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С. М. Хнзорян

Жесткокрылые ивовых в Армянской ССР

В Армянской ССР семейство ивовых представлено двумя ро
дами (ивами и тополями), насчитывающими каждый по десять видов 
(включая и экзоты) и широко применяемыми для озеленения наших 
городов и в полезащитных полосах.

В это»։ статье мы постарались установить видовой состав жест
кокрылых, встречающихся у нас на ивовых и насчитывающих ряд 
опасных вредителей насаждений, и привести имеющиеся у нас дан
ные по экологии, районированию и вредоносности.

Материалами для этой работы послужили, в основном, личные 
наблюдения с 1918 по 1952 гг. в разных районах Ары. ССР, а так
же псе известные нам литературные данные. Экологические указа
ния, как правило, основаны на личных наблюдениях.

I. Lebia trimaculata Vill.
Джрвеж, на ивах, в большом количестве в июне.
Хищник, питается личинками разных листоедов, полезный вид.
2. Teretrius picipes F.
Ереван, Бот. сад АН Арм. ССР, на старых инах в ходах Ptilinus, 

которыми питается жук и личинка: полезный вид (нон. для Арм. 
ССР [9]).

3. Potosia speciosa Adams — Канакер. на иве.
4. Р. cuprea F.—у нас повсеместно.
5. Cetonia aurata L.—как предыдущий.
6. Valgus hemipterus L. — как предыдущий.
Эти четыре вида развиваются в трухе дупел гнилых ив и дру

гих лиственных пород, способствуя углублению дупла. Большого 
вреда деревьям не приносят, но обесценивают древесину уже по
врежденного ствола.

7. Capnodis iniiiaris Klug.
Встречается по всей долине Лракса и. вероятно, в степных райо

нах северной Армении (обычна в долине Куры). В горы подымается, 
по крайней мере, До 1500 м (в Даралагезё). Является опаснейшим 
вредителем тополевых насаждений в нижней зоне степной полосы и 
в полупустыне. На других древесных породах нам неизвестна.

Жуки летают днем, с мая по октябрь. Заселяют комли моло
дых и старых тополей. Личинка точит под корой, выгрызая широ
кий ход, захватывающий слой в 50 100 см высотой. На толстых 
стволах объедается обычно лишь одна сторона ствола, и дерево мо
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жет выжить, но молодые стволы часто окольцовываются полностью, 
и тогда дерево погибает и часто валится ветром. Окукление проис
ходит в колыбельке, выгрызанной в древесине и на молодых деревьях, 
часто доходящей до сердцевины. Обычно заселяются деревья, комле
вая часть которых непосредственно освещается солнцем, наоборот, 
стволы затененные, хотя бы обычной у тополей корневой порослью, 
нс заражаются. Так, в Ботаническом саду, многочисленные тополя, 
посаженные саженцами в маломощный i рунт, полностью заразились 
этой златкой, наоборот, тополевая аллея, посаженная там же, но 
обсаженная кустами сирени, не заселилась вовсе. На срубленную 
или мертвую древесину эта златка никогда не нападает.

8. Diccrca аепеа sbsp. validiuscnla Sem.
Во всей долине Аракса, вероятно и в других засушливых райо

нах Армении, широко распространенный вид на тополях, ивах и аме
риканском клене (Acer negundo). Жуки летают все лето, с мая по 
октябрь. Заселяют больные деревья, преимущественно около обна
жений древесины, на ветках и стволах, образующихя от летних и 
зимних ожогов коры, лома и т. п. Яйца откладываются в щели 
коры, личинки грызут ходы сначала под корой, а затем глубоко 
внутрь древесины, где выгрызают колыбельку, в которой происхо
дит окукление. Причиняет нс только физиологический вред, но так
же обесценивает зараженную им древесину. На срубленные деревья 
нападает редко.

