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Хрущи или майсніе жуни.
(Melolontha и Polyphylla).

Рисунки 1, 2, З и 4 пзображаютъ обыкновеннаго май- 
екаго хрущ а  (М. vulgaris Fabr.),. (1-й—самка, а 2-й, 3-й и 
4-й—самцы); на рисункі 5-мъ изображен!, пестрый или 
мраморный хрущъ (Р. fullo L.). Оба эти хруща не встре
чаются въ с^верныхъ губерн1яхъ. По всей Россіи распро- 
страненъ третій хрущъ, изображенный на рисункахъ 6-мъ, 
7-мъ, 8-мъ и 9-мъ (М. hippocastani Fabr.) (6-й—самецт>, а 
7-й, 8-й и 9-й самки его).

ВсЬ эти хрущи появляются въ конці апріля и въ маі, 
смотря по местности, летають по вечерамъ и объ^даютъ 
листву и хвою на деревьяхъ. Самки въ это время часто 
закапываются въ землю, чтобы откладьіьаіь ьь ней свои 
яйца, который изображены на рисункЬ 10-мъ.

Изъ яицъ въ земл'Ь по истеченіи 4-хъ—6-ти неділь вы
лупляются очень Т0ПКІЯ и маленькія молодыя личинки, ко- 
торыя все первое время своей жизни питаются перегноями, 
находящимися въ ночві. Подросши нЬсколько, т. е. на вто- 
ромъ году жизни, ОНІ начинаютъ обгладывать тонкіе ко
решки различныхъ растенін. Рисунокъ 11-й показываетъ 
такую молодую личинку, которая обгрызаетъ корневыя мочки 
молоденькой сосны. По м ір і увеличенія въ ростЁ дичинки 
переходятъ къ боліє крупнымъ корнямъ и съЬдаютъ иногда

Хрущи или майекіе жуки



ЦІЛИКОМ!, корни молодыхг деревдовъ или обгладываютъ ихъ 
містами, какъ показано на рисункахъ 12-мъ и 13-мъ, гді 
изображены корни молодой сосны и молодой осинки, обгло
данные личинками майскихъ хрущей.

Рисунки 14-й и 15-й изображаюгь двухъ взрослыхъ личи- 
нокъ майскаго хруща на третьемъ и на четвертомъ годахъ их'ь 
жизни. Прожпвъ БЪ землі 3 или 4 года, личинка устран- 
ваетъ себі въ ней яйцевидную пещерку, въ которой пре
вращается въ куколку, изображенную на рисункі 16-мъ. 
Изъ такихъ куколокъ выходять весною новые жуки и вы- 
,'Лзаютъ изъ земли, какъ показано на рисункі 8-мъ, а на 
м істі выхода ихъ остаются на поверхности почвы круг- 
лыя дырки.

Майскіе жуки нападаютъ какъ на лиственныя, такъ и 
на хвойныя породы. Изъ лиственныхъ предпочитаютъ бе
резу, дубъ, букъ, грабъ, кленъ, липу, тополь и орішникь; 
изъ плодовыхъ—особенно яблони и сливы, а изъ кустар- 
ныхъ—розаны. Д м  хвойныхъ же породъ (сосна, ель, пихта 
и лиственница) они вредны тімь, что истребляюгь корешки 
у молодыхъ деревцовъ въ самомъ раппемъ возрасті. какі. 
нaпpимipъ въ питомникахъ и посадкахъ.

Л^НСТИЧ. дАВ. А Ф '

Хрущи или майекіе жуки и ихъ 
личинки.



Кт ■
Сосновый лубоЪдъ или етригунъ.



Т А Б Л И Ц А  I I .
Сосновый лубо'Ьдъ— лесной садовникъ или 

стригун-ь.
(Hilesinus p in iperda L.).

