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;jHTUMUJIUГИЧECROE ОБОЗРЕНИЕ, XXXI, No 3-4, 1951: 

И. В. Кожавчиков 
ПИQ!ЕВАЯ СПЕUИАЛИЗАUИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ЕЕ В ЖИЗНИ 

НАСЕКОМЫХ 

(Док.;1ад Всесоюзному Энтомологичесному обществу на обще11 собрании 17 П 1 950) 

Существование у насекомых пищевой специализации, т. е. выбора и 
предпочтения ими определенных пищевых материалов, известно давно 
и хорошо установлено как факт уже более столетия назад. Пищевая спе
циализация особенно отчетливо выражена у лесных насекомых. Для 
жуков-короедов, например, еще в начале прошлого столетия она оценива
лась как важный фактор существования; тем не менее и ныне еще далеко 
до исчерпывающего понимания этого явления и его значения в жизни 
насекомых. Пока энтомология располагает фантами, более годными для 
иллюстрации пищевой специализации как явления в биологии насекомых, 
qем для причинного ее понимания. Хотя первые работы, посвященные 
изучению пищевой специализации насекомых, были сделаны уже несколько 
десятилетий назад (Verschaffelt, 1911; Васильев, 1912; Винокуров, 1924; 
Brues, 1924; Кузнецов, 1930), до сих пор в кругу этих исследований пре
обладают простые наблюдения и догадки над фактами, точно установлен
ными энспериментом в поле или в лаборатории. 

В настоящем сообщении сделана попытка кратко характеризовать 
основные положения, установленные в отношении пищевой специализации 
насекомых. Существенно также оценить значение пищевой специализации 
в их биологии. Вместе с тем пищевая специализация вредных и полезных 
видов имеет большой практический интерес. Она. является причиной: 
устойчивости одних хозяйственных растений к вредным насекомым и 
легкой повреждаемости других. Она может приводить к очаговости рас
пределения вредных видов по территории и может создавать прецnосылни 
для формирования местных очагов массовых размножений. Наконец, 
знание пищевой специализации является залогом успеха в рвзведении 
полезных насекомых. 

Oбqpdi характер пищевых отвошевий вaeeкolllldx 
Все без исключения насекомые обнаруживают приурочен:rrость :к· опре

деленному пищевому субстрату. Многоядность многих из них Чiае1:о•скры
вает этот фант и создает впечатление кажущегося безра3Л.ичиm некоторых 
насекомых к условиям питания, но более близкое изучение· та"Rих видов: 
всегда вскрывает приуроченность их :к определенному кругу :кормов. 
Выделение из числа насеномых «пантофагов», как предлагает Гейкер
тингер (Heikertinger, 1924), не оправдывается ·фактами и. n.р.актическm 
оказалось невозможным. 

1 * 
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Приуроченность насекомых н питанию определенными веществами 
'Определяется особенностями обмена веществ и спецификой пищевари
тельных процессов. Физиологичесная же основа этого явления, нонечно, 
.далено не ограничивается только особенностями последних, как то при
нято трантовать в учебной литературе. Белковое питание организма опре
деляет процессы роста и размножения. Поскольку пищевая ценность 
белнов и слагающих их аминокислот не одинакова, а химизм белнов 
пищевых веществ чрезвычайно разнообразен, то уже только на' этой основе 
вознинают предпосылки н пищевой специализации насеном:ых (Кожанчи
�ков, 1939а; 1941; 1945; 1947б; 1949). Имеют значение, конечно, и другиt' 
:компоненты пищи и, вновь, не тольно со стороны возможности их пере
варивания насеномыми, но, главное, в отношении использования в обмене 
!Веществ организма. Необходимо также подчеркнуть, что пищевая спеаиа
.лизация определяется потребностью вида в определенном питании на про
тяжении всего жизненного цинла, но не на наком-либо ограниченном 
отрезне времени существования особи. Но, несмотря на это, на отдельных 
Этапах жизненного цюша насеномые могут обнаруживать чрезвычайную 
эврифаrию. Примером может служить имагинальная фаза азиатсной 
-саранчи (Кожанчиков, ·1950). Многоядны также жуки рапсовой бле
стянки в период, .когда у них не происходит созревания половых про
дуктов. Тем не менее эти виды, а также ряд других, являются олиго
фагами в период роста личинок или во время созревания половых 
продуктов, когда они пи1·аются немногими видами растений. 

Четко выявилась биохимическая основа формирования круга пищевых 
отношений у насеномых. Всегда существуют оптимальные пищевые вещест
ва, наиболее пригодные для питания данного вила, биохимически родствен
RЪiе, и затем их заменители, отличные по химизму, хотя и родственные 
первым, но менее благоприятные для питания. Далее, существует значи
тельный круг пищевых веществ, почти или совсем непригодных для питания 
дапного вида насекомого. Он включает пищевые вещества, в том или ином 
отношении сильно отличные от оптимальных. В формировании круга 
пищевых отношений насекомых важное значение имеет также террито
риальная близость одних пищевых веществ с другими, например в форми
ревании нруга пищевых растений (Кожанчиков, 1941). 

Значение сходства химизма пищи в формировании круга пищевых 
рас-Рений видно ИЗ' следующих примеров. Из растительноядных насекомых 
в:епарнин ('Jcneria dispar L.) специализован на питании букоцветными 
растениями (Fagaceae), которые характерны, конечно, прежде всего 
�пецифичными белками, но типичны также присутствием таннинов и неко
торых других веществ. Близки по питательности для непарника родствен
IНБiе эхим растениям n: сходные с ними по химизму ивоцветные (Salica
ceae' 'и· розоцветные (Rosaceae), но среди этих растений есть уже большое 
число видов мало питательных� Тановы, например, кустарниковые ивы 
типа Salix nigricans или травянистые розоцветные (Rелус, 1939; Кожан
чиков, 19Li1.), Разнообразные травядl;Iстые растения из семейств Cruciferae, 
Chenopodiaceae, Leguminosae, Compositae и других обнаруживают еще 
меньшую питательность для гусениц непарни!iа. Большинство видов этих 
растений совершенно непригодно для их питания, и лишь единичные 
представители, кан, например, полынь-чернобыльник (Artemisia vulgaris), 
или • nекоторые виды зланов могут служить. им неполноценной пищей. 
При· питании этими растениями выживают единичные особи, дающие 
ме11Ких куколок и м:алоплодовитых или бесплодных имаго. 

ПJt:Щевая сиециалиаация, подобная· тому, чТо описано для непарника, 
'6бнаружена у :многих других видов лесных насе:номых. Например подоб-
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вые кормовые отношения обнаруживают виды чешуекрылых из семейств: 
хохлаток (Nоtоdопtidае), бражников (Sphingidae) и стеклянниц(Аеgеriidае). 
Это же известно для многих жуков из семейств листоедов (Chrysomelidae) 
и усачей (Cerambycidae), для перепончатокрылых из семейства пилильщи
ков (Tenthredinidae) и для тлей (Aphidodea). Отличия многих этих видов. 
заключаются преимущественно в степени миогоядиости. 

В принципе аналогичны кормовые отношения насекомых, питаю
щихся травянистыми растениями, с той лишь разницей, что оптимальными. 
для их питания растениями являются представители других семейств .. 
Например виды маревых (Chenopodiaceae) и близкие к ним щирицевые
(Атаrапthасеае) оптимальны для питания озимой совки, лугового мотылька 
и свекловичного долгоносика. Виды крестоцветных растений (Cruciferae) 
являются наилучшей пищей для белянок из рода Pieris, таких, как капу
стная, репная, брюквенная, и для капустных мух. Эти оптимальные для� 
питания растительные группы также могут быть замасRированы высокой. 
степенью мвогоядвости, например у озимой совки. 

Принцип биохимического родства в формировании круга пищевых 
отношений остается справедливым и для других групп на·сеFюмых, во ве 
только фитофагов. Среди хищных насекомых жужелицы-красотелы (Cal<r 
soma) отличаются значительной многоядностью, но имеют· оm:имальной. 
пищей гусениц различных чешуекрылых, в особенности волвявок tOrgyi
dae). Другие насекомые, кроме гусениц, также мо1'ут служить им нищей. 
но менее пригодной. Из паразитических насекомых афелинус (Aphelinu.-:: 
mali Hald.), паразит кровяной тли, - специализовавиый потребитель. 
этого вида насекомого. Питание другими видами тлей для афелинуса 
возможно, но не благоприятно. Использование как пищи видов хоботных 
за пределами подотряда тлей (Aphidodea) для афелинуса, видимо, крайне 
иеблагоприя.тио, если и наблюдается в природе. Виды сколий �Scolia) 
специализованы ва питании немногими родственными видами плаетивча
тоусых жуков (Мач, 1940). Из сапрофагов синяя мясная муха (Calliphora 
erythrocephala) наиболее полно приспособлена R использQванию мяса. 
крупных млекопитающих животных из семейства Bovidae (1�ожанчи
ков, 1945). Менее благоприятно питание тканями других теплонровиых 
животных, например птиц. Еще менее благоприятно питание мясом пойки,.. 
лотер.мных позвоночных - амфибий и рыб. Питание личинок синей мясной 
мухи тканями насекомых, за исключением немногих видов, невозможно. 

Различная пищевая ценность кормов для насекомых находит глубокое 
выражение в особенностях их развития при разном питании. V становлено 
:многочисленными экспериментами, что питание насекомых не оптималь
ным субстратом, например не излюбленными растениями, ведет к увели
чению длительности роста личиночных фаз, к уменьшению веса тела 
окончивших рост особей и к снижению их плодовитости. При этом смерт
ность особей при росте всегда повышена и нередко очень велика. Эти 
черты депрессии в развитии насекомых при значительном отличии химизма 
пищи от оптимума могут получать крайнее выражение. Может наблю
даться вымирание при росте основной массы особей, а завершившие раа
витие немногие особи могут быть нацело бесплодны (Borner , 1927; l\ожа1J
чиков, 1930, 1939б; Данилевский, 1935). Влияние измененного питания на 
жизнь насекомых, конечно, значительно глубже, но пока еще недостаточно 
оценено. 

Приведенные данные показывают существование известного соответ
ствия между химизмом пищи и пищеварительными процессами насеко
мого, с одной стороны, и, с другой, - определенной приспособленности 
организма насекомого к использованию в обмене веществ пищевого суб-
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страта определенного химизма. Последний факт в литературе по иищев6й 
специащ�:за:Ции насекомых еше ве оцен·�н, между тем oil: является основным. 
Важнейшим Показателем пригодности пищевого субстрата для насекомых 
является не предпочитаемость ее и возможность переварива:н�Я, но nри"'" 
годность для испоJiьзования химических компонентов даннои пищи для 
основных жизненных процессов - роста, развития и размножения. 

ФакторЫ пищевой спеgвализаgии насекомых 
Важнейшим фактором пищевой специализации насекомых является 

приспособление процессов обмена веществ и пищеварительных процессов 
к испш1ьзованию веществ определенного химизма, Вместе с выработ:Rой 
более совершенных форм пищеварения и более по1того использования 
:в обмене веществ продуктов переваривания .данной пищи вознинает и 
ограничение в исп·ользовании разнообразных и отличных по химизму 
:пищевых веществ. Изменение в обмене веществ и особенностях пищеваре
ния, которое допуснает использование данной пищи наиболее полно, 
далее требует использования именно этого пищевого субстрата и высту
пает фактором пищевой специализации насекомого. Подобного рода спе
циализация идет, конечно, прежде всего, в направлении использования 
.основных компонентов пищи - бешюв и углеводов. 

Проявление этого основного пути пищевой специализации насе1юмых. 
:можно видеть в бесконечном ряде объектов, обнаруживающих среди насе
комых пищевую специализацию. Некоторые примеры могут быть приве
дены. Гусеницы платяной моли весьма совершенно используют белки 
волоса и пера, так называемые кератины. Вместе с тем они нуждаются 
в таком питании и хуже используют многие обычные животные белки, 
не говоря уже о белках растительного происхождения (Titschak, 1926; 1931). 
Аналогичным образом гусеницы вощинной моли способны переваривать 
и усваивать пчелиный воск, и вновь они безусловно нуждаются для жизни 
в этом специфичном субстрате как в неотъемлемой части их рациона. Они 
утратили способность жить за счет обычных пищевых веществ, хотя бы жи
вотного происхождения. Эти примеры особенно резки и хорошо изучены нак 
в отношении химизма пищеварения, так и в отношении круга пищевых 
веществ. Тем не менее совершенно аналогичные черты обнаруживают и 
другие насеномые, для ноторых, кааалось бы, нет основания ожидать 
ограничения в использовании разной пищи, ибо основные их норма не 
нажутся сколько-нибудь специфичными. Тан, например, вредная чере
пашка обнаруживает особо высокую активность кишечной амилазы R пше
ничному крахмалу и вместе с тем низкую активность этого фермента R нрах
малам других растений, даже к близному рисовому (Rожанчиков, 1946а). 
Неспециал:изованные виды к.тюпов, кан, например, ягодный клоп, имеют 
:амилазу примерно одинаково активную к разным крахмалам, хотя и 
менее активную к пшеничному крахмалу. И здесь специализация питания 
на злаках, близних н пшенице, выработала у черепашки новые формы 
пищеварительного процесса, которые, в свою очередь, выступают как 
ограничивающий фактор в использовании разнообразной пищи. 

