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Короеды хвойных древесных пород в лесонасаждениях 
Дилижанского лесхоза

К числу хвойных древесных пород Армении относятся сосна 
(Pinus hamata 1). Sosn.). тисс (Taxus baccata I.. и различные виды мож
жевельников.

Случаи повреждения короедами сосны в местных условиях 
обычны: сравнительно редко подвергаются нападению короедов мож
жевельники и. невидимому. ими не повреждается тисс. На сосне и 
можжевельниках в пределах Дилижанского и сопредельных районов 
нами обнаружен 21 вид короедов, характеризующихся различной 
степенью вредоносности.

Наиболее распространенными видами короедов, из числа пов
реждающих сосну, в северных лесах Армении являются вершинный 
короед и сосновые лубоеды. Д. И. Лозовой в своей работе (4] гово
рит о том, что „совершенно верно Г. Д. Ярошенко выделяет вершин
ного короеда, как вид, наиболее распространенный в Армении", и 
добавляет, „что он в то же время является видом наиболее часа о 
встречающимся".

О значении отдельных видон короедов и их численности в сосня
ках Армении приводятся данные, в работе 1՜ Д. Ярошенко: автор, в 
частности отмечает, что „сосновые насаждения Армении бедны ко
роедами; здоровые деревья короедами вовсе не поражаются. Не бы
ло замечено также ни одного случая поражения короедами у сухо
вершинных и угнетенных деревьев" |И].

Аналогичные данные приводит также Лозовой, по мнению ко
торого „сосняки Армении отличаются высокой устойчивостью в от
ношении короедов, запас которых, в целом, крайне невелик. Можно 
утверждать о почти полном отсутствии в Дилижанском сосняке да
же вершинного короеда, ряд оставленных в лесу сосновых вершин 
был совершенно свободен от короедных поселений. Не отмечено ни 
одного случая поселения короедов на стоящих деревьях в Шагали, 
точно так же, как и в Гюлагаракском сосняке" |4|.

Принимая данные Лозового и Ярошенко за действительную 
::-ртину поражаемостп сосняков Армении до 194! года (до выхода в 
свет статьи Лозового), следует отметить относительно высокую сте
пень заражения короедами сосняков северной Армении в настоящее 
время.

Содержанием данной работы является хозяйственная оценка
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отдельных видов короедов и частичное выяснение причин их высо- ] 
кой активности за последние годы.

Все собранные нами виды короедов были определены В. Н. 
Старком, за что считаем приятным долгом выразить нашу призна
тельность и благодарность.

Некоторые биоэкологические особенности и лесохозяйственное 
значение короедов хвойных пород

1. Большой сосновый лубоед (Blastophagus pimperda I..).
2. Малый сосновый лубом (Blastophagus minor Hart.).

Наличие в энтомофзуне Армении, I именно в/1.или/кан<-, боль
шого и малого сосновых лубоедов впервые отметили II. 3 Вино
градов I 1икигин и Ф. А. Зайцев |1]. Некоторые сведения о распро
странении и лесоводстве։։ ном значении тех же видов в условиях 
сосновых насаждений Армении имеются в работах 3՜ Д. Ярошенко 
(11|. М. М Макзрянз и А. С. Аветян [5|, Д. 11. Дозового [4] и дру
гих.

Однако перечисленные авторы говорят о малом хозяйственном 
значении лубоедов в Армении и о незначительности приносимого ими 
вреда.

Пи данным проводимых нами обследований и наблюдений пос
ледних грех лет сосновые лубоеды в массе повреждали деревья 
как в естественных сосняках, так и в сосновых лесокультурах на 
территории северной Армении.

При изучении экологических и биологических особенностей лу
боедов в местных условиях, в течение 1948 1950 гг.. в целях раз
работки методов борьбы с ними, были получены следующие данйые.