9. Poccilonota variolosa Payk.
Указана для долины Аракса [13], развивается на тополях и оси

нах. Образ жизни описан Гречкиным [1].
10. Ancylocheira salomonis Thoms.
Долина Аракса, в Ереване обычен до Ботанического сада вклю

чительно.
Является второстепенным техническим вредителем тополевых 

кряжей, иногда и на других породах (один раз мы наблюдали яйце
кладку в сосновом бревне). В районе г. Еревана лет жуков с сере
дины июля до осени. Заселяют только мертвую, сухую, солнцем 
прогретую древесину. Яички откладываются в трещины луба, личин
ки грызут глубокие ходы в древесине, окукление там же, в колы
бельке. Жук может полностью обесценить зараженную им древе
сину.

Н. Eurythyrea aurata Pall.
Указан для Мегри [11].
Вредоносность не существенна. Жуки летают летом, в июне-июле. 

Заселяют стволы тополей, упавших в воду и затем выставленных на солн
це. Обычный обитатель стволов тополей, смытых весенними навод
нениями, а затем выброшенных на берега рек или морей. При повтор
ных смачиваниях древесины может размножаться на том же кряже 
много лет, до его полного разрушения.
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12. Ме1апор1н1а бесазНдта Г.
Является опасным вредителем наших тополевых насаждений, 

обычен также на иве. Жуки летают летом, с июня, заселяют 
древесину больных и мертвых деревьев. Яички откладываются в 
щели коры, ходы прокладываются сначала под корой, а к осени 
заходят в древесину, где и заканчиваются колыбелькой. Если тол
щина коры достаточна, то ход в древесине неглубокий, и колыбель
ка располагается в 2—3 см от входа. При тонкой или отпадающей 
коре ходы могут заходить гораздо глубже- Окукление обычно про
исходит осенью, зимует взрослый жук, который вылетает на следу
ющее лето. Технический вред, причиняемый этой златкой, незначи
телен. но физический—много больше, особенно для тополей: так как 
заселенные деревья теряют в приросте, а иногда и погибают.

13. Сга1отегиз §сЬе1ко^'п1коу4 ОЬепЬ.
У нас, в нижней зоне долины Аракса, от Еревана до Мегри, где 

он нередок. По мнению Рихтера 110], развивается, вероятно, на то
полях.

14. А£п1и5 шасгобегив АЬ.
В светлых лесах, Арзакан.
Указан для ивы, ио у нас обычно на дубе- Практического зна

чения пе имеет.
15. Л. Нпео1а Кеб к
На ивах, редок (Канакер).
16. А. аипсЬа1сеи$ Рес11.
Даралагез; верховья Элегиса, на ивах, редок.
17. А. уш(К$ к.
У нас, во всей лесной полосе, на козьей иве. Жуки вылетают в 

июне, заселяют ослабленные ветки и тонкие стволы, приводя их 
к гибели. Генерация одногодовая. Экология этого вида хорошо изу
чена [I].

18. ТгасИуэ пиии!а I..
У нас, всюду в лесной полосе, обычно на козьей иве. Жуки 

появляются весной (май-июнь), личинки минируют листья, в год 
может быть до двух генераций. Хозяйственного значения не имеет.

19. А треб и 8 ротогит НгЬзк
Всюду в лесной и лесостепной полосе, в мертвых стволах топо

лей и ив, в ходах дровосеков. Личинки питаются отчасти гнилой 
древесиной, уже переработанной ксилофагами, а отчасти личинками, 
встречаемыми по пути; хозяйственного значения не имеет.

20. Л. анп1е§и1и8 БсЬанк
Канакер, на старой иве. Несколько аберантный экземпляр, воз

можно новый вид. Нравы не изучены, но, вероятно, спутник брон
зовок.

21. Ме1апо1и$ $оЬппи$ Меи.
Долина Аракса, часто на больных старых тополях или в пнях.
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Личинка развивается в прелой трухе, хозяйственного значения не 
имеет.