Рисунокъ 1-й пзображаетъ кусочекъ только-что сня
той съ дерева сосновой коры, на средин'Ь котораго виденъ 
продольный каналъ (2), выточенный жукомь-лубоідоль, на- 
зываемымъ иначе ліьсной садовникъ пли стртунъ. Внизу, 
въ началі хода, залітно входное оіверстіе (3), чрезъ ко
торое жуки вточились въ кору; около отверстія сидитъ. 
самецъ (4), а вверху, въ конці хода, видна самка (5). 
Ходъ, въ которолъ сидятъ оба жука (2), называется ма- 
точнымъ ходомъ; вытачиваетъ его лубоідь-самка, которая, 
по м ір і удлинненія хода, откладываетъ въ немъ яйца, для 
чего выгрызаетъ по бокамъ маточнаго хода ямочкп (6) и въ 
каждую изъ нихъ кладетъ по одному яичку. На рисункі 
1-мъ. изъ нижиптъ. т е. пзъ первыхъ оиожеаныл. ь сам
кою яичекъ, вылупились уже личинки и начали точить свои 
особые личинковые ходы (7); ниже самки залітна отду
шина (8), которую она прогрызла сквозь кору изъ маточнаго 
хода наружу.

Жуки эти летаютъ въ лісу ранней весной, въ марті 
и въ началі апріля, и въ это время нападаютъ на сосно- 
выя деревья, устраивая въ корі ихъ свои маточные ходы. 
Къ концу весны изъ вс%хъ яицъ, отложенныхъ въ маточ- 

. ныхъ ходахъ, вылупляются личинки, изъ коюрыхъ каждая 
вытачиваетъ въ корі свой особый поперечный или косой 
личинковый ходъ (рис. 7-й).

По м ір і удаленія отъ маточнаго хода, личинковые 
ходы постепенно расширяются и все гніздо лубоіда при- 
нимаетъ подъ корою такой видъ, какой изображенъ на 
рисункі 9-мъ. Въ верхнихъ личинковыхъ ходахъ видны

Соеновый лубо-Ьдъ или етригунъ.



взрослыя лпчинкп (7), каждая въ конці; своего хода; ыиа:е 
мчинки превратились въ куколки, которыя спокойно ле
жать въ колыбелькахъ (10); въ н^которыхъ колыбелькахъ 
изъ куколокъ уже вышли жуки (11), а еще ниже видны 
пустыя колыбельки (12), изъ которыхъ жуки уже вьілетіли. 
проточпвъ для этого сквозь кору лётныя отверстія.

Вылетъ жуковъ изъ-подъ коры происходить вь началі; 
или середині літа, смотря по местности. Тотчась послі; 
вылета каждый жукъ летить на вершину здороваго дерева 
и втачивается внутрь молодаго побега пли тонкой вітви. 
На рисункахъ 13-лъ и 36-мь изображены сосновые по- 
біги, источенные внутри ходами короЬдовъ; часть поб1;- 
говъ разрізана для показанія внутреннихъ ходовъ и вход- 
ныхъ отверстій (14). чрезъ которыя вточились въ нихъ 
жуки (15). Внутри побіга жукъ кормится, вьіідая его 
сердцевину, и нерідко изъ одного побіга переходить въ
д р ^го іі, іір и ір ь и а я  ueuL Д.1Л 1зыл.ода ь ь  n ep iiujii>  u u u l i i

круглое выходное отверстіе' (17).
Въ концЬ літа и осенью побіги, источенные внутри 

жуками, обламываются вітромь и часто, вм істі сь жуками, 
падають подъ дерево, на землю; тогда жуки выходятъ изъ 
побіговь и прячутся на зиму во мху или въ толстой корі 
при основаній сосновыхъ деревьевь. На рисункі 18-мь 
изображено основаніе сосноваго ствола, на верхней части 
котораго кора снята (19) для показанія старыхъ, пустыхъ 
маточныхъ и лпчинковыхъ ходовъ короіда^ а на нижней 
части этого же ствола кора только слегка обскоблена для 
показанія хіхь мість, гді зимовали жуки (20), проточив- 
шіе здісь на зиму вь верхнихь слояхь коры коротенькіе 
неправильные ходы. Рис. 21-й изображаеть сильно увели- 
ченяаго жука лубоіда-стригуна.

Лубоідь-стригунь нападаеть на сосновьія деревья, по
вреждая главнійше вершинные побіги.

m f

АРТМСТИЧ. влв. А.Ф, МАРКСА, СП6. ср. п с л > я ч £ :к м г

Соеновый ЛубоЪдЪ ИЛИ етригунъ.
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Шелкопряд-ь сосновый.
(Gastropaeha ріпі L.)-

Рисунки 1-й и 2-й изображаютъ двухъ бабочекъ шяювто 
шелкопряда: самца—рис. 1-й и самку—рис. 2-й. Бабочки 
эти летаютъ въ іюві и іюл'Ь, большею частью по вечерамъ. 
и самки въ это время откладываютъ яйда, приклеивая ихъ 
кучками на хвою или на кору стволовъ и вітвей сосновыхъ 
деревьевъ, какъ это показано на рисунк-Ь 3-мъ.