Присутствие в растениях специфичных химических веществ, таких, 
как глюнозиды, алналоиды, таннины, органические кислоты, фенолы и 
другие, может порождать свои, частные формы, приспособленин обмена 
веществ и пищеварительного процесса н их использованию или нейтрали
зации. :Эти приспособления обмена веществ, нонечно, сами далее выступают 
нак фантор, ограничивающий использование пищи иного химиома. Обще
И3вестны:е опыты Фершаффельта (Verschaffelt, 1911) с напустной белянкой 
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и щавелевым листоедом в начале изучения специализации питания насе
но:мых дали повод видеть основную и общую причину их пищевой специали
.зации во внусовых рfi!анциях на присутствие специфичных химичесиих, 
-соединений типа глюкозидов и органических кислот (Васильев, 1 912; 
Кузнецов, 1930). В настоящее время не вызывает сомнения, что не в«усы 
насеномых, но специфичные потребности обмена веществ ограничивают 
использование ими определенных и часто специфичных по химизму расте
ний. Виусы насеномых, определяющие выбор пищи и использующие хими
ческие индикаторы растений, суть лишь выражение особенностей обмена 
:веществ. 

Известными примерами ограничения пищевых отношений, в связи 
·С использованием в обмене веществ глю:козид<Ув, иислот и их производных, 
.являются бабоч:ки-белянки и жуни-листоеды. Та:к, специализация беля
.кок на питании нрестоцветными растениями, вероятно, в накой-то мере 
·обязана специализации их обмена веществ на использовании глю:козидов 
·типа синигрина. Олигофагия щавелевого листоеда стоит в связи с исполь
сзованием им щавелевой кислоты, иоторая не может быть заменена другой 
·Органической иислотой (Кожанчиков, 1939а). Олигофагия тополевого 
.листоеда связана в той или иной мере с использованием им салициловой 
кислоты и т. д. 

Приспособление обмена веществ насеиомых к определенному химизму 
пищи является основой для специализации их питания, с одной стороны, 
на определенных тканях или частях растений и, с другой стороны, на 
·определенных стадиях их развития. Общеизвестны случаи питания насе
но:мых древесиной, т. е. т1tанью, богатой клетчаткой. Таиое питание ти
пично для стеклянниц и древоточцев из чешуеирылых, для златок и уса
чей из жуков. Питание насеиомых плодами, цветами, семенами, иорнями, 
частями растений, содержащими хлорофилл, и из них только листьями, 
нектаром: и пыльцой цветов общеизвестно и имеет множество примеров. 
Во всех таких случаях у насекомых имеет место специализация обмена 
веществ и пищеварительных органов на определенных биохимичесиих 
особенностях их кормов и обычно возникает та или иная степень олигофа
гии. 

Не менее определенно приспособление питания насеиомых к фазам: 
и стадиям вегетации пищевых растений. Химизм растений меняется в связи 
·С развитием их в течение цикла вегетации. Эти изменения очень отчетливы, 
напримерr в листьях древесных растений. С весны л-истья дуба, розоцвет
ных, иленов и других древесных растений обнаруживают обилие воды 
и белков, но бедны углеводами, в частности растворимыми сахарами и 
нлетчаткой. Позже, с полным развитием пластинии листа и ее твердением, 
-они становятся более бедными водой и белками, но обогащаются углево
.дами (Серенков, Смирнова и Черных, 1940). Под осень листья древесных 
растений обедняются питательными материалами и становятся относи
тельно более богаты баJшастными материалами. Естественно, что дли
·тельность этих трех стадий вегетации листьев очень различна у разных 
.древесных пород. В то время каи у розоцветных, например у рябины, 
первый период очень :коротон, у ивы он очень ·длителен. "Установлено, 
что очень многие насен:омые приспособлены к питанию тольио весенним, 
богатым водою и белиом листом древесных растений. Тановы, например, 
:многие волнянки - непарни:к и монашенна, ивовая волнянка и злато
.гузка. пос.тrе зимовки, многие пяденицы, например зимняя, виды рода 
Biston, М alacodea, Ope"aph.thera, Hybernia, PJ1igalia, из иононопрядов -
мольчатый шелкопряд, многие виды листоверток, например дубовая, 
�многие виды пилильщи«ов, жуки-листоеды из рода Galerucella, :многие 
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виды п1ей и ряд других насеномых. Питание этих видов летним листомз 
древесных растений или неблагоприятно и ведет н повышенной смерт-
ности их при развитии, или, большею частью, совсем невозможно. Часто.
отставание начала питания насеномого от нужной фа3ы вегетации растения· 
всего на неделю уже губительно. 

С другой стороны, среди насекомых есть достаточно примеров специали
зации питания на летнем листе древесных растений. Таковы, например,. 
виды стрельчаток, дубовый шелкопряд (Antheraea), многие виды совок: 
(Cosmia, Calymnia) и ряд других видов насекомых (Кожанчинов, 1947б; 
1949). 

Аналоги:Чные фанты имеют место и у насеномых - потребителей тра
вянистых растений, но пока они менее полно изучены. Они отмечены,_ 
например, для двунрылых, питающихся злаками (шведская, гессенская 
мушки), для неноторых хоботных (вредная черепашка), неноторыхчешуе
крылых. 

Приспособление насеномых к питанию растениями в определенной 
фазе их вегетации ведет н глубоким изменениям их цинло'в развития .. 
Питающаяся фаза насекомого-потребителя должна появляться в строго-· 
определенный момент вегетации растения. Это достигается цинлическими· 
изменениями в обмене веществ и ведет к формированию диапауз на опре
деленных фазах жизненного цикла. 

Пищевая спеgиаливаgия и reorpaф1r1ecкoe распрострав�вие насекомых: 
Пищевая специализация насекомых оказывает значительное влияние" 

на их географичес:ное распространение. Это наиболее заметно на стациаль
ном распределении насекомых. Пятнистость распределения насеr-юмых 
по территории часто связана с пятнистостью распределения их пищевых: 
растений, в особенности у насеномых олиго- и монофагов. Примеры подоб
ного пятнистого распределения по территории являют из вредных видов. 
азиатская саранча, связанная с тростнином и потому заселяющая побе
режья водоемов, многие виды жу:ков-листоедов, например щавелевый, 
вязовый, калиновый, многие чеmуе:крылые, такие, как дубовая листоверт:ка". 
·и ряд других видов насекомых. Естественно, что пятнистость стациалъ
ного распределения насекомых имеет основой не только влияние пищевого. 
субстрата, но также условий :климата и ряд других. Нередн:о эти последние· 
являются даже первостепенным фактором, но пищевая специа-лизация и 
эдесь часто оказывает значительное влияние. 

Оценить значение пищевой специализации в географичесном распро
странении даже олиго- и монофагов весьма сложно. В распространении 
монофагов и иногда та:кже олигофагов из растительноядных насе:комых 
пищевые растения обнаруживают часто больший ареал, чем насекомые· 
их потребители. Это можно видеть на примере азиатской саранчи (Кеп� 
пен, 1870), виноградной пестрянки, совки - Anarta myrtili L. (I-\ожанчи
ков, 1947а), лучше изученных нак в отношении распространения, так 
и их пищевых отношений. Напротив, ареалы распространения многояд-
ных видов насекомых и многих олигофагов, особенно широких, часто-
значительно пере:крывают ареал предпочитаемых ими пищевых растений. 
Эти виды во многих частях ареала живут на растениях-заменителях хотя 
и не оптимальных, но достаточных для их питания. Подобные фанты 
известны из чешуекрылых, например для монашенки, непарни:ка и·нрасно ... -
хвоста из волнянок, распространенных значительно шире, чем оптимал1>,
ные для их питания виды бу:коцветных растений (Fagaceae). Подобные· 
же особенности распространения обнаруживает озимая совка, а. также· 
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ряд видов подгрызающих совок и луговой мотылек, предпочитающие· 
питание маревыми растениями, но в силу многоядности распространенные
по территориям, далеко выходящим за пределы господства этих растений. 
Олигофаги из растительноядных насекомых дают меньше подобных при
меров. Пiестизубый короед из насекомых олигофагов в разных частях 
ареала обнаруживает связь с разными растениями - сибирским и корей:
ским кедром и обычной сосной (Старк, 1939). Эти виды хвойных, повиди
мому, все достаточно полноценны для жизни шестизубого короеда и дают-
возможность для его широкого распространения. Насекомые олигофаги, 
потребители дуба, часто широко распространены за пределами его встре-
чаемости, где заселяют березовые леса. Это известно, например, для 
хохлатки (Stauropus fagi L.), Daseochaeta alpium Osb. и ряда других видов 
чешуекрылых, предпочитающих питание дубом, но способных жить и при 
питании березой. 

Ограничение распространения насекомых монофагов или узких оли'
гофагов меньшей территорией, чем ареал их пищевого растения, обязаноr 
конечно, многим причинам. Важнейшее и во всяком случае наиболее 
заметное вJrияние оказывает климат. Пищевое растение обычно значи
тельно более выносливо к климату, чем питающееся им насекомое, если 
оно является :моно- или олигофагом. Это отчетливо видно, например, 
при сравнении ареала вереска и Питающейся и;:м Anarta myrtilli L. Вереск 
не является холодоустойчивым: растением, но все же проникает на терри-
тории, где зимние минимумы достигают -40° . Вместе с тем вереск мирится 
с холодным летом и потому далеко идет в тундру, но лишь европейского" 
сектора Арктики. В то же время это растение способно произрастать на 
сухих песчаных почвах, и потому ареал его простирается довольно далеко 
на юг, достигая южной границы лесостепи в Европе. Anarta myrtilli L. 
обнаруживает значительно меньшую приспособленность к жизни в раз
ных условиях климата. В частности этот вид насекомого более чувстви
телен к низкой зимней температуре и к летним жара:м. Аналогичные, но 
более сложные отношения обнаруживают ареалы распространения трост
ника (Phragmites) и азиатской саранчи (Locusta migr.atoria L.). 

Локализация распространения насекомых монофагов и олигофагов: 
лишь на отдельных территориях в пределах ареалов их пищевых расте
ний может иметь основой носвенвое влияние климата, через пищевые
растения. Химизм пищевых растений в пределах области распространения 
не остается однообразным. Известно, например, что количество белка 
в зерне пшеницы больше в южных и умеренно увлажняемых районах 
ареала этого растения по сравнению с северными, влажными и холодными." 
n одобные же различия в химизме растений или их плодов имеют место,_ 
конечно, и у других растений, особенно если области их распространения 
велики. Бесспорно, что не для всех насекомых :монофагов и узких олиго
фагов этот фактор окажется ограничивающим использование пищевого, 
субстрата, но некоторые и может быть даже многие виды насекомых :могут 
встретить ограничение для их распространения и с этой стороны. 

Различия химизма пищевых растений в пределах области распростра--
нения насекомого создают предпосылки для количественных различий 
в обилии данного вида в пределах разных областей его ареала. Это осо
бенно отчетливо в отношении полифагов и широких олигофагов. Такие -
виды, как непарник, :монашенка, луговой мотылек или щавелевая стрель
чатка из чешуекрылых, распространенные очень широко, обнаруживают 
обилие_ особей лишь в областях ареала произрастания оптимальных для 
их питания растений. Например луговой мотылек обнаруживает наиболь-
шее обилие особей в условиях произрастания маревых и сложноцветных,_ 
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тогда :как в злаковых степях и в зоне хвойных лесов ou немногочислен 
или даже редок. Обилие особей непарнина наблюдается на территориях 
произрастания букоцветных и особенно дуба. Эти различия в численности 
особей у полифагов во многом обязаны условиям питания, но, конечно, 
етоят в связи и с условиями климата. Неполноценное питание всегда, 
особенно при длительном влиянии, приводит :к той или иной степени выми
рания особей при росте, :к высокой заболеваемости переживающих If 
к снижению плодовитости завершивших развитие. РазJ1ичия химиз1V1а 
пищи в пределах ареала распространения насекомых-монофагов, нонечпо, 
-также ОI{азывают влияние на численность их потребителей. 

Практическое sвачевие явления пищевой спеgиалиsавии насекомых. 

С изучением пищевой специализации насекомых связаны такие практи
ческие вопросы, как устойчивость хозяйственных растений к повреждению 
насекомыми, использование паразитических и хищных насекомых в биоло
гическом методе борьбы с вредными для сельского хозяйства насекомыми, 
разведение полезных видов насекомых, в частности шелкопрядов, пони
мание условий массовых размножений насекомых. Несколько примеров 
позволят оценить праRтичес1шй интерес затронутого явления жизни 
насекомых. 

Неодинановая повреждаемость р!iзличных хозяЙс'rвенных растений 
вредными насеномыми является общеизвестным фактом. Различную повре
ждаемость обнаруживают не толы'о разные виды хозяйственных расте
ний, но и их сорта. Это видно на примере филлонсеры. Она чрезвычайно 
сильно повреждает многие сорта европейского винограда, например «баян», 
-<<саперави», «рислинг» и другие, но не способна тан сильно повреждать 
другце _сорта лозы, тание, нан «рнацители», «мцване». Различна повреждае
мость сортов пшениц и ячменей шведсной мушкой. Плодожорка и яблон
ный цветоед (Нинитин, 1913; Аристов, 1925) обнаруживают различные 
отношения н разным сортам яблони. Во всех этих и многих других подоб
ных случаях основой является пищевая специализация насеномых. "Уста
новлено, что устойчивость сортов и видов виноградной лоз·ы к филлонсере 
обусдовлена разной питательностью их для этого насекомого. При Питании 
корнями сильно повреждаемых сортов лозы филлонсера формирует на них 
опухоли (галлы) и получает из них обильное питание.На устойчивых сортах 
лозы при сосании филлоксерой таких опухолей не возникает и филлонсера 
не поJ1учает необходимой для нее пищи. Поназано, что при питании 
филлонсеры норнями устойчивых сортов лозы плодовитость ее значительно 
ниже, чем при питании корнями неустойчивых сортов. При этом дли
тельность развития личинон при питании корнями устойчивых сортов 
велика и сопровождается значительной или высокой их смертностью. 
Видно, что на корнях устойчивых лоз филлоксера не получает необхо
;з;имого для своей жизни питания. Она постоянно вымирает, и удерживаются 
в течение полного развития лишь единичные ocoбil. Несомненно, что не 
·только различия в характере белков винограда ответственны за эти раз
личия сортовой устойчивости винограда к филлоксере. Вместе с тем роль 
белка и основных номпонентов пищи очень велика и для филлоксеры. 
Это видно из того, что виды американских лоз (Vitis labrusca, V. rupestris, 
V. riparia, V. berlandjeri) обнаруживают разную питательность для фил
локсеры и разную устойчивость к повреждениям ею, а виды Ampelopsis 
-совершенно не пригодны для питания филлоксеры. Таним образом, сорто
вая устойчивость винограда :к филлонсере - сложное явление, основой 
.н:оторого, с одной стороны, является приспособленность филлонсеры 
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к. питанию опреде.�:енными белками и углеводами и, с другой, - присут
·1'.'['ВИе в тканях винограда токсических для филлоксеры соединений. 