22. Synaptus filifonnis F.
Обычен на ивах, повсеместно. Хотя этот вид широко распро

странен в Европе, по его экология еще не изучена.
23. Dermestes lardarius L.
Обычный спутник человека, развивается за счет разных жи

вотных отбросов, вредит складам пищевых продуктов.
Обнаружен вдоль речки Гедар (Бот. сад) на ивах, в очагах за

ражения ивовой молыо (Hyponomeuta porellus Hb.). Жук появлялся 
в момент вылупления бабочек и откладывал яйца в паутину их гнезд. 
Личинка этого, как и других кожеедов, известна как яйцеед и этим 
может приносить большую пользу.

24. Megatoma pubescens Zell.
Обычна в окр. г. Еревана, но в домах встречается редко. Об

наружена вместе с предыдущим видом и в тех же условиях.
25. Trogoderma versicolor Creuts.
У нас, всюду в домах, где развивается обычно в старой дре

весине, вероятно за счет отбросов и личиночных шкурок ксилофа
гов, иногда в энтомологических коллекциях: обнаружен вместе с 
двумя предыдущими видами.

26. Anobium striatum 01.
У нас, всюду до 2U00 метров и, вероятно, выше.
Охотно заселяет тополевые бревна и доски. Экология этого 

вида хорошо известна [3]. В природе нами на ивовых не наблю
дался.

27. PtiHnus fuscus Geoffr.
Всюду до 2000 м на ивах, реже тополях, которым приносит 

второстепенный физиологический вред.
Лёт жуков в июне в вечерние часы, первыми вылетают самцы. 

Заселяют обнаженную древесину стволов, встречаются обычно боль
шими колониями. Спаривание происходит на месте яйцекладки, яй
ца откладываются в трещины древесины, личинки разрушают мерт
вую древесину, что приводит к образованию дупла. Большого прак
тического значения не имеет.

28. Laemophloeus ferrugineus Steph.
Повсеместно, под корой кряжей разных пород, в том числе и 

тополей, иногда и ходах златок.
29. Silvanus unidentatus F.
Сходен с предыдущим.
Хотя эти виды иногда рассматриваются как полезные хищники, 

они, вероятно, являются сапрофагами и, следовательно, индиферент- 
ними видами.

30. Goccinella 7-punctata L.
Всюду на ивах, тополях и всевозможных других древесных и 

травянистых породах.
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На ивовых встречается ряд видов божьих коровок, но ни один 
из них не является приуроченным, даже относительно. Все божьи 
коровки истребляют тлей и этим приносят нам большую пользу.

31. Mordella lasciata F.
Ботанический сад, на больных тополях, развивается в трухля

вой сырой древесине. Хозяйственного значения не имеет.
32. TriboJiuni madehs Charp.*

• Этот вид был определен Л. В. Богачевым.

Джрвеж (окр. г. Ереван), под корой ив. Развивается за счет 
растительных отбросов.

33. Diaclina testudineum Piller.
Долина Лраксэ, обилен в гнилой древесине ив, заселенной му

равьями.
34 Cylindronotus faldermanni Paid.
У нас обычен всюду, до 2000 м и, вероятно, выше. Под мерт

вой корой разных деревьев, в том числе ив и тополей, иногда боль
шими скоплениями, также в степи, под камнями. В общем, вероят
но, сапрофаг.

35. Adelphinus ordubadensis Rtt.
Долина Аракса. обычен в окр. Еревана в июне, на ивах. Раз

вивается в ходах дровосеков, особенно Aromia moschata, питаясь их 
отбросами. Хозяйственного значения не имеет.