Большой и малый сосновый лубоеды, вылетая из мест зимовки, 
нападаю.՛ на стволы ослабленных деревьев, свежие пни. ветроваль
ные и снеговальныс деревья и неокореипые снежезаготовленные ле
соматериалы.
f Спаривание и откладка яиц в условиях Дилижана отмечены 
ранней весной (20—30 IV 50 г.), Через 7—8 дней из отложенных яиц 
выл являются личинки, которые к конце мая или в начале июня оку
кливаются. Окукление большого соснового лубоеда происходит в 
толще коры, а малого—непосредственно под корой или в древесине, 
в зависимости от влажное՝։ и последней. Личинки перед окуклением 
углубляются в древесину в том случае, если последняя недост;։- 
։ очно увлажнена.

Вылет молодых жуков дружный, у большого соснового лубо
еда в 1950 году он происходил со второй половины июня до конца 
месяца (с 17 VI по26 VI), а у .малого на протяжении первой поло
вины июля (с 4 VII ни 17 \'11.1 Весьма интересен тот факт, что в 
условиях 1нли/ка некого, 11джсванскоги и Стеианавапского лесхозов 
нами неоднократно отмечалось для сосновых лубоедов летняя яйце
кладка. но, конечно, менее интенсивная, чем весенняя.
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Летняя яйцекладка большого соснового лубоеда н Дилижане 
была отмечена 26 VI и 3, VII—1950 г.

Массовая летняя яйцекладка малого лубоеда в условиях Идже- 
вана в 1959 г. происходила в течение первой декады июля.

Из отложенных яиц нормально вылуплялись личинки, которые 
в дальнейшем окуклились и дали жуков.

Вылет жуков большого соснового лубоеда был отмечен с 5 
но 15. VIII — 1950 г., а малого—в конце августа и в первой половине 
сентября.

В насаждениях Степанованекого лесхоза 14 VII1-1959 г. иод 
корой 20-летних ослабленных стоящих, срубленных сосен и пней 
были обнаружены личинки, куколки и не вполне оформившиеся жу
ки малого сосновою лубоеда. Вылетевшие в августе .։ сентябре мо
лодые жуки приступили к дополнительному питанию за счет сосно
вых побегов, а в начале октября начали прокладку зимних ходов. 
Частично жуки. особенно малого лубоеда, зимуют в ходах дополни
тельного пн гания в побегах.

Итак, в 1950 году, в условиях лесов северной Армении, наблю
дались ясно выраженные два (весенний и летний) периода откладки 
яиц и вылета жуков. Развитие первой генерации началось во второй 
половине апреля и закончилось в начале июня (2—2,5 месяца). 1 раз
ни-не второй происходило с начала июня по конец августа (1,5—2 
месяца). Молодые жуки первой генерации остаются и местах своего 
окрыления, где проводят дополнительное питание-за счет оставшихся 
частей луба и через 10 15 дней вылетают, а жуки второй генера
ции, оформившись, сразу же вылетают и приступают к дополнитель
ному питанию в побегах.3го подтверждается тем, что до августа в 
побегах сосны трудно было найти свежие ходы дополнительного пи
тания. в то время как с конца августа и в сентябре количе
ство поврежденных побегов возрастало. Кроме того, жуки большого 
соснового лубоеда, ппикл бывающие ходы весной, отличались темной, 
почти черной окраской тела, летние же ходы прокладывались более 
или менее светлыми, желтовато-красноватыми жуками.

В 1926 г. Г. Д. Ярошенко наблюдал последовательное развитие 
двух генерации сосновых лубоедов, вершинного и других короедов 111 ].

В дальнейшем указанный факт категорически опровергал Д. И. 
Лозовой, считая утверждение Ярошенко о наличии у лубоедов двой
ной генерации неправильным [-1],

О возможности развития двойной генерации писал и I I. И. Ко
ротяев (2).

. По данным А. В. Яцен։конского в естественных условиях боль
шой сосновый л убое I ты никогда не дает больше одного поко
ления в год, юг да как в опытных условиях при постоянной комнат
ной температуре он дал 3 поколения [8.1 Следовательно, при онре- 

.деленных условиях развитие двух и даже трех поколений в течение 
года является возможным.
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Факт развития второй генерации в условиях лета 1950 года? 
объясняется влиянием гцаркой, сухой погоды без резких колебаний 
температуры [8|.

