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С. А. Мирзоян

К фауне короедов (Coleopters, Ipidae) лиственных 
древесных пород Армянской ССР

Познание местной фауны короедов в связи с развернувшимися 
озеленительными и лесомелиоративными работами становится весьма 
необходимым. Однако эта группа насекомых в условиях Армении изу
чена недостаточно.

Материалами для данной работы послужили личные наблюдения 
и сборы автора по видовому составу короедов лиственных пород за 
1948 1953 гг. в разных лесных районах Арм ССР, а также все из
вестные автору литературные данные.

1. Scolytus rugulosus Ratzb. subsp. caucasicus But. Кавказский 
морщинистый заболонник. M. Я. Макаряп и Л. С. Аветян [7] приводят 
для всех плодовых районов Армении, Д. II. Лозовой [5] приводит из 
Кировакана. С. А. Мирзоян [8]—из Дилижана. Автором обнаружено 
в Дилижане, Иджеване, Красносельске, Горнее, Кафаие, Меграх, Ере
ване, Котайке. Нападает па сильно ослабленные или срубленные де
ревья в области тонкой коры.

Нападения этого короеда автором отмечены на яблоне (Malus 
orientalis ugl., M. domestica Borkh.), груше (Pyrus communis L.), 
боярышнике (Crataegus orientalis Vail.), алыче (Prunus divaricata Led.), 
черешне (Cerasus avium Moench.). Заметное отрицательное значение 
имеет в плодоводстве.

2. Sc. mediterraneus Egg.—Фруктовый заболонник. Указывается 
как вредитель косточковых и семячковых плодовых пород некоторых 
районов долины Аракса-Ереван, Эчмиадзин Мегри (А. С. Аветян [2]). 
В лесах Армении данный вид нами не обнаружен.

3. Sc. jaroschevskyi Schev. — Короед Ярошевского. Впервые для 
Армении отмечен Г. Д. Авакяном [1 ] па лохе (Elaeagnus L.). Ф. А. Зайцев 
[4] об этом короеде отмечает, что этот вид описан Шевыревым по 
экземплярам из Тбилиси, но впоследствии никем не был обнаружен.

По В. Н. Старку [15] этот короед отнесен в синонимы Sc. gra- 
nulifer, так как тип Sc. jaroschevskyi утеряй.

Как видно из отмеченного выше в литературе. Sc. jaroschevskyi 
малоизвестный вид.

Автор обнаружил Sc. jaroschevskyi в массе на лохе (El. orien
talis L., El. angustilolia L.) в районах Араратской равнины (Ереван, 
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Октемберян, Эчмиадзин, Аштарак. Арташат, Веди и в Мегри. Короед 
Ярошевского, как указывают данные, является серьезным вредителем 
полезащитных лесных полос и молодых лесопосадок. Нападает на 
ослабленные, но внешне здоровые ветки и стволы как молодых, так 
и старых деревьев. Деревья, подвергавшиеся нападению этого короеда, 
сильно ослабевают и в дальнейшем погибают. Как маточные, так и 
личиночные ходы сильно отпечатываются на заболоне. По данным 
Г. Д. Авакяна [I], лёт жуков вышеуказанного короеда наблюдается во 
второй половине мая и в первой половине июня. Жуки охотно се
лятся на ветках и стволах, освещенных солнцем. Зимуют в фазе личи
нок. Короед Ярошевского имеет большое отрицательное значение и I 
требует детального изучения.

4. Sc. amygdali Guer.— Сливовый заболонник. Впервые для । 
Армении (долина Аракса) на миндале и абрикосе указан Кени- I 
гом (Koenig [16]), в дальнейшем эти данные приводятся в работах 
[3, 7. 5, 2]. Несмотря на поиски этот вид автору не удалось обна- | 
ружить.

4- 5. Sc. multistriatus Mrsh.—Струйчатый заболонник. Дилижан, 
Иджеван на сильно ослабленных и срубленных ветках карагача (Ulmus 
suberosa Moench.). Самостоятельного лесохозяйственного значения не 
имеет.

4֊ 6. Sc. pygmaeus F. —Заболонник-пигмей. Дилижан, Иджеван, 
Кировакан, Кафан, Горле на засыхающих или срубленных ветках раз
личных ильмовых пород (Ulmus elliptica С. Koch., U. foliacea Gilib, 
U. suberosa Moench., U. scabra Mill.). Часто является спутником дру
гих ильмовых короедов (большой ильмовый заболонник и блестящий 
заболонник). Серьезного самостоятельного лесохозяйственного значения 
не имеет). Способствует возникновению суховершинности деревьев.