36. Megopls scabricornis Scop.
У нас повсеместно до 1500 м на ивах, тополях, американском 

клене (например, на улице Абовяна в Ереване), грецком орехе, буке, 
грабе и др. породах. Серьезный вредитель наших парковых насаж
дений и ореховых рощ. Жуки летают в июле-августе, ведут ночной 
образ жизни, заселяют обнажения деревьев, часто в дуплах, редко 
на пнях. Па срубленную древесину не нападают. Личинки прокла
дывают ходы сначала под корой, а затем проникают глубоко в дре
весину. Генерация 2—3-летняя, каждую осень личинка проникает 
глубоко внутрь дерева, прогрызая длинный ход, загибающийся вниз, 
в таком же ходу она окукливается. Приносит как технический, 
так и физиологический вред, приводя иногда к гибели дерева- Раз
меры взрослого жука сильно варьируют, наибольшие экземпляры 
встречаются на иве, затем, в убывающем порядке, на тополях, бу
ках, орехах и американском клене,

37. Rhamnusium testace։penne Pic.
Отмечен для долины Аракса, развивается в дуплах дубов и ив 

|7|, редкий вид, хозяйственного значения не имеющий.
38. Gracilia mi nut a F.
Известен из северной Армении и долины Аракса [2]. Развивает

ся в прутьях и может наносить серьезный вре,1 плетеным издели
ям, корзинкам и т. д.
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39. Leptidea brevipennis Muis.
Известен (2) из долины Аракса, встречается вместе с предыду

щим видом, иногда повреждает обручи бочек.
40. Molorchus umbellatarum Schreb.
У нас. повсеместно, в тонких мертвых и отмирающих ветках 

разных лиственных пород, иногда на иве. Практического значения 
не имеет.

41. Aromia moschala ambrosiaca Stcv.
У нас, всюду, только на ивах, обычен в июле, в вечерние часы. 

Заселяет древесину старых ив и превращает ее в труху, так что в 
конечном счете вся древесина ствола исчезает. Однако дерево от 
этого, видимо, не страдает и продолжает развиваться. Яйца откла
дываются в трещины древесины, личинки точат длинные параллель
ные ходы снизу вверх вдоль ствола.

•12. Hylotrupcs bajulus L.
У нас, в селениях повсеместно, также в сосновых рощах. В 

природе на ивовых не встречается, но заселяет иногда тополевые 
балки. Экология этого вида хорошо известна [8].

43. Rhopalopus clavipts F.
Северная Армения, долина Аракса [2], на клене, тополе, иве и 

др. породах, на больных и срубленных стволах. У нас вряд ли имеет 
хозяйственное значение.

44. Phymatodes testaceus I..
У нас, всюду, очень обычен в лесной зоне. Серьезный техни

ческий вредитель складов, на разных лиственных породах, в том 
числе и на ивовых. Экология хорошо известна [3,8], генерация 
одногодовая.

45. Xylotrechus rusticus L.
У нас указан почти из всех районов [2], но очевидно очень 

редкий. Главным образом технический вредитель свеже-срублен- 
ных тополевых и березовых кряжей, на которые нападает на месте 
рубок. У нас вряд ли опасен.

46. Lamia tex tor L.
Указан для долины Аракса [2], развивается н старых стволах 

и пнях ив и ольх, обычно встречается по берегам рек и ручейков. 
У нас. очевидно, редкий и хозяйственного значения не имеет.

47. Acanthoderes clavipes Schrnk.
Известен из всей Армении [2], но, очевидно, редкий. Заселяет 

отмирающую древесину тополей, берез, б\ков и других листпенных 
пород. На срубленную древесину нападает редко. Личинка разви
вается под корой, и куколочные колыбельки едва задевают древе
сину, поэтому технический вред незначителен. У нас хозяйственного 
значения не имеет.

48. Saperda carcharias L.
Указан для долины Аракса [2]. Экология этого вида хорошо 

известна [3].
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49. S. populnea L.
У нас, в лесной зоне, обычен на осине. По наблюдениям С. А. 

Мирзояна, повреждает тополевые насаждения канакерских склонов 
(Ереван). Известен, как опасный физиологический вредитель топо
лей и осин. Лет жуков в июне-июле, в вечерние часы. Личинки раз
виваются в сердцевине тонких веток, вызывая па них характерные 
вздутия, в которых происходит окукление. Генерация одногодовая. 
Экология этого вида хорошо изучена [3].