Изъ яидъ, неділи черезъ дві послі откладьіванія ихъ, 
вылупляются молоденькія гусеницы, изображенныя на ри- 
сункі 4-мъ; 0НІ скоро подымаются на вершину вЬтвей и 
кормятся тамъ, обгладывая хвою. Рисунокъ 5-й изображаетъ 
молодыхъ. немного подросшихъ, Гусениць на сосновой ві- 
точкі, хвою которой 0НІ отчасти уже обьіли; иногда гусе
ницы падають съ деревьевъ и повисають на паутинкахъ. 
но потомъ скоро отыскиваютъ новыя вітви, продолжаюгь 
на нихъ кормиться и ростуть въ теченіи конца літа и 
начала осени.

Въ конці сентября и въ октябрі подросшія гусеницы 
перестають обьідать хвою на деревьяхъ, спускаются съ 
нихъ на землю и здісь находять себі сухія міста для зи
мовки; каждая гусеница прячется подъ старою, опавшей 
хвоей или во мху, вблизи того дерева, съ котораго сошла, 
свертывается здісь калачикомъ и засыпаетъ на зиму, какъ



это показано на рис. 6-мъ. Весною, въ конці марта и въ 
апрілі, гусеницы пробуждаются отъ зимняго сна, вспол- 
заютъ опять на стволы сосновыхъ деревьевъ, подымаются 
на вершины ихъ и снова начинаютъ объедать хвою- Кор
мятся онЬ такимъ образомъ до начала іюпя и значительно 
увеличиваются въ ростЬ. На рисункЬ 7-мъ изображены двЬ 
взрослыя гусеницы сосноваго шелкопряда.

Въ іюнй каждая гусеница свиваетъ вокругъ себя коконъ, 
прикрепляя его къ хвоб или къ віточнЬ дерева, какъ это 
показано на рис. 8-мъ; внутри кокона гусеница превра
щается въ куколку, какая видна на рис. 9-мъ, гді изобра- 
женъ разрезанный коконъ съ куколкой внутри. Недели 
черезъ дві послі окукливанія изъ коконовъ появляются 
новыя бабочки сосноваго шелкопряда.

Сосновый шелкопрядъ нападаетъ почти исключительно 
на сосновыя деревья во всЬхъ ихъ возрастахъ и лишь за 
истребленіемь сосновой хвои въ насажденіи переходить на 
ель и лиственницу.

АРТИСТИЧ. 8АВ. А.Ф МАРЛСА, СП.6 СР, ПОЛЬЯЧССК.Ч
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Шелкопрядъ монашенка.
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Шелнопрядтз-монашенна.
(Oeneria monacha L.).

Рнсунокъ 1-й изображаегь кусокъ еловой коры съ куч
кою на немъ пустыхъ яичекъ, изъ которыхъ вылупились 
молодыя и очень маленькія гусенички шелкопряда-шна- 
шенки, изображенныя на рисункЬ 2-мъ.

Внлупленіе ихъ изъ яицъ происходитъ обыкновенно 
рано весною—въ апріл'6. Молодой выводокъ гусениць си
дить спокойно на корі въ теченіи одного или нЬсколькихъ 
дней, потомъ гусеницы ползутъ по стволу кверху и на- 
чинаютъ кормиться хвоею еловыхъ, сосновыхъ или пихто- 
выхъ вЬтвей и вершинъ. Кормленіе ихъ продолжается 
•1—6 неділь и, по м ір і того какъ гусеницы ідять, ont, 
ростуть: чаг>тп при этомъ падають съ дерева ьыиль, пови
сають въ воздух!) на паутинкахъ, которыя выпускаютъ изъ 
себя, и тогда переносятся вітромь на другія, сосіднія де
ревья. Рисунки 3-й, 4-й и 3-й изображаютъ взрослыхъ гу
сениць, какими ОНІ бываютъ въ концЬ мая. Рисунокъ 6-й 
изображаетъ комочки кала, или испражненій, которые вы
пускаютъ изъ себя гусеницы; такіе комочки сыпятся какъ 
дождь съ вершины дерева, когда на немъ кормится много 
гусениць.