Устойчивость яблони к повреждению яблонным цветоедом таюке 
,обязана пищевой специализации, но отношения здесь могут быть более 
·сложными. Яблонный цветоед способен питаться в фазе личинки только 
·бутонами яблони. Если развитие цветов яблони б

.
удет столь быстрым, что 

.личинки не будут успевать завершать развитие при необходимой степени 
.зрелости бутона, то развитие личинок не будет полноценным. Отмечено, 
что даже просто дружное цветение яблони и быстрое его протекание сни
жает повреждаемость бутонов яблонным цветоедом. Напротив, сорта 
яблони, цветущие длительный срок, создают условия для наибольшего 
повреждения бутонов цветоедом. Здесь, помимо особенностей химизма 
различных сортов яблони, включается еще фактор скорости развития 
определенной фэнологической фазы пищевого растения, на которой спе
циализован яблонный цветоед и одновременность формирования бутонов. 
·Сходны могут быть и условия устойчивости злаков к повреждению зла
·ковыми мушками, которые специализованы на более или менее опреде
.ленных фазах вегетации их пищевых растений. Естественно, что из1'{енение 
химизма пищевого растения на фазе, когда питается данный вид насеко
мого моно- или олигофага, может быть особенно эффективным в устойчи
'Вости растения. 

Пока особенности питания насекомых моно- и олигофагов, специали
.зованных на определенной фазе вегетации растений, еще совсем не изу
чены. Неизвестно, какие факторы обусловливают связь их с той или иной 
фазой вегетации пищевого растения. Вместе с тем подобные черты пище
вой специализации наблюдаются и у паразитических насекомых. Обще
известна связь их то с яйцами насекомых, то с личиночной или с куко
лочной фазой. Здесь также неясны причины, ноторые ограничивают пита
ние, но, вероятно, химизм пищи и здесь играет важную роль. В некоторых 
·случаях могут иметь значение соотношения в скорости ра�вития паразита 
и хозяина. Это отмечено, например, для стафилина Aleoc'1ara Ьilineata 
•Gyll.), питающегося нуколками капустных мух (Зорин, 1927). 

Приуроченность I-< питанию растениями на определенной фазе nеге
·тации является важным фанторо:м в разведении шелкопрядов. Отмечено, 
что наибольшую питательность для тутового шелкопряда обнаруживают 
.листья шелновицы весной, а из летних листьев - близкие к вершине 
побега . Напротив, для питания дубового шелнопряда благоприятен лист 
дуба с момента, ногда закончился рост листовой пластинки (Rожанчи
нов, 1947б). Этот же фантор имеет значение в питании вредных видов, таних, 
Rак непарник и· монашенна. , 

Пищевая специализация ящrяется важ:ным фактором массовых раз
:множений насекомых. Естественно, что массовые размножения наждого 
вида могут возникать лишь при условии полноценного питания. Полно
ценность питания шшючает, помимо использования определенного вида 
растения, также питание им в определенном физиологическом состоянии, 
в частности и в определенной стадии вегетации. Например, массовые раз
множения многоядных лесных насекомых, таких, нан непа рнин, монашенка, 
.златогузка, кольчатый шелкопряд, наблюдаются в условиях определенных 
лесонасапщений. Непарнин не размножается в березовых лесах или 
в ельниках, но часто дает очаги и массовые размнткения в дубовых, реже 
в грабовых и других широколиственных лесах и редко в сосновых и кедро
вых. Эти и подобные фанты являются бесспорным свидетельством важности 
пищевой специализации насе:в:омых в их массовых размножениях. RaR 
пыяснилось, имеет значение соответствие начала питания этих видов 
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весной с появлением молодых листочков их пищевых растений. Для Боль
чатого шелкопряда и монашенки отставание начала питания от начала 
вегетации пищевого растения на неделю или декаду уже оказывает замет
ное влияние на дальнейший рост гусениц. 

Влияние качества п_ищи очень велико при массовых размножениях: 
лесных насекомых. Наблюдения за массовым размножением непарника, 
златогузки, монашенки и ряда видов, вредящих хвойным растениям, 
таких, например, как сосновая совка, сосновая пяденица, сосновый шел
копряд, показывают, что размножения этих видов обычно ограничены 
территориями произрастания оптимальных для их питания растений .. 
Замечательно при этом, что очаги и области массовых размножений и 
других видов вредных лесных насекомых ограничены условиями произ
растания оптимальных для их питания растений. Области и очаги массо
вых размножений обычно охватывают территории, максимально благо
приятные по условиям климата для жизни этих вредных видов насеко
мых, которые вместе с тем обычно весьма благоприятны и для роста их 
пищевых растений. Пока еще не ясно в деталях, чему обязана эта связь. 
но, вероятно, оптимальное .развитие дендрофильных листоядных насеко
мых возможно лишь при специфичном синхронизме в развитии растения и 
насекомого-потребителя и при достаточно полноценном росте питающего 
растения. · 

В связь с этим могут быть поставлены также наблюдения над массовым 
вымиранием: непарника, монашенки, златогузки и некоторых других 
видов от желтухи или вершинной болезни. Известно, что массовое заболе
вание желтухой этих видов не происходит в условиях нормального пита
ния. Напротив, при сильном объедании листвы, когда гусеницы вынуждены 
съедать жилки листьев, сильно отличные по химизму от пластинки листа 
и имеющие низкую рН и возобновляющиеся листочки, также глубок(} 
отличные iro химизму от нормального листа, обычно вспыхивает эпи
демия ж•:щтухи. Конечно, в возникновении экологической ситуации,. 
сnособствующей эпидемии желтухи, пища не является единственным. 
фактором (Rожанчиков, 1946,в), НО значительная ее роль в развитии. 
подобных эпидемий не подлежит сомнению. 

Вместе с тем существенно отметить, что часто массовые размножения 
насекомых наблюдаются и при необычном питании, но в новых условиях 
среды, отличных от нормальных для данного вида. Та.к, массовые размно
жения монашенки наблюдаются в течение последних двух столетий не· 
в буковых лесах, где ранее монашенка имела все необходимые условия для 
жизни .как в отношении питания, так и гидротермического режима, но. 
в еловых лесах, ныне единственно пригодных для размножений этого 
вида по условиям экоклимата. Аналогичны случаи размножения непар
ника, некоторых видов нороедов, соснового пилильщика, озимой совки. 
и некоторых других видов насекомых при новых условиях питания, но 
всегда в специфичных условиях нлимата, также не соответствующих их 
нормальной среде. Особенно замечательны случаи массовых размножений 
насекомых на новых пищевых растениях при полной смене среды обита
ния. Та:к, австралийсний желобчатый червец, в Австралии, на родине. 
потребитель акаций, сделался массовым видом на цитрусовых при завозе 
на новые территории. Филлонсера в Европе сделалась массовым видом: 
при питании европейским виноградом, тогда кан на родине, в С.  Америне. 
на видах американских лоз она малочисленна. Непарнин, завезенный 
в С .  Америну, сделался массовым видом и размножился при питании 
широколиственными древесными породами, отличными от европейсних. 
Во всех этих и подобных случаях новые или глубоко изменившиеся общие 
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условия жизни потребовали новых, соответствующих Этим усi.rов:Иям 
форм обмена веществ, при :которых оказалось полноценным и новое 
питание. 

Заклю'lевие 

Краткое изложение складывающихся ныне представлений о пищевой 
специализации насекомых, данное выше, характеризует ее как важныii 
фантор эволюции насекомых. Связь насекомых с сельскохозяйственными 
растениями и переход их на питание с динорастущих видов на культур
ные придаст прантичесную значимость явлению пищевой специализации 
насеномых. 

Пищевые отношения насекомых и специализация питания играли 
.nажную роль в их эволюции на протяжении всей геологичесной истории . 
. Дифференцировна на отряды и серии отрядов часто носит отчетливый 
отпечаток приспособления к питанию. Здесь особенно отчетливы черты 
приспособления R овладению пищей. Тан, весь комплекс хоботных насе
комых иллюстрирует эволюцию приспособления ротовых органов к добы
ванию тканевых сонов растений. Не менее отчетливы адаптивные измене
,ния ротовых органов половой фазы насеномых с полным превращением, 
обнаруживающие специфичные черты приспособления н добыванию нен
тара, нрови животных и других жидких пищевых материалов. Замеча
. тельно при этом, что сходные формы овладения пищей в наждой группе 
насекомых решались своими специфичными 1;редствами. Так, высасывание 
соков растений и нрови животных в пределах всего отряда двунрылых 
насекомых и близних ь: ним блох осуществляется при участии верхнеi'r 
:губы, ноторая, полая или желобчатая, и образует основу сосальца. 'У чешуf'
нрылых высасывание жидкостей в пределах всего отряда достигается 
измененными наружными жевательными лопастями Челюстей, а у перf'
пончатонрылых :;1то же достигается изменением структур нижней губы. 
Высасывание растительных сонов и нрови животных клопами осущест
вляется при посредстве измененных нижних челюстей, которые формируют 

·также и слюнной протон. 
Характерный двойной режим питания у насеномых с полным пре

вращением, один - в личиночной фазе и другой - в имагинальной, отра
жает своеобразие эволюции пищевых отношений этих насекомых. Пола
rают, что половая фаза голометабольных насекомых (Chen, 1943) обнару
живает более легкую приспособляемость R новым условиям питания, 
·тогда нан питание личинок более примитивно. Взаимоотношения личи
ночного питания с питанием имагинальной фазы едва ли столь просты, 
но бесспорно, что питание личинон более :консервативно у основной массы 
.насеномых. 

Вместе с легко уловимыми структурными изменениями, вознин:аю
щими в связи с приспособлением н овладению пищей, наблюдаются Нt' 
.менее важные формы физиологичесной специализации н использованию 
пищи разного химизма. Эти приспособления не выражаются обычно зна
чительными изменениями струнтуры ротового или пищеварительного 
аппарата. Тем не менее специфичное приспособление обмена веществ и 
пищеварительных процессов насеномых R использованию пищи разIJого 
.химизма представляет ш:Ирочайше распространенное явление в пищевых 
.отношениях насеномых. 

Физиологичесние приспособления н новому пищевому режиму у :аасе 
номых во3нинают быстро, заметно быстрее, чем струнтурные. 

Они уловимы част0 в пределах сронов, измеряемых десятилетиями и 
J�аже неснолышм.и годами. Тан, прямые наблюдения nоназывают, что 
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ИровЯнаЯ тлЯ, завезенная: Из С .  Америни в Европу оноло полутораста Леi 
назад и живущая здесь на европейсних яблонях без первичного пищевоrЬ 
растения - америнансного вяза , ныне потеряла способность использовать 
его для питания (Marchal, 1919). Несомненно существование подобных 
же форм у филлонсеры, ноторая длительно жила на европейсном вино
граде без :контакта с америнанскими лозами . 

Наблюдения в природе над приуроченностью насеномых, принадле
жащих к одному и тому же виду, к разным пищевым растениям показы
вают у многих видов существование особых пищевых форм. Это давн r> 
уже отмечалось (Walsh , 1864) для жуков-короедов, хотя до сих пор 
объекты эти не подверглись специальному исследованию (Brues, 1946 ; 
Trager, 1947). Пищевые биологические формы подробно изучались 
Холодковским у тлей хермесов. Из жесткокрылых ивовый листоед дает 
две пищевые формы в природе : одну - связанную с ивой и живущу·ю 
на влажных и более холодных стациях, и другую - питающуюся березой, 
заселяющую молодые березняни по окраинам болот и наиболее обильную 
по возобновлениям березы (1\ожанчиков , 1946б) . Из чешуекрылых яблон-' 
на.а моль в природе дает несколько пищевых форм. Это же известно для 
мал:ярййного комара и ряда других насекомых. 

