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Представлены результаты исследования дальности и направления разлета короеда-типографа (Ips typograp-
hus L.) с мечением и повторным отловом имаго в условиях открытого биоценоза в Республике Карелия. 
Исследования, проведенные в двух повторностях, показали, что для массовой маркировки короедов под-
ходит мелкодисперсный порошок люминофор ярко-зеленого или голубого оттенков с длительным после-
свечением, частицы которого в течение нескольких дней остаются на теле короеда и хорошо заметны под 
ультрафиолетовым свечением, а меченые особи сохраняют свою активность. Отмечено, что порошок рав-
номерно распределяется по всем участкам тела насекомого, концентрируясь под элитрами и на волосках. 
Анализ данных показывает, что в эксперименте 16 % (126 имаго из 782) меченых особей короеда-типографа 
отловлено повторно в феромонные ловушки барьерно-вороночного типа с видоспецифичным агрегацион-
ным аттрактантом, которые были размещены в северо-западном, юго-западном, северо-восточном и юго-вос-
точном направлениях от точки выпуска короедов по 6 шт. на сторону с интервалом в 0,2 км. Установлено, 
что при повторном отлове максимальное количество жуков (60 %) отловлено в юго-западном направлении на 
расстоянии от 1 км от точки выпуска. Установлено, что расселение жуков короеда-типографа с учетом розы 
ветров происходило против направления преобладающего ветра, переносящего аттрактивные вещества.
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Короед-типограф (Ips typographus Linnaeus, 
1758) является доминирующим видом среди 

ксилобионтов еловых ценозов и по-прежнему 
остается главной угрозой, приводящей к уничто-
жению лесных массивов ввиду частых вспышек 
его численности. В лесных биоценозах Карелии 
короед-типограф преобладает среди насекомых 
ксилофильного комплекса еловых экосистем 
и отмечен на всей территории республики [1]. 
Численность короеда-типографа не имеет резко 
выраженных значений и находится в пределах 
нормы. Короед-типограф в лесном хозяйстве име-
ет важное значение, как с экологической, так и 
с экономической точки зрения, в частности для 
прогнозирования его распространения и предот-
вращения гибели деревьев [2]. 

Заселение ели короедом-типографом и от-
мирание деревьев происходит преимуществен-
но по стволовому типу, при этом наибольшей 
уязвимостью отличаются старовозрастные ели 

(100…120 лет), произрастающие в ельниках зе-
леномошниках на вершинах и склонах холмов. 

Короед-типограф является вторичным вреди-
телем, атакующим деревья, которые уже подвер-
глись негативному воздействию окружающей 
среды или стрессу. 

Особенности возрастного состава, влаго-
обеспеченность древостоев, проведение ле-
сотехнических мероприятий ограничивают 
потенциальную вероятность возникновения и 
распространения масштабных очагов массового 
размножения не только короеда-типографа, но и 
других ксилофильных насекомых. 

Короед-типограф размножается в древесине 
усыхающих елей, однако при большой численно-
сти имаго способны атаковать деревья без внеш-
них признаков ослабления [3, 4]. В Российской 
Федерации ель является товаром для междуна-
родной торговли. Страны-импортеры выдвигают 
условия по отсутствию некоторых видов корое-
дов в экспортируемой древесной продукции из  
Российской Федерации [5]. 

_______________
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Распространение полетом — ключевая часть 
жизненного цикла короеда-типографа. Это обя-
зательная фаза, которая происходит от молодого 
имаго до репродуктивной особи. Фаза расселения 
обязательна для всех видов короедов, но не всегда 
происходит в каждом поколении и чаще всего она 
отсутствует, если происходит повторное заселение 
в одном и том же месте [6]. Жукам необходимо рас-
селяться, поскольку предоставленные ресурсы исто-
щаются. После вылета некоторые особи начинают 
рассеиваться по ветру до тех пор, пока не встретится 
привлекательный семиохимический сигнал, а затем 
происходит ориентированный полет против ветра.

Ветровальные и усыхающие деревья явля-
ются кормовой базой для ксилофагов. В поис-
ках новых участков они активно расселяются, и 
одной из причин миграции является истощение 
питательных ресурсов. Способность к полету 
сильно различается у разных видов короедов. Так, 
в некоторых трибах Scolytinae крылья у самцов 
редуцированы, и они теряют способность к по-
лету (Hypothenemus, Xyleborinus, Xyleborus и др.). 
Во время расселительного полета короеды могут 
перемещаться на небольшие расстояния (Phloeo-
tribus spinulosus (Rey, 1883)) или разлетаться на 
десятки километров (виды родов Dendroctonus 
Erichson, 1936 и Scolytus Latreille, 1804) [6–8]. 

