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К ИЗУЧЕНИЮ ФАУНЫ КОРОЕДОВ (COLEOPTERA, IPIDAE) БЕЛАРУСИ 
 

Изучение фауны - фундаментальная задача, на результатах которой основывается 
разнообразные приложения: эколого-фаунистический анализ, зоогеографические 
построения, разработка мероприятий по охране редких, полезных и исчезающих видов, 
борьба с вредителями сельского и лесного хозяйства. Без детального изучения видового 
состава невозможна организация экологического мониторинга. 

Короеды являются хорошо известными лесными вредителями, их хозяйственному 
значению в Беларуси посвящен ряд специальных работ (Яцентковский, 1912; 
Бородаевский,1913,1915; Старк,1926,1952; Воронцов,1951; Крушев,Машнина,1968; 
Лобанов,1970; Кирста,1973, 1974,1976; Кирста, Гайдукович,1978; Душин,1979 и др.). 

Тем не менее, подробные фаунистические исследования проведены только в 
Могилевской (Арнольд,1902) и Витебской областях (Старк,1926) и в польской части 
Беловежской пущи (Karpiński,1949,1954,1956; Sirpiński,1958; Nunberg,1960; 
Okolów,1981,1982 и др.). 

С учетом всех литературных данных, включая и довоенные русские и польские 
публикации по Беловежской пуще, для Беларуси установлено 74 вида короедов. 

Все фаунистические исследования проводились в конце прошлого и начале 
нынешнего века и не охватывали всю территорию страны. 

Таким образом, фауна короедов на территории Беларуси в целом изучена еще 
недостаточно широко и полно, особенно применительно к видам, не имеющим 
хозяйственного значения.  
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Собственный материал был собран с 1989 по 1993 год во время экспедиций и 

стационарных исследований кафедры зоологии Белорусского государственного 
педагогического университета, кроме этого были изучены материалы, хранящиеся в 
зоомузее Белорусского государственного университета. Всего было обработано 424 
экземпляра, принадлежащих к 40 видам. 

На основании сведений, полученных при обработке материалов, а также 
литературных данных составлен аннотированный список короедов Беларуси, включающий 
74 вида, три из которых (Trypophloeus  alni Lind., Hylastinus obscurus Marsh. и Ernoporus tiliae 
Panz.) ранее для территории Беларуси не указывались. В аннотированный список были 
включены также виды, встречаемость которых на территории Беларуси вполне вероятна. 
Они обозначены в списке знаком (*). Русские названия видов даны по В.Н.Старку 
(Старк,1952). 

Для характеристики ареалов использована описательная номенклатура К.Б.Городкова 
(1984), основанная на физико-географической топонимии и описывающей все составляющие 
ареала: широтную, долготную и высотную, что позволяет провести зоогеографический 
анализ, основанный на едином терминологическом подходе. 

Авторы выражают свою благодарность директору зоологического музея БГУ А.Д. 
Писаненко за предоставленный материал. 
 

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК КОРОЕДОВ БЕЛАРУСИ 
Семейство Scolytidae Latreille,1807 

Подсемейство Hylesininae Erichson,1836 
Триба Hylastini LeConte,1876 



Род Hylurgops LeConte,1876. Лубоеды 
1. glabratus  (Zetterstedt,1828) = decumanus  Erichson,1836; tenebrosus Sahlberg,1836. 

Черно-бурый лубоед. Циркумтемператный вид, развивается на хвойных. Известен из 
Витебской области (Старк,1926,1952). На всей территории Беларуси, обычен. 

2. palliatus (Gyllenhal,1813). Малый еловый лубоед. Циркумбореальный вид, 
встречается в ельниках и смешанных лесах. Обычен, имаго и личинки развиваются на 
отмирающих елях, лежащих или стоящих в тени. Практического значения не имеет. 
Длительность генерации -- 1 год. Зимуют имаго, жуки активны в апреле-мае. Известен из 
Могилевской области (Арнольд,1902), Полесья (Воронцов,1951; Старк,1952) и Беловежской 
пущи (Escherich,1917; Frickhinger,1919; Старк,1926; Nunberg,1929; Karpiński ,1931,1933; 
R.Kuntze,1936; Okolów,1968; Burakowski et al.,1992). 
 

Род Hylas tes Erichson,1836 
3. attenuatus  Erichson,1836 = scandinavicus Lekander,1955. Кавказский корнежил. 

Трансевразиатский температно-южносибирский вид, развивается на сосне. Личинки 
встречаются под корой в прикорневой части пней и поваленных деревьев. Вредит сосне. 
Известен из Беловежской пущи (Karpiński ,1949; Burakowsыi et al.,1992) и Витебской 
области (Старк,1926,1952). 

4. brunneus Erichson,1836 = aterrimus Eggers,1933. Сибирский корнежил. Европейский 
вид, вредит сосне. Встречается редко, личинки развиваются под корой сосны. Известен 
только из Беловежской пущи (Karpiński ,Strawinski,1948; Karpiński ,1949; Старк,1952; 
Burakowski et al.,1992). 

5. angustatus (Herbst,1793). Украинский корнежил. Евро-байкальский вид, обитает в 
смешаных лесах, вредит сосне. Редок, жуки встречаются на хвойных, личинки под корой, в 
прикорневой части сосен. Известен из Могилевской области (Арнольд,1902; 
Старк,1926,1952) и Беловежской пущи (Karpiński ,1933,1949; Karpiński, Strawinski,1948; 
Burakowski et al.,1992). 

6. ater (Fabricius,1792). Черный корнежил. Транспалеарктический полизональный вид, 
известен также из Новой Зеландии. Обитает в хвойных лесах, встречается в массе. Имаго 
питаются на ветвях молодых сосен, личинки развиваются под корой на нижней части 
стволов, на корнях. Личинка -- вторичный стволовой вредитель сосны, жуки повреждают 
молодые деревья в питомниках и в посадках. Длительность генерации 1 год. Зимует имаго 
под корой, жуки активны в апреле-мае. Обитает на всей территории (Арнольд,1902; 
Escherich,1917; Frickhinger,1919; Старк,1926,1952; Nunberg,1929; Karpiński,1931,1933,1949; 
Воронцов,1951; Burakowski et al.,1992). 