Эти факты показывают, что процесс приспособления насекомых к новым 
условиям питания беспрерывно протекает в природе. Он охватывает при-· 
способление насекомых к новым условиям питания как в среде дикорасту-· 
щей растительности, так и при использовании ими культурных сельско-· 
хозяйственных растений. 
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Э Н Т О М О Л О Г И Ч Е С Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е , XXX I ,  No 3-4, 1951 

Б. М. Чумакова•Сафровови11 

"ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ НА СОЗРЕВАНИЕ НАСЕКОМЫХ 

-Ранее выяснено,  что хищные насе-nомые Sympheroblus amicus Naw. и 
Cryptolaemus montrouzieri Muls. созревают в основном за счет питания 
в имагинальной фазе : их личин.очные резервы сколько-нибудь существен
ной роли в этом процессе не играют (Чумакова-Сафронович, 1 949) . Упо
мянутые виды ведут хищный образ жизни во  всех питающихся фазах и 
усваивают белковые вещества как в личиночной,  так и во взрослой фаза х . 
Иной харантер питания у паразитических ос сколий (Scoli idae) . Сколии 
питаются нектаром цветов , пищей по своему характеру чисто углеводной.  
Личинки их паразитируют на личиннах хрущей и , следовательно, только 
одна личиночная фаза питается полноценными, богатыми высококаче
ственными белковыми веществами .  Изучение хода созревания и реали
зации плодовитости у насеномых с подобным широко распространенным: 
типом питания важн о  как с теоретической ,  так и с практической точни 
зрения . Пр актичесний интерес возник в связи с разработкой биологи
ческого метода борьбы с хрущами с помощью сколий (Старк, 1 939, 1 940) . 

Материал и методика 

Экспериментальному изучению питания и плодовитости подверглись 
Scolia dejeani Lind . ,  S. hirta Schra nk, S .  quadripunctata F . , S .  haemorrho i
dalis F . , Campsomeris sexmaculata Lind . и Tiphia femorata F .  Опыты про
водились кан со  скол:иями ,  выловленными :в природе , так и с выведен
ными в лаборатории по следующей методине . В начале массов ого лёта 
сколий в природе или лаборатории вылавливались самки . Одна часть их 
вснрывалась для определения потенциальной плодовитости,  а другая 
часть оставлялась для яйценладни .  Самки совместно с самцами содер
жались днем в общих садках ,  а на ночь переносились парами - самец 
и самна - в батарейные стаканы для яйцекладки . Стаканы наполня
лись примерно до половины увлажненной почвой . На дно помещались 
личинни хрущей или других пластинчатоусых жуков ,  в зависимости от 
вида снолий . Плодовитость наждой самни учитывалась индивидуально ,  
цля чего все  опытные самн:и метились надрезной нончиков крыльев . Пита
лись снолии с кормушен , в ноторых ежедневно менялся корм . Для откладки 
яиц снолиями предлагались следующие личинки хозяев : для Scolia qua
dripunctata F. - личинни 2-й стадии Oxytherea funesta Poda ,  Epicometis 
hirta Poda " Cetonia aurata L. ,  Liocola luguhris Hbst . ,  Potosia speciosissima 
Sc . и личинки жунов Anisoplia sp . ;  для Scolia h irta Sсhrанk - личивки 
3-й стадии Liocola lugubris Hbst . ; для Scolia dejeani Lind.  - личинки 
3-й стадии Liocola lugubris Hbst . ,  Polyphylla fullo L . ,  Potosia speciosis
s ima Sc . ; для Campsomeru sexmaculata Lindl .  - личинки 3-й стади11 
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Polyphylla fullo L .  Предварительными опытами было установлено, что 
-оптимальной температурой для питания сколий является 25°,  для яйце
кладки 300 . Температура в опытах регулировалась контактными термо
:метрами. Относительная влажность в оздуха в опытах колебалась в пре
делах 70-80 % . Опыты проводились частью в Ленинграде , частью в с .  Хре
новом Воронежской области . Фиксировались сколии жидкостью Буэп 
в течение 1 2  часов . Окраска препаратов производилась железным гема
�оксилином по Гейденгайну. 

Ревультаты иссле.цовавd 

В результате (более 300) вскрытий только что отродившихся самок 
разных видов сколий было установлено, что их потенциальная плодо
витость невелика . Это обусловлено высокоразвитым инстинктом заботы 
о потомстве . В табл. 1 приведены результаты подсчетов потенциальной 
плодовитости 5 видов сколий и одновременно экспериментальные данные 
по их фактической плодовитости . 

Сравнительная плодовитость сколий 

Виды 

s 
s 

colia quadripunctata F. 
с .  hirta Schrank . . . . 

Sc. dejeani Lind.  . . . . 
Campsomeris sexmaculata Lind . 
Tiphia femorata F. 

П отенциальиая 
плодовитость 1 1 .q � .q <!! � = ::.: <!! )! = = � Q gj =  :<: = 

� 13 IS1 <!! i:i.. ::!! llj Q 

33 14 20.О 
38 22 30.5 
51 21 38.0 
38 19  24.О 
57 30 41.0 

Т а б л и ц а 1 

Фактич еская 
плодовитость 1 1 .q � .q <!! � = )! <!! ::.: gj � gj = :<: = � 

� 13 § 13 i:i.. Q 

7 1 3.0 
45 16 22.5 
25 7 12.0 

7 1 4.0 
Не испытывалась 

Максимальная потенциальная плодовитость тифии равна 57 яйцам, 
а сколии - 51 яйцу. Средняя плодовитость сколий пе превышает 38 яиц 
(Sc . dejeani Lind .) . Фактическая яйцепродукция сколий в большинстве 
случаев во много раз меньше их средней потенциальной плодовитости . 
Так , для желтоголовой сколии (Sc . dejeani Lind . )  она составляет в среднем 
всего 12 яиц ;  S с. quadripunctata F .  и Campsomeris sexmaculata Lind . откла
дывают единичные яйца . Лишь у Scolia hirta Schrank средняя фактическая 
плодовитость пе намного меньше потенциальной . Однако этот вид пе пред
ставляет практического интереса , ибо паразитирует па безвредных брон
зовках . Наиболее перспективным видом в смысле уничтожения хрущей 
является желтоголовая сколия , преимущественно паразитирующая па 
мраморном хруще . Низкая плодовитость этого вида являлась препятствием 
для его массового лабораторного  размножения . Поэтому все дальнейшие 
исследования были направлены на повышение фактической плодовитости 
преимущественно этого вида . 

Потенциальная плодовитость желтоголовой сколии обусловлена наслед
ственными особенностями и закреплена в потомстве . Низкая же факти
ческая плодовит ость является , повидимому, результатом неблагоприят
ных условий существования , в частности питания . Для выяснения влия
ния различного .питания на плодовитость желтоголовой сколии при лабо-

2 Энтомологическое обозрение, 1951 r. 
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раторном воспитании взамен некта.ра. были использованы раств ор сахара , 
глюкозы и чистый мед. В каждом . вариа:в:те опыта . бЫJiо взято. цо 10 пар 
выведенных в лаборатории ос . ПолуЧенные данные приведены. в табл, 2.  

Т а б л и ц. а . 2 
Плодови'J;ость желтоголовой сколJiи (Scolia dejeani Lind.)  при равличцом угле11ода.ом 

питании в имагинальной фаве 
· 

М вд . . 
Сахар . 
Глюкоза 

Пища 

Среднее 
Средняя Среднее 

количество продо;JIЩИ; количество Жировое 
отложев:вых тельность яиц , обна-

яиц 
жизни руженв:ых тело 

(в  днях) после смерти 

1 
11.О (14-3) ,20.7 (31-6) 21.3 (27-16)  Мало 
12 .7  (18-0) 22.6 (30-15) 31.0 (49-17) Нет 
12.6 (17-9) , 23.6 (33-19) 29.О (36-16) 

В этих, как и во  всех нижеследующих опытах,  все погибшие самки 
вскрывались . При вскр�тии учитывались количество сформированных 
и неотложенных яиц и количество жирового тела по шкале : «много» , 
«мало» ,  «нет» . 

При питании медом ,  сахаром и глюкозой существенной разницы как 
в количестве отложенных яиц ,  так и в длительности жизни сколии не 
наблюдается . В этом отношении испытанные вещества равноценны . 
Повторный опыт с выловленными в природе самками подтвердил перво
начальные результаты (табл . 3) . 

Т а б л и ц а  3 

Плодовитость выловленных в природе самок желтоголовой сколии (Scolia dej�an� 
Lind . )  при питании сахаром или медом _ _ _ _ __ _ _ _ " --- -·-- - - - ------�,.------- - - - ----! Среднее 

Пища 11 Среднее 

Средняя количество 
количеств о  продолжи- яиц , обна

тельцос.ть \отложенных ружевв:ых живви яиц ( в днях) 
при вскры-

ТИ)i[ 

Примечание 

------------------;,-----�----,-----�---� 
М ед . 

Сахар 

9.7 ( 13-2)  1 18.3 (25-5) 

8 .8  ( 1 1-6 )  ; 15.4 (25-10) 

22.7 

25.2 

(31-17)  J Жирового 1 тела мало, 
( 32-17) или нет J совсем 

Добавление к обычной углеводной пище сколий белковых веществ 
в виде муки, дрожжей, перги ве влечет за собою каких-либо изменений 
в первоначальной низкой фактической плодовитости паразита . Это можно  
видеть из результатов опытов , приведенных в табл . 4 ;  по каждому виду 
пищи было испытано по 30 па р насекомых при двунратной повторности . 

Взрослые сколии не нуждаются в белковом питании : присутствие 
в пище белковых веществ не оказывает винаного влияния на плодовитость 
сколий . 

Проведенными вснрытиями самон , погибших в опыте , и само.к, тол:r;.ко 
отродившихся и не приступивших еще к откладке , установлено, что у по-
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Т а б л и ц а � 
Плодовитость желтоголовой сколии (Scolia dejeani Lind . )  При подмешиваиии 

It углеводной дндте белковых веществ 

Сахар . . . . .  
Сахар + мука . Сахар + дрожжи 

Сахар + перга . 

Пища 
К оличество отложенных яиц 

среднее 

11 .0 
10.8 
12.S' 
11 .9 

1 максималь - 1 ми
нимал

ьн
ое ное 

19 
18  
20 
15  

2 
о 
2 
2 

следних в момент вылета имеется наибольшее количество жирового тела � 
"У самок же , отложившвх 10-12 яиц, жировое тело отсутствует вовсе илИ: 
:Имеется в ничтожном количестве . Тот факт, что самни желтоголовой 
сколии вылетают из 1-юкона с развитым жировым телом и , О"t:Ложив всего 
. 10-12 яиц ,  гибнут с полн.остью или п очти полностью израсходованными 
резервными питательными веществами, заставляет предполагать , что 
причину недостаточной фактической плодовитости паразита следует искать 
·не на взрослой фазе , на которой все процессы формирования и накопления 
резервов у него уже з'акончены, а на фазе личинки, где все эти процессы 
осуществляются . 

Личинки желтоголовой сколии паразити руют на нескольких видах  
хозяев . Кроме личинок :мраморного хруща , желтоголовая сколия напа
дает на дичинок в осточноrо майского (М elolontha hippocastani F . ) и серого 
волосатого (Anoxia pilosa L.)  хрущей, мраморной (Liocola lugubris HЬst.}  
и обыкновенной (CetoniOJ aurata L.)  бронзовон , на личинок потозип (Potosia 
speciosissima s� . )  и носорога (Oryctes nasicornis L.) . 

При разведении паразита в лаборатории основным хозяином желто
головой сколии служили личинки мраморной бронзовни , питающиеся 
в природе и в лаборатории опавшими листьями и другими растительными 
остат:ками . Важн о  было· в:ыясвить , как отразится на плодовитости желто
головой сколии разная упитанность одного и ·того же хозяина , а также 
смена видов хозяина . Для первой части опытов были взяты личинRи брон;
зовки Liocola lugubris F. Различная их упитанность достигалась тем , 
что выведенные из яйца они воспитывались на различных пищевых 
рационах :  на листьях 2-го· года , пролежавших в земле , на обычных опав
ших и перепревших листьях, на дубовой трухе , на фильтровальной бумаrе 
и на перепревшем конском навозе .  В каждый опыт было взято по  100 све
жевылупившихся личинок бронзовон . После окончания питания у них 
было определено количество жира . Определение проводилось в аппарате 
Сокслета . 

Все личинки , пи·rа·вшиеся трухой,  погибли , не перешrняв даже во 
2-ю стадию ; пи1·ание фильтровальной бумагой приводило личинок н гибели 
на 5-7-й день . На остальных видах пищи бронз овки благополучно дости
гали 3-й стадии, накапливали жир и в таком же впде шли на заражение 
сколиям . Часть личинон ,  питавшихся навозом ,  после перехода в 3-ю ста
дию больше не подкармливалась , а сразу предлагалась для зарl.lщения .  
Имея крупные размеры и являясь пригодными для заражения , эти личиню1 
были почти полностью л'limены жирового тела . От родившие с я из всех лич.а:-

2 * 
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вок самки желтоголовой с:колии испытывались на плодовитость по обыч
ной ме�одике (табл . 5) . 

Т а б л и ц а  5 
Плодовитость желтоголовой сколии (Scolia deieani Lind. )  в аависимости от степени 

упитаввости хозяина - мраморной бронзовни (Liocola lugU:Ьris F .) 

Корм, на к отором 

в оспитывались личинки 

бронзовок 

авоа (перепревший, 
КОНСRИЙ) • • • • • •  н 

о павшие одногодичные 
листья . 
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Личинки бронзов ок достигают наибольшей упитанности на пище,  
богатой органическими веществами (навоз) ; в остальных случаях упитан
н ость их значительн о  меньше. Личинки бронзов ок, питающиеся пере
древшим навозом, имеют хорошо развитое жировое тело с крупными 
тесно примыкающими друг к другу клетками. Внутри клеток лежит боль
шое количество плотных интенсивно окрашенных жиробелковых гранул 
(рис . 1 ,  а).  Клетни жирового тела бронзовки, питающейся одногодичной 
опавшей листвой, наполнены незначительн:Ы:м количеством светлоокра
шенных жиробелковых гранул и бедны резервами (рис. 1 ,  б) . Жировое 
тело бронзовки , питающейся дубовой трухой, лишено наких бы то ни 
было питательных включений (рис . · 1 ,  в) . 

