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Хрущи или майете жуки и ихъ 
личинки.



Таблица I а.

Хрущи или майею е жуки



Т А Б Л И Ц А  I.

Хрущи или майсые жуки.
(M elolontha и  P o ly p h y lla ) .

Рисунки 1, 2, 3 и 4 изображаютъ обыкновеннаго м ай
ским хрущ а  (М. vulgaris Fabr.), (1-й—самка, а 2-й, 3-й и
4-й—самцы); на рисунке 5-мъ изображенъ пестрый или 
мраморный хрущъ (P. fullo L.). Оба эти хруща не встре
чаются въ северныхъ губершяхъ. По всей Россш распро- 
страненъ третш хрущъ, изображенный на рисункахъ 6-мъ, 
7-мъ, 8-мъ и 9-мъ (М. hippocastani Fabr.) (6-й—самецъ, а 
7-й, 8-й и 9-й самки его).

Все эти хрущи появляются въ конце апреля и въ мае, 
смотря по местности, летаютъ по вечерамъ и объедаютъ 
листву и хвою на деревьяхъ. Самки въ это время часто 
закапываются въ землю, чтобы откладывать въ ней свои 
яйца, которыя изображены на рисунке 10-мъ.

Изъ яицъ въ земле по истеченш 4-хъ—6-ти недель вы
лупляются очень тонк1я  и маленьюя молодыя личинки, ко
торыя все первое время своей жизни питаются перегноями, 
находящимися въ почве. Подросши несколько, т. е. на вто- 
ромъ году жизни, ояе начинаютъ обгладывать тонме ко
решки различныхъ растеши. Рисунокъ 11-й показываетъ 
такую молодую личинку, которая обгрызаетъ корневыя мочки 
молоденькой сосны. По мере увеличеюя въ росте личинки 
переходятъ къ более крупнымъ корнямъ и съедаютъ иногда



цЬгикомъ корни молодыхъ деревцовъ или обгладываютъ ихъ 
мЬстами, какъ показано на>рисункахъ 12-мъ и 13-мъ, гдЪ 
изображены корни молодой сосны и молодой осинки, обгло
данные личинками майскихъ хрущей.

Рисунки 14-й и 15-й изображаютъ двухъ взрослыхъ личи- 
нокъ майскаго хруща на третьемъ и на четвертомъ годахъ ихъ 
жизни. Проживъ въ земл$ 3 или 4 года, личинка устраи- 
ваегь себ^ въ ней яйцевидную пещерку, въ которой пре
вращается въ куколку, изображенную на рисункЬ 16-мъ. 
Изъ такихъ куколокъ выходятъ весною новые жуки и вы- 
лйзаютъ изъ земли, какъ показано на рисункб 8-мъ, а на 
мЬсгЬ выхода ихъ остаются на поверхности почвы круг
лый дырки.

Майсюе жуки нападаютъ какъ на лиственныя, такъ и 
на хвойныя породы. Изъ лиственныхъ предпочитаютъ бе
резу, дубъ, букъ, грабъ, кленъ, липу, тополь и орЬшникъ; 
изъ плодовыхъ—особенно яблони и сливы, а изъ кустар- 
ныхъ—розаны. Для хвойныхъ же породъ (сосна, ель, пихта 
и лиственница) они вредны тЪмъ, что истребляютъ корешки 
у молодыхъ деревцовъ въ самомъ раннемъ возрастЬ, какъ 
наприм'Ьръ въ питомникахъ и посадкахъ.



Таблица I б.

д рт и ст и ч. алв.

Хрущи или майек1е жуки и ихъ
т г н и н н и и



Соеновый лубо£дъ или етригунъ.



Соеновый лубоЪдъ или етригунъ.



Т А Б Л И Ц А  II.
Сосновый лубоЪдъ—  лЪсной садовник-ъ или 

стригун-ъ.
(H jlesinus p in ip e rd a  L.).