Въ ІЮ Н І взрослыя гусеницы перестають кормиться и 
начинаютъ окукливаться, обертываясь шелковистой паттн-



ной. Каждая гусеница выпускаетъ много паутиновыхъ ни
тей, окутываегь ими хвоинки на вЬтвяхъ, пом'бщается сама 
въ cepexnEt и превращается въ куколку, какъ это показано 
на рисункі 7-мъ. Рисунокъ 8-й изображаетъ другую, болЬе 
Темную куколку, помістившуюся на стволі въ щели коры 
вокругь нея тоже видны паутинныя нити, которыя протя
нула здісь гусеница передъ окуюиван1емъ.

Неділи черезъ дві послі окукливанія изъ куколки вы- 
лізаеть бабочка, называемая шелкопрядъ-монашенка. Ри
сунки 9-й, 10-й и 11-й изображаютъ самцовъ шелкопряда- 
монашенки, а рисунки 12-й, 13-й и 14-й—самокъ. Появ
ляются бабочки изъ куколокъ въ іюлі, спариваются и, 
послі того, самки кладуть яйца кучками на кору или въ 
щели коры, какъ показано на рисункі 15-мъ. Сначала яйца 
бываютъ розоватыя, а потомъ темніють. Конецъ літа, всю 
осень и зиму яйца остаются спокойно на корі, а весною 
изъ нихъ вылупляются новые выводки гусеницы.

Монашенка напядаетг на хвойныя и на лиственныя по
роды, но наибольшій вредъ приносить еловымъ лісамь.

АРТИСТИЧ. 8АВ. А Ф МАРКСА, СПЬ СР. ПСД>ЯЧССК.Щ1,

Шелкопрядъ монашенка.
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Ночница еоеновая.



Т А Б Л И Ц А  V ,

Ночница сосновая.

(Pariolis p in iperda Esp.)-

Рисунки 1-й, 2-й її 3-й іізображають бабочекъ ночницы 
сосновой (рпс. 1-й и 3-й—самки, рис. 2-й—самецъ). Ба
бочки эти появляются въ сосновыхъ лісахь ранней весною, 
въ марті и въ анрЬяЬ, и летаютъ по вечерамъ п ночью; 
самки въ это время к.іадуть яички, приклеивая ихъ по 
одному и рядами на хвою сосновыхъ веришнъ и ветвей, 
какъ показано на рисункі 4-мъ; яички сначала молочно- 
більш, потомъ зеленіють и темнЬютъ.

Въ апр-Ьлі и м аі изъ яицъ вылупляются молоденькія 
гусенички и пачинаютъ кормиться сосновой хвоей; на ри- 
супк-6 5-мъ изображена молодая, но уже немного подрос
шая гусеница. Кормленіе и ростъ гусеницъ продолжаются 
до конца ІЮНЯ, а въ начіїлі іюля взрослыя гусеницы, ка
кими ОНІ изображены на 6-мъ рисунк-Ь, перестають объе
дать' хвою и сходять съ деревьевъ на землю. Тамъ OHt 
находять себі міста, прикрытыя мхомъ или старой опав
шей хвоею, прячутся въ нихъ и скоро превращаются въ 
куколки, какія изображены на 7-мъ рисункЪ. Куколки въ 
своихъ пр1ютахъ на землі лежать спокойно конецъ літа,

Ночница сосновая.



всю осень и зиму, а весною изъ нихъ вылетають новыя 
бабочки.

Сосновая ночница нападаетъ преимущественно на сос- 
новыя деревья, предпочитая молодыя и средневозрастный. 
Иногда встречается и на еловыхъ деревьяхъ.

АРТИСТИЧ ЗАВ- А.Ф. ИАРКСА, С.П.6 Cf. ПОДМЧЕСК Kt 1.

Ночница сосновая.
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Соеновая пяденица.



Соеновая пяденица

Пяденица сосновая.
(Fidonia piniaria L.).