7. cunicularius  Erichson,1836. Еловый корнежил. Транспалеарктический 
полизональный массовый вид, обитает в хвойных лесах. Имаго питаются на ветвях молодых 
елей, личинки развиваются под корой на нижней части стволов, на корнях ели, реже -- 
сосны. Личинка -- вторичный стволовой вредитель ели, жуки повреждают молодые деревья 
в питомниках и в посадках. Длительность генерации 1 год. Зимует имаго под корой, жуки 
активны в апреле-июне. Известен из Витебской области (Старк,1926,1952) и Беловежской 
пущи (Karpiński,1933,1949; Okolów,1968; Burakowski et al.,1992). 

8. opacus  Erichson,1836 = septentrionalis  Eggers,1923. Малый еловый корнежил. 
Трансевразиатский полизонально-южносибирский вид, вредит хвойным. Обитает в хвойных 
и смешанных лесах, редок. Жуки встречаются на хвойных, личинки в прикорневой части 
сосны, реже можжевельника. Распространен на всей территории (Escherich,1917; 
Frickhinger,1919; Старк,1926, 1952; Karpiński,1931,1933,1949; Коласаў,1932; Воронцов,1951; 
Burakowski et al.,1992). 
 

Род Pteleobius Bedel,1888 
9. vittatus (Fabricius,1787). Вязовый лубоед. Западнопалеарктический вид, обитает в 

лиственных лесах, редок. Жуки встречаются на вязе, личинки под корой вязов. Зимуют 



имаго в личиночных ходах и в коре корневой шейки. Известен из Витебской области 
(Старк,1926,1952) и Беловежской пущи (Strawinski,1948; Karpiński,1949; Burakowski et al., 
1992). 
 

Род Hylesinus Fabricius,1801 Лубоеды 
= Leperisinus Reitter,1913 

10. varius (Fabricius,1775) = orni Fuchs,1906; fraxini Panzer,1799. Пестрый ясеневый 
лубоед. Западнопалеарктический вид, обычен в широколиственных и смешанных лесах. 
Имаго встречаются на ясене, реже - на сирени, дубе, клене. Личинки развиваются между 
корой и древесиной ствола и толстых ветвей. Вторичный стволовой вредитель ясеня. 
Длительность генерации 1 год. Зимуют имаго под корой, жуки активны в апреле-мае. 
Распространен на все территории (Арнольд,1902; Escherich,1917; Frickhinger,1919; Keler, 
1923; Старк, 1926,1952; Яцентковский, 1926, 1931; Nunberg,1929; Karpiński,1931,1932,1933, 
1949, 1954; J.Ruszkowski,1933; R.Kuntze,1936; Balaż y,1966; Okolów,1968; Michalewicz, 
Okolów,1970; Околув и др.,1982. Burakowski et al., 1992). 

11. crenatus (Fabricius,1787). Лубоед ясеневый большой. Западнопалеарктический вид, 
обычен в широколиственных и смешанных лесах. Имаго -- на ясене. Личинки развиваются в 
отмирающем лубе ясеня, реже дуба, липы, клёна. Стволовой вредитель ясеня. Длительность 
генерации 2 года. Зимуют личинки и жуки под корой. Распространен на все территории 
(Арнольд,1902; Escherich,1917; Frickhinger,1919; Яцентковский,1926,1931; Nunberg,1929; 
Karpiński,1931,1933,1949, 1954; J.Ruszkowski,1933; R.Kuntze,1936; Karpiński,Strawinski,1948; 
Старк,1952; Рывкин,1954; Michalski,1957; Nunberg,Wiąckowski,1958; Balaż y,Michalski,1962; 
Okolów,1968; Michalewicz,Okolów,1970; Околув и др.,1982; Burakowski et al.,1992). 
 

Род Hylastinus  Bedel,1888 
12. obscurus  Marsham,1888. Клеверный лубоед. Евро-кавказский вид, завезен в США. 

В Беларуси единственная находка: Минская область, Червенский район, окр. Червеня, на 
клевере, 15.5.1981, 3 экз. Личинки развиваются в корневой шейке и нижней части стебля 
бобовых: клевера, люцерны, бобов, гороха, ракитника, испанского дрока (Старк,1952). 
 

Триба: Tomicini Shuckard,1840 
Род Xylechinus Chapius,1869 

13. pilosus  (Ratzeburg,1837). Лубоед пальцеходный. Евро-байкальский вид, обитатель 
климаксных лесов, редок. Имаго -- на ели, личинки развиваются под корой ели, ближе к 
корневой шейке. Зимует имаго. Известен из Витебской области (Старк,1926,1952) и 
Беловежской пущи (Nunberg,1930; Karpiński ,1931,1933,1949; Karpiński,Strawinski,1948; 
Burakowski et al.,1992). 
 

Род Hylurgus Latreille,1807 
14. ligniperda (Fabricius,1792). Волосатый лубоед. Западнопалеарктический вид, 

Средняя и южная Европа, Тунис, Канарские о-ва, Малая Азия, Сибирь, Австралия. обитает в 
смешаных лесах, редок. Имаго встречаются на соснах, личинки развиваются под корой пней 
и поваленных деревьев сосны, реже ели. Известен из Витебской области (Старк,1926) и 
Беловежской пущи (Karpiński ,1931,1933,1949; Burakowski et al.,1992). 
 

Род Tomicus  Latreille,1802 
= Blastophagus  Eichhoff,1864; Myelophilus  Eichhoff,1878 

15. minor  (Hartig,1834). Лубоед малый сосновый, садовник малый лесной. 
Трансевразиатский температный вид. Обитает в сосновых лесах и посадках, развивается в 
массе. Имаго -- на соснах, личинки -- под тонкой корой сосны. Вторичный стволовой 
вредитель сосны. Длительность генерации 1 год. Зимуют имаго под корой, жуки активны с 
апреля по июль. Распространен на всей территории (Бородаевский,1912,1913,1914,1915; 



Яцентковский,1924,1925,1926, 1931; Старк,1926,1952; Коласаў,1932; Karpiński, 
trawinski,1948; Воронцов,1951; Присяжнюк,1962; Рывкин,1951,1955; Кирста,1973,1974; 
Околув и др.,1982; Харитонова,1984; Каростик,1990). 