Рисунокъ 1-й изображаете кусочекъ только-что сня
той съ дерева сосновой коры, на средин^ котораго виденъ 
продольный каналъ (2), выточенный жукомъ-лубойдомъ, на- 
зываемымъ иначе лпсной садовникъ или стригунъ. Внизу, 
въ началЬ хода, заметно входное отверспе (3), чрезъ ко
торое жуки вточшись въ кору; около отвергая сидитъ 
самецъ (4), а вверху, въ концЬ хода, видна самка (5). 
Ходъ, въ которомъ сидятъ оба жука (2), называется ма- 
точнымъ ходомъ; вытачиваетъ его лубоЬдъ-самка, которая, 
по wipb удлиннешя хода, откладываетъ въ немъ яйца, для 
чего выгрызаетъ по бокамъ маточнаго хода ямочки (6) и въ 
каждую изъ нихъ кладетъ по одному яичку. На рисункЬ 
1-мъ, изъ нижнихъ, т. е. изъ первыхъ отложенныхъ сам
кою яичекъ, вылупились уже личинки и начали точить свои 
особые личинковые ходы (7); ниже самки заметна отду
шина (8), которую она прогрызла сквозь кору изъ маточнаго 
хода наружу.

Ж уки эти летаютъ въ л$су ранней весной, въ нарт$ 
и въ началЬ апреля, и въ это время нападаютъ на сосно- 
выя деревья, устраивая въ корй ихъ свои маточные ходы. 
Къ концу весны изъ всЬхъ яицъ, отложенныхъ въ маточ- 
ныхъ ходахъ, вылупляются личинки, изъ которыхъ каждая 
вытачиваетъ въ корЬ свой особый поперечный или косой 
личинковый ходъ (рже. 7-й).

По Mipis удалешя отъ маточнаго хода, личинковые 
ходы постепенно расширяются и все гнЬздо лубоЬда при- 
нимаетъ подъ корою такой видъ, какой изображенъ на 
рисункЬ 9-мъ. Въ верхнихъ личгаковыхъ ходахъ видны



взрослыя личинки (7), каждая въ конц^ своего хода; ниже 
личинки превратились въ куколки, который спокойно ле
жать въ колыбелькахъ (10); въ нЗжоторыхъ колыбелькахъ 
изъ куколокъ уже вышли жуки (11), а еще ниже видны 
пустыя колыбельки (12), изъ которыхъ жуки уже вылетали, 
проточивъ для этого сквозь кору лётныя отверсия.

Вылетъ жуковъ изъ-подъ коры происходить въ начала 
или серединЬ лЬта, смотря по местности. Тотчасъ послЗ; 
вылета каждый жукъ летитъ на вершину здороваго дерева 
и втачивается внутрь молодаго побега или тонкой вЬтви. 
На рисункахъ 13-мъ и 1б-мъ изображены сосновые по
беги, источенные внутри ходами короЬдовъ; часть побЪ- 
говъ разрезана для показашя внутреннихъ ходовъ и вход- 
ныхъ отверстш (14), чрезъ которыя вточились въ нихъ 
жуки (15). Внутри побега жукъ кормится, выедая его 
сердцевину, и нередко изъ одного побега переходить въ 
другой, прогрызая себЬ для выхода въ первомъ no6£rfs 
круглое выходное отверспе (17).

Въ концЬ лЬта и осенью побеги, источенные внутри 
жуками, обламываются в^тромъ и часто, вмйсгЬ съ жуками, 
падаютъ подъ дерево, на землю; тогда жуки выходятъ изъ 
поб^говъ и прячутся на зиму во мху или въ толстой K o p is  

при основаши сосновыхъ деревьевъ. Н а рисункЬ 18-мъ 
изображено основаше сосноваго ствола, на верхней части 
котораго кора снята (19) для показашя старыхъ, пустыхъ 
маточныхъ и личинковыхъ ходовъ короеда, а  на нижней 
части этого же ствола кора только слегка обскоблена для 
показашя тЬхъ мЪстъ, гд£ зимовали жуки (20), проточив- 
mie здЬсь на зиму въ верхнихъ слояхъ коры коротеныне 
неправильные ходы. Рис. 21-й изображаетъ сильно увели- 
ченнаго жука лубо^да-стригуна.