Рисунки 1-й, 2-й и 3-й изображаютъ бабочекъ сосновой 
пяденицы (1-й и 3-й—самки, 2-й—самецъ). Бабочки эти 
легаютъ въ сосновыхъ лЬсахъ съ конца мая, въ теченіе 
іюая, и въ это время самки кладуть яйца на сосновую 
хвою, приклеивая яички рядами на отд'бльныя иглы хвои, 
какъ показано на рисункі 4-мъ. Къ концу іюня изъ яицъ 
вылупляются молоденькія гусенички, которыя начинаютъ 
кормиться сосновой хвоей, объедая каждую хвоинку вдоль 
ея краевъ, какъ это показано на рисунка 5-мъ. Въ теченіе 
ІЮЛЯ гусеницы продолжаютъ кормиться и подростая начи- 
наютъ объ'Ьдать хвою ц^ликомъ, такъ что къ осени оголяютъ 
ц]лыя деревья и даже л-Ьса; на рисункі 6-мъ изображены 
т^и взрослыя гусеницы пяденицы въ то время, когда оні 
кормятся хвоею сосны. По временамъ оні падають сь віт- 
в(ій и повисають на нихъ на паутинкі, какъ показано на 
рпсункЬ 7-мъ.

Въ авгусгЬ гусеницы становятся взрослыми, перестають 
шфмиться и начинаютъ сходить сь деревьевъ на землю, 
спускаясь съ в’Ьтвей на паутинкахь, или сползаютъ по стволу. 
Вь теченіи всей осени гусеницы продолжаютъ сходить съ 
доревьевь и разыскиваютъ на землі міїста для окукливанія; 
кш дая гусеница прячется подъ опавшей старой хвоей и



во мху, лежить здісь HtKOTopoe время спокойно, свернув
шись калачикомъ, и раньше наступленія зимы превращается 
въ куколку; такія дв-ь куколки изображены на рисункі 8-мъ.

Въ конд'6 весны и въ начал’б літа слідующаго года изъ 
этихъ куколокъ вылетаютъ новыя бабочки сосновой пяденицы.

Рис. 9-й изображаетъ сосновую вітку съ иглами пocлt 
новрежденія.

Сосновая пяденица нападаетъ преимущественно на сос- 
новыя насажденія, предпочитая при этомъ молодыя и 
средпевозрастныя; изр'Ьдка встречается она и на ели.

АРТИЧМЧ. 9Ав МАГаСЛ СО* С?

Соеновая пяденица.





Пилильщикъ сосновый.
(Lophyrus ріпі L.).

Рисунки 1-й, 2-й, 3-й и 4-й изображаюгь листовыхъ осъ, 
называелыхъ сосновые пилильщ ш щ  (1-й и 2-й—самцы, 
3-й и 4-й—самки). Появляются эти пилильщики въ молодыхъ 
соеновыхъ л^сахь большею частью два раза въ л’Ьто: въ 
первый разъ—рано весною и вторично—въ середині літа 

У самки пилильщика спрятанъ въ конці брюшка очень 
маленькій, твердый яйцекладъ, зазубренный какъ пила; по- 
средствомъ этой пилы самка ділаеть на сосновыхъ иглахъ 
надрізки рядами и въ каждый надрЪзъ кладетъ очень мел
кое яичко. Той же врснот изг яидг вылупляются моло- 
денькія личинки пилильщика, которыя начинаютъ обглады
вать ближайшую сосновую хвою. Въ первое время личинки 
съ^даготъ хвою не цЬликомъ, а только объЬдаютъ иглы по 
краямъ, такъ что середина иглы остается на дереві, а за- 
тЬмъ, высыхая, буріеть и закручивается. На рисункі 5-мъ 
изображены молоденькія, но уже немного подросшія, личинки 
пилильщика, а на рисункЬ 6-мъ—обглоданная ими хвоя. 
Выростая, личинки съ'Ьдаютъ хвою ціликомь и продолжаютъ 
кормиться ею до конца іюня, къ каковому времени делаются 
вполнЬ взрослыми. Рисунокъ 7-й изображаетъ взрослыхъ ли- 
чинокъ пилильщика на объеденной ими сосновой віточкі. 
Характерная особенность этихъ личинокъ; если махнуть пал-

Соеновый пилильщикъ.



кою вблизи ихъ no воздуху, то всі оні моментально и дружно 
приподымаютъ головы, отгибаясь при этомъ нисколько назадъ.

Выросши и переставь кормиться, личинки начинаюгь 
делать себі коконы для окукливанія, прикрепляемые ими 
обыкновенно къ в'Ьточкамъ или помещаемые между хвоею на 
дереві, какъ это изображено на рисункахъ 9-мъ, 10-мъ и 11-мъ.