7. Sc. fasciatus КеШ.—Абрикосовый заболонник. Для Армении 
отмечен в работах Ф. А. Зайцева [4] и А. С. Аветян [2]. как вре
дитель косточковых и плодовых пород. По данным Г. Д. Авакяна [1], 
абрикосовый заболонник является вредителем ильмовых в районах 
Араратской равнины. Автор абрикосовый заболонник в массе обнару
жил на засыхающих ильмах в Ереване.

4՜ 8. Sc. kirschi Seal. —Заболонник Кирша. Ереван, на пересажен
ных молодых вязах (Ulmus laevis Pall.), может иметь серьезное лесо
хозяйственное значение.

4֊ 9. Sc. konigi Schev. -Кленовый заболонник. Кафан (с. Пав) на 
свежесрублеином клене (Acer campestre L.). Па живых или сильно 
ослабленных деревьях поселение этого короеда не обнаружено. Хо
зяйственного значения, невидимому, не имеет.

4- Ю. Sc. intricatus Ratz.—Дубовый заболонник. Дилижан, Ид
жеван, Кафан, Севан, Мегри на засыхающих или срубленных ветках 
различных видов дуба (Quercus iberica Stev., Q. macranthera F. et M.,

Отмеченные знаком + виды отмечаются для Армении впервые. 
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Q araxina A. Grossh.), граба (Carpinus caucasica A. Grossh.) и гра
биннике (С. orientalis Mill.). Лесохозяйственного значения не имеет.

+ 11. Sc. carpini Ratz.—Западный грабовый заболонник. Дили- 
жан, Иджеван, Кафан, Мегри, Горис на засыхающих или срубленных 
ветках дуба (Quercus iherica. Q. macranthera, Q. araxina) и граба 
(Carpinus caucasica). Лесохозяйственного значения не имеет.

12. Sc. scolitus F.—Большой ильмовый заболонник. Для Армении 
отмечен [3, 4, 18, 5]. Автор данный вид обнаружил в Дилижане, 
Кировакане, Кафане, /Чеграх, Ереване и др. районах на бересте 
(Ulmus foliacea Gilib.), карагаче (U. suberosa МоепсЪ.), яблоне (Malus 
orientalis Ugl.), боярышнике (Crataegus orientalis Pall ). Нападает на 
толстые стволы сильно ослабленных или срубленных деревьев, 
а также неокоренные сырые бревна. В отдельных местах вредит 
сильно.

4֊ 13. Sc. laevis Chap.֊ Блестящий заболонник. Дилижан, Идже
ван, Кировакан, Ереван на ильмовых (Ulmus suberosa, U. elliptica, U. la
evis) и алыче (Prunus divaricata Led.). Нападает как на тонкие, так и 
на толстые стволы ослабленных, но внешне здоровых деревьев. Нано
сит серьезный вред. Как заболонник разрушитель, так и заболонник 
ильмовый в основном нападают на ослабленные освещенные солнцем 
группы или одиночные деревья, а также свежесрубленные неокорен
ные стволы. Деревья, подвергшиеся нападению этих вредителей, бы
стро ослабевают, после чего ветки и веточки заселяются другими 
короедами, в основном заболонником-пигмеем, и в дальнейшем поги
бают. Заселение деревьев в северной Армении отмечалось автором 
весной, в середине апреля, вылет жуков первого поколения происхо
дил в середине июня (10—■ 5.VI.1950 г.). По литературным данным 
(10, 12, 13, 14], вылетевшие жуки приступают к дополнительному пи
танию за счет молодых побегов ильмовых пород. При этом отгры
зают кору веточек и тем самым наносят деревьям физиологический 
вред. После дополнительного питания, продолжающегося примерно 
10 -15 дней, жуки приступают к прокладыванию маточных ходов, спа
риваются и откладывают яйца. Откладка яиц автором была отмечена 
20-3 i.\'1.5'J г. Вылет молодых жуков второго поколения происхо
дит через 45 ֊50 дней после откладки яиц (8 —15.VIII.1950 г.).