50. S. perforata Pall.
Указан [2] для северной Армении и долины Аракса, на тополе 

и осине.
51. S. 8-punctata Scop.
Указан (2] для долины Аракса, развивается на тополях, осине 

и липе, в больной или срубленной древесине.
52. Oberea oculata L. Указана [2] для Севана и северной Арме

нии, а также для Дилижана. Развивается в стебло молодых ив и 
иногда разоряет питомники ивняковых культур.

53. Zeugophora subspinosa F.
Указан (4), как вредитель тополей в окрестностях Еревана: 

взрослый жук обнаружен в апреле-мае на верхушках крон.
54. Labidostomis propinqua Fald.
У нас, во всей лесной зоне, на разных деревьях и кустарниках, 

в том числе и на ивах, с мая по июль: личинка живет в чехлике, 
заготовленном ею из разных растительных отбросов, и взбирается 
на низкие веточки, листья и побеги которых обгрызает. Взрос
лый жук объедает почки и листья деревьев и кустарников. Хозяй
ственного значения не имеет.

55. L. pallidipennis Gebl.
Обычен в долине Аракса и в окрестностях Еревана, только на 

ивах. Этот вид приурочен к степной среде. Имаго появляетя в 
начале июля. Практически безвреден.

56. Clytra 4-punctata L.
Всюду в лесной и лесостепной зоне, отдельными экземплярами, 

на разных деревьях и кустарниках, часто на козьей иве, практи
ческого значения не имеет.

57. С. laeviuscula Ratzb.
Сходен с предыдущим.
58. Gynandrophthalma aurita L.
В лесах северной Армении (Иджеван, Лорут), на ивах, в мае- 

нюне. Хозяйственного значения не имеет.
59. Cryptocephalus flavipcs F.
Всюду в лесной и лесостепной зоне, па деревьях и кустарниках, 

изредка па ивах. Образ жизни сходен с указанным выше (для La- 
bidostomis propinqua): отмечен, как вредитель полезащитных полос, 
но у нас вряд ли опасен, особенно для ивовых.

Известия VI, № 3—1
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60. Cr. populi Suffr.
Севан, Иджеван, на ‘2—3-летних тополях, жук объедает верхуш

ку молодых тополей, появляется в июне, может нанести некоторый 
вред в питомниках.

61. Cr. sp.
Канзкер (окр. г. Ереван), с конца июня. Образ жизни, как у пре

дыдущих, но, очевидно, степной вид.
62. Cr. lederi Wse.
Окрестности Еревана, Иджеван, обычно на ивах. Хозяйственно

го значения не имеет.
63. Pachybrachis scriptidorsum Mars.
Обычен во всей долине Лракса и вокруг Еревана на молодых 

тополях, реже ивах, с конца июня, может причинить второстепен
ный физиологический вред.

64. Bedelia angustata Let.
Обычен в долине Аракса па ивах, часто в большом количестве. 

Личинки живут в земле и питаются корнями. Взрослые особи появ
ляются с середины июня и несколько объедают листву, но вряд ли 
приносят заметный вред.

65. Phytodecta ruiipes Deg.
Обычен на осине, жук и личинка питаются листьями и прино

сят второстепенный физиологический вред-
66. Ph. viminalis L.
Указан Д. И. Лозовым для Гориса (Зангезур). Развивается на 

ивах.
67. Phyllodecta laiicollis Suffr.
Г- лесной зоне, особенно в верхней полосе, часто на козьей 

иве, реже на других ивах и тополях. Жук и личинка питаются листья
ми; у нас обычно два поколения в год, зимует взрослый жук, при
чиняет второстепенный физиологический вред.