Въ іюл'Ь каждая личинка окукливается въ своемъ коконі; 
и въ томъ же місяці изъ этихъ коконовъ появляются но
вые пилильщики. Каждый пилильщикъ при этомъ открывает!, 
себі выходъ изъ кокона, внрізая на конці его круглую 
крышечку (рис. 9-й); часто крышечка эта остается висіть 
на пустомъ коконі послі выхода пилильщика (рис. 10-й). 
Скоро noaii выхода изъ коконовъ самки вновь отклады- 
ваютъ яйца тімь же способомъ, какъ весеннія, а въ конці 
іюля или въ началі августа изъ яицъ появляются новыя 
П0К0ЛІНІЯ личинокъ, которыя кормятся и ростутъ такъже, 
какъ личинки перваго, весенняго поколінія.

Въ концъ осени взрослыя личинки втораго поколінія 
спускаются на землю и ококониваются здісь въ такихъ же 
коконахъ какъ первыя, но прячутъ ихъ на землі, во мху 
и подъ старой хвоей, какъ показываетъ рисунокъ 8-й. 
Коконы эти остаются на землі всю зиму, а весною изъ 
нихъ вылетаютъ новые пилильщики.

Въ містахь съ боліє холоднымъ климатомъ пилильщики 
втораго поколінія не появляются въ то же літо и личинки 
перваго ококониваются въ такомъ случаі не на дереві, а 
на землі, гді и зимують.

Сосновый пилильщикъ нападаетъ только на сосновыя 
насажденія, предпочитая при этомъ молодняки и средне- 
возрастныя.

йртистич. ЗАВ А.’Р  Маркса, с пь . гслУЧчЕ-.і.,

Соеновый пилильщикъ личинки и
т  •  л  X 0  л  ▼ -W 1
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Большой еловый коро’Ьдъ или типограФъ.



Табгаца VIII а.

1 6.

Большой еловый коро-Ьдъ или типограс*=-ь.
(Tomieus typograpim s L.).

Рисунокъ 1-й изображаетъ кусокъ еювой коры, снятой 
съ дерева, въ которомъ недавно начали точить свои ходы 
коропды-типографы. Жукъ, самецъ, вточился въ кору ели 
черезъ входное отверстіе (2) и выточилъ въ корЬ случ
ную камеру, внутри которой онъ и изображенъ (3); сюда 
прилетали къ нему три самки, изъ которыхъ каждая выто
чила свой, продольный, маточный ходъ (4), начавъ его 
отъ случной камеры и направляя его кверху или книзу 
отъ нея. Въ маточныхъ ходахъ, по об-Ьимъ сторопамъ ихъ. 
самкп іаадуть яйца, иолЬщая ихъ по одному въ особый 
ямочки (5); въ конці каждаго маточнаго хода видна 
самка (6). Изъ первыхъ отложенпыхъ яицъ, ближайших! 
къ случной камері, уже вылупились личинки и начали то
чить свои особые личинковые ходы (7). На верхнемъ ма- 
точномъ ході видна отдушина (8), которую короідь про- 
грызъ наружу сквозь кору.

На рисункі 9-мъ изображенъ отрубокъ еловаго ствола, 
на которомъ также начали точить свои ходы короеды-типо
графы; верхняя часть отрубка очищена отъ коры и па за
болони видны т і  же части ходовъ, какъ па предыдущемъ 
рисункі, но боліє развитые; внизу, на неочищенной части 
отрубка, видио на корі подъ чсиїуПкой входное отвер-



стіе (2), черезъ которое вошелъ жукъ, точащій особый 
ходъ (10); ниже входнаго отверстія замітна на корЬ раз- 
сыпавшаяся кучка буровой муки; или червоточины, которую 
короеды выбрасываютъ изъ своихъ ходовъ.

Рисунокъ 11-й изображаетъ вполнЬ законченное гніздо 
короіда-типографа па внутренней, уже нобурівшей сторон'6 
куска еловой коры; въ верхней части видны взромыя ли
чинки въ личинковыхъ ходахъ (7), ниже личинки лежать 
въ колыбелькахъ (12), приготовившись къ окукливанію, 
а въ другихъ колыбелькахъ оні окуклились (13); въ ниж- 
нихъ колыбелькахъ (14) изъ куколокъ уже вышли жуки, 
которые обыкновенно остаются зд'Ьсь еще нисколько дней 
нослЬ выхода изъ куколокъ, а потомъ нрогрызаютъ изъ колы- 
белекъ сквозь кору выходныя или лётныя отверстія (15) 
и чрезъ нихъ вылетаютъ на волю. На рисункЬ 16-мъ изо- 
браженъ въ сильно увеличенномъ виді задъ короіда-ти-
ііОГрафа.