В некоторых районах, например в ущелье реки Агстев, возле 
селения Ахкхлу, где температура воздуха заметно выше, чем в Ди
лижане и где преобладают жаркие и сухие дни, в конце августа на
блюдалась третья откладка яиц молодыми жуками второй генерации. 
В предетах 28-го квартала Дилижанского лесничества 8.VIII.1954 г. 
было обнаружено валеженное дерево, под корой которого находилось 
множество яиц и отродившихся личинок. В условиях лаборатории в 
Дилижане личинки успешно перезимовали, а весною следующего года 
(9—15.VI.1950 г.) начался вылет молодых жуков. Месяц спустя 
после вылета жуков ильмового заболонника начался вылет паразитов.
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При подсчете незаконченных личиночных ходов оказалось, что 28°/о 
личинок погибло в процессе развития.

На основании изложенного выше можно придти к выводу, что 
в лесах северной Армении в отдельные годы развивается и третья ге
нерация, личинки которой зимуют, а жуки вылетают в следующем году.

Очаги размножения, возникающие в связи с деятельностью иль
мовых короедов, в отдельных случаях имеют затяжной характер. При 
этом наблюдается постепенное ослабление и последующее заселение 
деревьев короедами. Примером такого постепенного заселения может 
служить очаг заражения в городском саду города Дплижана и на де
ревьях вдоль шоссе Дилижан—Иджеван.

В первую очередь заселяются освещенные солнцем деревья, а 
затем постепенно повреждаются остальные. После усыхания одних 
деревьев наблюдается заражение новых.

Во влажных и густых насаждениях нападения короедов на стоячие 
живые деревья не отмечалось. В этих местах они нападают только на 
повалеженные отмирающие от других причин деревья. Это, повиди- 
мому, можно объяснить высокой сопротивляемостью деревьев в более 
или менее увлажненных районах.

Причина сильной поражаемости ильмовых древесных пород в 
основном связана с увлажненностью участка. По наблюдениям Д. И. 
Лозового [6], „недостаточное увлажнение в условиях Тбилиси и его 
окрестностей, в особенности на тощих почвах, вызывает периодическое 
более или менее сильное ослабление ильмовых. Временный, в период 
вегетации, разрыв между подачей воды корнями и испарение ее кро
ной и нарушение приходно-расходного водного баланса может в боль
шей или меньшей степени ослабить дерево, поставить его в крити
ческие условия и сделать доступным для заселения насекомыми".

Недостаток влаги в почве может отразиться на состоянии де
ревьев в Ю1 же год пли в течение следующего вегетационного пе
риода. По данным и. С. Нестерова [9], часто вредные последствия 
недостатка влаги проявляются на растениях не немедленно в период 
вегетации, а обнаруживаются лишь в следующем вегетационном пе
риоде, или даже еще позднее.

В процессе ослабления деревьев большую роль играют также 
повреждения листьев первичными вредителями (тли. гусеницы, листо- 
с, ы). что весьма час.о наблюдается на ильмовых в лесах Армении.

Ильмовые, как быстро реагирующие на изменение влажности по
роды, часто подвергаются нападению короедов. Массовое размноже
ние короедов обычно прекращается после урегулирования баланса 
увлажнения почвы. Аналогичные случаи наблюдались автором в го
родском саду Дплижана, где массовое размножение ильмовых забо- 
лошшков прекращалось после урегулирования увлажненности почвы, 
т. е. после орошения деревьев.

В одном из увлажненных ущелий Кироваканского лесничества 
наблюдалась гибель значительного количества жуков и отродившихся 
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из яиц личинок ильмовых заболонников. в связи с обильным СОКОВЫ֊ 
делением дерева.

С лесохозяйственной точки зрения блестящий заболонник являет
ся более агрессивным, чем большой ильмовый заболонник, так как 
первый нападает на внешне здоровые, ослабленные как молодые, так 
и старые деревья, а последний нападает только на старые, перестой
ные отмирающие деревья.