Лубо:Ьдъ-стригунъ нападаетъ на сосновыя деревья, по
вреждая главнМше вершинные побеги.



Таблица II б.

АРТИСТИМ. ЗАЗ. А.Ф. МАРКСА, СП Б. СР. ПОЛ>ЯЧ£СК.К! 1.

Соеновый лубо'Ьдъ или етригунъ.



Шелкопрядъ еоеновый.



Таблица III а.

Шелкопрядъ еоеновый.



Т А Б Л И Ц А  I I I .

Шелкопрядъ сосновый.
(G astropaeha p in i L.).

Рисунки 1-й и 2-й изображают^ двухъ бабочекъ сосноваго 
шелкопряда: самца—рис. 1-й и самку—рис. 2-й. Бабочки 
эти летаютъ въ ш ей  и шл$, большею частью по вечерамъ, 
и самки въ это время откладываютъ яйца, приклеивая ихъ 
кучками на хвою или на кору стволовъ и вЬтвей сосновыхъ 
деревьевъ, какъ это показано на рисункб 3-мъ.

Изъ яицъ, недели черезъ двЬ послЬ откладыван1я ихъ, 
вылупляются молоденьшя гусеницы, изображенныя на ри
сунка 4-мъ; он$ скоро подымаются на вершину ветвей и 
кормятся тамъ, обгладывая хвою. Рисунокъ 5-й изображаетъ 
молодыхъ, немного подросшихъ, гусеницъ на сосновой B i -  

T04Ki, хвою которой онб отчасти уже объели; иногда гусе
ницы падаютъ съ деревьевъ и повисаютъ на паутинкахъ, 
но потомъ скоро отыскиваютъ новыя вЬгви, продолжаютъ 
на нихъ кормиться и ростутъ въ теченш конца лйта и 
начала осени.

Въ концЬ сентября и въ октябре подросш1я гусеницы 
перестаютъ объЬдать хвою на деревьяхъ, спускаются съ 
нихъ на землю и зд’Ьсь находятъ себЬ cyxiH м4ста для зи
мовки; каждая гусеница прячется подъ старою, опавшей 
хвоей или во мху, вблизи того дерева, съ котораго сошла, 
свертывается зд'бсь калачикомъ и засыпаетъ на зиму, какъ



это показано на рис. 6-мъ. Весною, въ конце марта и въ 
апреле, 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 ш н я  и значительно 
увеличиваются въ росте. Н а рисунке 7-мъ изображены две 
взрослыя гусеницы сосноваго шелкопряда.

Въ iroffb каждая гусеница свиваетъ вокругъ себя коконъ, 
прикрепляя его къ хвое или къ веточке дерева, какъ это 
показано на рис. 8-мъ; внутри кокона гусеница превра
щается въ куколку, какая видна на рис. 9-мъ, где изобра- 
женъ разрезанный коконъ съ куколкой внутри. Недели 
черезъ две после окукливашя изъ коконовъ появляются 
новыя бабочки сосноваго шелкопряда.

Сосновый шелкопрядъ нападаетъ почти исключительно 
на сосновыя деревья во всехъ ихъ возрастахъ и лишь за 
истреблетемъ сосновой хвои въ насаждены переходить на 
ель и лиственницу.



Таблица III б.

ЛРТИСТИЧ BAB. А Ф  МАРКСА, СЛЬ. !СЛ>ЯЧЕСК

Шелкопрядъ сосновый.



Шелкопрядъ монашенка.



ной. Каждая гусеница выиускаетъ много паутиновыхъ ни
тей, окутываетъ ими хвоинки на вЬтвяхъ, помещается сама 
въ середин^ и превращается въ куколку, какъ это показано 
на рисунк'Ь 7-мъ. Рисунокъ 8-й изображаетъ другую, бол^е 
темную куколку, поместившуюся на стволе въ щели коры 
вокругъ нея тоже видны паутинныя нити, который протя
нула зд6сь гусеница передъ окукливашемъ.