16. piniperda (Linnaeus,1758). Лубоед большой сосновый, садовник большой лесной. 
Трансевразиатский температный вид. Обитает в затененных и увлажненных сосновых лесах 
и посадках, встречается в массе. Имаго -- на соснах, личинки развиваются под корой сосны. 
Вторичный стволовой вредитель сосны. Длительность генерации 1 год. Зимует имаго в 
толще коры у самого основания живых сосен. Жуки активны с апреля по июль. 
Распространен на всей территории (Арнольд,1902; Бородаевский,1912,1913,1914,1915; 
Яцентковский,1924, 1925,1926,1931; Старк,1926,1952; Несьцярчук,1927; Салаўёў,1930; 
Коласаў,1932; Karpiński, trawinski,1948; Воронцов,1951; Присяжнюк,1962; 
Рывкин,1951,1955; Душин,1979; Харитонова,1984; Каростик,1990). 
 

Род Dendroctonus Erichson,1836 
17. micans (Kugelann,1794). Лубоед большой еловый, Трансевразиатский температный 

вид. Обитает в хвойных лесах, встречается в массе. Имаго -- на ели и сосне, личинки 
развиваются в отмирающем лубе ели, реже сосны. Вторичный стволовой вредитель ели и 
сосны. Длительность генерации 2 года. Зимует в первый год личинка, во второй - имаго под 
корой. Распространен на всей территории (Арнольд,1902; Старк,1926,1952; 
Яцентковский,1926,1931; Nunberg,1929; Karpiński ,1931,1933,1935, 1949; Torka,1933; 
R.Kuntze,1936; Воронцов,1951; Присяжнюк,1962; Рывкин,1954; Крушев,Машнина,1968; 
Burakowski et al.,1992). 
 

Триба: Phloeotribini Chapius,1869 
Род Phloeotribus Latreille,1796 

=Phloiotribus  Latreille,1796; Phloeophthorus Wollaston,1854; Phthorophloeus  Rey in 
Eichhoff,1883 

18. spinulosus  (Rey in Eichhoff,1883). Трансевразиатский температный вид. Обитает в 
хвойных лесах, редок. Имаго встречаются на ели, личинки развиваются в отмирающем лубе 
ели. Длительность генерации 2 года. Зимует имаго и личинка под корой. Распространен на 
всей территории (Keler,1922,1923; Kloska,1922; Старк,1926; Nunberg,1929; Karpiński,1931, 
933,1949; Karpiński, Strawinski, 1948; Воронцов,1951; Okolów,1968; Burakowski et al.,1992). 
 

Триба: Polygraphini Chapuis,1869 
Род Polygraphus Erichson,1836 

19. punctifrons Thomson,1886. Большой еловый полиграф. Трансевразиатский 
температный вид. Обитает в хвойных лесах Беловежской пущи, редок. Имаго встречаются 
на ели, иногда на сосне. Личинки развиваются под корой ели. Длительность генерации 1 год. 
Беловежская пуща (Karpiński ,1933,1949; Karpiński ,Strawinski,1949; Старк, 1952, 
Okolów,1968,1979,1981,1982; Nunberg,1981; Burakowski et al.,1992). 

20. subopacus Thomson,1871. Малый еловый полиграф. Трансевразиатский 
температный вид. Обитает в смешаных лесах Беловежской пущи, редок. Имаго встречаются 
на ели и сосне. Личинки развиваются под корой хвойных. Длительность генерации 1 год. 
Жуки активны с апреля по июнь. Беловежская пуща (Escherich,1917; 
Karpiński,1931,1933,1935,1949; Karpiński ,Strawinski,1948; Старк,1952; Burakowski et 
al.,1992). 

21. poligraphus  (Linnaeus,1758) = griseus  Eggers,1923. Пушистый полиграф. 
Трансевразиатский бореальный вид, обитает в еловых и смешанных лесах, встречается в 
массе. Имаго питаются на ели, на участках стволов с тонкой корой, личинки развиваются в 
отмирающем лубе ели. Вторичный стволовой вредитель ели. Длительность генерации 1 год. 
Зимуют имаго и личинки под корой. Жуки активны в мае-июне. Распространен на всей 
территории (Escherich,1917; Frickhinger,1919; Keler,1922,1923; Kloska,1922; 



Mokrzecki,1923,1925; Старк,1926,1952; Яцентковский, 1926,1931; Несьцярчук,1927; 
Karpiński,1931,1933,1935,1947,1949; R. Kuntze,1936; Воронцов,1951; Рывкин,1951,1954,1955; 
Schnaider,Sierpinski,1955; Balaży,1963,1968; Nunberg,1964; Okolów,1968; Лобанов,1970; 
Michalewich, Okolów,1970; Околув и др.,1982; Gutowsky,1985; Burakowski et al.,1992). 
 

Род Carphoborus  Eichhoff,1864 
* cholodkovskyi Spessivstev,1916. Малый лубоед Холодковского. Евро-обский вид, 

обитает в сосновых лесах и посадках, редок. Имаго -- на молодых соснах, личинки 
развиваются под корой старых ослабленных сосен. Длительность генерации 2-3 года. 
Известен из Беловежской пущи (Karpiński,1931,1932,1933,1949; Karpiński, Strawinski,1948; 
Старк,1952; Nunberg,1954,1981; Okolów, Szymczak,1963; Borowski, Okolów,1968; 
Okolów,1968; Околув,1990; Burakowski et al.,1992). 

22. minimus  (Fabricius,1798). Малый степной лубоед. Евро-кавказский вид, обитает в 
сосновых лесах, нередок. Имаго встречаются на соснах. Личинки развиваются под корой 
сосны, иногда ели. Витебская (Старк,1926,1952) и Гомельская (Бородаевский,1913) области. 
 

Триба: Scolytini Latreille,1807 
Род Scolytus Geoffroy,1762 Заболонники 

=Ekkoptogaster Herbst,1793; Eccoptogaster Gyllenhal,1813; 
Scolytochelus Reitter,1913 

* carpini (Ratzeburg,1837). Заболонник западный грабовый. Евро-кавказский вид, 
обитает в лиственных лесах. Имаго встречаются на грабе, личинки развиваются под корой 
пней граба, реже дуба, вяза, лещины. Длительность генерации 1 год. Зимует личинка. 
Известен из польской части Беловежской пущи (Karpiński,1931,1933,1949,1954; Karpiński 
,Strawinski,1948; Старк, 1952; Burakowski et al.,1992). 

23. laevis  Chapuis,1869. Заболонник блестящий. Европейский вид, обитает в 
лиственных и смешаных лесах. Имаго встречаются на лиственных деревьях. Личинки 
развиваются под корой пней и ветвей вяза, дуба, липы, ольхи, клёна, плодовых. Известен из 
Витебской области (Cтарк,1926,1952). 