К с< жалению, наши выводы, па основании наблюдении н приро
де не были подтверждены соответствующими наблюдениям!։ в лабо
раторных условиях. Практически важным выводом из изложенного; 
выше является необходимость проведения истребительных меропри
ятий по борьбе с лубоедами не только весной, но л в конце лета.

Разнообразие экологических условии в отдельных лесхозах 
обусловливает характер деятельности короедов и соответственно их 
лесоводственное значение.

Сосны '1.ИЛИЖЗНСКОГО и Степаиаванского лесхозов имеют сход
ный габитус теревьев. Толщина коры у основания 80— КЮ-летннх 
сосен достигает 3—5 см. При повреждении деревьев сразу же вы
ступает смола. Деятельность сосновых лубоедов в Диляжаиских и 
Стенанаванских сосняках не отличается большой активностью. Оба 
вида нападаю г па ясно ослабленные, а в некоторых случаях, на 
южных склонах, даже ни внешне здоровые как мол >дые, так и ста
рые деревья. При этом большой сосновый лубоед занимает нижнюю 
часть ствола на протяжении 2 -3-х метров от корневой шейки, 4 
малый лубоед сели гея на вышележащих участках ствола и ветвях. 
Ветви, в том числе мелкие. . бычно заселяются короедами из рода 
рйуорЬИюгщ Ьлс1։11.

Сосны Иджеванекого и Киронак.тского (Шагалинскзго лесничеств 
на) лесхозов также имеют весьма сходный габитус. Толщина коры у 
основания стволов здесь не превышает 2—3 си. причем смоловм- 
деление является относительно слабым В сосняках имеются сухо
вершинные. ослабленные и усохшие деревья. Деятельность малого 
лубоеда и вершинного короеда характеризуется высокой активностью 
в условиях 11 гжеваиского лесхоза и Шлгалинского лесничества Ни- 
роваканского лесхоза. Большой сосновый лубоед находится здесь в 
подчиненном положении по отношению к малому лубоеду. Оба ви
да нападают как на отмирающие, так и на внешне здоровые деревья, 
однако, ходы большого соснового лубоеда располагаются лишь и 
прикорневой час։ и деревьев и нс поднимаются выше (>.5 и от уров
ня почвы. Малый лубоед, в условиях данных лесхозов, занимает вы
шележащую часть ствола, а в области вершины и на ветвях обыч
но развивается вершинный короед и отчасти другие виды. Шшод- 
иякн повреждаются почти исключительно вершинным короедом.

В Шагалииском лесничестве Кнроваканского лесхоза и в Идже 
ванском лесхозе, в пределах которых преобладают сухие соспя 
ки типа „сухой бор-1, корне ты отличаются широким раенрог гранением 
и частон встречаемостью Во влажных, сравнительно, сосновых леса) 
Дилнжана и Степа на ван։ (Гюла арак) короеды концентрируются щ 
немногочисленных скалистых с дегра тированными почвами склонах 

Резюмируя изложенное, мы приходим к выводу, что сухие сос 
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инки Иджеванского и Кировака некого (Шаталине кое лес-во) лесхозов, 
в связи с неблагоприятными почвенными условиями, резко реагиру
ют на засуху, ослабляются, а потому и R большей мере подвержены 
нападению короедов.

Насаждения Днлижанского и Степанаванскэго лесхозов отлича
ются более высокой устойчивостью против вредителей, в связи с 
лучшими условиями произрастания.

•L Фиолетовый лубоед (Hylurgops palltalus GyllJ.
>. Малый корнежил (Hylastes attenuatns Er.).
5. Корнежил узкий (Hylastes anguslatus lirbst.).
6. Корнежил. сосновый (Hylastes ater Payk.).