14. Sc. ratzeburgi Jans. Березовый заболонник. Для Армении 
указывается из Кировакана [3, 6]. Нам этот вид не удалось обнару
жить. У нас березовый заболонник, невидимому, редок и лесохозяй
ственного значения по имеет,

15. Sc. mali Bechst. — Плодовый заболонник. М. Я. Мака- 
ряном и А. С. Аветян [7] отмечен для всех плодовых районов 
Армении, Д. II. Лозовой [5] указывает из Кировакана. Нами пло
довый заболонник обнаружен в Дилижане. Иджеване, Красно- 
сельске, Борисе, Кафане, Меграх, Ереване, Эчмиадзине. Котайке 
и в других плодовых районах Армении — на сильно ослабленных или 
срубленных деревьях в области толстой коры. Обнаружен на яблоне 
(Malus orientalis, М. domestica). груше (Pyrus communis L.,P. caucasica 
An. Fed., P. Sosnowskyi An. Fed.. P. salicifolia Pall.), мушмуле (Mespilus 
germanica L.), боярышнике (Crataegus orientalis Pall., C. pentagyna 
Wald, et Kit.), алыче (Prunus divaricata Led.).

Кроме указанных пород,в лесах Армении плодовый заболонник 
отмечен также па вишне, персике, миндале, сливе, терне [7], вязе [4] 
и на других породах. Хозяйственное значение этого короеда велико в 
плодоводстве.

16. Sc. fuchsi Reitt.—Заболонник Фукса. Для Армении ука
зывается Рейтером (Reitter [18]) на миндале. Эти же данные при
водятся другими авторами [3, 7, о, 2, 15]. Автору этот вид не встре
чался. Не отмечен также и в других районах Закавказья и вообще в 
СССР [15].

17. Hylesinus fraxini Panz. Пестрый ясеневый лубоед. Впервые 
для Армении (Кировакан) отмечен Лозовым [5]. Памп этот вид соб
ран в Дилижане, Кировакане. Иджеване, Красносельске, Кафане. Бо
рисе, Меграх. Ереване и Мартуни. Нападает на стволы и ветви 
срубленных или стоящих, но отмирающих ясеней.

По литературным данным [11], лёт и откладка яиц пестрого ясе
невого лубоеда на юге происходят ранней весной и в период цвете
ния ясеня. Вылет молодых жуков в начале июня, при этом сначала 
вылетают жуки, развившиеся на вершине дерева, а позднее из ниж
них частей дерева. В дальнейшем жуки повреждают вершины расту
щих деревьев и. втягиваясь в кору у основания веточек, проделываю 
минерные ходы. Питаясь сочным лубом, жуки наносят здоровым де
ревьям значительные повреждения.

Пестрый ясеневый лубоед в лесах Украины и Европы является 
серьезным вредителем молодых посадок изреженных насаждении [11, 
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14 и др.]. В лесах Армении, как показали наши наблюдения, нападе
ния этого лубоеда на растущее молодое дерево отмечаются еди
нично.

Не наблю алось также заселения деревьев этим лубоедом в ве
сенний период. Прокладка маточных ходов в условиях лесов север
ной Армении в 1949 году происходила в июне. Спаривание и откладка 
яиц в начале июля (1949 г.) на срубленных ветках ясеня. Поселение 
в указанный период отмечено повсеместно в насаждениях Дплпжан- 
ского. Кироваканского, Иджеванского и Кафанского лесхоза. Вылет 
молодых жуков начался в августе и продолжался почти до половины 
сентября. Пали՛ не огромного количества повреждения на валеженных 
ясенях и малочисленность минных ходов на растущих деревьях гово
рят об ином образе жизни пестрого ясеневого лубоеда в лесах Ар
мении. Вопрос этот требует дальнейшего изучения.

+ 18. Ну. oleiperda Г —Масляничнын лубоед. Отмечен на мо
лодых ясенях (Fraxinus excelsior L.). поврежденных древоточи- 
щамп в Кафанском лесничестве (Цав. Шахар; жик). Жуки нападают 
на ослабленные, отмирающие де] евья и под корой прокладывают 
маточные ходы. Прокладка маточных ходов жуками отмечена в июле 
(1952), вылет молодых жуков- в октябре. Лесохозяйственное зна
чение маслянпчного лубоеда пока не выяснено.

4- 19. Pteleobius vittatus F.—Вязовый лубоед. Отмечен на круп
ных и мелких сучьях старых и молодых, срубленных или отми
рающих ильмовых деревьев (Ulmus laevis, (J. foliacea. U. suberosa), 
расположенных на xoj ошо освещенных участках. Вязовый лубоед 
отмечен в Дилижанском, Иджеванском, Кафанском (Мегри, Кафан, 
Горне), Ереванском лесхозах. В июле 1952 года возле селения 
Ахкхлу (Иджеванский район) нами обнаружена группа высохших ка
рагачей, па ветках которых отмечались многочисленные поселения 
этого лубоеда. Под корой находились мелкие личинки, по всей ве
роятности. вылупившиеся в первых числах июля. Весьма интересно, 
что вылет жуков из этих деревьев наблю,:алея в первой декаде де
кабря 195 ' года.