24. mali (Bechstein et Scharfenberg,1805) = pyri Ratzeburg,1837; pruni  Ratzeburg,1837; 
castaneus  Ratzeburg,1837. Заболонник плодовый. Евро-сибиро-среднеазиатский вид, обитает 
в лиственных и смешаных лесах, нередок. Имаго встречается на лиственных деревьях, 
личинки -- полифаги, развиваются под корой пней и ветвей различных видов лиственных. 
Может вредить плодовым деревьям. Известен из Витебской области (Старк,1926,1952) и 
Беловежской пущи (Karpiński ,1931,1933,1949; Burakowski et al.,1992). 

25. multistriatus  (Marsham,1802) = ulmi L.Redtenbacher,1849. Заболонник струйчатый. 
Транспалеарктический полизональный вид, обитает в лиственных и смешанных лесах, 
обычен. Имаго встречаются на тонких стволах и ветвях ильмовых, личинки развиваются под 
тонкой корой ильмовых. Зимуют имаго под корой, жуки активны в апреле-мае. 
Распространен на всей территории (Старк,1926,1952; Nunberg,1930; Karpiński, 
1931,1933,1949,1954; Karpiński, Strawinski,1948; Burakowski et al.,1992). 

26. pygmaeus  (Fabricius,1787) = noxius  Ratzeburg,1837. Заболонник-пигмей. 
Трансевразиатский температный вид, обитает в лиственных и смешанных лесах, редок. 
Имаго встречаются на тонких стволах молодых деревьев, на ветвях и вершинах старых 
вязов. Личинки развиваются под тонкой корой вязов, реже буков, грабов и других 
лиственных. Длительность генерации 1 год. Зимует имаго под корой. Жуки активны в мае-
июне. Известен из Беловежской пущи (Kapinski, Strawinski,1948; Старк,1952; Karpiński, 
1949; Burakowski et al.,1992). 

27. intricatus  (Ratzeburg,1837) = pygmaeus  Gyllenhal,1813. Заболонник дубовый. 
Западнопалеарктический вид, обитает в лиственных и смешанных лесах, обычен. Имаго 
встречаются на тонкомерных стволах, на ветвях дуба и граба. Личинки развиваются под 
корой дуба и граба, реже березы, вяза, тополя и ивы. Вторичный стволовой вредитель дуба. 



Длительность генерации 1 год. Зимует личинка под корой. Жуки активны в мае-июне. 
Распространен к югу от Белорусской гряды (Арнольд,1902; Keler,1922,1923; 
Старк,1926,1952; Яцентковский,1926,1931; Nunberg,1929; Karpiński,1931,1933,1949,1954; 
J.Ruszkowski,1933; Рывкин,1954; Околув и др.,1982; Анищенко и др.,1983; Burakowski et 
al.,1992). 

28. ratzeburgi Janson,1856. Заболонник березовый. Транспалеарктический 
полизональный вид, обитает в мелколиственных и смешанных лесах, встречается в массе. 
Вторичный стволовой вредитель березы. Имаго -- на березах, стоящих на открытых местах. 
Личинки развиваются под корой березы. Длительность генерации 1 год. Зимует личинка под 
корой. Жуки активны с июня по август. Распространен на всей территории (Арнольд,1902; 
Roubal,1910; Escherich,1917; Frichinger,1919; Keler,1923; Старк,1926,1952; 
Яцентковский,1926,1931; Nunberg,1929,1930; Karpiński ,1931,1933,1949; J.Ruszkowski,1933; 
Воронцов,1951; Рывкин,1954; Balaży,1963; Okolów,1968; Michalewicz, Okolów,1970; 
Ratajczak,1972; Кирста, Гайдукович,1978,1979; Околув и др.,1982; Burakowski et al.,1992). 

29. rugulosus  (Ph.W.J.Müller,1818). Заболонник морщинистый. Транспалеарктический 
полизональный вид, завезен в Северную и Южную Америку, обитает в смешанных лесах и в 
садах, нередок. Имаго встречаются на розоцветных: яблоне, боярышнике и пр. Личинки 
развиваются под корой и в пнях. Может вредить плодовым деревьям. Длительность 
генерации 1 год. Распространен на всей территории (Старк,1926,1952; Яцэнткоўскi,1927; 
Karpiński,1931,1933,1949; Burakowski et al.,1992). 

30. scolytus  (Fabricius,1775) = geoffroyi  Goeze,1777; destructor Olivier,1795. Заболонник 
большой ильмовый. Транспалеарктический полизональный вид, обитает в лиственных и 
смешанных лесах, обычен. Имаго встречаются на толстых стволах ильмовых. Личинки 
развиваются под корой пней и ветвей ильмовых. Длительность генерации 1 год. Зимует 
имаго под корой. Распространен на всей территории (Старк,1926,1952; Karpiński, 
1931,1933,1949,1954; Karpiński, Strawinski,1948; Рывкин,1954; Burakowski et al.,1992). 
 

Триба: Ipini Latreille,1807 
Род Pityogenes Bedel,1888 = Tomicus Latreille,1802 part. 

31. trepanatus  (Nordlinger,1848) = austriacus Wachtl,1887. Европейский гравер. 
Западноевропейский вид, обитает в хвойных лесах, нередок. Имаго встречаются на сосне, 
личинки развиваются под корой ветвей. Зимуют личинка и имаго. Распространен на всей 
территории (Старк,1926,1952; Karpiński, 1931,1933,1949; Karpiński, Strawinski,1948; 
Burakowski et al.,1992). 

32. bidentatus  (Herbst,1783) = bidens Fabricius,1801. Короед двузубый. 
Трансевразиатский температный вид, обитает в сосновых лесах, обычен. Имаго встречаются 
на вершинах старых сосен и на стволиках молодых, личинки развиваются под тонкой корой 
сосны, редко -- ели. Вторичный стволовой вредитель сосны. Длительность генерации 1 год. 
Зимует имаго под корой. Жуки активны в мае-июне. Распространен на всей территории 
(Escherich,1917; Frickhinger,1919; Keler,1923; Старк,1926,1952; Nunberg,1929; 
Karpiński,1931,1933,1949; Рывкин,1951,1954,1955; Вurakowski et al.,1992). 