Эти короеды встречались неоднократно на стоящих усыхающих 
соснах, на пнях, а также на ветровальных деревьях. На стоящих де
ревьях перечисленные виды отмечались в комлевых частях, преиму
щественно на сторонах, обращенных к северу. С южной освещенной 
стороны ствола ходы бывают приурочены, главным образом, к под
почвенной части дерева и к корням, а на лежачих стволах -к стороне, 
обращенной к земле.

7. Корнежил кеоровый (Hylastes aterriinus Egg.).
Был обнаружен два раза на снеговальном дереве в области тол

стой коры и на корнях отмирающей стоящей сосны, совместно с вы
шеуказанными корнежилами. Кедровый корнежил до настоящего вре
мен» был известен только из кедровых лесов Сибири (3| (Pinus ko- 
bih-nsis), для Закавказья отмечается впервые.

8. Сосновый короед кротка (Qrypturgus cinereus Hrbsi.).
Впервые для сосняков Армении был указан Ярошенко 111 ]. Ветре- 

чается здесь всюду, однако, как известно, не имеет отрицательного 
лесов-‘дственного значения.

.4 Лревесенник полосатый (Тгуройепбгоп Ьпеапип 01.).
В большом количестве был отмечен в 1948 году в древесине

лежащего соснового бревна, в дальнейшем не встречался. Для се
верных лесов Армении был указан Лозовым. Невидимому, не имеет 
хозяйственного значения в Армении, так как заготовка хнойных пи-
рол здесь не производится.

/0. Короед питиограф (РИуорйИюпщ рИуо£гарЬп8 Ра1х.).
11. Короед Лихтенштейна (РИуор1П1и)ги8 Нс1Пеп81е1м РаГгд.
/2. Короед сосновых побегов (РИуорМЬогтщ §1аЬга1и5 ЕлсйЬ.).

Встречаются повсеместно в сосновых насаждениях Армении 
Заселяют отмирающие ветви сосновых деревьев.

Короед Лихтенштейна неоднократно отмечался па побегах, 
поврежденных в процессе дополнительного питания большим и малым 
сосновыми лубоедами. Маточные ходы при этом нередко начинаются 
изнутри, от ходов дополнительного питания лубоедов: особого лесо
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хозяйственного значения эти короеды, повидимому, не имеют, так 
как селятся они на ветвях, отмирающих и заселенных другими кг 
росдами деревьев, лишь в известной мере способствуя их гибели.

/.?. Четырехзубчатый короед (Pilyogenes quadric! ns Hari J. j
Наблюдался повсеместно на вершинах и ветвях сильно осла 

ленных сосен. Засоляет ветви срубленных деревьев, а также ств 
лики отмирающих молодых сосенок. Лесохозяйственное значение, it 
в иди м ому, не вел и к о.

/■/. Вершинный короед (Jps ac«miiiatu$ Gyll,).
В сосняках Днлижанского лесхоза вредит слабо, отмечен i 

срубленных ветвях и отмирающих деревьях, . let^хозяйственное за 
чение имеет только в сухом бору, где он нападает на деревья, огм| 
рающие и временно Ослабл иные в связи с засухой, в том числе: 
на молодняк.

75. Шестизубчатый короед (Jps sexdentatus Boern.).
В сосняках- всюду, но па ослабленных деревьях. Встречается 

сухих сосняках Ша։ алинского лес-ва Иджевзнского л-за. В Дил! 
шанском лесхозе более редок, в 1950 г. был отмечен на несколько 
соснах, растущих на южном каменистом склоне и ослабленных ш| 
влиянием засухи.

Между прочим, в этом же году в Дилижане наблюдалось зас 
ление шестизубчатым короедом завезенных зимой лиственичных бр: 
вен; потомство шестизубчатого короеда развивалось нормально. ■

16 Короед валежный (Orthotomicus proximus Eidili.).
/7. Короед лиственичный (Orlhotomicus laricis F >.
1<8. Короед длинногрудый (Orlhotomicus longicollis Gyll.).