Нападаютъ коро'Ьды-тинографы на деревья обыкновенно 
въ конці весны; новые жуки вылетаютъ изъ-подъ коры въ 
середині или въ КОНДІ літа и, если погода теплая, начи- 
наютъ тогда же откладывать яйца и точить ходы въ новыхъ 
деревьяхъ; въ містностяхь съ холоднымъ климатомъ жуки 
вторично не плодятся въ то же літо и остаются подъ ко
рою тЬхъ деревьевъ, ГДІ родились.

Короідь-типографь нападаетъ исключительно на еловыя 
насажденія, предпочитал въ нихъ деревья больныя, а сруб- 
ленныя или вітромь сваленныя — стоящимъ накорні; при 
сильномъ же размножепіи переходить и на совершенно здо
ровый деревья.

АРТИСТМЧ. ЗАВ А.Ф- N^Af»SC ,̂ СЯб ZP. ПОЛ>ЯЧЕСК,М* 1
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Малый еловый коро^дъ или граверъ.



Малый еловый короі>д-ь или гравер-ь.
(Tomieus elialeographus L.)-

Рисунокъ 1-й изображаетъ ктсочскъ еловой древесины, 
взятый отъ мо^одаго стволика и очищенный отъ коры, подъ 
которой скрывалось гніздо малаго е.юваіо короіьда. По сре- 
динЬ рисунка видна случная камера (2), отъ которой рас
ходятся во всі стороны пять маточныхъ ходовъ (3); въ 
случной калерй сидитъ коройдъ самедъ, а въ конці каж- 
даго изъ маточныхъ ходовъ находится по самкі, которыя 
точать кору и кладутъ яйца, выгрызая для кандаго япчка 
особую ямочку съ той и другой стороны маточіїаго хода. 
Иногда мучная камера поміщается въ толщі коры, не вре
зываясь въ заболонь, и въ такоыъ случаі она бывастъ не- 
замЬтна на внутренней стороні снятаго куска коры, какъ 
•'ТО показано па рисупкі 4-мъ, їдЬ ьндны только маточные 
ходы съ яичными казіерами, а случная камера скрыта 
внутри коры.

Рисунокъ 5-й изображаетъ отрубокъ лолодаго еловаго 
ствола, источенный гімн же короідами и очищенный огь 
коры; вдісь изъ яицъ уже вылупились личинки и прото
чили свои, постепенно расширяіощіеся личинковые ходы (6); 
въ КОНДІ каждаго личинковаго хода замЬтна маленькая ли
чинка.

На рисункі 7-мъ изображенъ кусокъ тонкой еловой коры,



въ которомъ видны вііолні законченные ходы малаго еле
вато короїда; многія личинки здЬсь превратились уже въ 
жуковъ, которые и вылетали наружу черезъособыя лётныя 
отверстія (8), проточснныя ими въ конц'Ь личинковыхъ 
ходовъ; отверстія же, обозначенныя цифрою 9 и находя- 
ЩІЯСЯ въ случныхъ камерахъ (2), называются входными от- 
верстіями, такъ какъ чсрезъ нихъ втачивались въ кору первые 
жуки, когда начинали ділать свои «оды.

Рисунокъ 10-й изображаетъ сильно увеличеннаго самца 
малаго еловаго коро'Ьда, а на рисункі 11-мъ изображенъ 
тотъ же самый жукъ въ естественную величину.

НасЬколгое это появляется па деревьяхъ около половины 
ІЮЛЯ и въ теченіи года выводигь два поколінія, при чемъ 
второе ПОКОЛІНІе зимуетъ въ K o p t  въ С0СТ0ЯНІИ личинки.

Малый коро^Ьдъ или гравёръ нападаеть преимущественно 
на ель, хотя изредка попадается на сосні, лиственницЬ и 
на кедрі. Поселяется только въ корі верхушекъ и сучьевъ 
крупныхъ деревъ.