33. chalcographus  (Linnaeus,1761). Обыкновенный гравер. Трансевразиатский 
бореальный вид, обитает в еловых и смешанных лесах. Вторичный стволовой вредитель ели. 
Имаго встречаются на толстых ветвях и вершинах старых елей, на стволах жердняка. 
Личинки развиваются под корой ели на толстых ветвях и вершинах, редко встречается под 
корой сосны. Длительность генерации 1 год. Зимует имаго под корой. Жуки активны с мая 
по август. Распространен в массе на всей территории, на Полесье редок (Линдеман,1871; 
Арнольд,1902; Бородаевский,1916; Старк,1926,1952; Яцентковский,1926,1931; Брянцев,1927; 
Воронцов,1951; Рывкин,1954; Лобанов,1970; Околув и др.,1982). 

34. quadridens  (Hartig,1834). Гравер черырехзубый. Трансевразиатский температный 
вид, обитает в хвойных лесах, обычен. Имаго встречаются на соснах и елях, личинки 
развиваются под тонкой корой сосны и ели на вершине ствола. Вторичный стволовой 



вредитель сосны. Длительность генерации 1 год. Зимует имаго под корой. Жуки активны в 
мае-июне. Распространен на всей территории (Бородаевский,1913; Escherich,1917; 
Frickhinger,1919; Keker,1923; Kozikowski, Kuntze,1925; Старк,1926,1952; Nunberg,1929; 
Karpiński,1931,1932,1933,1949, 1954; Воронцов,1951; Рывкин,1951,1955; Nunberg, 
Wiąckowski,1958; Присяжнюк,1962; Burakowski et al.,1992). 

35. monacensis Fusch,1911. Западный гравер. Европейский вид, обитает в хвойных 
лесах, редок. Развивается на ели и сосне. Известен только из Витебской области 
(Старк,1926). 
 

Род Orthotomicus  Ferrаri,1867 
=Tomicus  Latreille,1802 part.; Neotomicus  Fuchs,1911. 

36. laricis  (Fabricius,1792). Малый лиственничный короед. Трансевразиатский 
температный вид, обитает в хвойных лесах, обычен. Имаго встречаются на соснах и елях, 
личинки развиваются под корой сосны и ели. Жуки активны в мае-июне. Распространен на 
всей территории (Арнольд,1902; Escherich,1917; Frickhinger,1919; Старк,1926,1952; Karpiński 
,1931, 1933,1935,1949; Okolów,1968; Воронцов,1951; Burakowski et al., 1992). 

37. longicollis  (Gyllenhal,1827). Длинногрудый короед. Евро-кавказский вид, 
встречается в сосновых лесах, редок. Имаго -- на сосне, личинки развиваются под корой 
сосны на нижней части ствола. Распространен на всей территории (Яцентковский,1912; 
Escherich,1917; Старк,1926,1952; Nunberg,1929; Karpiński,1931,1932,1949,1954; Karpiński, 
Strawinski,1948; Околув и др.,1982; Околув,1979,1990; Burakowski et al.,1992). 

38. proximus  (Eichhoff,1868) = omissus  Eichhoff,1872. Короед валежный. 
Трансевразиатский температный вид, обитает в хвойных лесах, встречается в массе. Имаго -- 
на опушках и полянах, на лежащих соснах. Личинки развиваются в отмирающем лубе сосны 
в верхней части ствола. Вторичный стволовой вредитель лесоматериалов и поваленных 
сосновых деревьев. Длительность генерации 1 год. Зимует имаго под корой. Жуки активны с 
апреля по июль. Распространен на всей территории (Бородаевский,1913; Keler,1925; 
Kozikowski,Kuntze,1925; Старк,1926,1952; Nunberg,1929; Коласаў,1930,1932; Karpiński, 
1931,1933,1949; Воронцов,1951; Burakowski et al.,1992). 

39. starki Spessivtseff,1926. Короед Старка. Трансевразиатский температный вид, 
обитает в хвойных лесах, редок. Имаго встречаются на ели, личинки развиваются в 
отмирающем лубе ели, реже сосны и можжевельника. Зимует имаго. Распространен на всей 
территории, кроме Полесья (Karpiński ,1931,1932,1933,1934,1935,1949; Karpiński ,Strawinski, 
1948; Воронцов,1951; Старк,1952; Nunberg,1981; Burakowski et al.,1992). 

40. suturalis (Gyllenhal,1827) = nigritus Gyllenhal,1827. Короед пожарищ. 
Трансевразиатский температпый вид, обитает в сосновых лесах и посадках, обычен. Имаго -- 
на обгорелых стволах сосны, личинки в отмирающем лубе обгорелых стволов сосны, а также 
поваленных деревьев. Вторичный стволовой вредитель сосны. Длительность генерации 1 
год. Зимует имаго под корой. Жуки активны с мая по июль. Распространен на всей 
территории (Арнольд,1902; Escherich,1917; Keler,1922; Kloska,1922; Старк,1926,1952; 
Nunberg,1929; Karpiński,1931,1933,1949; Воронцов,1951; Присяжнюк,1962; Okolów,1968; 
Burakowski et al.,1992). 
 

Род Ips Degeer,1775 
=Tomicus Latreille,1802 part.; Cyrtotomicus Ferrari,1867 

41. amitinus (Eichhoff,1872). Европейский вид, встречается в смешаных лесах, редок. 
Имаго -- на сосне, ели. Личинки развиваются под корой сосны, ели, можжевельника. 
Известен из Беловежской пущи (Escherich,1917; Frickhinger,1919; Keler,1922; Kloska,1922; 
Minkiewicz,1926; Karpiński,1931,1935,1949; Старк,1952; Balaż y,1968; Okolów,1968; 
Burakowski et al.,1992). 

42. acuminatus (Gyllenhal,1827). Короед вершинный. Трансевразиатский температный 
вид, обитает в сосновых и смешанных лесах, обычен. Имаго встречаются в основаниях крон 



сосен, личинки развиваются под тонкой корой, в лубе отмирающих сосен, реже елей. 
Вторичный стволовой вредитель сосны. Длительность генерации 1 год. Зимует имаго под 
корой. Жуки активны в мае. Распространен на всей территории (Арнольд,1902; 
Старк,1926,1952; Яцентковский,1926,1931; Karpiński, Strawinski,1948; Karpiński,1949; 
Воронцов,1951; Присяжнюк,1962; Околув и др.,1982; Burakowski et al.,1992). 