Во время процесса поиска короедом растени-
я-хозяина и последующего его заселения выделяют 
два типа полета: первоначальный полет короеда 
происходит при ветре до тех пор, пока жуки не 
почувствуют изменчивые сигналы и, реагируя на 
них, начнут полет против ветра. Физиологическое 
состояние отдельных короедов влияет на реакцию 
на летучие семиохимические сигналы у различ-
ных видов короедов по-разному. Около 25…30 % 
I. typographus реагируют на ловушки с феромонами 
сразу после вылета, а большая часть популяции 
приземлится на потенциальных «хозяев» спустя 
некоторое время [9]. Проведенные исследования 
I. typographus показывают, что самые высокие реак-
ции антенн на семиохимические вещества у жуков 
обнаруживаются после полета в течение 0…5 ч. 
Чувствительность усиков ниже у жуков, которые 
совершают очень длительные полеты (24–48 ч) [10]. 

Для измерения летной способности и расселе-
ния короедов разработаны как прямые, так и косвен-
ные методы измерения полета и прогнозирования 
движения. При прямом исследовании устанавли-
вают их способность к длительному перемеще-
нию, которую чаще всего измеряют в лаборатор-
ных условиях с помощью летных мельниц [11].  
Эти устройства состоят из вращающегося рычага, 
подвешенного над центральной точкой поворота.  
Полет короеда-типографа на летных мельни-
цах может достигать 50 км и более [12]. Напри-
мер, дальность полета лубоеда (Dendroctonus 

ponderosae Hopkins) на летных мельницах изме-
няется в среднем от 2 до 6 км, однако отдельные 
особи могут пролетать расстояние более 20 км [7]. 
Такое различие объясняется морфологическими 
или физиологическими факторами. Исследования 
видов D. ponderosae и I. typographus на летной 
мельнице доказывают, что жуки с одинаковым 
размером и массой обладают различной летной 
способностью [13–15]. Хотя этот метод полезен 
для измерения таких летных характеристик, как 
расстояние и скорость, его нельзя использовать 
для измерения ориентированного полета. 

Воздействие на жуков аттрактантов во время  
исследования на летной мельнице дает возмож-
ность измерить влияние семиохимических ве-
ществ на склонность к полету и поворот во вре-
мя полета, но препятствует ориентированному 
полету. На частоту взмахов крыльев влияют в 
основном условия окружающей среды, в частно-
сти температура воздуха, летательные мышцы и 
морфология крыльев особи, что в совокупности 
определяет ее способность к полету. Частота взма-
хов крыльев увеличивается с ростом нагрузки на 
крыло (масса тела/площадь крыла), инерции и 
сопротивления [14]. В результате воздействия раз-
личных факторов, связанных с удержанием имаго, 
данные полета, полученные в летной мельнице, 
могут использоваться только в относительном, а не 
в абсолютном смысле. 

По мнению ряда авторов [16–18], очень трудо-
емкими являются исследования расселения жуков 
в естественной среде обитания с использованием 
мечения и повторного отлова в феромонные ло-
вушки для поучения точного представления об их 
полете. Такие полевые исследования отличаются 
сложностью проведения и интерпретации, хотя 
могут предоставить информацию о минималь-
ной пропускной способности полета и самом 
полете, ориентированном в пределах насаждения. 
Ловушки с приманкой позволяют оценить при-
влекательность жуков к различным сигналам и 
наличие жуков в определенных средах обитания. 

Измерить перемещение жуков в режиме реаль-
ного времени сложно. В последнее время для этого 
применяют современные методы, основанные на 
моделировании потенциального расселения [19–21].

Для изучения распределения короеда-типо-
графа при полете используют различные методы 
маркировки. Из литературных источников извест-
но, что перед выпуском жуков маркируют кра-
ской, цветным порошком или гравировкой на над-
крыльях [10, 21–24]. Порошок наиболее удобен 
при массовом варианте мечения, что позволяет в 
разы увеличить количество окрашенных особей 
[22, 23]. В дальнейшем меченых жуков повторно 
отлавливают с помощью ловчих деревьев [25, 26] 
или феромонных ловушек [23, 26].
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Цель работы

Цель работы — изучение направления и даль-
ности разлета короеда-типографа путем нанесе-
ния на поверхность его тела красящего пигмента 
люминофора с последующим контролем за пе-
ремещением с помощью феромонных ловушек.