Все три вида повсеместно и неоднократно наблюдались в ко.’ 
левых частях стоящих отмирающих сосен. В отдельных случаях от 
мечалнсь в качестве спутников большого соснового лубоеда и tuee 
т«зубчатого ки роеда.

19. Короед пожарищ (Orlhotomicus suturalis Gyll.).
В Дилижанс и Иджеване этот короед отмечался совместно i 

вышеперечисленными короедами. В Кировакапе он наблюдался I 
массе на лесокультурах 3-4 лесных кварталов и урочища „ Димап *. 
Причиной вспышки в размножении послужило ослабление лесоку.т? 
турпых участков пожаром. В» известной мерс первоначальное ослаб
ление культур произошло в связи с их запущенностью и отсутетпл 
ем рубок ухода.

Короеды на можжевельниках

На свежесрубленных и отмирающих ветвях можжевельников 
(Juniperus polucarpus С. Кос!:, и J. foeiirlissima W. М.) как в Дили- 
жанскрм, так и в Иджевапском лесхозах найдены два вида короедом 
Phloesinus aubei Регг. (bicolor Вт.) и PhloeSinus Iranscaspirtij Sent i

Ле i и прокладка маточных ходов короедом Phloesinus trans- 
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с.15<|1си$ 5еп։. происходил в 1950 году во второй половине июня. В 
^опне июня закончилась яйцекладка Вылет жуков из зараженных 
веток в лабораторных условиях наблюдался со второй половины ав
густа ди наступления холодов.

■ Сколько-нибудь серьезного лесохозяйственного значения эти ко
роеды, повидимому, не имеют.

Причины размножения короедов в сосняках 
северной Армении

к Сосняки Армении произрастают отдельными небольшими на- 
й.йкдения.ми, занимающими участки до Ю га. Исключением в этом 
.отношении является Снсимаданский сосняк, расположенный в рай- 
ЮПе станнин Шагали, занимающ|ц» площадь свыше НМ га, и Большой 
сосняк им. Мясникяна—у селения Гюлягарак (75 г«).

Сосняки Армении обычно занимают южные и юго-западные скло
ни крутизною 30—40° и больше и характеризуются при этом, боль
шей частью, слабо развитыми, маломощными почвами, корни деревь
ев укрепляннся. как это отмечает Ярошенко, к трещинах скал или 
н.1 маломощных каменистых суглинках, происшедших 1\г же па мес
те, путем постепенного выветривания материнской горной породы, 
|йковой являются граниты, базальты и други» (11|.

И отдельных случаях, как. например, на территории 18 и 1У 
лесных кварталов Днлнжанского лесхоза или „Большого сосняка" 
им. Мясникяпа в Стенаияванском лесхозе, почни могут расценивать
ся как мощные с достаточной увлажненностью. Несмотря на то. что 
местная сосна Рши$ ЬашЫа Г). Ясжп. является породой очень свето
любивой, малотребовательной к почвенным условиям и может поэтому 
хорошо развиваться даже на бедных почвах каменистых и скалистых 
склонов [6] она, тем не менее, характером роста достаточно резко 
реагирует на почвенные условия, экспозицию и крутизну склонов, а 
Также микроклимат отдельных участков Сосны, растущие на скло
нах различной экспозиции и крутизны, имеют не только морфоло- 
гическ-ие отличия, но и различную устойчивость в отношения вре
дителей.

Г. Д. Ярошенко отмечает большую разницу в морфологических 
признаках у деревьев, растущих на территории отдельных сосняков. 
Так „на хороших сравнительно почвах сосна вырастает крупным де
реном, достигая в возрасте 100 лет высоты до 30 метров, при диа
метре до 50 си. „При ухудшении почвенных условий меняется га
битус деревьев; в том же возрасте на выветривающихся склонах, при 
отсутствии почвы, едена в высоту достигает *1ишь 10—I- метров 
при диаметре 15—20 ем. Ств >лы сильно сбежистые". „При менее 
благоприятных почвенных условиях, когда сосна растет на скалах 
слабо выветривающихся или же на плотных иены нетривающихся ска
лах, укрепляясь корнями в 1 ретинах плотных скал, габитус сосны 
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меняется еще сильнее; вследствие остановки роста верхушки и раз
растания боковых ветвей в ширину, сосна в этих условиях прини
мает вид низкого дерева, высотою не более Я—10 метров1* 111 ]•

В зависимости от почвенных условий, деревья отличаются и други
ми морфологическими признаками, среди которых особое значение при
обретают интенсивность смоловы деления и плотность древесины.

