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Аннотация. Дана оценка вредоносности 7 видов стволовых вредителей, 
которые формируют очаги массового размножения в сосняках Беларуси. 
Общая вредоносность ксилофагов варьировала в пределах от 58,5 до 204,0 
баллов. В группу особо вредоносных видов отнесены Ips sexdentatus (Boern.), 
Ips acuminatus (Gyll.) и Monochamus galloprovincialis (Ol.), умеренно вре-
доносных – Tomicus piniperda (L.), Tomicus minor (Hart.), Pissodes piniphilus 
(Hrbst.), Phaenops cyanea (F.) На основе показателей вредоносности предло-
жены обязательная организация и проведение лесозащитных мероприятий 
против этих вредителей.
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Введение. Вопросы оценки вредоносности разных хозяйственно-э-
кологических групп вредителей всегда являются актуальными. Это 
подтверждается российскими исследователями [1, 2] при изучении наи-
более распространенных видов кокцид, белорусскими учеными [3–6] 
при оценке уровня вредоносности тератформирующих тлей и мине-
ров-филлобионтов. В отношении стволовых вредителей такие работы 
проводились в европейской части России Е.Г. Мозолевской [6] для со-
сны, ели, березы и дуба, в Беларуси В.Н. Кухтой и др. [7] для ели, 
украинскими исследователями [8, 9] для дуба и сосны.

В системе консортивных отношений «дерево – стволовые насеко-
мые» по отношению к вредоносности можно выделить виды, которые 
в первую очередь нападают на ослабленные или при определенных 
условиях внешне здоровые деревья, подавляют их защитную реакцию 
и являются причиной гибели таких деревьев. У других ксилофагов их 
вредная деятельность определяется, прежде всего, влиянием на каче-
ство древесины. Имеются виды способные сочетать в себе критерии 
вредоносности обеих вышеуказанных групп. И, наконец, те, которые 
развиваются за счет мертвой древесины и не наносят вреда, чаще всего 
ускоряя ее разрушение.

При разработке стратегии защитных мероприятий важное место за-
нимает комплексная оценка вредоносности стволовых вредителей [10]. 
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Такая оценка позволит сопоставить уровень вредоносности разных 
видов. При этом следует учитывать, что из-за различий в биологии, 
для того или иного вида возможно преобладание определенной, неже-
лательной для лесного хозяйства деятельности ксилофагов. Особенно 
актуален этот вопрос в периоды массового размножения стволовых 
вредителей в сосняках. Примером этому является массовое усыхание 
сосновых насаждений под воздействием ксилофагов и в первую очередь 
вершинного короеда в 2016–2021 гг., что привело к вырубке 38,1 млн м3 
поврежденной древесины [11]. Начиная с 2021 г. в сосняках наблюда-
ется трансформация комплексов стволовых вредителей, сопряженная с 
ростом вредоносности синей сосновой златки в Беларуси [11].

В настоящей статье в качестве объектов, для которых дана ком-
плексная оценка вредоносности, выбраны ксилофаги, формирующие 
очаги усыхания в сосновых древостоях, такие как вершинный (Ips 
acuminatus Gyll.) и шестизубчатый (I. sexdentatus Boern.) короеды, 
большой (Tomicus piniperda L.) и малый (T. minor Hart.) сосновые 
лубоеды, синяя сосновая златка (Phaenops cyanea F.), смолёвка вер-
шинная сосновая (Pissodes piniphilus Hrbst.) и черный сосновый усач 
(Monochamus galloprovincialis Ol.).

Материалы и методы. В статье использованы результаты многолет-
них исследований биологии стволовых вредителей сосны обыкновенной, 
полученные в Любанском, Мозырском, Калинковичском, Чериковском, 
Светлогорском, Кобринском, Гомельском, Слонимском и Негорельском 
лесхозах Беларуси в 2017–2023 гг. Наблюдения за их фенологией про-
водили как на модельных деревьях, так и на ловчем материале (ловчие 
деревья, неокоренные лесоматериалы, порубочные остатки). Рекогнос-
цировочное и детальное лесопатологические обследования очагов 
стволовых вредителей выполнены в соответствии с общепринятыми в 
защите леса и лесной энтомологии методиками [13–15].

При оценке вредоносности ксилофагов за основу нами была взята 
методика количественной (в баллах) оценки, предложенная Е.Г. Мо-
золевской [7], которая учитывает физиологическую и техническую 
вредоносносность стволовых вредителей и количество их поколений 
в году.