Объекты и методы исследования 
Исследование проводили в Карелии (Прионеж-

ский район, п. Шуя) в агроценозах на площади 
более 20 га (61°89′ с. ш., 34°21′ в. д.) в 2022 г. Для 
отлова имаго короеда-типографа использовали  
феромонные ловушки барьерно-вороночного 
типа производства ФГБУ «ВНИИКР» с агрега-
ционным веществом, которое представляет собой 
трехкомпонентную смесь: ипсдиенол (I), 2-метил-
3-бутен-2-ол (II), цис-вербенол (III).

При постановке опытов учитывали некоторые 
абиотические факторы. Известно, что особенно 
сильное влияние на полет жуков оказывают тем-

пература и влажность окружающей среды [27].  
Экспериментальную часть работ проводили в 
июне и июле, когда положительные значения 
температуры воздуха на территории Республики 
Карелия наиболее высокие. Погодные условия в 
период первого и второго экспериментов незна-
чительно отличались. В период первого выпуска  
(с 11 по 14 июня) средняя дневная температура воз-
духа составляла 17 °С, относительная влажность  
воздуха — 60…70 % при южном или юго-западном 
ветре скоростью 2…4 м/c, переменной облачности, 
кратковременных и ливневых осадках. В период 
второго выпуска (с 22 по 28 июля) климатические 
условия отличались от первого повышенной сред-
ней дневной температурой окружающей среды 
(21 °С), пониженной относительной влажностью 
воздуха (55…65 %) и южным либо юго-западным 
слабым ветром и слабыми осадками.

Для изучения направления и дальности по-
лета эксперимент разделили на четыре этапа  
(рис. 1).

Рис. 1. Этапы исследований направления и дальности разлета имаго Ips 
typographus: I — отлов жуков в естественных биоценозах; II — мечение 
жуков люминофором; III — размещение ловушек и выпуск меченных 
имаго; IV — отлов меченных насекомых 

Fig. 1. Stages of research on the direction and range of dispersal of adults of Ips 
typographus: I — catching beetles in natural biocenoses; II — marking of 
beetles with a phosphor; III — placement of traps and release of marked adults; 
IV — catching marked insects
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I. Отлов жуков в естественных биоценозах. 
Имаго короеда-типографа отлавливали широко 
применяемыми барьерно-вороночными феромон-
ными ловушками для мониторинга ксилофагов. 
Такие ловушки широко применяют для мони-
торинга ксилофагов, отлавливая большое число 
жуков [1, 28, 29]. Всего отловлено 782 особи.

II. Мечение жуков люминофором. На этом 
этапе окрашивали имаго короеда-типографа фото-
люминисцентным порошком, используя пигмент 
зеленого и синего цвета с длительным послесве-
чением — «Люминофор ЛДП». Окрашивание жу-
ков осуществляли не менее чем за 1 ч до выпуска.

Для проверки смертности типографа от воз-
действия красящего пигмента отловленных жуков 
(100 шт.) предварительно окрасили порошком 
люминофором и перенесли в садки с корой ели 
и увлажненной фильтровальной бумагой, наблю-
дая за ними в течение 4 сут. при температуре 
18…20 °С. Окрашивание имаго проводили в ем-
костях объемом 0,4 дм3, добавляя 0,5 г красящего 
порошка, перемешивали с помощью кисточки для 
глубокого проникновения мелких гранул порошка 
в складки между сегментами тела и под элитры.

III. Размещение ловушек для повторного 
отлова и выпуск окрашенных имаго. Этот этап 
проводили в агроценозах на площади около 20 га 
в 5 км от хвойного леса для снижения воздей-
ствия вываленных и усыхающих деревьев, кото-
рые привлекают ксилофагов и могут повлиять на  

результат исследования. Для ограничения про-
никновения меченных короедов в лесные ценозы 
в месте исследования географическим барьером 
служила равнинная р. Шуя (рис. 2).