По данным того же автора -У деревьев I и П классов господ
ства, а также при хороших почвенных условиях древесина крупно
слоистая, рыхлая с малым содержанием смолы. У угнетенных дере
вьев, а гакже в насаждениях, выросших на скалах, в плохих поч
венных условиях; древесина очень плотная, мелкослонстая с боль
шим содержанием смолы՜ [11].

По нашим наблюдениям, наряду с вышеописанными морфологи
ческими признаками, в зависимости ог условий произрастания в силь
ной степени варьирует и толщина коры взрослых деревьев. На дере
вьях, занимающих северные склоны, а также более пли менее ув
лажненные участки, толщина коры заметно превосходит толщину 
последней на деревьях, растущих на южных склонах и на сухих 
участках. Кроме гого, смоловыделение у первых происходит силь
нее, чем у вторых.

При неблагоприятных почвенных условиях огромное значение 
приобретает величина баланса увлажнения почвы, которая, в силь
ной степени зависит о г количества и характера выпадающих осад
ков, температурного режим а и от крутизны и экспозиции склонов.

В общем следует от метить, ч то на южных склонах большой кр\ - 
тизны почвы хуже, чем на северных склонах. Г Т. Ярошенко объ- 
яснягт эго заме.тленным течением процессов почвообразования на 
южных склонах, благодаря более слабому развитию в пределах 
последних травяного покрова |11). Ясно, что в условиях крутых 
склонов со слаборазвитыми каменистыми почвами зависимость сос
тояния насаждений и отдельных деревьев от климатических особен
ностей каждого данного года сказывается особенно резко.

Но результатам анализа метеорологических данных за 1948. 
1949 и Г.150 годы по Дилпжанскому и Иджевансксои районам легко 
видеть, что количество выпавших осадков на протяжении летних и 
осенних месяцев за указанные годы значительно ниже многолетних 
средних, несмотря на то, что годовые суммы не уступают многолет
ним средним.

Засушливость летне-осенних периодов трех последних лег не
сомненно оказала крайне отрицательное влияние па сосновые насаж
дения Армении в сторону их ослабления. Еще в 1902 год\ И. Я. 
Шевырев писал о том. что .. лесоводегвеннре значение короедов об\- 
словливается. главным образом, тем. что они. размножаясь \ спешно 
на деревьях, предварительно ослабленных чем-нибудь в роете, быст
ро приводят их к полному усыханию-. При этом „здоровые деревья 
долго противостоят нападениям короедов и последние при этом 
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платятся нередко жизнью еврей или своего потомства за риск папа- 
. дения на сочное, сильное, растущее дерево- [10]- Даже в самом здо- 
| ровим лесу, говорит И. Я. Шевырев, среди множества деревьев 

вс-тлз найдутся экземпляры, доступные атаке жуков „При массо
вой (же) вспышке, зависящей от благоприятных условий, жуки нс 
довольствуются ослабленными деревьями, но нападают и на здоро
вые, захватывая тем большую массу деревьев, чем больше среди 
них нуждающихся в жилище“ [7].