Плодовитость самок сколий , личинки ко�орых паразитировали на 
бронзовках ,  питавшихся навозом ,  в два ·раза выше , чем на бронзовках , 
питавшихся одногодичными перепревшими листьями, не говоря уже 
о других родах пищи. Па раллельно :меняется вес кокона паразита .  Та:ким 
образом ,  все испытанные виды пищи, :кроме перепревшего навоза , не 
пригодны для разведения бронзовок, так :как развивающиеся на них 
са:мни паразита имеют пониженную половую продукцию . У сколий , разви
вавшихся на бронзовках, питавшихся навозом,  соотношение полов было 
· равным 1 : 1 .  При остальных видах пищи количество самцов значительн о  
превосходило к оличество самок , доходя до 00 % на личинках бронзовон , 
не питавшихся в 3-й стадии. Для практических целей увеличение коли
чества самок в популяции является положительным моментом, косвен
ным образом увеличивающим яйцеnродукцию популяции . 

Гистологический анализ состояния жирового тела личинки снолии , 
;�3�Rончившей питание бронзовкой (воспитанной на обычных перепревших 
листьях) , поназывает, что ее жировые клетки лишь частично заполнены 
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жировыми включениями, в клетках много свободного прос.транства ,  заня
того протоплазмой ,  ядра хорошо заметны. При этом собственно жировых 
клетон мало .  Жировые вакуоли имеют вид крупных онруглых и продол
говатых напелъ (рис . 2 ,  а) . Это говорит о недостаточно благоприятных 

а i 
Рис. 1 .  Состояние жирового тела личинки мраморной бронзовки (Liocola lugubriв 

H bst. ) при различном питании . 

а - на перепревшем конском яавове ; б - на опавших листьях ; в - иа дубовой трухе. 

условиях питания личинни паразита . В 1<унолочной фазе снолий в про
цессе гистолиза и гистогенеза образуется новая жировая тнань , харанте
ризующаяся присутствием белна в виде жиробелновых гранул . Т очно 

б 
Рис. 2 . Состояние живого тела самки желтоголовой скош1и (Scolia dejeani Lind . )  при 
паразитировании на мраморной бронзовке (Liocola lugubris Hbst. ) ,  воспитанной на 

перепревших листьях . 
а - перед окунлением ;  б - иакаяуие выхода из кокона ; в - после отк11адки 1 0 -12 яиц. 

таная же нартина наблюдается и у бабочек (Ларченно, 1936 , 1 937а , 1 9376, 
1940а , 1940б) . 

Гистологичесная нартина живого тела самни снолии нанануне отро
ждения изображена на рис . 2 , б. Исследования поназали, что желтнооб ра
зование и созревание яиц у снолий начинается в нунолочной фазе . По
этому самни снолий перед отрождением часть запасных питате11ьных 
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веществ уже ,израсходовали , о чем свидетельствуют мн огочисленные 
вакуоли внутри клеток жирового тела (рис . 3) . Жировая ткань рыхла и 
неизрасходованных гранул в пей имеется лишь небольшое количество.  
Жировое тело таких самок после от.кладки 8- 10 яиц полностью исто

Рис .  3 .  Жировое тело сам 
ии желтоголовой снолии 
(Scolia dejeani  Lind . ) перед 
выходом из нонона при па 
разитирова нии ва потозии 
(Potosia speciosissima S . C . ) .  

щается . В жировых клетнах почти не  имеется 
отложений и жиробеш{овых гранул остается 
ничтожное количество (рис . 2, в) . 

На осн овании проведенных энспе римент ов 
и гистологичесного анализа можно считать 
выясненным, что  неполная реализация потен
циальн ой плодовитости сколий за висит в зна
чительной мере от недостаточной упитанности 
хозяина ,  на нотором паразитируют и х  личин
ни .  С п овышением . упитанности хозяина яйце
проду.кция па разита увеличивается . 

Следует предположить , что воспитание ли
чин он сколий на различных вида х хозяев 
даст примерно та.кую же зависимость , ибо раз
ные хозяева будут иметь разную питательную 
ценность вследствие своей не однородности . 
В опыте (табл . 6) желтоголовым сколиям 
предлагались для яйце.клад.кн личинни 3-й ста
дии трех различных хозяев : потозии , мрамор
н ого хруща и мраморной бронзовnи . Все ли
чин.кн хозяев были собраны в природе в пе-
риод массового лёта и яйцекладни сколий . 

Средняя плодовитость самок желтоголовой сколии, личинки которой 
паразитировали на очень крупной потозии , с большим количеством жиро
в ого тела , обна руженного при вскрытиях,  значительно превосходит плод о-

Т а б п и ц а  6 
Влияние �а п�сле�В?щую плодовитость имагинальной фазы желтоголовой сполии 

(Scolia de1eani Lind . )  воспитания личинок на различш.iх видах хозяев 

1 
Всего отродилооь 
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М раморный хрущ (Polyphylla 

(21-14) 

fullo L.) . . . . 0.451 1 68 61.2 24 38.8 12.1 22.7 
1 (15-6) 

М раморная бронзовка (Liocola lugubris Hbst. )  . .  0.394 15 65.1 8 34.9 9.9 22.7 
(1 0-0) 
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в:атость на двух других видах хозяев . В этом опыте та1-tже наблюдается 
увеличение процента отродивши:хся самок в связи с увеличением упитан
ности хозяина . Состояние жирового тела сколий, развивавшихся на пото
зии ( рис . 3) , характеризуется значительно большим количеством жиро
белковых гранул, их интенсивной темной окраской и плотностью самой 
ткани, резко отличаясь от состояния жирового тела снолий, развивав
шихся на мраморной бронзовке ( рис . 2, б) . Все это отличает особей пара
зита с повышенной фактической плодовитостью . 

Таким образом ,  созревание яиц у желтоголовой сколии осуще
ствляется за счет расходования жировых и беш-tовых резервов , накоплен
ных личиночной фазой .  Чем больше этих резервов , тем выше фа:ктическая 
плодовитость .  "Углеводное питание половозрелой фазы является та:кже 
необходимым, но оно является лишь средством для поддержания инди
видуальной жизни сколии и на процессы созревания и от:клад:ки яиц влия
ния не оказывает . 

Пракпtческий вывод nз приведенных материалов заключается n том ,  
что повышения фактической плодовитости жеnтоголовой сколии 
в 1 .5-2 раза можно достигнуть выращиванием личин он паразита на 
личин:ках мраморной бронзов:ки, воспитуемых вместо опавших листьев 
на перепревшем навозе , или на личин:ках бронзов:ки потозии ,  более уп:и
танной и :крупной , чем ли:чинки мраморной бронзовки . 

Обсу.tКДевие результатов 

Влияние питания на созревание и плодовитость ьтносительно по
дроб�.:о известно для растительноядных насекомых . Среди них, также 
и "Среди паразитических насекомых, широк о  распространенным типо:м 
питанин является такой, при к отором состав пищи взрослых особей отли
чается от состава пищи их личинок отсутствием белковых или азотистых 
веществ . Типичным примером являются бабочки .  

· · Гусеницы бабочек питаются , главным образом ,  вегетативными частями 
растений и их производными, находя в последних все вещества , необ
ходИМJilе для роста и развития . Бабочни же питаются одними углево
дами - нектаром цветов . 

Рядом исследований установлено,  что бабочки, :имеющие одинаковое 
допЫiнИ:тельное питание , но различно питавшиеся в фазе гусеницы, 
дают разли11ную плодовитость . Чем б ольше степень голодания гусеницы, 
тем меньше плодовитость бабочек . Такие факты известны для лугового 
мотылька (Скобло, 1 933 , 1 935а , 1935б ; Штейнберг, 1 932 , 1 935) , озимой 
совки (Кожанчиков ,  Михайлова , Ржег.ицкая .и Володина , 1 936 ; Скобло, 
1937 ; Кожанчиков , 1937) , кольчатого шелнопряда (Щербин овский ,  1929) , 
тутового шелкопряда (Платова , 1 928) , платяной моли (Titschak , 1926) , 
медведицы ( Hoffmann , 1 934) , восковой моли (Емчук , 1937) , непарного 
шелкопряда (Левитт , 1935 ; Трейман , 1937) , монашенни,  сосновой совки, 
мельничной огневки (N orris, 1 934) и для ряда других.  

J;Ie меньшее значение , чем количество, имеет и качество пищи гусе. н�щ . Плодовитость бабочек поднимается до максимума или падает до  мини-
мума в зависимости от того, какими растениями питались их гусеницы. 

· При развитии на неблагоприятных растениях наблюдается увели11ение 
· смертности по мере роста , а у выживших особей снижается плодовитость 
и, наоборот,  оптимальные растения способствуют увеличению выживае
мости и плодовитости (Поярков , 1 929 ; Штейнберг, 1 932 , 1935 ; Синниц� 
кий и Ратнер, 1 934 ; Данилевский,  1 935 ; Кожанчиков , 1 937 ; Румянцев, 
1939 ; Sattler, 1 939) . 
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Ларченко ( 1936, 1937а , 1 937б, 1940а , 1940б) установила , что, в зави
симости . от нормального или недостаточного питания , у гусениц накап
ливается различное количество питательных запасов , превращающихся: 
в нуколочной фазе в жиробелковые гранулы . На созревание яиц расхо
дуется содержимое этих гранул , и так как их новообразования у имаги
нальной фазы не происходит , то количество питательных веществ ,  накоп
ленных личинкой , определяет будущую плодовитость бабочек . 

Существует прямая связь :между степенью развития гонады и коли
чеством питательных резервов у бабочек в :момент вылета . Бабочки, выле
тающие из куколок незрелыми , как , например, капустная белянка , луго
вой :мотылек , имеют в день вылета максимальное количество жирового· 
тела , питательные вещества которого постепенно уменьшаются по :мере 
развития половой железы (Брянцев , 1925 ; Скобло, 1935а , 1 935б) . На
оборот ,  бабочки ,  выходящие из куколок вполне зрелыми, совершенно. 
лишены жирового тела уже в :момент вылета (Федотов , 1945) . 

Не менее распространен и другой тип питания , при котором белко
вые вещества входят в рацион :не только личиночной, но и половозрелой 
фазы . К этой группе из высших насекомых принадлежит большинство. 
жуков , часть перепончатокрылых, двукрылых и некоторые другие ;. 
из насекомых с :неполным превращением сюда можно включить большин
ство отрядов (Orthoptera , Hemiptera , Homoptera и др .) . 

Опыты над имагинальным питанием :медоносных пчел, характеризую
щихся вторым типом питания , показали, что яичники пчелиных маток 
достигают мощного развития только в результате усиленного потребле
ния в период червления пищи, очень богатой белком .  Точно также яич
ники рабочих пчел начинают функционировать лишь при добавлении 
к их обычной углеводной пище белковых веществ . Таким образом ,  у плел 
наличие белка в пище имагинальной фазы обусловливает созревание 
яичников . 

По  существу такое же явление должно иметь :место у :муравьев (Ежи
н ов ,  1 929) и у термитов (Як обсон ,  1 913) с дифференцированным питанием 
яйцекладущих и рабочих особей . Дополнительное и возобновительное· 
питание короедов древесиной и корой побегов является необходимым 
условием для созревания большинства видов ,  без чего они :не могут 
приступить к размножению (Холодковский , 1909 ; Руднев , 1926 ; Грезе, 
1 926) . По нашим данным, щелкуны Agriotes obscurus L.  и А .  lineatus L .  
также :н е  созревают без предва ритель:ного допс;rнительного белкового. 
питания . Дербе:нева-'Ухова (1935) , вскрывая и анализируя яичники мух ,. 
с одержавшихся на разной диэте , установила , что только добавление 
белка к углеводной пище вызывает рост , развитие и нормальное созре
вание яичников . Жуки свекловичного долгоносика созревают лишь после 
дополнительного полноценного питания всходами свеклы . Самки горо
ховой зерновки созревают также лишь после дополнительного питания 
во взрослой фазе пыльцой гороха и некоторых других бобовых (Ва
сильев , 1941 ) ,  и т .  д .  

Хищные и паразитические насекомые в отношении групп пит�ния 
также не представляют исключения . Оводы при афагии взрослой фазы. 
развивают за счет ранее накопленных резервов свыше 600 личинок (Пор
чинский , 1913) . Слепни же , хищничающие в фазе личинки и сосущие 
:кровь животных во взрослой фазе ,  без кровососания не созревают и яиц. 
не откладывают (Олсуфьев , 1940) . То же самое установлено для мошек 
(Рубцов , 1936) и комаров (Беклемишев , 1944) .  'У мухи-жигалки нормаль-
вое созревание и яйцекладка протекают только при питании имагиналь
н ой фазы кровью коров и лошадей (Glaser, 1 923) . Известно, что у раз-
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личных групп :комаров переход :к хищному образу жизни личинок свя
зан с не:ктарным питанием взрослых особей и ,  наоборот ,  :кровососание 
самок обусловлено переходом на растительноядность их личино:к . Все 
это является следствием потребности у кома ров в высо:ко:качественном 
белке , необходимом для созревания (Мончадский, 1937) . Жуки A leochara 
Ь ilineata Gull . ,  личинки которых паразитируют в ложноко:конах :капустной 
мухи, а взрослые хищничают за счет личинок последней, созревают после 
питания имагинальной фазы (Зорин , 1 927) . Из важнейшего значения 
бел:ковых веществ для созревания насекомых с неизбежностью вытекает 
обязательное содержание их в пищевом рационе . Это подтвер ждается 
рядом фактов . Яблочная плодожорка и рябиновая моль внедряются 
в семенную коробочку плода и выедают зерна . Это можно рассматривать 
нак стремление покрыть дефицит белка в результате питания мякотью 
плода , богатой углеводами, но бедной белками. Опыты "Успенской ( 1936) 
с плодожоркой подтверждают это предположение . Для сосущих насеко
мых белковые вещества являются главным источнином питания . Значи
тельная часть углеводов при прохождении через кишечник не усваивается 
и выделяется наружу. Доказано также , что плодовитость тлей , черве
цов и трипсов возрастает при увеличении содержания азотистых веществ 
в соках растений . 