При изучении разлета короеда-типографа ло-
вушки размещали в северо-западном, северо- 
восточном, юго-западном и юго-восточном на-
правлениях по 6 шт. с интервалом 0,2 км на про-
тяжении 1,2 км от места выпуска. Всего было 
установлено 24 ловушки (см. рис. 2) с учетом 
розы ветров, где преобладал ветер юго-западного 
направления [29]. Место выпуска короеда-ти-
пографа расположено на расстоянии 1,2 км от 
берега р. Шуя с северо-западной стороны и 1,4 км 
с северо-восточной. На лугах ловушки размеща-
ли на высоте 1,5…2 м от поверхности почвы на 
одиночных лиственных деревьях или сооружали 
специальные треноги. 

Для успешного взлета насекомых применяли 
специальные возвышенности с горизонтальны-
ми и вертикальными поверхностями [24]. Для 
эксперимента была смонтирована трехуровне-
вая деревянная подставка размером 20×20×15 см 
(рис. 3). Такая конструкция позволяет равномерно 
распределить жуков на поверхности и делает бес-
препятственным их дальнейший взлет, что важно 
для оценки количества взлетевших насекомых.

IV. Отлов и подсчет меченых насекомых. 
Отловленных в ловушки окрашенных жуков ко-
роеда-типографа просматривали под бинокуля-

Рис. 2. Место проведения исследования (Прионежский район, Республика Карелия): a — схема размещения 
барьерно-вороночных ловушек в агроценозах: кружок — место выпуска Ips typographus, ромбы — разме-
щение барьерно-вороночных ловушек («Яндекс карты» https://yandex.ru/maps); б — роза ветров в месте 
установленных ловушек (по данным Meteoblue) [30]

Fig. 2. Location of the study (Prionezhsky district, Republic of Karelia): a — diagram of the placement of barrier-funnel 
traps in agrocenoses circles — place of release of Ips typographus, diamonds — placement of barrier-funnel 
traps («Yandex maps» https://yandex.ru/maps ); б — wind rose in the place of installed traps (according to 
Meteoblue data) [30]
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ром «Carl Zeiss Stemi 305» с УФ-свечением для 
корректного обнаружения на поверхности имаго 
следов красящего вещества люминофора. Учет 
материала из ловушек проводили с интервалом 
в 2 сут.

Результаты и обсуждение
В течение первого и второго выпусков было 

окрашено 782 особи короеда-типографа (табл. 1). 
Более 80 % жуков взлетает с трехуровневой де-
ревянной подставки в течение 1…1,5 ч. Всего за 
два периода исследования повторно отловлено 
126 особей, что составляет 16 % всех меченых 
жуков.

Исследователи Н. Мерисс, С. Поусон [24] и 
Дж. Хинце, Р. Джон [31] повторно отлавливали от 
6 до 15 % меченых жуков. Используемый метод 
исследования с окрашиванием люминофором и 
повторным отловом позволяет установить направ-
ление и дальность разлета короеда-типографа. 
Следует отметить, что для анализа результатов 
необходимо большое количество жизнеспособ-
ных особей, и зачастую лишь немногие из них 
отлавливаются повторно, так как исследования 
с живым материалом в естественной среде не 
всегда являются предсказуемыми [25].

У вторично отловленных особей порошок 
оставался на теле жука в количестве не менее 
10 %, особенно он накапливался в складках тер-
гита брюшного отдела. В большинстве случаев 
порошок отсутствовал на лапках и усиках жука. 
Особи, отловленные в начале эксперимента, име-
ли хорошо окрашенную порошком поверхность 
тела, в то время как у пойманных в конце ис-
следования красящий пигмент просматривался 
только под элитрами. Интенсивность окраски 
зависела от дня отлова, однако красящий пигмент 
отчетливо выявлялся на всех повторно отловлен-
ных жуках. В лабораторных экспериментах по 
изучению выживаемости установлено, что лишь 
8 % (8 особей из 100) были обездвижены и не 
подавали признаков жизни, что свидетельствует 
о незначительном воздействии люминофора на 
короеда-типографа.

В первом и втором выпусках количество от-
ловленных жуков отличалось, что, вероятно, 
связано с воздействием как климатических фак-
торов, так и возрастной структуры популяции. 
Климатические факторы, такие как температура 
и влажность окружающей среды, существенно 
влияют на летную активность короедов. Во вто-
ром выпуске количество повторно отловленных 
имаго было выше в связи с благоприятными 
абиотическими условиями, что способствовало 
интенсивному лету типографа. Многие виды 
короедов вынуждены начинать полет в неболь-
шом диапазоне оптимальных температур, за его 
пределами не происходит успешное расселение 
[31]. Высокая влажность отрицательно влияет на 
активность I. typographus. Например, при повы-
шенной относительной влажности атмосферного 
воздуха (71 %) численность жуков в полете в 
2 раза меньше, чем при более низкой (49 %) [25].