Вязовый лубоед, нови, имому, не имеет самостоятельного лесо
хозяйственного значения и является лишь спутником других вторич
ных вредителей, в основном ильмовых заболонников.

20. Chaetoptelius vestitus Rey.—Фисташковый лубоед. Для Ар
мении впервые отмечен на фисташке (Pistacia mutica) Рейтером (Reitter 
[18]). Позже этот вид стмечен из Айрума [3. 7,5. 2].

Фисташковый лубоед в большом количестве обнаружен в Меграх 
на дикорастущих фисташках. В виде допо нп-.е. ьного питания жуки 
нападают на веточки и побе й внешне здоровых деревьев, внедряясь 
в основании почек, в сердцевинах делают ходы длиной 2—5 см. 
Дополнительное питание жуков по данным В. Н. Старка [15] происхо
дит в июле. Этот процесс в Меграх отмечен во второй половине сен- 
тяб}я. Одновременно с дополнительным питанием жуков, здесь нами 



К фауне короедов лиственных древесных пород Лрм. ССР 65

отмечено также и заселение деревьев, для чего жуки выбирают ос
лабленные стволы и иод корой последних прокладывают продольные 
маточные ходы.

Фисташковый лубоед может иметь серьезное отрицательное хо
зяйственное значение, так как нападает на здоровые деревья и выво
дит их из строя, поэтому необходимо дальнейшее наблюдение за ним.

+ 21. Hylastinus tiliae Sem.—Липовый лубоед. Отмечен на тон
ких, диаметром до 2 см, ветках различных видов лип (Tilia cordata 
Mill., Т. caucasica Rupr.) в Дилижанском, Иджеванском лесхозах. 
Поселение в основном отмечено на отмирающих деревьях и пору
бочных остатках лип. Интересно, что этот лубоед до сего времени 
считается эндемиком Грузии. Лесохозяйственного значения, невиди
мому. не имеет.

22. Phloeotribus caucasicus Reitt.—Кавказский лубоед. Впервые 
для Армении из долины Аракса отмечен Кенигом (Koenig [16]). 
Эги данные в дальнейшем приведены в работах [18, 3, 7, 5]. Кавказ
ский лубоед в 1950 году был обнаружен в Дилижанс. Нами соб
ран материал из Дилижана, Иджевана, Красносельска, Кафана, 
Гориса. Развивается на свежесрубленных ветках ясеня (Fraxinus оху- 
сагра W., F. excelsior L.) диаметром до 10 см.

Случаи нападения кавказского лубоеда на растущие молодые 
деревья в лесах Армении автором не отмечались. Заселение деревьев 
в основном происходит в июне. Вылет молодых жуков начинается со 
второй половины августа и продолжается до октября месяца. Место 
зимовки лубоеда не установлено и требует дальнейшего изучения.

Интересно отметить, кавказский лубоед в лесах южной Армении 
встречается чаще, чем в северной, а пестрый ясеневый лубоед на
оборот. Как показали наблюдения, кавказский лубоед часто встречается 
в теплых и освещенных солнцем местах, а пестрый ясеневый лубоед 
в аналогичных местах встречается очень редко. Эти данные приводят 
к мысли, что кавказский лубоед более теплолюбив и засухоустойчив, 
чем пестрый ясеневый лубоед. Лесохозяйственное значение кавказ
ского лубоеда в лесах Армении, невидимому, невелико.

23. Phloeophthorus brevicollis Koi.֊ Буковый лубоед. Для Арме
нии впервые отмечен Коленатп (Kolenati [17]) на буке(Fagus orientalis 
Lipsky), в дальнейшем приводится в работах [3. 7, 5]. Автору этот вид 
не удалось обнаружить.

24. Carphoborus perrisi Chap.—-Малый фисташковый лубоед. Для 
Армении отмечен из Айрума [3, 7, 5, 2] на тонких ветках фисташки 
(Pistacia mutica Fisch, et Mey.). Нам этот вид не встречался.