Из приведенных фактов видно, какая тесная связь существует между 
созреванием насекомых и их белковым питанием . Ясн о  вырисовывается 
следующее обобщение . 

1 .  Насекомые , имагинальная фаза которых приспособлена к усвое
нию только углеводной пищи, созревают за счет питательных резервов , 
в том: числе и белковых, накопленных личинкой . Питание имагинальной 
фазы является дополнением, но не всегда обязательным, к основному 
личиночному питанию . 

2 .  Насекомые, имагинальная фаза .:которых приспособлена к усвое
нию белковой или азотистой пищи, созревают за ' счет непосредственного 
ее потребления . "У них питание личиночной фазы является первоначаль
ным и требует полноценного белкового питания взрослых особей . 

Первый тип питания и созревания является ; повидимому, более совер
шенным, чем второй . Из числа трех подотделов NeJptera , согласно :клас
сификации Мартынова (1 938) , второй тип питания и созревания ха рак
терен для более примитивных Polyneoptera и P araneoptera . Так , напри
мер, саранча созревает после длительного периода питания имагиналь
ной фазы (Поспелов , 1925) . Тараканы (Blattella germanica L. и Periplaneta 
americana L .) всеядны как в личиночной , таи и в имагинальной фазах ,  
и яйцекладка у них начинается после дополнительного питания (Wille , 
1 920) . Доназано, что яичники у некоторых прямокрылых становятся 
способными к усвоению питательных веществ только с превращением 
этих насекомых в имагинальную фазу (Иванов и Мещерская , 1935) . Че ре
пашка и другие хлебные клопы после онрыления длительно питаются , 
зимуют и снова питаются весн ой и лишь после этого приступают .н яйце
кладке . По  данным Тепляковой (1947) , вредная черепашка также с озре
вает лишь весной следующего года . 

В отделе Palaeoptera второй способ питания и созревания харантерен 
для стреноз . Стрекозы, хищничающие в личиночной и половозрелой 
фазах,  вылетают из в оды с неразвитой гонадой и созревают после пита
ния имагинальной фазы (Якобсон и Бианки, 1905) . В ообще , нак правило, 
у Hemimetabol a состав пищи взрослой особи не отличается от состава 
пищи преимагинальных фаз и всегда содержит белковые вещества . 
Насколько можно судить по имеюЩимся в литературе снудным дан.ным:, 
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с озревание обусловлено именно питанием половозрелой фазы. Mo1imo 
допустить , · что уRазанный тип питания и созревания является перво1fа
чальным и ·исходным для всех насекомых. Он до последнего вре'111еии 
сохранился без изменений в основном у более примитивных групп на:с-е
комых, хотя и для них не исключена возможность разграничения функ
ций ювенальных и дефинитивных фаз (поденки и веснянки) . 

У Oligoneoptera (Holometabola) наблюдается иная картина . 
П очти все представители отряда бабочек приспособились к созрева

нию за счет питания тольно одной личиночной фазы . Специализация 
зашла здесь тан далеко, что в некоторых семействах имагинальная фв:за 
в ообще не питается . Все остальные отряды высших насекомых стоят как 
бы на разных ступенях развития процесса превращения одной личиноч
н ой фазы в «фазу питанию> и накопления пластических веществ . 

П о  типу питания к бабочкам примыкают близко стоящие к ним ручей
ники . Двукрыпые, а особенно перепончатокрыпые , по количеству видов , 
питающихся нектаром,  также стоят близко н бабочнам . Значитепьи:с 
.меньше таних видов у жестнонрылых. Однано и среди них есть случаи 
полной афагии взрослой фазы (например заболонники) . Еще меньше 
подобных примеров у облигатных хищнИRов - сетчатокрыпых, скорпионо
вых мух, вербпюдок и других.  Но и у тех Holometabola , которые сохра
нили первичный тип питания и созревания , питание личиночной фазы 
.все же до некоторой степени отражается на плодовитости самок . Так,  
у симферобиуса питание молодых фаз яйцами червеца Rомстока уменъ
шает яйцепродукцию самок сравнительно с нонтролем:. У криптолемуса 
это снижение еще более заметно.  Питание личинон сИмферобиуса личn
нами червеца имеет тенденцию повышать половую продукцию хищника ; 
то же самое наблюдается и у криптолемуса . 

Известны примеры, правда ,  сравнительно редкие , когда созреваи:ве 
насекомых идет в равной мере и з.а счет личиночных резервов ,  и за счет 
.питания имагинальной фазы . П о  данным Маркович ( 1941 ) ,  у самок Ano
pheles blfurcatus L. (в отличие от других видов этого рода) первая партия 
яиц с озревает автогенно, без принятия крови, за счет личиночных резе-р
вов .  Созревание следующей партии яиц без принятия крови невозможно. 
Обыкновенный комар Сиlех p ip iens L. представлен дву:мя формами, отn:и
чающимися , кроме биологических · и морфологических особенностей, 
·типом созревания . Culex p ip iens p ip iens L.  требует для созревания крови, 
.а Culex p ip iens modestus Fic . может откладывать яйца без питания кровью , 
хотя он охотно нападает на людей и птиц ( J oЬling , 1 938) . Среди других 
видов кровососущих :комаров ,  нроме Culex pipiens L. , к созреванию без 
кровососания , за счет питания на фазе личинки, способны Stegomyia 
.scutellaris Walker, A ёdes concolor Taylor, Theobaldia subochrea Edw. (Мар
к ович, 1941) . 

Следовательно,  наряду с установлением: двух основных типов созре
вания современных насекомых существует еще третий - переходный тип, 
доказанный на примере комаров . Такие переходные формы несомненно 
существуют и у других насекомых, однано для них этот в опрос менее 
разработав . 

Характерной особенностью этих форм: является тенденция к переходу 
от созревания за счет питания имагинальной фазы насекомого к созре
ванию за счет питания в фазе личинки, а не наоборот .  Так, у Cul'eX 
pip iens L.  выделяется форма , способная к нормальному развитию яичва
ков без кровососания ; одновременно фанультативное кровососаиие, 
хотя · бы у некоторых поколений, все же сохраняется . V Anopheles Ьijwr
catus _ L.  процесс перехода от кровососания к нектарному питанию иахо-
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.дится на более ранней ступени, так как одна и та же самка для созрева
_вия первой и последующей партии яиц требует личиночных резервов 
.и кровососания имагинальной фазы. V большинства других кровососу
щих кома.ров ни одна кладка самок не происходит без питания кровью . 

Смещение функции основного питания с половозрелой фазы на фазу 
.личин-ки является для вида биологически б олее выгодным, ибо освобо
жденная от функции питания взрослая фаза более совершенно выпол
няет основную функцию размножения . На личинку же в связи с этим 
.ложится дополнительная функция - :Накопления резервов для созре
вания и ;  в конечном итоге даже функция поддержания жизни взрослой 
особи .  Существование среди групп насекомых с первичным типом пита
ния и созревания (относящихся к растительноядным, хищным и парази
тическим видам) форм с афагией взрослой фазы или с одним углеводным 
питанием, а также наличие в настоящее время переходных форм от пер
вичного типа питания и созревания к вторичному,  указывает на то , что 
эвотощrя и этих видов может итти (а в некоторых случаях идет сейчас) 
в направлении превращения взрослой фазы только в фазу размножения 
.в: рассепения . 
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И. В. Тропив 

:КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРЧСТПКА 
·СОСНОВОГО КЛОПА ARADUS CINJAMOMEUS PANZ. (НЕМIРТЕU, 

ARADIOAE) 

Сосновый ш10п широно распространен в наших лесах и встречается 
в различных районах Европейской части СССР . Кан далеко ареал его 
распространения заходит на восток , еще не выяснено .  Нахождение его 
на востоке отмечено пока в Свердловской,  Курганской ,  Челябинской, 
'Томской областях и в Алтайском крае . В Иркутской области, как пока
.зали обследования автора в 1947 г . ,  соснового клопа уже не встре
чается . 

Обнаружен сосновый нлоп на многих древесных и кустарниковых 
породах, в числе которых приводятся : обыкновенная сосна, сосна Банкса , 
нрымская и жесткая сосна (Pinus rigida) , сибирский недр, сибирская 
пихта , лиственица , европейсная ель , :можжевельник, ива ,  береза , черная 
·ольха , дуб, нлен , липа . Однано в личиночной и взрослой фазах нлоп был 
·обнаружен из перечисленных пород только на обыкновенной сосне , сосне 
Банкса , крымской и жесткой сосне и лиственице . На остальных породах 
нлоп встречался лишь во взрослой фазе . 

Сведения о повреждениях, наносимых нлопом,  относятся преиму
щественно н обыкновенной сосне ; другие виды сосен повреждаются зна
чительно слабее . Следует отметить , что, по наблюдениям Сайо (Saj o,  
1895) в Венгрии и Стравинского (Strawinski , 1925) в Польше , клопом 
.совершенно не заселяется черная сосна (Pinus nigra) ; то же отмечено 
.и Ре йтером (Reuter, 1 909) . 

Одна:ко А .  Кириченко ( 1 913) ,  ссылаясь на Рейтера , ошибочно вклю
чил черную сосну в список кормовых растений клопа . В. Старк ( 1 933) 
повторяет ошибку А. Кириченко, относя черную сосну :к основным кор
мовым растениям нлопа . 

Массовое появление клопа наблюдалось автором только на обыкно
венной сосне и в сравнительно небольшом ноличестве - на сосне Баннса . 
Единичные нлопы во взрослой фазе , фазе яйца и личинок были найдены 
также на лиственице в Киевской области и в Сокольническом парке 
Москвы . Нахождение указанных фаз клопа и наблюдавшееся при этом 
его питание дают основание отнести лиственицу к числу кормовых расте
.ний клопа . По сообщению А. Ильинского, сосновый :клоп в большом коли
'Честве встречается н·а лиственице в Бузулукском бору , где причиняет 
.ей такой же вред , нак и обыкновенной сосне . Повреждение лиственицы 
в Бузу;rrунском бору следует отнести за счет массового размножения клопа 
:в прилегающих сосновых культурах.  В лиственичных культурах и мо-
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лоднянах,  обособленных от сосны , нлоп , повидимому, не образует очагов:. 
массового размножения . 

Что насается других, перечисленных выше пород, на ноторых сосно
вый :клоп был находим тольно во  в3рослой фазе , то едва ли можно гово
рить о его биологической связи с этими породами, тем более что :клоп 
3десь был найден в единичных экземплярах и всегда по3дней осенью или. 
ранней весной . Скорее всего его появление объясняется массовым ра3-· 
множением на 6JIИ3стоящих соснах,  вследствие чего осенью , при уходе 
на зимовну, часть клопов пряталась под отстающую нору оснований 
ствола не тольно сосны , но  и рядом стоящих деревьев других пород ;. 
в насаждениях , в составе которых нет сосны, сосновый нлоп не встре
чается . 

Таним обра�юм ,  основной нормовой породой нлопа в пределах Евра
зии можRО> признать одну объrкиовеВ'&уn сосну, с H6'!1.'.opoi• ов:· св1JЗан 
в своеи- рвепрост�нии. 

Очаги массового размножения соснового нлопа в настоящее время 
отмечены в различных местах Европейской части СССР , но наибольшие 
площади их приурочены к определенным географичесним районам, н юго-
в остоку, затем средней полосе и "Украине , где клоп наносит серьезный. 
вред сосновым нультурам . 

Под воздействием нлопа происходит ослабление роста и усыхание 
:культур 6-25-летнего во3раста . 

В связи с работами по степному лесоразведению, при ноторых обык-
новенная сосна вводится как одна из главных пород,  в частности при 
облесении песков и оврагов , на соснового клопа должно быть обращено 
внимание лесов одов и энтомологов . Между тем ,  до сего времени :кан образ 
жизни RJI Oпa , так и его морфологические особенности были иiJучены 
недостаточно. В частности оста:в-ался нера3решенным в опрос о способ-· 
ности соснового клопа н перелетам и связанного с ними расселения вре-
дителя в наса.ждениях .  

Л .  Щелкановцев ( 1 932) сообщает, что вид «Принадлежит к числу 
небольших беснрылых клопов» . Другие авторы (Римский-Норса1<ов ,  
1 938 ; Флеров ,  1 948) говорят , что самец соснового клопа нрылатый . В дей
ствительности же , как показали наши исследования , самец не имеет вто
рой пары крыльев и не способен к полету . Расселение нлопа в наса·жде
ния х путем перелета осуществляется исключительно длиннокрылыми 
самками , количество :которых в общей численности нлопа обычно не пре- · 
вышает 2-3 % . Только с ухудшением условий обитания вида в на·са жде
нии (усыхание и т. п . )  наблюдается и увеличение числа длиннокрылых.. 
самок , являющихся «самками-расселительницами» . Перелеты и засоле-· 
ние новых сосновых молодняков происходят ранней весной ,  после зимовки 
и спаривания самок с нелетающими самцами . 