Физиологическая вредоносность определялась степенью физиоло-
гической активности ксилофагов, особенностями их дополнительного 
питания и способностью переносить патогенов. Она рассчитывалась 
как сумма баллов по этим критериям. Техническая вредоносность обу-
словлена такими показателями, как способность в той или иной степени 
разрушать древесину ходами, предпочитаемый район поселения на 
дереве (толстая, переходная или тонкая кора) и кормовая порода. Она 
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рассчитывалась как произведение баллов по этим критериям. Харак-
тер разрушения древесины ходами стволовых вредителей оценивали 
по глубине проникновения ходов, разрушающих древесину, а также в 
по диаметру и занимаемой площади, характеризующих их величину . 
В соответствии с предложенной методикой оценки сравнительной вре-
доносности к коэффициентам, характеризующим глубину разрушения 
древесины, устанавливали прибавки на размер хода в зависимости от 
диаметра их сечения, а также для поверхностных ходов – в зависимости 
от размера занимаемой ими площади, а для ходов, глубоко проникаю-
щих в древесину, – в зависимости от протяженности. Район поселения 
на дереве оценивали по разнице в стоимости крупной, средней и мелкой 
деловой древесины, для которой идут соответственно комлевая, средняя 
и верхняя части стволов. Ценность повреждаемой породы Е. Г. Мозо-
левская [6] рекомендует устанавливать по соотношению ее таксовой 
стоимости и стоимости древесины осины на корню. Число поколений 
в год учитывали на последнем этапе определения вредоносности. При 
нескольких генерациях вредоносность насекомых пропорционально 
увеличивалась. Общая вредоносность отдельно взятого вида ксилофага 
оценивалась как произведение баллов физиологической и технической 
вредоносности, умноженное на число поколений в год.

По рассчитанным итоговым баллам устанавливали принадлежность 
стволовых вредителей к конкретной группе: особо вредоносные (общий 
балл вредоносности 80 и более), умеренно вредоносные (20–79), ма-
ловредоносные (10–19),  безвредные (менее 10) [12].

Результаты и обсуждение. Физиологическая активность стволовых 
насекомых, которые нападают на деревья I (без признаков ослабления) и 
II (ослабленные) категорий состояния, и способны в массе размножаться в 
насаждениях с нарушенной жизнеспособностью (II класс биологической 
устойчивости), Е.Г. Мозолевская [6] рекомендует оценивать 10 баллами. 
Для видов, заселяющих деревья III (сильно ослабленные) и IV (усыхаю-
щие) категорий, свежую валежную древесину и лесоматериалы на свежих 
вырубках и образующих очаги в древостоях III класса биологической 
устойчивости (утративших жизнеспособность), такой же критерий оце-
нен 1 баллом. Физиологическая активность ксилофагов, кормовой базой 
которых является мертвая древесина, соответствует баллу 0,1.

Так, вершинный и шестизубчатый короеды, большой и малый сосно-
вые лубоеды, синяя сосновая златка и смолёвка вершинная сосновая 
способны заселять деревья I и II категорий состояния. I. acuminatus, ко-
торый до недавнего времени в Беларуси упоминался как сопутствующий 
вид в энтомокомплексах стволовых вредителей [16] и размножался в ос-
лабленных заподсоченных сосняках, а также в древостоях пораженных 
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смоляным раком [17, 18], в 2016–2017 гг. в массе размножался и стал на-
падать на вполне жизнеспособные сосновые насаждения. I. sexdentatus, 
T. piniperda, T. minor и Ph. cyanea особенно часто формируют очаги в 
древостоях по краям «окон», пораженных пестрой ситовой гнилью 
корней сосны, вызываемой корневой губкой (Heterobasidion annosum 
(Fr.) Bref.) [19]. Очаги Ph. cyanea в Беларуси образуются в спелых из-
реженных насаждениях по опушкам и краям вырубок, т.е. в местах с 
наибольшей инсоляцией [11]. P. piniphilus и M. galloprovincialis не обра-
зуют самостоятельных очагов в условиях Беларуси и преимущественно 
заселяют деревья совместно с вершинным и шестизубчатым короедами 
и синей сосновой златкой.

Способность видов наносить при дополнительном питании суще-
ственные повреждения Е.Г. Мозолевская [6] предлагает оценивать 2 
баллами, мало ощутимый вред – 1, а для безвредных – 0 баллов. Наи-
больший вред в данном случае наносится черным сосновым усачом 
и смолевкой вершинной сосновой, которые делают погрызы на побе-
гах и ветвях (стволиках), и сосновыми лубоедами, осуществляющими 
«стрижку» (протачивание) побегов. I. acuminatus и I. sexdentatus при 
дополнительном питании протачивают ходы под корой усыхающих де-
ревьев, а Ph. cyanea питается сосновой хвоей.