25. Hypoborus ficus Er.֊- Инжировый лубоед. Отмечен на инжире 
(Ficus carica L.) в северо-восточной части республики и в Мегрин- 
ском районе. [7]. [5] приводят из Садахлу. Автору встречался в 
Мегринском районе на больных ветках инжира. Вред значителен.

Ц- 26. Ernoporus tiliae Panz.—Липовый крифал. Встречается в 
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Иджеванском, Кироваканском, Красносельском районах на ветках 
и веточках отмирающих и ветровальных липовых деревьях. В июле 
1950 года на улицах Кировакана отмечалось заселение этим короедом 
сильно ослабленных пересаженных деревьев, а в дальнейшем и их 
гибель.

Инспектор Карантинной инспекции Кировакана тов. Р. Пашинян 
наблюдал повреждение этим видом деревьев китайской розы в саду 
Ахталинского дома отдыха. Собранные им жуки были определены нами.

Приведенные примеры говорят о том, что липовый крифал в 
условиях паркового и садового хозяйства может иметь хозяйственное 
значение, следовательно борьба с ним необходима.

Следует отметить, что вредитель не встречался на срубленных 
ветках и деревьях, непосредственно лежащих на земле, и заселял 
ветки срубленные, но оставшиеся почему-либо на деревьях. По дан
ным В. И. Старка [14] липовый крифал вызывает суховершинность на 
старых ослабленных деревьях и усыхание подлеска. В лесах Армении 
суховершинность деревьев в связи с деятельностью липового крифала 
не отмечалась.

27. Е. caucasica Lind.—Кавказский крифал. Зайцев Ф. А. [4] при
водит для Армении. Нами этот вид обнаружен в Дилижанс, Иджеване 
на срубленных ветках липы. Лесохозяйственного значения, повиди- 
мому, не имеет,

4֊ 28. Е. fagi F. ֊ Буковый крифал. Обнаружен на стволах и 
ветках высыхающих деревьев бука (Fagus orientalis Lipsky) и липы 
(Tilia cordata Mill.) в Дилижанском и Иджеванском лесхозах. Редок. 
Лесохозяйственного значения не имеет.

29. Fly pot henemus lezhavai Pjat.—Крифал Лежавы. Для Армении 
отмечен В. 11. Старком [15]. Известен как вредитель шелковицы и 
цитрусовых. По данным того же автора, крифал Лежавы повре
ждает также липу, белую акацию, гледичию, иву, антланту, лавр, 
миндальное дерево, инжир, грецкий орех, яблоню, клен, каштан, 
чайное дерево, белую ольху, граб, сосну и др. деревья. Нами этот 
вид в Армении не обнаружен.

30. Dryocoetes villosus F. — Волосатый дубовый лесовик. При
веден из Дилижана (С. А. Мирзоян [8]) на дубе и буке. Указан для 
Армении в работах Ф. А. Зайцева [4] и А. С. Аветян [2]. Нами этот 
вид обнаружен под корой отмирающих стоячих дубов (Quercus iberica, 
Q. macranthera) и граба (Carpinus caucasica) и их свежесрубленных 
пней в Дилижанском и Иджеванском лесхозах. Лесохозяйственное 
значение, невидимому, невелико.

31. Dr. alni Georg. — Ольховый лесовик. Отмечен из Дилижана 
[8] на грабе (Carpinus caucasica). Обнаружен только в Дилижанском 
лесхозе на срубленных ветках и стволах дуба (Q. iberica Stev.) и гра
ба (Carpinus caucasica).

32. Trypodendron domesticum L.—Дубовый древесинник. Отме
чен из Дилижана [8, 2] на дубах, буке и грабе. Автор этот вид 
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■обнаружил повсеместно в лесах Дилижанского, Иджеванского, Ки- 
роваканского и Степанаванского лесхозов северной Армении на ду
бе (Quercus iberica, Q. macranthera), буке (Fagus orientalis), грабе 
(Carpinus caucasica), груше (Pyrus communis, P. caucasica), боярыш
нике (Crataegus orientalis). В основном нападает на срубленные стволы 
указанных пород. Наблюдалось также нападение дубового древесин
ника на стоячие деревья. Местами поселением жуков на стоячих здо
ровых деревьях являются повреждения коры прошлых лет (таксаци
онные отметки, инвентаризационные и рубочные клейма, случайные 
механические повреждения и др.).