Недели черезъ две после окукливанш изъ куколки вы- 
лЬзаетъ бабочка, называемая шелкопрядъ-монашенка. Ри
сунки 9-й, 10-й и 11-й изображаюсь самцовъ шелкопряда- 
монашенки, а рисунки 12-й, 13-й и 14-й—самокъ. Появ
ляются бабочки изъ куколокъ въ шл$, спариваются и, 
послЬ того, самки кладутъ яйца кучками на кору или въ 
щели коры, какъ показано на рисунке 15-мъ. Сначала яйца 
бываютъ розоватыя, а  потомъ темн-Ьютъ. Конецъ лЬта, всю 
осень и зиму яйца остаются спокойно на коре, а весною 
изъ нихъ вылупляются новые выводки гусеницы.

Монашенка нападаетъ на хвойныя и на лиственныя по
роды, но наиболытй вредъ приносить еловымъ лйсамъ.



Таблица IV б.

АРТИСТИЧ. ЗАВ. А *  МАРКСА, С ЛЬ СР. ПОД"ЬЯЧЕСК.»П 1.

Шелкопрядъ монашенка.



Ночница сосновая.



Таблица У а.

Ночница сосновая.



Т А Б Л И Ц А  V .

Ночница сосновая.

(Panolis p in ip e rd a  Esp.)-

Рисунки 1-й, 2-й и 3-й изображаюсь бабочекъ ночницы 
сосновой (рис. 1-й и 3-й—самки, рис. 2-й—самедъ). Б а 
бочки эти появляются въ сосновыхъ лесахъ ранней весною, 
въ март£ и въ апрЬлЬ, и летаютъ по вечерамъ и ночью; 
самки въ это время кладутъ яички, приклеивая ихъ по 
одному и рядами на хвою сосновыхъ вершинъ и ветвей, 
какъ показано на рисунке 4-мъ; яички сначала молочно- 
белыя, потомъ зеленеютъ и темнеютъ.

Въ апреле и мае изъ яицъ вылупляются молоденыйя 
гусенички и начинаюсь кормиться сосновой хвоей; на ри
сунке 5-мъ изображена молодая, но уже немного подрос
шая гусеница. Кормлеше и ростъ гусепицъ продолжаются 
до конца ноня, а въ начале ноля взрослыя гусеницы, ка
кими оне изображены на 6-мъ рисунке, перестаютъ объе
дать хвою и сходясь съ деревьевъ на землю. Тамъ оне 
находятъ себе места, прикрытия мхомъ или старой опав
шей хвоею, прячутся въ нихъ и скоро превращаются въ 
куколки, каюя изображены на 7-мъ рисунке. Куколки въ 
своихъ прщтахъ на земле лежать спокойно конецъ лета,



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

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



Таблица У б.

АРТИСТИЧ. ВАВ. А.Ф. МАРКСА, t a b  СР. ПОЛЪЯЧЕСК МП.

Ночница еоеновая.



Соеновая пяденица.



Таблица VI а.

I___________________
Соеновая пяденица.



Т А Б Л И Ц А  V I .

Пяденица сосновая.
(F idonia p in ia ria  L.).

Рисунки 1-й, 2-й и 3-й изображаюсь бабочекъ сосновой 
пяденицы  (1-й и 3-й—самки, 2-й—самецъ). Бабочки эти 
летаютъ въ сосновыхъ лЬсахъ съ конца мая, въ теч ете  
ш ня, и въ это время самки кладутъ яйца на сосновую 
хвою, приклеивая яички рядами на отдельным иглы хвои, 
какъ показано на рисунке 4-мъ. Къ концу ш н я  изъ яицъ 
вылупляются молоденьюя гусенички, которыя начинаютъ 
кормиться сосновой хвоей, объедая каждую хвоинку вдоль 
ея краевъ, какъ это показано на рисунке 5-мъ. Въ течеше 
ш ля гусеницы продолжаютъ кормиться и подростая начи
наютъ объедать хвою целикомъ, такъ что къ осени оголяютъ 
целыя деревья и даже леса; на рисунке 6-мъ изображены 
три взрослыя гусеницы пяденицы въ то время, когда оне 
кормятся хвоею сосны. По временамъ оне падаютъ съ вет
вей и повисаютъ на нихъ на паутинке, какъ показано на 
рисунке 7-мъ.

