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Проблема распространения жука-короеда на сегодняшний день является серьёзной 

и требует повышенного внимания. Этот вид непосредственно влияет на площадь древес-
ных насаждений, от которых прямиком зависит биоразнообразие других видов живых 
организмов [1]. Было выяснено, что территория Крупского района (Минская область) яв-
ляется ареалом обитания большого количества видов жука-короеда. При анализе данных 
по мониторингу было установлено, что более всего распространены по территории коро-
ед-типограф, вершинный и шестизубчатый жуки-короеды. Распространение и заражение 
вредителями древесных пород приносит колоссальный ущерб целым биоценозам. Изуче-
ние этого процесса является актуальным [2]. Цель исследования – проанализировать ви-
довое разнообразие и экологию жуков-короедов на территории Крупского района. 

Материал и методы. В ходе исследования использовали метод библиографическо-
го анализа; метод наблюдения; сравнительно-аналитический; методы учета численности 
и видового определения жука-короеда. Объектом изучения явились три наиболее рас-
пространенных вида жука-короеда: вершинный короед – Ips аcuminаtus, шестизубчатый 
короед (или короед-стенограф) – Ips sеxdеntаtus Bоеrn и короед-типограф (также известен 
как короед большой еловый) – Ips typоgrаphus L.  

Исследования проводились в летне-осенний период с 2021 по 2022 год. Был иссле-
дован участок хвойного леса площадью 10 га на численность вершинного и шестизубча-
того короеда. Эти участки были определены по наличию сильных повреждений кроны 
деревьев, таких как отсутствие коры и заметное пожелтение. Там, где не было коры, бы-
ли заметны характерные следы деятельности вредителя (маточные ходы). Для учета жу-
ков использовали феромонные ловушки, которые прикрепляли к кольям на высоте 1–2 м 
от земли или на стволах деревьев некормовых пород не ближе 6 м от живых деревьев 
кормовой породы в количестве 10 штук на 1 га. Их размещали в лесах, примерно за 1 не-
делю до начала лёта короедов. Таким образом всего было установлено 100 ловушек на 
10 га, которые каждую неделю в течение 5 месяцев (08.04–30.09) подвергались наблюде-
нию. Периодически приемники (ловушки) очищались, количество собранных в приемник 
жуков подсчитывалось, а затем жуки уничтожались.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования нами изучены численность и 
распространение видов жука-короеда, обитающих на территории Крупского района – 
вершинный короед, шестизубчатый и короед-типограф. Данные виды повреждают чаще 
всего хвойные породы деревьев, такие как ель европейская, сосна обыкновенная.  

Вершинный короед. Для исследования были взяты 2 генерации вида из трех. За 
2021 год в период с апреля по июнь 1 поколение составило 832 штук, в период с июля 
по сентябрь 2 поколение составило 972 штук. В 2022 году 1 поколение составило  
395 штук, 2 поколение – 258 штук. Общая численность вершинного короеда за 2021 г. – 
1804 шт., за 2022 г. – 653 шт. 
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Шестизубчатый короед. Для исследования были взяты 2 генерации вида из трех. 
За 2021 год в период с апреля по июнь 1 поколение составило 930 штук, в период  
с июля по сентябрь 2 поколение составило 955 штук. В 2022 году 1 поколение составило 
450 штук, 2 поколение – 142 штук. Общая численность шестизубчатого короеда за  
2021 г. – 1885 шт., за 2022 г. – 592 шт. 

Короед-типограф. Для исследования были взяты все два поколения этого вида. За 
2021 год в период с апреля по июнь 1 поколение составило 1717 штук, в период с июня по 
сентябрь 2 поколение – 1573 штук. В 2022 году 1 поколение составило 520 штук, 2 поколе-
ние – 115 шт. Общая численность короеда-типографа за 2021 г. – 3290 шт., за 2022 г. – 635 шт. 

В результате исследования было установлено резкое снижение численности видов 
жука-короеда в период 2021–2022 гг., что объясняется более прохладными условиями 
летне-осеннего сезона 2022 г. в сравнении с 2021 г. (низкая температура окружающей 
среды, относительно низкая влажность воздуха), а также эффективным проведением са-
нитарно-оздоровительных мероприятий (рис.).  

 

 
Рисунок – Динамика численности видов жука-короеда, 2021–2022 гг. 

 
Исследование показало, что одним методом невозможно искоренить такую про-

блему, как вредитель древесных ресурсов и сырья. Для этого применяется комплекс са-
нитарно-оздоровительных мероприятий, который состоит из рекогносцировочного 
надзора, установки феромонных ловушек, сплошных санитарных рубок, выборочных са-
нитарных рубок, уборки захламленностей, выкладка ловчих и выборка заселенных вре-
дителями деревьев. 

Заключение. В ходе исследования выявлено резкое снижение численности иссле-
дуемых видов жуков-короедов за период 2021–2022 гг. в среднем с 2326,3±482 экз. до 
626,6±18,05 экз. соответственно. Максимальная численность в 2021 году наблюдалась в 
июле и составила 2312 экз., в 2022 году – в мае и составила 497 экз. Отсюда следует, что 
численность короеда в 2022 г. уменьшилось почти в 4 раза в сравнении с 2021 годом. 

В исследовании был задействован практический метод (феромонные ловушки) для 
определения численности видов жука-короеда. Он оказался наиболее простым и не менее 
эффективным из всех представленных методов, входящих в комплекс санитарно-
оздоровительных мероприятий.  
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