При достаточной сухости перечисленных участков коры жуки 
прогрызают в глубь древесины маточные ходы, в которых спариваются 
и откладывают яйца. Данный вид, хотя и имеет ограниченное распро
странение, но имеет важное значение, так как отчасти содействует 
образованию фаутных деревьев.

Лесохозяйственное значение дубового древесинника заключается 
в том, что он продырявливает древесину и тем самым наносит тех
нический вред.

4- 33. Tr. signatum F.—Многоядный древесинник. Встречается 
совместно с предыдущими в тех же районах. Автором отмечен на 
дубовом кругляке. Является техническим вредителем и имеет значе
ние как таковой.

4֊ 34. Taphrorychus bicolor Herbst—Двуцветный короед. Отме
чен нами во всех лесах Армении на срубленных и засыхающих дубах 
(Quercus iberica. Q. macranthera. Q. araxina), буке, грабе и гребеннике. 
Лесохозяйственного значения, невидимому, не имеет.

35. Т. lencoranus Reitt.—Ленкоранский короед. В. И. Старк [15] 
отмечает для Еревана. Автор этот вид собрал на валеженных и 
срубленных ветках и стволах бука, граба, гребенника, дуба 
(Quercus iberica, Q. macranthera), алыче (Prunus divaricata Led.), 
лещине (Corylus avellana L.), черешне (Cerasus avium Moench.) 
в Дилижанском, Иджеванском, Красносельском, Сгепанаванском. 
Кафанском. Горисском районах. Лесохозяйственного значения не 
имеет.

36. Т. villifrons Duf.—Волосистый кавказский короед. Ф. А. Зай
цев [4] приводит для всего Закавказья. Автор обнаружил в лесах 
Дилижанского, Иджеванского, Кафанского (Личк) лесхозов на грабе, 
грабиннике, липе (Tilia cordata Mill.) и буке. Нападает на отми
рающие или срубленные деревья и их ветки. Лесохозяйственного 
значения не имеет.

37. Xyleborus dispar F.—Западный непарный короед. Ф. А. Зай
цев [4] приводит для всего Закавказья, А. С. Аветян [2] отмечала 
для Мегри. Автор обнаружил в Дилижанском, Иджеванском. Кафан
ском (Мегри, Кафан) лесхозах на буке, дубе (Quercus iberica). лещине 
(Corylus avellana L.) и черешне (Cerasus avium Moench). Развивается 
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на стволах и толстых ветках срубленных и валеженных деревьев. Редок. 
Как технический вредитель может иметь хозяйственное значение.

38. X. топо§гарйн8 Р. Дубовый непарный короед. Ф. А. Зай
цев [4] приводит для всего Закавказья. Автор обнаружил в Ка- 
фанском лесхозе (возле селения Цав) на дубе ((^иегснз тасгап1йега). 
По всей вероятности, редок и лесохозяйственного значения не имеет.

+ 39. X. вахезет Ра1г. — Многоядный непарный короед. Об
наружен повсеместно в лесах северной Армении. Нападает на валежеи- 
ные и срубленные деревья. Отмечен на дубе ((^пегсиз Шепса. О. шас- 
гапШега), буке, грабе и грабиннике. Является техническим вредителем.

Из приведенного обзора следует, что на лиственных древесных 
породах лесов и садов Армении до сего времени обнаружено всего 39 
видов короедов. Разнообразие экологических условий и пестрота дре
весных пород Армении, а также большое количество обнаруженных 
видов короедов в соседних с Арменией республиках, дает повод пред
положить о наличии большого количества видов короедов и в лесах 
Армении.

Несмотря на многообразие короедов лиственных пород Армении, 
немногие из них имеют лесохозяйственное значение. К числу серьез
ных вредителей, требующих применения мер борьбы в лесах Арме
нии, можно причислить ильмовых короедов (большой ильмовый забо- 
лонник, блестящий заболонник и отчасти заболонник-пигмея), короеда 
Ярошевского, инжирного крифала, липового крифала и, частично, пе
строго ясеневого лубоеда, нападающих на здоровые или ослабленные, 
но живые деревья. Остальные перечисленные в списке виды в основ
ном нападают лишь на стволы отмирающих, свежесрубленных ветро
вальных деревьев или на ветки последних.