Въ августе гусеницы становятся взрослыми, перестаютъ 
кормиться и начинаютъ сходить съ деревьевъ на землю, 
спускаясь съ ветвей на паутинкахъ, или сползаютъ по стволу. 
Въ теченш всей осени гусеницы продолжаютъ сходить съ 
деревьевъ и разыскиваютъ на земле места для окукливатя; 
каждая гусеница прячется подъ опавшей старой хвоей и



во мху, лежитъ здесь некоторое время спокойно, свернув
шись калачикомъ, и раньше наступлешя зимы превращается 
въ куколку; тагая дв ь куколки изображены на рисунка 8-мъ.

Въ конце весны и въ начале лета следующаго года изъ 
этихъ куколокъ вылетаютъ новыя бабочки сосновой пяденицы.

Рис. 9-й изображаете сосновую ветку съ иглами после 
повреждешя.

Сосновая пяденица наиадаетъ преимущественно на сос- 
новыя насаждешя, предпочитая при этомъ молодыя и 
средневозрастныя; изредка встречается она и на ели.



Таблица VI б.

Сосновая пяденица.



Соеновый пилилыцикъ.



Таблица VII а.

Сосновый ПИЛИЛЫЦИКЪ.



Т А Б Л И Ц А  V I I .

Пилильщикъ сосновый.
(L o p h y ru s  p in i L.).

Рисунки 1-й, 2-й, 3-й и 4-й изображаюсь листовыхъ осъ, 
называемыхъ сосновые пилильщ ики , (1-й и 2-й—самцы, 
3-й и 4-й—самки). Появляются эти пилильщики въ молодыхъ 
сосновыхъ лЪсахъ большею частью два раза въ лйто: въ 
первый разъ—рано весною и вторично—въ середин!; лЬта 

У самки пилильщика спрятанъ въ концЬ брюшка очень 
маленьюй, твердый яйцекладъ, зазубренный какъ пила; по- 
средствомъ этой пилы самка дйлаетъ на сосновыхъ иглахъ 
надрЬзки рядами и въ каждый надрЪзъ кладетъ очень мел
кое яичко. Той же весною изъ яицъ вылупляются моло- 
деньшя личинки пилильщика, которыя начинаютъ обглады
вать ближайшую сосновую хвою. Въ первое время личинки 
съЬдаютъ хвою не ц$ликомъ, а только объЪдаютъ иглы по 
краямъ, такъ что середина иглы остается на деревй, а за- 
тбмъ, высыхая, бурЪетъ и закручивается. Н а рисункЪ 5-мъ 
изображены молоденьюя, но уже немного подросппя, личинки 
пилильщика, а на рисункЬ 6-мъ—обглоданная ими хвоя. 
Выростая, личинки събдаютъ хвою цЪликомъ и продолжаютъ 
кормиться ею до конца ш ня, къ каковому времени дЬлаются 
вполнй взрослыми. Рисунокъ 7-й изображаете взрослыхъ ли- 
чинокъ пилильщика на объеденной ими сосновой вбточй. 
Характерная особенность этихъ личинокъ: если махнуть пал-



кою вблизи ихъ по воздуху, то все онЬ моментально и дружно 
приподымаюгь головы, отгибаясь при этомъ нисколько назадъ.

Выросши и переставь кормиться, личинки начинаютъ 
делать себе коконы для окукливашя, прикрепляемые ими 
обыкновенно къ веточкамъ или помещаемые между хвоею на 
деревй, какъ это изображено на рисункахъ 9-мъ, 10-мъ и 11-мъ.