ИСТИЧ. 8АВ. А-* ПАРКСА, саь. СР. П0Д>ЯЧЕСКЛ1'

Малый еловый коро^дъ или граверъ.



Шеетизубчатый сосновый коро-Ьдъ 
или стенограФъ.



Таблица X а.

Т А Б Л И Ц А  X .

Шестизубчатый сосновый нороі.д-ь или сте- 
нограФ'ъ.

(Tom icus s te n o g ra p h u s  D uft.)

Рисунокъ 1-й изображаетъ отрубокъ оть сосноваго ствола, 
иодъ корою котораго вытачиваютъ свои гнізда я?уки шести- 
зубчат т о кортъда. Съ верхней части отрубка кора снята 
для того, чтобы видіть, какъ устроено гніздо короідовь, а 
на нижней части, еще покрытой корою, замітко между че
шуйками коры входное отверстіе (2), чрезъ которое жуки вто
чились въ кору; ниже входнаго отверстія видна небольшая, 
разсыпавшаяся по корЬ кучка буровой муки, или червото
чины, которую выбрасываютъ жуки изъ своихъ ходовъ чрезъ 
входное отверстіе.

Шестизубчатые короеды нападають обыкновенно въ 
конці весны или въ началі л іта на старыя сосны съ тол
стой корой. Вточившись подъ кору, жукъ-самсдъ выгры- 
заетъ въ ней неправильной формы полость—случную ка
меру (3); сюда къ нему вскорі являются самки, которыя 
вытачиваютъ въ корі продольные ходы, направляя ихъ 
кверху и книзу отъ случной камеры; эти продольные ходы 
называются маточными ходами (4), такъ какъ самки (5) 
откладываютъ въ нихъ яйца, для чего каждая самка вы- 
грызаетъ по oбiимъ сторонамъ маточнаго хода небольшія 
ямочки, одна около другой, и въ каждую кладеть по одному 
яичку (6).

Шеетизубчатый еоеновый коро^дъ 
или етенограФъ.



Таблица X б.

Чрезъ 5—8 диоіі изъ япцъ вылупляются личинки (Y), 
которыя тотчасъ же начпнаютъ точить въ K o p t  свои особые, 
поперечные и косые личинковые ходы (8), расширяющіеся 
постепенно по M'l.pli удалепія отъ маточныхъ ходовъ. Рнсу- 
нокъ 9-й изображаетъ часть вполнЬ закопченнаго короЬд- 
наго гнізда въ кусні толстой сосновой коры. Н а протяже- 
НІИ маточнаго хода (4) видны круглыя отдушины, которыя 
жукъ прогрызъ сквозь кору наружу (10). Въ н'Ькоторыхъ ли- 
чинковыхъ ходахъ лежатъ еще взросльш личинки (7), въ др\- 
гихъ личинки окуклились и куколки лежатъ въ особыхъ ко- 
лыбелькахъ (И )  въ конді личппковыхъ ходовъ; даліе видно, 
что изъ куколокъ уи£6 вышли жуки (12), которые еще ни
сколько дней остаются въ колыбелькахъ прел:де ч^лъ вшіі- 
дутъ изъ нихъ наружу, а изъ нісколькпхь колыбелекъ жукії 
даже вышли наружу, ироточивъ для выхода сквозь кору 
лётныя отверстія (13).

Вновь вьиетіївпііе жуки при теплой погоді, літомь, на- 
падаютъ на новыя сосяы и опять точатъ въ корі ихъ свои 
маточные ходы и кладутъ яйца, а въ холодную погоду.' 
осенью, вытачиваютъ подъ корою, въ лубі и заболони, не
правильные перепутанные ходы, въ которыхъ жуки яидъ 
уже не кладутъ, а лишь проводятъ зиму. Н а рисункі 14-мі. 
изображены такіе зимніе ходы (15) яіестизубчатаго короіда 
съ жуками вънихъ. Рисунокъ 16-й изображаетъ сильно уве
личенный задъ жука—шестизубчатаго короіда.

Короідь-стенографь наиадаетъ главніііше на сосну, ’:отя 
изрідка размножается и на ели; избираетъ по преим. ’де- 
ству больньтя деревья, а также и свіже срубленныя.

у | - у  ^  АРТ*&Тнч. ВА8. А -Г ; ЛЬ СР. Г O JM S t >

Шеетизубчатый еоеновый коро’Ьдъ 
или етенограФЪ;
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