Стволовые вредители, которые ассоциированы с возбудителями сосу-
дистых и некрозно-раковых болезней рекомендуется оценивать баллом 
3, дереворазрушающими и деревоокрашивающими грибами – 2 и 1 соот-
ветственно. Среди упомянутых выше видов развитию стволовых гнилей 
способствует M. galloprovincialis, остальные ксилофаги – переносчики 
заболонных грибных окрасок. При этом, например, для вершинно-
го короеда доказано, что ассоциированные с ним патогены помогают 
существенно ослабить резистентность дерева и преодолеть его сопро-
тивление [20, 21].

Общая оценка физиологической вредоносности стволовых вредите-
лей представлена в таблице.

По глубине проникновения ходов в круглых лесоматериалах ксилофа-
гов делили на 3 группы [22]: вызывающие поверхностную червоточину 
(глубина до 3 мм); неглубокую червоточину (не более 15 мм); глубокую 
червоточину (более 15 мм). В соответствии с имеющимися документами 
по наличию червоточин, характерных конкретным видам ксилофагов, 
устанавливали сорт [23] и стоимость [24] 1 м3 древесины.

При переходе древесины из одного сорта в другой цена 1 м3 лесо-
материалов круглых хвойных пород диаметром 14–25 см снижается по 
сравнению с сортом А: для сорта В – в 1,2, С – в 1,5, сорта D  – в 2,1 
раза [25]. Сорт D включает в себя сырье технологическое и дрова [25].
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Таблица  – Оценка вредоносности стволовых вредителей сосны обыкновенной

Семейство, вид 
ксилофага

Критерии ФВ

ФВ

Критерии ТВ

ТВ

Ко-
личе-
ство 

поко-
лений

ОВФА ВДП ВЗ ГРД ПРХ РП ПП

Curculionidae
1. Вершинный ко-
роед (Ips acuminatus 
Gyll.)

10 1 1 12 1,5 0,2 1,4 2 4,8 2,5 144,0

2. Шестизубчатый 
короед (I. sexdentatus 
Boern.)

10 1 1 12 1,5 0,3 1,9 2 6,8 2,5 204,0

3. Большой сосно-
вый лубоед (Tomicus 
piniperda L.)

10 2 1 13 1,5 0,1 1,9 2 6,1 1,0 79,3

4. Малый сосновый 
лубоед (Tomicus 
minor Hart.)

10 2 1 13 1,5 0,1 1,4 2 4,5 1,0 58,5

5. Смолёвка вер-
шинная сосновая 
(Pissodes piniphilus 
Hrbst.)

10 2 1 13 1,5 0,1 1,4 2 4,5 1,0 58,5

Buprestidae
6. Синяя сосновая 
златка (Phaenops 
cyanea F.)

10 1 1 12 1,5 0,1 1,9 2 6,1 1,0 73,2

Cerambycidae
7. Черный сосновый 
усач (Monochamus 
galloprovincialis Ol.)

10 2 2 14 2,1 0,3 1,9 2 9,1 1,0 127,4

Примечание. ФВ – физиологическая вредоносность; ФА – физиологическая активность; ВДП – 
способность видов наносить вред при дополнительном питании; ВЗ – способность переносить 
патогенов; ТВ – техническая вредоносность; ГРД – глубина разрушения древесины ходами; 
ПРХ – прибавка на размер хода; РП – район поселения на дереве; ПП – повреждаемая порода; 
ОВ – общая вредоносность.

Эти цифры принимаем в качестве исходных коэффициентов, характе-
ризующих глубину разрушения древесины. Повреждения насекомыми 
в сосновых лесоматериалах не допускаются в сортах А и В. Неглубо-
кие червоточины допускаются в древесине круглых лесоматериалов 
сорта С – диаметром менее 2 мм глубиной до 15 мм и 2 мм и более глу-
биной до 5 мм. В лесоматериалах сорта D при диаметре червоточин до 
2 мм червоточины допускаются, при 2 мм и более допускаются только 
начальные стадии поражения короедами [6].

Для видов, проделывающих крупные (более 0,3 см в диаметре), сред-
ние по площади поверхностные (1–2 дм2) или проникающие в древесину 
на 10–20 см ходы, прибавка составляет 0,1 балла. Для ксилофагов, по-
верхностные ходы которых занимают площадь более 2 дм2 или глубоко 
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проникают в древесину и имеют длину свыше 20 см, прибавляем 0,2 
балла.