На количество повторно отловленных особей в 
обоих выпусках не исключено и влияние возраст-
ной структуры популяции. Высокая доля сбора 
короеда-типографа в июле для второго выпуска, 
возможно, связана с использованием для этого 
эксперимента молодых особей, которые более 
активны для расселения. В Карелии летный пе-
риод короеда-типографа наблюдается с мая по 
сентябрь, жуки имеют одну генерацию с одним 
сестринским поколением и пиком численности в 
июле [1]. Для многих насекомых отмечено, что 
молодые особи более активны для расселения, 
чем родительское поколение и такое поведение 
способствует дифференциальному распределе-
нию и эволюционно стабильной стратегии рас-
селения внутри популяций, что уменьшает плот-
ность заселения деревьев и увеличивает площадь 
колонизации [32–34].

В вывешенных ловушках по всем исследуе-
мым четырем направлениям было зафиксировано 

Рис. 3. Трехуровневая деревянная подставка для взлета  
Ips typographus

Fig. 3. Three-tier wooden take-off stand Ips typographus

Т а б л и ц а  1
Количество окрашенных и повторно 
отловленных в феромонные ловушки  

имаго Ips typographus
Number of Ips typographus adults painted and recaptured 

in pheromone traps

Выпуск 
(период) 

Окрашено, 
шт.

Повторные отловы
количество, 

шт. доля, %

Первый (июнь) 387 35 9

Второй (июль) 395 91 23

Всего 782 126 16
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различное количество меченых жуков. Отмечено, 
что в южном направлении отловлено больше осо-
бей, чем в северном (рис. 4). В районе исследо-
вания преобладал юго-западный ветер [30], что, 
вероятно, способствовало распространению ат-
трактивного вещества и послужило фактором для 
полета короеда-типографа в этом направлении.

В результате исследований установили, что 
дальность разлета I. typographus в юго-западном 
направлении составила 1,2 км, в северо-запад-
ном — лишь несколько жуков преодолели рас-
стояние 0,4 км (см. рис. 4). Однако не исключено, 
что часть особей, пойманных в ловушку, все еще 
могут быть способны к дальнейшему расселе-
нию. В исследованиях Н. Мерисс, С. Поусон [24] 
и Дж. Хинце, Р. Джон [31] отмечено, что многие 
короеды самостоятельно преодолевают расстоя-
ние около 1 км.

В течение эксперимента короеды-типографы 
зафиксированы в феромонных ловушках во всех 
направлениях, однако в юго-западном направле-
нии количество отловленных особей всегда было 
больше, чем в остальных. Такой характер лета 
короедов можно объяснить преобладанием уме-
ренного юго-западного ветра (см. рис. 2), который 
переносил аттрактивные вещества из ловушек 
этого направления к месту выпуска насекомых. 
Короеды, получая такой семиохимический сиг-
нал, начинали самостоятельное движение против 
ветра по направлению к приманке. Например, в 
экспериментах C. Салом и соавторы [26] уста-
новили, что древесинник хвойный полосатый 
(Trypodendron lineatum Olivier) летит против ветра 
в направлении к аттрактанту.

Все полученные значения по отлову корое-
да-типографа имеют значимые отличия (табл. 2). 
Значения показателей критерия Пирсона (χ2) и 
уровня значимости (p) при числе степеней свободы  

df = 1 доказывают, что в юго-западном направ-
лении особи короеда-типографа в феромонные 
ловушки отлавливались чаще, чем в северо-за-
падном.

Проведенный нами опыт показал самостоя-
тельный лет I. typographus на расстояние 1,2 км. 
Для короедов, как и многих мелких насекомых, 
характерен пассивный полет, где ветер может 
определять направление и переносить имаго на 
большие расстояния. Воздействие ветра позволяет  
минимизировать расходование короедам энер-
гетических затрат и способствует расселению 
жуков на большие расстояния [35]. Такой вариант 
распределения установлен для горного соснового 
лубоеда Dendroctonus ponderosae, который, как 
и короед-типограф, расселяется с подветреного 
направления [36, 37]. 