68. Ph. vitellinae L.
Вероятно, во всей лесной зоне,, но чаще в нижной полосе леса. 

Образ жизни, как у предыдущего, но предпочитает тополя.
69. Melasoina 20-punctata Scop.
Во всей лесной полосе на ивах. Местами (например, в Занге- 

зуре) сильно вредит ивовым.
70. М. populi L.
У нас, повсеместно до 2003 м. Опаснейший вредитель молодых 

тополей, особенно в питомниках; жуки вылупляются осенью и зиму
ют в подстилке. Появляются к концу апреля и приступают к допол
нительному пи ганию, обгладывая молодые листья тополей, которыми 
питаются также и личинки. В районе наших наблюдений (Канакер, 
Цахкадзор, Севан) в год нормально два поколения, причем обиль
ные у нас майские дожди действуют явно угнетающе на первое из 
них, так что массовое размножение имеет место только к осени 
после развития второго поколения, чем значительно снижается вре
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доносность этого вредителя. Тем нс менее, в некоторые годы наблю
даются массовые вспышки, могущие значительно повредить тополе
вые питомники.

71. Plagiodera versicolor Laich.
II. Гедаклу (Зангезур), развивается на ивах и др. породах. 

Хозяйственного значения не имеет.
72. Galerucella lineola F.
Всюду в лесной зоне на ивах, у нас довольно редок.
73. Locbmaea capreae L.
Обычен по всей лесной зоне, на ивах, листьями которой питают

ся жук и личинка. Местами сильно объедает деревья.
74. Luperus anneniacus Kiesw.
Всюду в лесной и степной зоне, обычен, в Зангезуре очень ре

док. Как и другие виды этого рода, взрослый жук является второ
степенным вредителем листвы, которую он объедает в порядке до
полнительного питания. Личинка (61 развивается в почве за счет 
мелких корней и вряд ли способна вредить. В год одно поколение. 
Взрослые особи в мае-июне на разных деревьях, чаще на дубах, 
иногда на иве.

75. L. orientals Fald.
У нас, внизу, в степной и полупустынной полосе, обычно встре

чается на ивах, с нюня по июль.
76. Euluperus xanthopus Dufr, v. virescens wse.
В лесной зоне на ивах и дубах, редок и хозяйственного зна

чения не имеет. Образ жизни, как у предыдущих.
77. Ghalcoides aurea (jeoffr.
В лесной зоне северной Армении, на осинах, часто в большом 

количестве. Жук и личинка питаются листьями, причиняя этим не
значительный вред.

78. Ch. aura la Marsh.
На ивах, иногда в большом количестве, объедает листву, прак

тического значения не имеет.
79. Tropideres munieri Bed. v. interrupts Rit.
Вид описан из Испании, встречается и в северной Африке, под

вид из Ордубада, обычен в окрестностях Еревана, на фруктовых 
деревьях и тополях, которым причиняет некоторый физиологический 
вред, для фруктовых много опасней.

В Ботаническом саду взрослый жук встречается с середины 
июля на больных тополях, часто в большом количестве. Заселяет 
и кряжи. Яйца откладываются в трещины коры, личинка точит под 
корой извилистый ход длиной в 7—8 см, а затем заходит в древе
сину. где окукляется примерно на глубине 2- 4 см. Взрослые особи 
вылетают в октябре и зимуют в подстилке. Летные дыры круглые, 
очень напоминают таковые короедов. Технический вред незначите
лен.
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80. Т. al biros tris Hrbsr.
Иджевпн, Зангезур (Шурнухя). в древесине разных лиственных 

пород, в том числе тополей. Хозяйственного значения не имеет.
81. Otiorrhynchus ovalipennis Boh.
Всюду н степной и лесостепной полосе, часто на ивах и мож

жевельниках. Личинка развивается в почве за счет корней, взрос
лый жук появляется летом (май-июль) и питается листьями. Может 
размножаться в полезащитных полосах.

82. Chlorophanus vol up ti ficus Gyll.
У нас, повсеместно, вдоль рек и ручьев, чаще в степной зоне, 

на ивах и гребенчуке. Личинка развивается в почве, взрослый 
жук появляется с мая и питается листвой, хозяйственного значе
ния не имеет.