43. duplicatus (Sahlberg,1836). Короед-двойник. Трансевразиатский температный вид, 
обитает в хвойных лесах, встречается в массе. Вторичный стволовой вредитель ели и сосны. 
Имаго -- в основаниях крон ели и сосны, личинки развиваются в лубе отмирающих елей и 
сосен. Зимует личинка под корой. Жуки активны в мае-июне. Распространен на всей 
территории, кроме Гомельской области (Escherich,1917; Старк,1926,1952; Karpiński ,1931, 
1933,1935,1949, 1954; Karpiński, Strawinski,1948; Воронцов,1951; Z.Schnaider,1952, 1954; 
Рывкин,1954; Schnaider,Sierpinski,1955; Borowski,1958,1960; Sierpiński,1958; Balaż y,1968; 
Okolów,1968; Околув и др.,1982; Burakowski et al.,1992). 

44. sexdentatus (Boerner,1776) = stenographus Duftschmid,1825; pinastri Bechstein,1818. 
Короед шестизубый. Трансевразиатский температный вид, обитает в сосновых лесах, 
встречается в массе. Вторичный стволовой вредитель сосны. Имаго -- на соснах, личинки 
развиваются под толстой корой сосны. Длительность генерации 1 год. Зимует имаго под 
корой. Жуки активны с мая по июль. Распространен на всей территории (Арнольд,1902; 
Бородаевский,1913,1915; Eschnerich,1917; Frickhinger,1919; Keler,1923; Mokrzecki,1923; 
Старк,1926,1952; Яцентковский,1926,1931; Несьцярчук,1927; Nunberg,1929; Karpiński ,1931, 
1933,1935,1949; J.Ruszkowski,1933; Воронцов,1951; Borowski,1958; Присяжнюк,1962; 
Романовский и др.,1971; Sierpiński,1985; Burakowski et al.,1992). 

45. typographus  (Linnaeus,1758) = octodentatus Paykill,1800. Короед-типограф. 
Трансевразиатский температный вид, обитает в еловых лесах, встречается в массе. Имаго -- 
на средних участках стволов елей, личинки развиваются в лубе отмирающих елей. 
Вторичный стволовой вредитель сосны и ели. Длительность генерации 1 год. Зимует имаго 
под корой. Жуки активны с мая по август. Распространен на всей территории 
(Линдеман,1871; Арнольд,1902; Старк,1926,1952; Яцентковский,1926,1931; Брянцев,1927; 
Несьцярчук,1927; Mokrzecki,1933; Karpiński ,1935; Воронцов,1951; Рывкин,1951,1954,1955; 
Лобанов,1970; Кирста,1976; Колосей,1982; Околув и др.,1982; Будниченко и др.,1986). 
 

Триба: Dryocoetini Lindemann,1876 
Род Lymantor Lovendal,1889 

46. coryli (Perris,1855). Орешниковый короед. Евро-кавказский вид, обитает в 
лиственных лесах, нередок. Имаго встречаются на крушине, личинки развиваются в пнях и 
под корой ветвей крушины, реже лещины, черемухи, яблони, лежащих на земле. Известен из 
Витебской области (Старк,1926) и Беловежской пущи (Karpiński,1931,1933,1949; Karpiński, 
Strawinski,1948; Burakowski et al.,1992). 
 

Род Dryocoetes  Eichhoff,1864 
=Dryocoetinus  Balachowsky,1949 

47. alni (Georg,1856). Ольховый лесовик. Евро-байкальский вид, обитает в 
лиственных лесах, редок. Имаго встречаются на ольхе и лещине, личинки развиваются под 
корой ольховых и, реже, лещиновых пней. Известен из Витебской области (Старк,1926) и 
Беловежской пущи (Старк,1952; Karpiński ,1931,1933,1949,1954; Karpiński, Strawinski,1948; 
Burakowski et al.,1992) 

48. hectographus  Reitter,1913. Таежный лесовик. Трансевразиатский температный вид, 
обитает в хвойных лесах, редок. Имаго встречаются на хвойных, личинки развиваются под 
корой ели, реже -- сосны. Известен из Беловежской пущи (Nunberg,1929; 
Karpiński,1931,1935,1949; Karpiński, Strawinski,1948; Старк,1952; Balaż y, 1968; 
Okolów,1968,1982; Burakowski et al.,1992). 



49. villosus  (Fabricius,1792). Волосатый дубовый лесовик. Западнопалеарктический 
вид, обитает в лиственных лесах, садах. Имаго встречаются на дубе, личинки развиваются в 
пнях дуба, реже бука, груши. Известен из Витебской области (Старк,1926) и Беловежской 
пущи (Старк,1952; Karpiński, 1931,1933,1949; Karpiński, Strawinski,1948; Burakowski et 
al.,1992). 

51. autographus (Ratzeburg,1837) = suecisus Eggers,1923; artepunctatus  Eggers,1941; 
polonicus  Karpiński, Strawinski,1948. Хвойный лесовик. Трансевразиатский температный вид, 
обитает в хвойных лесах, обычен. Имаго и личинки встречаются на сосновых и еловых пнях 
и стволах, лежащих в тени. Личинки развиваются в отмирающем лубе. Длительность 
генерации 1 год. Зимуют имаго под корой. Жуки активны с мая по июль. Известен из 
Витебской области (Старк,1926) и Беловежской пущи (Escherich,1917; Fruckhinger,1919; 
Старк,1952; Nunberg, 1929,1956; Karpiński,1931,1933,1935,1949; Eggers,1941; Воронцов, 
1951; Burakowski,1962; Balaż y, 1968; Okolów,1968,1982; Burakowski et al.,1992). 
 

Триба: Crypturgini  LeConte,1876 
Род Crypturgus  Erichson,1836 

52. hispidulus  Thomson,1870. Хвойный короед-крошка. Трансевразиатский 
температный вид, обитает в смешаных лесах, редок. Имаго встречаются на сосне и ели. 
Личинки развиваются в ходах других короедов. Известен из Беловежской пущи (Старк,1952; 
Nunberg,1929; Keler,1923; Karpiński ,1931, 1933,1935,1949; Burakowski et al.,1992). 

53. cinereus (Herbst,1793) = subcribrosus Eggers,1933; atticus  (Eggers,1917); corsicus  
(Eggers,1923); apfelbecki  (Eggers,1949). Короед-крошка сосновый. Транспалеарктический 
полизональный вид, обитатель сосновых лесов, обычен. Имаго встречаются на соснах, 
личинки развиваются под корой тонких ветвей сосны. Вторичный стволовой вредитель 
сосны. Длительность генерации 1 год. Зимует имаго под корой. Жуки активны в мае-июне. 
Распространен на всей территории (Бородаевский,1913; Keler,1923; Cтарк,1926,1952; 
Nunberg,1929; Karpiński,1931,1933,1935,1949,1954; R.Kuntze,1936; Z.Schnaider,1954; 
Воронцов,1951; Balaż y,1963; Burakowski et al.,1992). 