На полет насекомых большое влияние оказы-
вают абиотические факторы окружающей среды, 
которые действуют совместно, определяя как 
начало, так и продолжительность лёта. Летные 
исследования короедов-типографов показывают,  

Рис. 4. Данные по повторному отлову окрашенных имаго Ips typographus в феромонные 
ловушки

Fig. 4. Data on recapture of colored adults of Ips typographus in pheromone traps

Т а б л и ц а  2
Количество вторично отловленных особей 

Ips typographus в исследуемых направлениях
Number of recaptured individuals of Ips typographus in the 

studied directions 

Расстояние, 
км

Направление разлета Критерий 
Пирсона 

χ2

Уровень 
значимо-

сти р
северо-
запад

юго-
запад

0,2 2 14 16,0 0,00148
0,4 3 9 12,0 0,05139
0,6 0 11 11,0 0,00049
0,8 0 5 5,0 0,01464
1,0 0 39 39,0 ˂0,05
1,2 0 14 14,0 ˂0,05
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что большое значение в их распространении име-
ют температура воздуха и направление ветра. 
Температура воздуха определяет начало и время 
лёта. Расселение жуков на конкретной террито-
рии зависит от установившегося температурного 
режима. Ветер определяет, как направление, так 
и расстояние полета.

Проведение исследования в условиях агроце-
ноза позволило отловить большее количество ме-
ченых особей, поскольку количество (плотность) 
деревьев в древостое влияет на полет короедов.  
В экспериментах также установлено, что отлов 
различных короедов в ловушках выше в прорежен-
ных насаждениях, чем в плотных древостоях [38].

Выводы
Исследования разлета короедов на примере 

I. typographus показали возможность применения 
порошка люминофора в качестве красящего пиг-
мента для маркировки имаго короеда-типографа, 
который в течение нескольких дней сохранялся 
на поверхности тела жука в складках после по-
вторного отлова в ловушки. Количество повторно 
отловленных жуков I. typographus составило 16 % 
от всех меченых порошком люминофора особей. 
Отмечена дальность разлета короеда-типографа 
на расстояние 1,2 км. Разлет короеда-типографа 
происходил против направления преобладающего 
юго-западного ветра. В этом направлении на рас-
стоянии 1 км от места выпуска зарегистрировано 
наибольшее число особей.

Результаты работы могут найти отражение в 
совершенствовании методических рекомендаций 
по ликвидации очагов короеда-типографа при 
проведении фитосанитарных мероприятий.
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RESEARCH OF IPS TYPOGRAPHUS (LINNAEUS, 1758)  
FLIGHT BEHAVIOR USING LUMINESCENT POWDER

A.A. Chalkin1, S.N. Lyabzina2, 3, O.A. Kulinich1, 4

1All-Russian Center for Plant Quarantine, 32, Pogranichnaya st., 140150, Bykovo village, Ramenskoye, Moscow reg., Russia
2Sevromorsk branch of the Federal State Budgetary Institution «All-Russian Center for Plant Quarantine», 7, Lososinskaya 
naberezhnaya, 185003, Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia
3Petrozavodsk State University, 33, Lenina av., 185910, Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia
4Center for Parasitology, Institute of Ecology and Evolution. A.N. Severtsov Russian Academy of Sciences, 33, Leninskiy av., 
119071, Moscow, Russia

chalkin10@ya.ru

The study results of the range and direction of the bark beetle (Ips typographus L.) flight using a method of tagging 
and recapturing of adults in an open biocenosis in the Republic of Karelia are presented. Studies carried out in two 
repetitions showed that a finely dispersed powder of phosphor of bright green or blue shades with a long afterglow 
is suitable for mass tagging of bark beetles; its particles remain on the body of the bark beetle for several days and 
are clearly visible under UV light, and the tagged individuals retain their activity. It was noted that the powder is 
evenly dispersed over all parts of the insect body, concentrating under the wing sheath and on the setae. The data 
analysis shows that in the experiment 16 % (126 adults out of 782) of tagged bark beetle adults were recaptured 
in pheromone traps of barrier-folder type with species-specific aggregation attractant, which were placed in north-
western, south-western, north-eastern and south-eastern directions from the point of bark beetle release, 6 pieces 
per side at an interval of 0,2 km. It was found that during recapture, the maximum number of beetles (60 %) was 
captured in the southwestern direction at a distance of 1 km from the release point. It was found that the dispersal 
of bark beetle-typograph, taking into account the wind rose, occurred against the direction of the prevailing wind 
carrying attractants.
Keywords: Ips typographus, bark beetle, pheromone traps, phosphor, marking and recapture
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