Таким образом, характер разрушения древесины ходами составит:
– для вершинного короеда 1,5 + 0,1 + 0,1 = 1,7;
– шестизубчатого короеда 1,5 + 0,1 + 0,2 = 1,8;
– большого соснового лубоеда 1,5 + 0,1 = 1,6;
– малого соснового лубоеда 1,5 + 0,1 = 1,6;
– смолёвки вершинной сосновой 1,5 + 0,1 = 1,6;
– синей сосновой златки 1,5 + 0,1 = 1,6;
– черного соснового усача 2,1 +0,1 + 0,2 = 2,4.
Для оценки района поселения стволовых вредителей принимаем 

оценочный коэффициент для мелкой древесины сорта В за 1 и вычис-
ляем коэффициенты для средней (1,4) и крупной (1,9) древесины [24]. 
Принадлежность отдельных видов к одной из групп определяем по наи-
более вредоносной способности.

При оценке вредоносности стволовых вредителей, Е.Г. Мозолев-
ская [6] использует коэффициент, характеризующий ценность древесины 
сосны равный 2. Этот фактор зависит от рыночной цены древесины, а 
когда мы сравниваем вредоносность разных вредителей для одной поро-
ды, этот фактор не имеет принципиального значения.

Число поколений в год учитывается на последнем этапе определения 
вредоносности. При нескольких генерациях вредоносность насеко-
мых увеличивается. Коэффициент, пропорционально изменяющий 
балл оценки вредоносности с учётом генерации, составляет для видов, 
способных давать два поколения, – 2,0, сестринские поколения – 1,5, 
имеющих двухгодичную генерацию – 0,5. Согласно нашим исследо-
ваниям одногодичная генерация свойственна T. piniperda, T. minor 
и Ph. cyanea, P. piniphilus и M. galloprovincialis. Такие короеды как 
I. acuminatus и I. sexdentatus формируют два поколения в год, при этом 
родительские жуки минимум два раза откладывают яйца [26].

Рассчитанные нами баллы общей вредоносности для семи видов 
стволовых вредителей составили от 58,5 (смолёвка вершинная сосновая 
и малый сосновый лубоед) до 204,0 (стенограф) баллов (таблица).

Следует также отметить, что в методике  Е.Г. Мозолевской [6] не была 
учтена способность агрессивных ксилофагов успешно размножаться на 
вырубках, увеличивая при этом свою численность, что неоднократно 
регистрировалось нами [27]. Поэтому при необходимости балл общей 
вредоносности для видов, развивающихся на порубочных остатках, 
может быть скорректирован. Например, для стволовых вредителей, ко-
торые заселяют крупные порубочные остатки – пни, части ствола, или 
более мелкие – ветви, которые в большом количестве образуются после 
проведения рубок и успешно осваиваются вредителями.
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Заключение. Впервые в Беларуси дана оценка вредоносности семи 
наиболее значимым ксилофагам сосновых насаждений. Среди пред-
ставителей трех семейств стволовых вредителей наибольший балл 
вредоносности имеет шестизубчатый короед (204,0 баллов), отно-
сящийся к группе особо вредоносных ксилофагов, куда также входят 
вершинный короед (144,0) и черный сосновый усач (127,4). Вредонос-
ность I. sexdentatus и I. acuminatus в первую очередь обусловлена двойной 
генерацией и наличием сестринских поколений, а у M. galloprovincialis 
максимальной физиологической и технической вредоносностью. Груп-
пу умеренно вредоносных видов представляют большой (79,3) и малый 
(58,5) сосновые лубоеды, синяя сосновая златка (73,2), смолёвка вер-
шинная сосновая (58,5).

Применительно к насекомым этих двух групп необходимо обяза-
тельно организовывать и проводить лесопатологический мониторинг 
и санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные и выборочные 
санитарные рубки, уборку захламленности), направленные на регули-
рование численности ксилофагов, которые против маловредоносных и 
безвредных видов проектировать не целесообразно. Подобная оценка 
важна при определении степени значимости стволовых вредителей с 
учетом их встречаемости и обосновании защитных мероприятий в со-
сновых насаждениях.
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE 
HARMFULNESS OF SCOTTS PINE 

XYLOPHAGES  IN BELARUS

Annotation. The article provides an assessment of the harmfulness of 7 species 
of stem pests that form centers of mass reproduction in the pine forests of Belarus. 
The overall harmfulness of xylophages varied from 58.5 to 204.0 points. The group of 
particularly harmful species includes Ips sexdentatus (Boern.), Ips acuminatus (Gyll.) 
and Monochamus galloprovincialis (Ol.), moderately harmful species include Tomic-
us piniperda (L.), Tomicus minor (Hart.), Pissodes piniphilus (Hrbst. ), Phaenops 
cyanea (F.) Based on harmfulness indicators, mandatory organization and implemen-
tation of forest protection measures against these pests are proposed.

Key words: xylophages, harmfulness, pine stands.