Въ шл-Ь каждая личинка окукливается въ своемъ коконЬ 
и въ томъ же месяце изъ этихъ коконовъ появляются но
вые пилильщики. Каждый пилилыцикъ при этомъ открываетъ 
себе выходъ изъ кокона, вырезая на конце его круглую 
крышечку (рис. 9-й); часто крышечка эта остается висеть 
на пустомъ коконе после выхода пилильщика (рис. 10-й). 
Скоро после выхода изъ коконовъ самки вновь отклады- 
ваютъ яйца темъ же способомъ, какъ весеншя, а въ конце 
iHHH или въ начале августа изъ яицъ появляются новыя 
поколешя личинокъ, которыя кормятся и ростутъ такъже, 
какъ личинки перваго, весенняго поколешя.

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

Въ местахъ съ более холоднымъ климатомъ пилильщики 
втораго поколешя не появляются въ то же лето и личинки 
перваго ококониваются въ такомъ случае не на дереве, а 
на земле, где и зимують.

Сосновый пилилыцикъ нападаетъ только на сосновыя 
насаждешя, предпочитая при этомъ молодняки и средне
возрастный.



АРТИСГИЧ. ЗАВ. А.ф МАРКСА, С П.Ь.

Соеновый пилилыцикъ личинки и 
коконы.



Большой еловый короЪдъ или типограФъ.



Таблица VIII а.

Большой еловый короЪдъ или типограФъ.



ТАБЛИЦА. VIII.
Большой еловый нороЪд'ъ или типогра^ъ.

(T om ieus ty p o g ra p h u s  L.).

Рисунокъ 1-й изображаете кусокъ еловой коры, снятой 
съ дерева, въ которомъ недавно начали точить свои ходы 
короп,ды-типографы. Жукъ, самецъ, вточился въ кору ели 
черезъ входное отверспе (2) и выточилъ въ K o p t  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'бимъ сторонамъ ихъ, 
самки кладусь яйца, помещая ихъ по одному въ особыя 
ямочки (5); въ концй каждаго маточнаго хода видна 
самка (6). Изъ первыхъ отложенныхъ яицъ, ближайшихъ 
къ случной камерЬ, уже вылупились личинки и начали то
чить свои особые личинковые ходы (7). На верхнемъ ма- 
точномъ ход?! видна отдушина (8), которую коро’бдъ про- 
грызъ наружу сквозь кору.

На рисунк-6 9-мъ изображенъ отрубокъ еловаго ствола, 
на которомъ также начали точить свои ходы коро4ды-типо- 
графы; верхняя часть отрубка очищена отъ коры и на за
болони видны т$ же части ходовъ, какъ на предыдущемъ 
рисункй, но болйе развитые; внизу, на неочищенной части 
отрубка, видно на Kopt подъ чешуйкой входное отвер-



d ie  (2), черезъ которое вошелъ жукъ, точанцй особый 
ходъ (10); ниже входнаго отверспя заметна на коре раз- 
сыпавшаяся кучка буровой муки, или червоточины, которую 
короеды выбрасываютъ изъ своихъ ходовъ.

Рисунокъ 11-й изображаетъ вполне законченное гнездо 
короЪда-типографа на внутренней, уже побуревшей стороне 
куска еловой коры; въ верхней части видны взрослыя ли
чинки въ личинковыхъ ходахъ (7), ниже личинки лежатъ 
въ колыбелькахъ (12), приготовившись къ окукливашю, 
а въ другихъ колыбелькахъ оне окуклились (13); въ ниж- 
нихъ колыбелькахъ (14) изъ куколокъ уже вышли жуки, 
которые обыкновенно остаются здесь еще несколько дней 
после выхода изъ куколокъ, а потомъ прогрызаютъ изъ колы- 
белекъ сквозь кору выходныя или лётныя отверепя (15) 
и чрезъ пихъ вылетаютъ на волю. Н а рисунке 16-мъ изо- 
браженъ въ сильно увеличенномъ виде задъ короеда-ти- 
пографа.