Относительно жаркая летняя погода на территории рассматри
ваемых лесхозов в 1949 и 1950 гг., при явно недостаточном, по срав
нению с нормой, количестве осадков, несомненно отразилась на сос- 

। тоники лесонасаждений.
Ослабляющее влияние засухи было особенно заметно на состо

янии деревьев, растущих на южных склонах. Сосняки на каменистых 
южных склонах часто и без того угнетенные, в связи с отсутствием 
дожде!՝՛, в критические летние месяцы, подверглись настолько силь
ному ослаблению, что в отдельных случаях наблюдалось усыхание 

[сосен Вполне ясно, что в таких условиях размножение вторичных 
вредителей должно было усилиться. И действительно, короеды и не

которые другие насекомые, распространенные в лесах Армении, но не 
отмечавшиеся в большом количестве, наблюдаются в настоящее 
время в массе в непосредственной связи с ослаблением сосновых 

■•древостоев. Короеды нападали не только на отмирающие сосны, но 
и и.։ деревья, по внешнему виду здоровые. Размножившиеся сосно- 

|вне лубоеды способствовали ослаблению сосен, проводя дополни
тельное питание за счет побегов молодых и старых сосен.

Этот вид вреда В. Н. Старк характеризует, как имеющий чрез- 
иычанно большое значение, представляющий возможность жу

рим ослаблять совершенно здоровое дерево без непосред- 
I пленного риска для них самих, потому что при налете на 

вершину почти не. бывает случаев гибели жуков. Оба лесные садов- 
। инка, по выражению В II. Старка, выполняют роль пионеров в за

селении леса короедами, что делает их одними из самых вредных 
[ насекомых (9).

Все описанное выше характерно для сосняков Идженанского, 
I Кировакаиского (Шагалннское лесничество) в частично Днлижанско- 
I: го лесхозов. В сосняках Идженанского лесхоза можно наблюдать 
I: значительное количество (до 4՛»%) усохших и сильно ослабленных 
» деревьев, зараженных короедами, усачами и другими вторичными 
। вредителями.

Размножению короедов в сосняках Армении способствовало 
г также и го, что фактически не проводилось никаких мероприятии 

по борьбе с ними.

Институт фитопатологии и зоологии 
Дшсмнп наук .Армянской ССР

Поступило 27 VIII 1951
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ФШЫЫ ԾԱւՌԱՏեՍԱԿՆեՐՒ ԿեԴ_եՎ_ԱԿեՐՆեՐԸ ԴՒԼՒՋԱՆհ 
ԱՆՏԱՌԱՏՆՏԽՍՈհԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐՈՒՄ

Ս. Մ Փ Ո Փ Ո Ի Մ

Հա յկական иип- անաւս It'll եր ու մ ա т ր ած կ ած ե՛հ ւիշաւոերե ծաուստե՝ 
,, ակներ՝ սոճին fPinus hamala Г) SosnJ, կենին fTaxus baccata LJ Л *//•- 
հիների մի :արր աե ոակներ։

1<)4Տ---50 թվականների րնթադ,րու մ ՛իի/իք ան ի , ւքաււամր
/’ Wt ա հի ե Ц ա I. ւի ա՛ս ա կ in'll ի ան ա ա tt ա in'll ա ե tt //լ ի} յ и ւն՚հ ե ր ո t. if կատա րկսւծ tl ե ր 
հեաադոէՈԱէ իք fin ններր <I"IJ!I են ավել, и ր այդ ծ աո ատես ակն եր ի у էւոճոէ ե 
մասամր դ ի ւինԼրի վրա հաճախ կարելի Լ տեսնել կեդեակերների էխ ill n ա 1ր41/1 
գսրծունեոլթյո/նր, որի </ ե ր Հն ա կ ան հետ ե ան ր ր լինում I; այդ պիսի ծ աոերի •' 
\ որ ար nt էք ր: Սոճիների ե գիհիների կլtin մեր կոդմիւյ հ ա յ ա ն սւ ր ե ր կած Լ 
կեդևակե րներ ի 21 աեոակ,