Взрослая фаза клопа представлена самцом и двумя формами самон .1 
Среди женс:ких особей встречается длиннонрылая форма с нормальн о. 

развитыми обеими парами крыльев и нороткокрылая ,  у которой развиты 
т олько передние редуцированные крылья . Самец лишен 3адне·й пары 
крыльев . 

Тело клопа сильно сплющенное , овальной формы . Самец и длинно
:крылая самка имеют более стройную форму тела , чем короткокрылая 
сам:ка . Общая окраска тела коричневая , иногда с бурым или :нрасноватым 

1 В процессе исследований автор неоднократно пользовался укаааииями проф� 
Э. Г .  Б сюrера . 
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оттенкщ4. Пов.ерхиое-;rь тела мелкозернистой структуры, с большим 
ROЩJ,�i;.твow. цеJШИХ бугорков . Взрослые нлопы обладают запахом ,  напо
минЩ.9ЩJ.W запах грушевой эссевдии. 

Длвввокрылаи са.ка 

Длина тела 4 .26-5 .14 :мм, ширина 1 .91-2 .36 :м:м . Наиболее част о 
встречаются особи длиной 4 . 76 мм , шириной 2 . 16  м:м . 1  

Голова (рис . 1 , J) . Задняя часть головы, соответствующая .  темени. 
и затылку, развита слабо,  вследствие слабого развития прикрепляю
щейся в: ней мускулатуры челюстного аппарата . В этой част-и. головы, 
позади глаз ,  иI111:еется перехват, способствующий большей подвижности 
головы. В передней части головы, :между усиками, выдается м ощный 
он руглый выступ, образованный за счет наличника . М ощное развитие 
наличника вызвано расположением в не:м сильно развитой спирали челю
стных щетинок . Относительно большого размера достигает и лоб , к кото
рому прикрепляется сильно развитая мускулатура глотки . Слабому раз
витию головы соответствует и слабое развитие органов зрения ; простые 
глазки совершенно отсут.ствуют, а сложные глаза образуют весьма выпук
лую , F о относительно небольшую поверхность . Между основанием 
выступа , образованного наличником.  и глазами отходит по одному за
остренному лопастевидному выступу, служащему защитой основания 
усика . На внешнем крае лопастевидные выступы несут по одному неболь
шому заостренному зубцу . На шее образном сужении головы имеется 
по одному височному бугорку , варьирующему по величине R· ин огда 
полностью исчезающему . П оверхность головы :мелкозернистой струк
туры . На_ верхней стороне головы расположены два разной величины 
подковообразных, слабоуглубленных темных пятна .  Большее пятно нахо
дится у основания головы, другое, :меньшее , - у основания наличника . 
Оба пятна выгнутым нраем подновы направлены назад. Между большим 
подновообразным пятном и глазами лежит по глубокому запятовидно:му 
вдавлению . В основании наличника проходит узкая бороздка остроуголь
н,ой ·формы . От наличника , с нижней стороны головы, отходит направлен
н� нааад хоботок, первые членики которого вкладываются в желобо1.; , 
образованный нижней поверхностью головы. Длина головы 1 .030 мм , 
ширщ�:а О .  995 мм . 

Усики короткие , нитевидные , резко расчлененные . Общая длина уси
ков составляет 1 .225 мм . 1-й членик усиков наименьший , длина его 
0 .244 мм, 2-й членик самый большой - 0 . 385 мм, 3-:й и 4-й имеют оди
наковую длину - по 0 .298 мм . Форма члеников усинов почти цилин
дричесная , н.ро:ме последнего членина , ноторый :к вершине заострен . Все 
членини у основания образуют стебельчатую пожну.  Онрасна первых 
трех членинов желтовато-коричневая , последнего - буровато-черная . 
-Усини по:крыты большим ноличеством бугорнов, несущих наждый по  
одному норотному волоску (рис . 1 ,  2) . П оследний членин усинов на за
остренной части несет , нроме того, длинные волосни черного цвета . Усики 
принрепляются к голове с помощью сравнительно длинной ,  шаровидно 
ут.щ1щенной на базальном :конце ножRи основного члени:на усиков , входя
Щf!.Й. в глубокую усиновую впадину . Усиновые впадины расположены 
на нижней . . стороне лопастевидных выступов и прикрыты парой сходя
щи�ся, створок . .  

i Описание всех форм приводиrея по наиболее част() встречаемому раа..ру осо
бей.., собрадm.Iх в 3веяигородсщ>м лесхозе Киевской облаеm. ·  
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Сосновый нлоп (Aradus cinnamomeus Pa11z . ) .  
т .  - голова самни ;-в - второй членив усива самки ; а - схема расположения волющих щетивов 
влопа при питаиии лубом (а) , вамбием (б) и древесиной (в) ;  4 - передвеrрудь : а - передвеспинва , 
б - передвеrрудва , кn - вры.повые пластивни , en - впимеры, sp - впистервы, тв - таsиковые 
впадины , :нс - желобов ; 6 - средвеrрудь : а - среднеспивна , б - средвеrрудва , щ - щитов , т - терrальвые отростки, :нс - желобов , тв - таsивовые впадины , пф - префраrма , мnс -
меsопресвутум , мс - меsосвутум , лn - латеропоствотум , мrfl - меsофраrма , мnн - меsопостно
тум; 6 - sадвеrрудь; '1 - переднее врыло дливновры.пой самки : а - вориум, б - нлавус , в - мем
брана ; В - sадвее врыло длинвоврылой самни ;  9 - переднее врыло самц а :  а - вориум , б - нла
вус , в - мембрана ; 10 -передвее врыло воротвоврылой самви : а - вориум , б - влавус ; 11 - воrи : 
а - передние, б - средиие, в - sадиие; 18 - брЮШRО самви сверху (а) и свиsу (б) : дж - ды
хальца , ст (В) - стерпит 8, пл (В) - плейрит 8; 18 - rевитальвые сегменты брюшна самни : е, е , v. -
rовапофиsы; 14 - средвеспивна иоротвоирылой самни; 16 - средвеrрудиа иоротиоиры.ttой самни. 
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Сложные глаза - черного цвета . Сильно выступая по б окам головы, 
глаза по своей форме равны почти 3/, шаровой поверхности. 

Хоботок состоит из 4 члеников .  Общий размер хоботка в длину 
1 . 1 16 мм ; длина его 4-го членика 0 .305 мм ; 3-го и 2-го по 0 .365 мм ; 1-й 
членик ,  наиболее короткий, имеет длину 0 .081 мм . Внутри хоботка про
ходит 4 длинных, тонких щетинки. R рай:ние щетинки являются видоиз
мененными верхними челюстями, медиальные щетинки - видоизменен
ными нижними челюстями (точнее их лацини.ями) . Длина щетинок равна 
14 .465 мм, т. е. превышает длину тела более чем втрое , а длину хоботка 
почти в 13 раз . В состоянии покоя хоботок подогнут под голову, вложен 
в желобок по средней линии головы и груди и достигает переднего края 
среднегруди . Щетинки при этом состоянии хоб отка скручены в спираль 
из 1 3  :кругов , которая залегает во  вздутом наличнике ,  и только свобод
ные концы щетинок находятся в хоботке . 

При питании колющие щетинки развернуты на всю длину и проходят 
через пробковый слой в радиальном направлении, поворачивая затем 
по окружности ствола , и заRанчиваются в лубе или в камбии, или в дре
весине тенущего года . За счет этих тканей дерева и происходит питание 
клопа (рис . 1 ,  3) . 

Длиннокрылая самRа обладает хорошо развитыми крыльями и спо
соб на к полету. При полете вибрируют как передние , так и задние крылья, 
однако  :колебания задних нрыльев не самостоятельны :  переднее и заднее 
крылья работают как одно нрыло, благодаря сцепочному аппарату, при
чем антивно :колеблется переднее крыло,  а заднее буксируется передним. 

Передние нрылья , принадлежащие среднегруди, приводятся в д:циже
ние мускулами, находящимися в среднегруди ; отсюда и крупные размеры 
пооледней, далеко превосходящие размеры передне- и заднегруди. Раз
меры среднегруди значительно замаскированы тем, что передняя часть 
среднеспинки при1<рыта переднеспинкой . Нескрытым под переднеспин:кой 
остается в основном лишь щитон среднеспинки, выступающий в виде 
большого равнобедренного,  почти равностороннего треугольника . Сред
негрудь тесно соединена с заднегрудью , с :которой она представляет при 
полете единое целое . 

Несмотря на налегание переднеспин:ки на среднеспин:ку, передне
грудь (рис . 1 ,  4) является более подвижной, чем среднегрудь . 

Переднеспин:ка поперечно вытянутая , трапециевидная ; ширина ее 
в 21/2 раза превышает длину. Задний край переднеспин:ки, образующий 
основание трапеции, :как и передний: край:, слабо выемчатый:. Боковые 
края выпуклые со  слабо выраженным углом посредине . Шейные углы 
переднеспинки острые,  выдвинуты вперед, а плечевые углы занруглены. 
Диск переднеспин:ки: выпуклый. Б оковые части диска плотно срощевы 
с соответствующими частями переднегрудни и вместе с ними об разуют 
горизонтальные :крыловидной формы пластники.  От срединной част� 
диска крыловидные пластинки отграничены неглубокой волнистой 
бороздкой. Вдоль диска , в задней его половине, проходят четыре слабо 
выступающих киля . Впереди килей лежат четыре темного цвета вдав�ен
ных пятна . 

Переднегрудка ,  по сравнению с переднеспинк ой, укорочена и сильно 
сужена . Посредине ее ,  как и у следующих за ней средне- и заднегрудки, 
проходит широкий продольный желобок, являющийся как бы продолже
нием желобка нижней поверхности головы и служащий для вкладывания 
хоботка , когда он находится в состоянии покоя. 

· 
Тазиковые впадины большие, имеют форму :колпачков и лежат ближе 

к переднем:у, чем к заднему краю переднегруди. Выступающая латераль-

3 Энтомологическое обозрение, 1951 r. 
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вая стенка тазиковой впадины рассечена поперечно идущей щелью и 
состоит, таким: образом, из двух лопастей.  От тазиковых впадин к боко
вому краю сегмента направляется углубление , разграничивающее эпи-
стерны и эпимеры. 

· 
Среднеспинка (рис . 1 ,  б ,а) состоит из нескольких склеритов . Перед

ним: склеритом, образующим заднюю стенку межсегментной складки 
между передке- и среднеспинной, является префрагма (praephragma) . 
Эта передняя фрагма соединена со  следующими за ней сильно снлеро
тизованными склеритами :м:езопрескутум (mesopraescutum) и :м:езоснутум 
(mesoscutum) . 

От переднего нрая мезопрескутума отходит пара тергальных отрост
иов ,  соединенных с передним краем среднегрудни, выполняющих, таним 
образом ,  роль распорон между передними краями спинки и грудки . 
От заднего нрая мезопреснутума отходит треугольный щиток, достигаю
щий вершины клавуса надкрылий . Б оковые края щитна и верхние утол
щены и приподняты, а к основанию образуют широкие лопасти . Поверх
н ость щитна н основанию выпунлая ,  а н вершине образует вдавление . 

Латеропостнотумы (lateropostnotum) среднеспинки имеют в середине 
по одному ,  сравнительно большому, онну,  затянутому тонким хитином:, 
а на заднем крае - по небольшому, округлому выросту, образующему 
сочленени;е с эпимерами среднегрудки. Соединяются латеропостнотумы 
друг с другом через :мезопостнотум: (mesopostnotum) , н заднему нраю 
ноторого примыкает мезофрагма (mesophragma) , образующая переднюю 
стенну складни между средне- и заднеспинкой .  Мезофрагма хорошо раз
вита , имеет мешковидную форму и проходит под всей заднеспинкой .  

Среднегрудка (рис . 1 ,  б ,б) четырехугольная и по сравнению со сред
неспинной сильно унорочена . Тазиновые впадины за.крыты сбо.ку двумя 
лопастями как и на переднем сегменте , но несколько шире расставлены 
и приближены .к заднему краю среднегрудки . Эпистерны и эппмеры отчет
ливо друг от друга не обособлены, а разграничены только бороздкой. 
Проходящий по середине среднегрудки продольный желобок уже , чем 
на переднегрудке . 

Заднегрудь (рис . 1 ,  6) , развита меньше других сегментов груди. Зад
неспинка весьма слабо склеротизована и имеет форму поперечной полосни, 
суженной посередине . Заднегрудка у переднего нрая также имеет скле
ротизованные участии, выступающие вперед и достигающие тазиновых 
впадин среднегрудки . Тазиковые впадины заднегрудки расставлены шире , 
чем на других сегментах,  и лопасти, прикрепляющие их,  развиты нерав
номерно .  Б олее развитой является передняя лопасть , вследствие чего 
прорезь между лопастями находится у заднего края тазиковой впадины. 

Крылья (рис . 1 , 7 и 8) длиннокрылой самки имеют нормальное строе
ние . На передней паре крыльев жилкование кориума представлено двум:я 
широкими продольными жилками и одной поперечной , ноторая отграни
чивает кориум от мембраны. Мембрана , наибольшая по размеру часть 
крыла , с большим числом светлокоричиевых, слабо склеротизованных 
пятен ; на этих пятнах расположены многочисленные ветвистые черные 
утолщения - рудименты первоначальной системы жилнования. 

Задние крылья несколько нороче наднрылий, но значительно шире 
их . Вдоль переднекраевой части нрыла проходят две , расходящиеся 
на нонце, mироние жилни, образующие у основания крыла замкнутую 
ячейку ; у заднего края две неразветвленные, слабо выраженные жилки. 
Все жилки не доходят до :краев :крыла . 