Нападаютъ короеды-типографы на деревья обыкновенно 
въ конце весны; новые жуки вылетаютъ изъ-подъ коры въ 
середине или въ конце лета и, если погода теплая, начи- 
наютъ тогда же откладывать яйца и точить ходы въ новыхъ 
деревьяхъ; въ местностяхъ съ холоднымъ климатомъ жуки 
вторично не плодятся въ то же лето и остаются подъ ко
рою техъ деревьевъ, где родились.

Короедъ-типографъ нападаетъ исключительно на еловыя 
насаждешя, предпочитая въ нихъ деревья больныя, а сруб
ленный или ветромъ св'аленныя — стоящимъ на корне; при 
сильномъ же размноженш переходить и на совершенно здо- 
ровыя деревья.



Таблица VIII б.

АРТИСТИЧ. ЗАВ. А.Ф. МАРКСА, С.Л.Б. СР. ПОД>ЯЧЕСК.Н! 1,

Большой еловый коро'Ьдъ или типограоъ.



Малый еловый короЪдъ или граверъ.



Таблица IX а.

|*Г»- ■

S3E~^ ю

Малый еловый коро'Ьдъ или граверъ.



Т А Б Л И Ц А  I X .

Малый еловый норсгЬд-ъ или гравер-ь.
(T om ieus e h a le o g rap h u s  L.)-

Рисунокъ 1-й изображаетъ кусочскъ еловой древесины, 
взятый отъ молодаго стволика и очищенный отъ коры, подъ 
которой скрывалось гнездо малаго ем ваю  корогъда. По сре
дине рисунка видна случная камера (2), отъ которой рас
ходятся во все стороны пять маточныхъ ходовъ (3); въ 
случной камерй сидитъ короедъ самедъ, а въ конце каж- 
даго изъ маточныхъ ходовъ находится по самке, которыя 
точатъ кору и кладутъ яйца, выгрызая для каждаго яичка 
особую ямочку съ той и другой стороны маточнаго хода. 
Иногда случная камера помещается въ толще коры, не вре
зываясь въ заболонь, и въ такомъ случае она бываетъ не
заметна на внутренней стороне снятаго куска коры, какъ 
это показано на рисунке 4-мъ, где видны только маточные 
ходы съ яичными камерами, а случная камера скрыта 
внутри коры.

Рисунокъ 5-й изображаетъ отрубокъ молодаго еловаго 
ствола, источенный теми же короедами и очищенный отъ 
коры; здесь изъ яицъ уже вылупились личинки и прото
чили свои, постепенно расширяюнцеся личинковые ходы (6); 
въ конце каждаго личинковаго хода заметна маленькая ли
чинка.

На рисунке 7-мъ изображенъ кусокъ тонкой еловой коры,



въ которомъ~видны вполне законченные ходы малаго ело- 
ваго короеда; мнопя личинки здесь превратились уже въ 
жуковъ, которые и вылетели наружу черезъ особыя лётныя 
отверстая (8), проточенный ими въ конце личинковыхъ 
ходовъ; отверстая же, обозначенныя цифрою 9 и находя
щаяся въ случныхъ камерахъ (2), называются входными от- 
верстаями, такъ какъ черезъ нихъ втачивались въ кору первые 
жуки, когда начинали делать свои ходы.

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

Насекомое это появляется на деревьяхъ около половины 
ш ля и въ теченш года выводить два поколешя, при чемъ 
второе поколете зимуетъ въ коре въ состоянш личинки.

Малый короедъ или гравёръ нападаетъ преимущественно 
на ель, хотя изредка попадается на сосне, лиственнице и 
на кедре. Поселяется только въ коре верхушекъ и сучьевъ 
крупныхъ деревъ.



Малый еловый короедъ или граверъ.



Шеетизубчатый еоеновый коро'Ьдъ 
или етенограоъ.



Таблица X а.

Шеетизубчатый еоеновый короЪдъ 
или етенограФъ.