/I ւոու ifii ասիրւււիք յուն՚հե րր t/ni-jy են ւււվե/, որ այդ կե դ ե nt կերնե ր ի դ il (ւ 
րանի աեոակներր' ոոճոէ. մեծ կեղևակերր fBl .IS tOpliaglJS p IՈ j |)<?ր<և1 I. J. ««• 
եու վարր կեդեակերր ՀԱ1. ТП1ПОГ Н Ջ Г է. у» գագաթային կե դ ե ա կե ր ր (ձ\>Տ 
mitialus (jyil ). վեգաաամ կեդե 41 կե րր fdps sexilentatus BoeniJ ե ա/և, 
հանդ ի/ւանւ/ւ il /.Ն սոճիների երկրորդականէ րււրՓ 1խ т ո ա ичн նե ր < Հարձւսէլ- 
վե/ով ուոո/խ ե թոււաւ/ած ծ աո ե ր ի վրա, 'երոՀհր կ ե ր ինն ե ր ի ո հտորնա մ 
են к որ ար ւ1՛ ա'հ աստիճանի:

թվականի րնթ աւրրու մ վերր հիշված աոաջին երկու ա ե ււ ակնե[ւ[ւ 
ավե/ են երկու ական դ են ե ր ար ի ա . "/»/» դրակա՚ււության տվյալների համա՝ 
ձայն համս/րվում Լ հագվադեսլ երևույթ'

// եր հեւո աղոտ էէէթ jtti ննե րր դու / դ ե՛հ ավել նաև, որ աարրեր III ի и/ի 
ւոնաւսո՚հերէէւ ւ) կք. դ և ա կ ե րն ե ր ր աարրեր գո րծոէքււե ութ յո ւն /,Ն դ ու դ ա րե fint.i) ■ 
այււոլեո ՚1'իւիՀանի ե Ս աե ւի ան ա վ ա՛հ ի ա՛հա ա ո ու ան ա ե и ու թ յ ու նն ե ր III մ Ա»՝
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ьн, »//■>՝ 1/1. ,/ 1ич1/1.рр 1 41'114 />ипА III 1/ / ,и։1'/ т/чу/, и, 11' !,4ли / ш р } Цп т и т т т'ъ , 

1<и1/ 1/1,1/111111/1։  рр՝ ^р1/[' "Р г /’у/։։и^^г Л Ч р ш/ ш I/ ш4, Д , Л ш -

141/111 1 1114чп 111 п III ш'ъ ш Ь и и I Р 1П1 "<1“111.рп1 ։1 ш/!/ ч/[и1 1111/111^11^ 1/11 ш и т 1/ш р 1/чр-

>՝ 14411,111 р /п ։. '11 /;Ъ у ш у ш р1, рт 1!' нпьт фарр 11 у ту р! 4, 1/1. у/։ ш 1/1, р411,/,/։, 

■Лрц'Ър //к 1111/4114 /) 1,41 <) ЛЛ /1414, 1111/111 Р 111111՝/I р I. 1114, Ш IIIII 111 11,41 4,11/1111 Ш 111 411/1,/I ,

I, рь 14и1п1,р> 1.111 /111'11 ш/,1.[11/111,4 (/'/и, н 11,1.111111/ 1/1,уЬ ,111/1,/1՝111,р41 /1/11,4,1/

1/11/1,4 и, 4,1чп р 1 ш4, р4чп /Р т/ И1111 ш/, 1/111 1> !,4, 1/1/11/ 1‘р 1//1 чр у 1ч 1/И14, 1/11 ш 1ииЧ1 ш - 

4Л.р I, ^111и1.[1/, ։/ рш 1.4, 1111 [I Л 1,11[//III 1Г 11'1,/I Р1/ Ш/,1/111') I/111/1111!/I 1/Ьу1{ш1рТр411,֊ 

1'1՛ Ч'1р^Ч14111111 Р'(ш'ь/11/ И.шп:

Чр 1цтру 1ч1/11141 1/11 ши шш т 4,1. р /, ш/у и//,и/1 111,11,у 1/111/4/1111/111^/1 11' I, р ш4, . 

11,111111114, Р I. ,р։р^/14, ',/,411/ 111Ш р/1'111,/I/1 1///1II III / 1111/1114, 11[ш/11ш41-
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