54. pusillus  (Gyllenhal,1813) = maulei  Roubal,1910. Короед-крошка еловый. 
Транспалеарктический полизональный вид, обитает в хвойных лесах, обычен. Имаго 
встречаются на тонких ветвях ели, личинки развиваются там же, под корой тонких ветвей. 
Вторичный стволовой вредитель ели. Длительность генерации 1 год. Зимует имаго под 
корой. Жуки активны в мае-июне. Распространен на всей территории (Keler,1922,1923; 
Kloska,1922; Старк,1926,1952; Karpiński,1931,1933,1935,1949; Karpiński, Strawinski, 1948; 
Воронцов,1951; Balaż y,1962,1963; Burakowski et al.,1992). 
 

Триба: Xyloterini  Lindemann,1876 
Род Trypodendron  Stephens,1830 Древесинники 

=Xyloteres  Erichson,1836 
55. signatum  (Fabricius,1792) = quercus  Eichhoff,1864. Древесинник многоядный. 

Трансевразиатский температный вид, обитает в лиственных и смешанных лесах. Имаго 
встречаются на мертвых лиственных деревьев. Личинки развиваются в ходах в древесине 
дуба, березы, ольхи, клена, граба. Технический вредитель лиственных. Длительность 
генерации 1 год. Жуки активны в апреле. Известен из Витебской области (Старк,1926) и 
Беловежской пущи (Escherich,1917; Frickhinger,1919; Старк,1952; Karpiński,1931,1933,1949; 
Karpiński, Strawinski,1948; Okolów,1968; Burakowski et al.,1992). 

56. domesticum  (Linnaeus,1758) = limbatus  Herbst,1783. Древесинник дубовый. Евро-
кавказский вид, обитает лиственных и смешанных лесах, редок. Имаго встречаются на буке, 
клене, ольхе, березе. Личинки развиваются под корой лиственных. Жуки активны в апреле-
мае. Известен из Витебской области (Старк,1926) и Беловежской пущи (Старк,1952; 
Nunberg,1929; Karpiński ,1931,1933,1949; Okolów,1968; Burakowski et al.,1992). 



57. lineatum  (Olivier,1792). Древесинник хвойный. Циркумтемператный вид, qобитает 
в хвойных лесах, обычен. Имаго встречаются на елях и соснах, личинки -- в ходах в 
древесине ели и сосны, питаются растущим в ходах мицелием гриба Monilia candida . 
Технический вредитель древесины ели и сосны. Длительность генерации 1 год. Зимуют 
имаго в древесине. Жуки активны в апреле-мае. Распространен на всей территории 
(Арнольд,1902; Старк,1926,1952; Брянцев,1927; Несьцярчук,1927; Воронцов, 1951; Околув и 
др.,1982). 
 

Род Xyleborus Eichhoff,1864 
=Anisandrus Ferrari,1867; Heteroborips Reitter,1913 

58. cryptographus (Ratzeburg,1837). Осиновый непарный короед. Евро-кавказский вид, 
обитает в лиственных и смешанных лесах, редок. Имаго встречаются на осине и тополе, 
личинки -- под корой осины и тополя. Жуки активны в апреле-мае. Распространен на всей 
территории (Яцентковский,1912; Старк,1926,1952; Nunberg,1930; Trella, 1930; Karpiński, 
1931,1933,1949; Burakowski et al.,1992). 

59. dispar (Fabricius,1792). Короед западный непарный. Западнопалеарктический вид, 
обитает лиственных и смешанных лесах, обычен. Имаго -- в древесине лиственных, 
преимущественно мягких пород, личинки развиваются под корой лиственных, питаются 
грибами, растущими в маточных ходах. Полифаг. Вторичный стволовой вредитель 
лиственных, вредит только жук. Длительность генерации 1 год. Зимует имаго под корой. 
Жуки активны в апреле-июне. Распространен на всей территории (Арнольд,1902; 
Старк,1926,1952; Nunberg,1929; Karpiński ,1931,1933,1949; Koehler, Schnaider, Śliwa, 
Kapusciński, Capecki i inni,1958; Burakowski et al.,1992). 

60. monographus  (Fabricius,1792). Короед дубовый непарный. 
Западнопалеарктический вид, обитает лиственных и смешанных лесах, обычен. Имаго -- на 
дубе и вязе, личинки развиваются под корой дуба, питаются грибом Leptographium  sp., 
произрастающим в ходах. Вторичный стволовой вредитель дуба. Длительность генерации 1 
год. Зимует под корой. Жуки активны в мае-июне. Распространен к югу от Белорусской 
гряды (Karpiński ,1931,1933,1949; Karpiński, Strawinski,1948; Старк,1952; Nunberg,1960,1981; 
Анищенко и др.,1983; Burakowski et ak.,1992). 

61. pfeili  Ratzeburg,1837. Кавказский непарный короед. Центральноевропейский вид, 
обитает в пойменных и ручьевых ольшаниках, очень редок. Личинки развиваются на ольхе. 
Известен из окрестностей Витебска (Старк,1926) 
 

Род Xyleborinus Reitter,1913 
62. saxesenii (Ratzeburg,1837). Короед многоядный непарный. Циркумтемператный 

вид, обитает в лиственных и смешанных лесах, редок. Имаго встречаются на лиственных, 
личинки -- полифаги, развиваются под корой лиственных, чаще -- дуба. Жуки активны в 
апреле-мае. Распространен на всей территории (Арнольд,1902; Старк,1926; Nunberg,1929; 
Karpiński ,1931,1933,1949; Koehler et al.,1958; Burakowski et al.,1992). 
 

Триба: Cryphalini  Lindemann,1876 
Род Trypophloeus  Fairmaire,1868 

=Clyptoderus  Eichhoff,1878 
63. alni (Lindemann,1875). Ольховый крифал. Евро-обский вид, населяет лиственные 

леса, редок. Имаго встречаются на ольхе, личинки развиваются под корой ольхи черной и 
серой (Старк,1952). 