В лесах вокруг населенных пунктов (Кпровакан, Дилижан, Горне, 
Степанаван) надежные леса и порубочные остатки не встречаются, в 
связи с чем развитие короедов в этих лесах сильно ограничено. За
мечается приуроченность короедов к различным типам насаждений. 
Одни виды встречаются в сухих насаждениях, полнота которых не 
превышает 0,2—0,5, другие в густых увлажненных древостоях с пол
нотой 0,5 и выше, третьи только в сырых ущельях, непосредственно 
у воды и даже на бревнах, частично погруженных в воду.

Распределение короедов лиственных пород по сухим и надежным 
типам леса в зависимости от полноты насаждения приведено в нп- 
жеследующей таблице.

Как видно из приведенной таблицы, основная часть короедов 
встречается в сухих насаждениях, сильно обогреваемых солнцем. Это 
отчасти можно объяснить тем. что в сухих лесах деревья больше 
угнетены и среди них можно часто встретить высыхающие или ветро
вальные деревья, па которых хорошо развиваются короеды.

Лесохозяйственное значение развивающихся в валеженном лесу 
короедов заключается в образовании небольших очагов, представля
ющих, однако, известную угрозу для лесонасаждения.
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Распределение короедов лиственных пород по тинам насаждения

Наименование 
короеда

Характер насаждения и полнота
Сухое Увлажненное

0,2 0,4 0,5
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На плодовых и других древесных породах размножение многих 
короедов в лесу создает угрозу переселения их в ближайшие к лес
ным территориям сады, почему борьба с ними в лесах является 
важным лесохозяйственным мероприятием.
Сектор защиты растений Поступило 9 X 1953 г.
Академии наук Арм. ССР »
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ւԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԼԱՅնԱՏեՐեՎ ԾԱՈ՜ԱՏԵՍ11ԿՆԵՐԻ ԿեՂեՀԱԿեՐ 
ԲՋեՋՆԵՐՒ ՖՍ.ՈԻՆՍ.ՅՒ ՄԱՍԻՆ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

'ԼաղՈւց հայտնի է, որ !լեղեակեր րցեղներր զգսւ/ի բացասական նշանա
կություն ունեն ծ աո արու. յսերի բազմացման ւլրւրծռւմւ Հայկական ՍԱՈ'-ում 
կան ա Տա սլա տ ii ան հսկա տեմպերը պահան9ում են է, ա վե լի [ս ս ր ը ուսում
նասիրել վնասատուների այդ իւսւմբր, հաշվի առնելով) որ նրանց մասին 
•I եզ մոտ տվյալները դեոևս հեռու են լրիվ լինել ու ց ։

1948 —1953 թթ. րնթացքւււմ հեղինակի կռղմից կատարված հետազո
տություններ [։ հետևանքով Հա/կա կ ա ն ՍԱՌ֊ ի ա նտ ա ոներում հա յտնարերվել 
են 32 տեսւսէլ ![ե ւլ ե ա 1յե ր լւզեւլներշ ո ր ոն tj է րյ աոահխ՚Ն ա*Նգամ է նշւԼոլմ
Հա յաս տանի կերյև ա կ երների ֆաունա յու մ։

7 տեսակ կեղևակերներ" Seolytus amygdali, Sc. mediterraneus, Sc. 
ratzeburgi, Sc. fuchsi, Phloeophtliorus brevicollis, Carphoborus perrisi 
ե Hy pothenemus lezhavai այլ հեղինակների կողմից նշված են Հայաս
տանի հաւէար, սակւսյն հեղինա 1լ ին չի հաջողվել նր ան ց հայտնաբերել։

Հայաստանի լայնատերև ծառատեսակների համար նշված 39 տեսակ 
կեղևակերներից) ըստ հեղինակի մոտ եղած տվյալների) զգալի ւիէաս են 
պատճառում քայքայիչ, թեղա, սլիգմեյ, ii ա ր ո շես կ ո Լ , թզենոԼ) լորենու.) 
մասամբ էլ հացենու կեղևակերները։ Մնացած կեղևակերները հիմնականում 
զարգանում /,Ն ի! ու լացած ե ii ե ռն ո ղ ծառերի վրա ե լուր9 բացասական 
՛լեր չեն [սաղում աո11էլ[ ծաոերի Տռրացման դործում: Այդ է սլ ա տ ճ ա ո ր, 
որ կեղևակերների դեմ պայքարի կազմակերպման մամանակ աոա9 ին հեր֊ 
Pի^՛ պետք է ոչնչացնել հիշված առաջնակարգ կեղևակերներին։


