечные проколы 
встречаю тся  по всему стволику, на более крупном — преимущ ественно 
на побегах последних 4— 5 лет.
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2. П о вр еж д ен и я  смолевок вы зы ваю т отм ирание  подроста  высотой до 
0,5 м, тогда  к ак  у более крупных эк зем п ляров  они приводят  к усыханию 
лиш ь отдельны х ветвей или почек.

3. Н аи более  распространены  смолевки на вы рубках  до пяти лет, где 
в массе встречаю тся как  сами ж уки, так  и вы зы ваем ы е ими п о в р еж де
ния. С тволовая  см олевка, а т а к ж е  сосновая и еловая  ж ердн яковы е  
смолевки наиболее  распространены  на вы рубках  до трех лет, а точечная 
см олевка  — на вы рубках  4— 6 лет.

На свеж их  вы рубках  повреж денн ы е сосенки составляю т 26% , а ели — 
14%. О тп ад  сосны и ели не превы ш ал  3% от числа повреж денных. Н а  
вы рубках  свы ш е 5-летней давности  повреж денны е см олевкам и  растения 
редки.
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