Т А Б Л И Ц А  X .

Шестизубчатый сосновый короЪд"ь или сте- 
ногра<*э-ь.

(T om icus s te n o g ra p h u s  D u ft)

Рисунокъ 1-й изображаетъ отрубокъ отъ сосноваго ствола, 
подъ корою котораго вытачиваютъ свои гнЪзда жуки шести- 
зубчат аю  тротда. Съ верхней части отрубка кора снята 
для того, чтобы видеть, какъ устроено пгёздо коройдовъ, а 
на нижней части, еще покрытой корою, заметно между че
шуйками коры входное отвергаче (2), чрезъ которое жуки вто- 
чились въ кору; ниже входнаго отверстгя видна небольшая, 
разсыпавшаяся по корЬ кучка буровой муки, или червото
чины, которую выбрасываютъ жуки изъ своихъ ходовъ чрезъ 
входное отверспе.

Шестизубчатые короЪды нападаютъ обыкновенно въ 
конц'Ь весны или въ началЪ л'Ьта на старый сосны съ тол
стой корой. Вточившись подъ кору, жукъ-самецъ выгры- 
заетъ въ ней неправильной формы полость—случную ка
меру (3); сюда къ нему вскоре являются самки, которыя 
вытачиваютъ въ Kopfs продольные ходы, направляя ихъ 
кверху и книзу отъ случной камеры; эти продольные ходы 
называются маточными ходами (4), такъ какъ самки (5) 
откладываюсь въ нихъ яйца, для чего каждая самка вы- 
грызаетъ по обЪимъ сторонамъ маточнаго хода неболышя 
ямочки, одна около другой, и иъ каждую кладетъ по одному 
яичку (6).



Чрезъ 5—8 дней изъ яицъ вылупляются личинки (7), 
которыя тотчасъ ate начинаютъ точить въ корЪ свои особые, 
поперечные и косые личинковые ходы (8), расширяю mi еся 
постепенно по мйрЪ удадешя отъ маточныхъ ходовъ. Рису
нокъ 9-й изображаетъ часть вполнй законченнаго короЪд- 
наго гнезда въ кускЬ толстой сосновой коры. Н а протяже- 
нш маточпаго хода (4) видны круглыя отдушины, которыя 
жукъ прогрызъ сквозь кору наружу (10). Въ нЪкоторыхъ ли- 
чинковыхъ ходахъ лежать еще взрослыя личинки (7), въ дру- 
гихъ личинки окуклились и куколки лежатъ въ особыхъ ко
лыбелькахъ (11) въ конце личинковыхъ ходовъ; дал$е видно, 
что изъ куколокъ уже вышли жуки (12), которые еще ни
сколько дней остаются въ колыбелькахъ прежде чЪмъ вый- 
дутъ изъ нихъ наружу, а изъ нЪсколькихъ колыбелекъ жуки 
даже вышли наружу, проточивъ для выхода сквозь кору 
лётныя о т в е р с т  (13).

Вновь вылегёвиие жуки при теплой погодЪ, лйтомъ, на- 
иадаютъ на новыя сосны и опять точатъ въ корЪ ихъ свои 
маточные ходы и кладутъ яйца, а въ холодную погоду, 
осенью, вытачиваютъ подъ корою, въ лубй и заболони, не
правильные перепутанные ходы, въ которыхъ жуки яицъ 
уже не кладутъ, а лишь проводятъ зиму. Н а рисунке 14-мъ 
изображены тагае зимше ходы (15) шестизубчатаго короЬда 
съ жуками ,въ нихъ. Рисунокъ 16-й изображаетъ сильно уве
личенный задъ жука—шестизубчатаго короеда.

КороЬдъ-стенографъ нападаетъ главнМше на сосну, хотя 
изредка размножается и на ели; избираетъ по преимуще
ству больныя деревья, а также и св4же срубленныя.



Таблица X б.

Шеетизубчатый еоеновый коро’Ьдъ 
__  или етенограФъ.