83. Mcsites cunipes Boh.
Долина Лракса [5], окрестности Еревана, под корой больных 

ив, древесиной которых питается личинка.
81. Cossonus parallel epi pedus Hrbst.
Указан для Армении (5J.
85. С. linearis F.
Указан для долины Лракса [5].
86. Dorytomus longimanus Forst.
Указан для Нахичевана [5]. обычно встречается на тополях.
87. I), schoenherri Payk.
Указан для Нахичевана, на тополях и кленах [5|.
88. D. dejeani Faust.
Кировакан, на иве.
89. D. melanophthalmus Payk.
Указан для долины Аракса [5], на ивах.
90. D. rufatus Bed.
Указан для района озера Севан [о]. нами найден в Джрвеже 

(окр. г. Ереван) и в Лоруте (сев. Армения), на ивах.
91. D. validirostris Gyll.
Указан для долины Аракса [5], обычно встречается на тополе.
92. D. minutus Gyll.
Указан для долины Аракса [5].
По литературным данным [12], личинка развивается в мужских 

соцветиях ивовых, реже в побегах, перед превращением закапывает
ся в землю и гам окукливается. Однако мы наблюдали связь между 
этими жуками и некоторыми бабочками, гусеницы которых свора
чивают листья тополей, причем жуки систематически заползали в 
свернутые листья. Ни один вид хозяйственного значения не имеет.

93. Ellescus sp.
Кировакан, 1 экз., на иве. Виды этого рода развиваются в муж

ских соцветиях ив.
94. Balanobius salicivorus Payk.
У нас, повсеместно, на ивах, обычен в мае-июне. Развивается 
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J12] в галлах листьев ив, образованных перепончатокрылыми (Ponta- 
nia, Nematus).

95. Lepyrus palustris Scop.
Указан из Ленинакана [5], нами найден в Севкарс (Иджеван- 

скнй район). Личинка живет в почве, взрослый жук объедает ины, 
хозяйственного значения не имеет.

96. Gryptorrhynchidius lapathi L.
Указан для долины Аракса [5|. Экология этого вида хорошо 

известна (3].
97. Rhynchaenus salicis L.
У нас, в лесной зоне, на ивах, личинка минирует листья, кото

рые затем выгрызает взрослый жук. Хозяйственного значения не 
имеет.

98. Rli. sp.
Указан на тополях Еревана |4|.
Я9. Byctiscus betulae L.
Севкар (ИджсванскиЯ район). Известный вредитель плодовых 

деревьев, встречается также на других породах, в том числе то
полях и осине. Жук сворачивает в трубку несколько |3—5| листьев, 
за счет которых развивается его личинка. Окукление в земле. Для 
ивовых хозяйственного значения не имеет.

Заключение
Произведенный обзор показывает, «по, хотя список видов, про

живающих на ивовых, довольно богат, однако серьезных вредите
лей, требующих применения мер борьбы, у нас немного. К таковым 
можно причислить лишь несколько златок (СарпоШв, Ме!апорКНа, 
□։сегса) и одного листоеда (*4е1а$ота  рориН). В парковых насажде
ниях следует также бороться с некоторыми дровосеками (Л1ерор։8, 
Агопна, Барегба рориН), листоедами (РЬу11обес1а), долгоносиками 
и родственными (КИупсКаепш;, Тгор1бегез). Практически опасных 
технических вредителей у нас мало. В домах имеют значение то
чильщики (АпоЫшп) и дровосеки (Ну1о!гире5), при рубках-златки 
(Апсу1осЬе1га, Ме1апорЬПа) и дровосеки (Ху1о1гесЬн$), иа складах: 
РкутаЮбев (еШСепя. Однако, в дальнейшем, с массовым разраста
нием насаждений в наших степях и соответствующим изменением 
среды не исключена возможность размножения других видов, 
могущих потребовать дополнительных мероприятий. К таким «по
тенциальным*  вредителям следует причислить в первую очередь 
узкотслую златку А£Н1и$ у։п618. дровосеков Барегба и ОЬегеа и дол
гоносика Сгур1огг11упсЬ։бш8 1ара!1н.
•Сски։|1 '.1ПЩ11ТЫ растений Академик

наук Ари. ССР Поступило 15 VIII 1952 г.
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