64. bispinulus Eggers,1927 = granulatus  Ratzeburg,1837. Северный крифал. 
Европейский вид, населяет лиственные леса, редок. Имаго обитают на осине, личинки 
развиваются в коре ветвей осины, реже березы, черного тополя, ивы. Известен из Витебской 
области (Старк,1926) и Беловежской пущи (Nunberg,1929,1954,1960; Karpiński,1931,1933, 
1949,1954; Karpiński ,Strawinski,1948; Старк,1952; Burakowski et al.,1992). 



65. asperatus  (Gyllenhal,1813) = binodulus  Ratzeburg,1837. Осиновый крифал. 
Трансевразийский температный вид, обитает в лиственных и смешанных лесах, редок. 
Имаго встречаются на осинах, личинки развиваются под корой веток осины, реже тополя и 
ивы. Распространен на всей территории (Escherich,1917; Старк,1926,1952; 
Nunberg,1929,1930; Karpiński ,1931,1933,1949; J.Ruszkowski,1933; R.Kuntze,1936; 
Воронцов,1951; Burakowski et al.,1992). 
 

Род Ernoporus Thomson,1859 
=Cryphalops Reitter,1889 

66. tiliae (Panzer,1793). Короед липовый. Евро-кавказский вид, встречается в 
лиственных и смешанных лесах, в парках и лесополосах, нередок. Имаго -- на липах, 
личинки развиваются под корой липы, реже бука и граба. Длительность генерации 1 год. 
Зимует под корой. 29.04.1980, Бедовежская пуща, сосняк, кв.800, 1 экз. (Nunberg,1929; 
Karpiński, 1931,1932,1933,1949, 1954; J.Ruszkowski,1933; R.Kuntze,1936; Karpiński, 
Strawinski,1948; Burakowski et al.,1992). 
 

Род Cryphalus Erichson,1836 
67. piceae (Ratzeburg,1837). Западный крифал. Транспалеарктический полизональный 

вид, обитает в хвойных лесах, редок. Имаго и личинки встречаются на сосне и ели. Известен 
из Витебской области и Беловежской пущи (Старк,1926,1952).  

68. saltuarius Weise,1891. Таежный крифал. Трансевразиатский температный вид, 
обитает в хвойных лесах, редок. Имаго встречаются на ели, личинки развиваются под корой 
ели, реже сосны. Распространен на всей территории (Старк,1926, 1952; Karpiński, 
Strawinski,1948; Karpiński ,1949; Nunberg,1981; Burakowski et al.,1992). 

69. abietis  (Ratzeburg,1837). Еловый крифал. Транспалеарктический полизональный 
вид, обитает в хвойных лесах, редок. Имаго встречаются на елях и соснах, личинки 
развиваются под корой хвойных на верхушках деревьев и ветвей. Длительность генерации 1 
год. Зимует имаго. Жуки активны в апреле-мае. Известен из Витебской области (Старк,1926) 
и Беловежской пущи (Старк,1952; Nunberg,1929; Karpiński,1931,1933, 1949; Burakowski et 
al.,1992). 
 

Триба: Corthylini  LeConte,1876 
Род Pityophthorus  Eichhoff,1864 

70. glabratus Eichhoff,1878. Сосновый микрограф. Западнопалеарктический вид, 
обитает в хвойных лесах, редок. Имаго встречаются на сосне, личинки развиваются под 
корой. Известен из Витебской области (Старк,1926) и Беловежской пущи (Karpiński, 
Strawinski,1948; Karpinki,1949; Nunberg,1960; Старк,1952; Burakowski et al.,1992). 

71. lichtensteinii  (Ratzeburg,1837). Микрограф Лихтенштейна. Евро-байкальский вид, 
обитает в хвойных и смешаных лесах. Имаго -- на сосне, личинки развиваются под корой 
лежачих деревьев с не опавшей хвоей. Известен из Витебской области (Старк,1926) и 
Беловежской пущи (Nunberg,1929; Karpiński ,1931,1933,1949; Karpiński, Strawinski,1948; 
Старк,1952; Burakowski et al.,1992). 

* morosovi  Spessivtseff,1926. Микрограф Морозова. Евро-обский вид, обитает в 
хвойных лесах, редок. Имаго -- на ели, личинки развиваются под корой веток и верхушек 
деревьев ели, иногда сосны. Длительность генерации 1 год. Известен из польской части 
Беловежской пущи (Karpiński ,1931,1933,1949,1954; Karpiński, Strawinski,1948; Burakowski et 
al.,1992). 

72. pityographus (Ratzeburg,1837). Западный микрограф. Западнопалеарктический вид, 
населяет смешаные леса, нередок. Имаго встречаются преимущественно на хвойных, 
личинки выедают луб поваленных и стоящих деревьев ели, реже сосны, черемухи, черешни. 
Известен из Беловежской пущи (Nunberg,1929; Karpiński ,1931, 1956; Старк,1952; Burakowski 
et al.,1992). 



73. tragardhi  Spessivtseff,1921. Микрограф Трэгорда. Евро-обский вид, обитает в 
хвойных лесах, нередок. Имаго -- на ели, личинки развиваются под корой верхушек деревьев 
ели. Длительность генерации 1 год. Известен из Беловежской пущи 
(Karpiński,1931,1932,1933,1949; Старк,1952; Burakowski et al.,1992). 

74. micrographus  (Linnaeus,1758). Обыкновенный микрограф. Евро-байкальский вид, 
обитает в хвойных лесах, нередок. Имаго встречаются на хвойных, личинки развиваются под 
корой ели, реже сосны и можжевельника. Длительность генерации 1 год. Жуки активны в 
мае-июне. Распространен на всей территории (Kloska,1922; Keler,1923; Старк,1926,1952; 
Nunberg,1930; Karpiński,1931,1932,1933,1934,1935,1949,1954,1956; J.Ruszkowski,1933; 
R.Kuntze,1936; Karpiński, Strawinski,1948; Рывкин,1954; Balaż y,1963; Burakowski et al.,1992). 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в результате проведенных исследований было установленоо, что для 

территории Беларуси характерны 74 вида короедов. Принимая во внимание возможность 
нахождения новых видов, в частности Carphoborus cholodkovskyi Spess., Scolytus carpini  Ratz. 
и Pityophthorus morozovi Spess. на территории Беловежской пущи, основанную на последних 
данных польских исследователей (Burakowski et al.,1992) можно предположить дальнейшее 
увеличение списка видов этого важного в практическом отношении семейства 
жесткокрылых. 
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