В состоянии поноя обе пары нрыльев складываются на спинне самки 
плоско и достигают седьмого сегмента брюшка . Задние крылья при этом 
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вершинной частью накладываются друг на друга , а задние края их sа1·и
баются и накладываются сверху на основание крыла . Надкрылья также 
в вершинной части ложатся друг на друга , а клавус своим свободным 
краем заходит под приподнятый край щитка среднеспинни. 

При полете передние и задние крылья соединяются сцепочным аппа
ратом, часть которого распQложена при конце клавуса переднего крыла � 
а часть у середины переднего края заднего :крыла . Движение :крыла осу
ществляется за счет изменения формы и положения спин:ки среднегруд
ного сегмента . Опуснание :крыльев вызывается образованием выпу1тости. 
(горбление) среднеспин:ки под влиянием сокращения пары продольных 
мышц, при:крепленных к префрагме и мезофрагме .  Подъем крыльев про
исходит при сокращении другой пары дорзовентральных мышц,  сбли
жающих :мезос:кутум и :мезостернум , к которым прикреплены :концы этих 
мьп:пц .  

Ноги (рис . 1 ,  11 ,а ,  б ,  в) - ходильные ; первая и вторая пары и х  по 
величине почти не отличаются друг от друга , третья значительно длин
нее передней и средней . 'Увеличение длины задней пары ног произошло 
за счет удлинения бедра и голени. Тазики ног большие . Вертлуги колено
образно изогнуты и слиты с бедрами. Бедра - наиболее широкие части 
ног ; у третьей пары они сужены к голени и несколько выгнутые . Голени
наиболее длинные части ног ; длина их равна длине бодра и вертлуга , 
вместе взятых.  Внутренний вершинный угол голени снабжен двумя 
небольшими шпорами .  Лапка двухчлениковая ; 1-й членик в два раза 
меньше 2-го . 2-й членик лапки несет два иэогнутых :коготка . Длина ног 
первой и второй пары 1 . 72 мм, третьей - 2 .30 мм . 

Брюшко длиннокрылой самки вентрально представлено семью сег
ментами. Однако нахождение на крайнем , 7-м сегменте половых придат
ков и наружного полового отверстия указывает на то, что в действитель
ности это не 7-й , а 8-й брюшной сегмент . На переднем. :конце брюшка 
обнаруживаются сохранившиеся рудименты тергита и стернита 1-го сег
мента брюшка . По форме брюшко самки (рис . 1 , 12, 13) широное, плос
кое . Длина его 2 . 750 мм , ширина 2 . 161 мм . 

В составе отдельного членика брюшка можно различить тергит, стер
пит и пару плейритов. Плейриты в действительности занимают не боко
вое положение, а находятся на нижней стороне брщшка , где и срощены 
со стернито:м се1'Мен·rа . 

Дорзальная сторона брюш:ка имеет восемь тергитов . П ервые два под 
влиянием разрастания груди значительно изменены, они короче осталь
ных тергитов и имеют иную форму .  Особенно значительно изменен 1-й 
тергит ; он очень укорочен и помещается в глубокой выемке переднего 
нрая 2-го тергита и целиком скрыт под заднеспиююй .  1-й тергит 
совместно со 2-м тергитом по форме и величине приближается :к тергиту 
3-го сегмента . Следующие тергиты, нроме 8-го, имеют почти одинаковую 
длину и форму широких полос, дугообразно изогнутых назад .  При 
этом нривизна дуги возрастает по направлению к конечному сег
менту . 

8-й нонечный тергит почти полукруглый с узкой и глубокой выемной 
на средине заднего края . По срединной линии брюшка, на грани 3-4-го. 
4-5-го и 5-6-го тергитов ,  находятся отверстия пахучих желез . Сами 
железы расположены под 4-м,  5-м: и 6-м тергитам:и брюшка . По боковым 
третям: тергитов, за исключением двух первых и восьмого тергита , 
проходит вдоль брюшка с каждой стороны по 3 ряда пятен . Пятна 
отличаются от общей окраски тела темнокрасной пигментацией .  Наруж
ный ряд состоит из двух пятен на каждом: сегменте, остальные ряды 

з •  
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из одного .  1-й тергит лишен пятец, а 2-й и 3-й несут всего по два пятна 
с каждой стороны тергита . 

Плейриты и стерниты отграничены друг от друга вдющенным шво.\i .  
1-й стерпит представлен двумя небольшими, слабо склеротизованными 
частями, расположенными в выемках,  образованных стернитом и плей
ритом 2-го сегмента . Со стороны груди они примыкают к эпимерам задне
груди, которые полностью их за:крывают. 2-й стернит имеет закругленный 
передний :край и косые боRовые края, образующие с задним краем острые 
углы . 

Общая форма и размещение остальных стернитов отличается от соот
ветствующих им тергитов меньшей шириной и большей изогнутостью 
пограничных линий. 7-й и 8-й стерниты принимают участие в образовании 
защитного аппарата для половых придатков ;  каждый из них превращен , в 
своей большей части ,  в пару створок, сходящихся у средней линии брюшка . 

Плейриты всех сегментов , за исключенпем 1-го ,  у которого они отсут
ствую·r ,  а также 2-го и 8-го сегментов - четырехугольные . Плейриты 
2-го сегмента треугольной формы, а 8-го сегмента - формы лопасти, 
-суженной к предьщущему сегменту и расширенной к средней лини1{ 
брюшка . 

Вентральная поверхность брюшка , как и дорзальная , имеет с каждой 
стороны по три ряда темнокрасных пятен . Внутренний ряд пятен начи
нается с 3-го и кончается на 6-м стерпите. Средний и наружный ряды, 
начиная с 3-го и кончая 7-м стернитом, располагаются по ту и другую 
сторону шва, отделяющего плейрит от стернита ; первый ряд распола
гается медиально ,  второй - латерально от шва . Наружный ряд пятен , 
нроме того , распространяется и на 2-й сегмент, - на его плейриты . 
Внутрендий и средний ряды содержат по одному пятну на наждой сто
роне сегмента , наружный - по два пятна . В пределах пятен наружных 
рядов, в их задней части ,  размещены на особых бугорнах дыхальца . 
На последнем, 8-м сегменте , дыхальце расположено на сравнительно 
унрупненном бугорке ,  на границе плейрита и тергита , ближе к границе 
с 7-м сегментом .  

П оловое и анальное отверстия расположены в области 7-го и 8-го 
стернитов . П од створками, образованными этими стернита:ми, размещены 
три пары гонапофиз,  из которых первая пара является придатками 8-го, 
а последняя пара 9-Го брюшного сегментов . Первая пара гонапофиз 
имеет форму остроугольных пластиноR, вторая - форму с:эернутых полу
трубной лопастей с двумя зубцами на вершине и одним на внутреннем 
б оковом Rpae . П оследняя пара наиболее широкая , овально вытянутой 
ф ормы и выступает над задним: Rраем: стернита 8-го сегмента . П оловое 
отверстие расцоложено меЖду основаниями первой пары гонапофиз в 
форме треугольно вытянутой небольшой продольной щели. Анальное 
отверстие находится меЖду послед:в:ей парой гонапофиз в виде таRже 
небольшой продольной щели . 

Коро'l'ltокрылая самка 
. RороткоRрылая самка легко отличается от длинно:крылой самки п о  

строению Rрыльев . "Укороченные надкрылья сохранили лишь клавус и 
кориу:м, мембрана же полностью отсутствует ( рис .  1 ,  10) . Вдоль кориума 
проходят две продольные, соединяющиеся у вершин:ы и корпя крыла , 
широкие разветвленные жилки. В сравнении с дЛИiЕШОКрылой, норотко
крылая самка имеет меньшие размеры в длину и большие в ши.рину.  
Длина ее колебнется между 4 . 18-4.86 мм , ширина 2 . 12-2 .56 мм . 
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Редукция крыльев у насекомых обычно влечет. за собой коррелятивные 
измене:аия у других частей тез:rа . Исследования грудного отдела коротко
нрылой самни, потерявшей способность к полету, показали, что наиболь
шему изменению, связанному с реду1щией нрыльев , подверглась средне� 
грудь . Отдельные склериты среднегрудки,  наблюдаемые у длиннокрылой 
формы, здесь совершенно исчезли, например префрагма (рис . 1 ,  14) . 
Передними склеритами среднеспинки поэтому являются мезопрескутум: 
и мезоскутум, которые в свою очередь обладают меньшей с:клеротизацией 
и более слабо выраженной границей между ними, чем у длиннокрылой 
самки. Мезопостнотум (в:ключая мезофрагму) , сильно развитый, доходя
щий до брюшного отдела у летающей самки, здесь сужен и достигает толь:ко 
переднего нрая заднегруди. Что :касается заднегруди, то сравнительн о 
уз:кая спин:ка ее ,  наблюдаемая у летающей самки, у :короткокрылой зна
чительно расширена за счет уменьшения мезопостнотум а .  

Известно,  что потеря или укорочение крыльев у :клопов влечет з а  соб ой 
наибольшие изменения в строении переднеспинки (Нириченно, 1 923) . 
Однако у соснового клопа этого не наблюдается . Переднеспинка :коротко
нрылой и длиннонрылой саман так же , на:к их голова и брюшко, не имеют 
существенной разницы в строении. 

Са:иеg 
Самец, в отличие от самок, имеет иеньшие размеры и более стройную 

форму тела . Длина 3 .44-4 . 17  мм , ширина - 1 .66-1 .83 мм . 
П ривнаками, позволяющими отличать самца от самон ,  являются раз

личия в строении их крыльев и последних сегментов брюшка . Нрылья 
самца представлены только одной передней па рой , задние крылья отсут
ствуют полностью . Все указания на полно:крылость самцов ошибочны . 
Rрылъя самца с хорошо выраженным делением их на кЛ:авус , кориум и 
мембрану, имеют сужение от основания крыла н средине и веслообразн о 
расширены в области мембраны (рис . 1 , 9) . В состоянии покоя , как и у кры
латой самки, они плоско лежат на спинке и,  перекрещиваясь в области 
мембраны, прикрывают своей вершинной расширенной частью большую 
долю 8-го сегмента брюшка . 

8-й сегмент брюшка с дорзальной сторон:\>1 образует чашеобразн ое 
углубление и соответствующую ему выпуклость на вентральной стороне 
(рис . 2 ,  а ,  б, в) . Передний нрай этого сегмента срощен с задним краем: 
7-го сегмента тольно в своей срединной части . Б ока сегмента не срощены . 
загнуты под прямым углом и направлены назад, образуя таним образ ом 
две плоение пластинки позади чашеобразного углубления . В углублении 
8-го сегмента лежит 9-й , полуша ровидный сегмент . От переднего к рая 
этого сегмента отходит сравнительно длинная и весьма тонная , членистая , 
анальная трубка , направленная н концу тела . В вершинной части трубки 
находятся два небольших треугольных склерита , выделяющиеся своей 
большой снлеротизацией . Анальное отверстие круглое , с б ольшим ноли
чеством онружающих его длинных ресничек . 

Rак поназали исследования , анальная трубна состоит из двух члени
нов ,  являющихся , повидимому,  10-:м и 1 1-:м сегментами брюшка . В состоя
нии поноя вершинная часть анальной трубки ( 1 1-й сегмент) целиком 
втянута в основную ее часть и выходит наружу только при выбрасывании 
экснр�ментов . V основания анальная трубна принрыта сверху парными 
лировидными органами (церки?) ,  происхождение и назначение которых 
не ясны .  Rан анальная трубна , так и лировидные органы свободные , 
сращены с 9-:м rРп1ентом тольно у своего осн ования . Задняя половина 
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9-го сегмента образует генитальную :камеру щ1.мца . На верхней , углублен
ной поверхности этой задней части сегмента расположен в центре penis 
или aedeagus, мешковидный, объемистый нарост, вершинная часть :кото
рого впячена в основание . Сзади aedeagus охватывается парой п оловых: 
:иожек-параме .р сложной формы . Еще далее назад, на заднем и б оковых 

Рне . 2. СuсноnыИ �>.,оп (Aradus cin namomeus Panz . ) .  
·а - брюишо самца ;  б - 8-й и 9-й сегменты брюшна : еп - генитальная намера , ло - лировидный орга н . п - парамеры; в - а нальная трубна : се 10 - 1 0-й сегмент , се 1 1  - 1 1-й сегмент. 

:краях чашевидной нижней стен:ки 9-го сегмента расположена пара тонких: 
придатков , являющихся , повидимому , стилями 9-го сегмента других: 
насекомых . 

П ри спа ривании самец подводит генитальный сегмент под брюшко 
самни, цепляясь при этом лапками за  ее спинну . Тела спаривающихс я 
клопов расположены под углом . 

Яйgо 

Яйцо овальное . Средняя длина ого 0 .928 (О .851-0.973) мм и ширина  
О .485 (0 .446-О .547) мм . Оболочка гладная, без снульптуры, иногда покрыта 
энскрементами :клопа . Свежеотложенное яйцо - п розрачное белое , п озд
нее оно желтеет и на 6-8-й день эмбрионального развития личин:ки при

нимает розовую о:краску, переходящую на 16- 1 9-й день в темнонрасную . 

Одновременно с изменением онрасни наблюдается изменение формы яйца ; 
один нонец его заостряется , а другой становится более тупым, что связаво
с формированием личинни . 

Ли11ивка 
Личинки (рис . 3) в об щих чертах  строения похожи на взрослую ф орму , 

отличаясь от нее главным образом отсутствием :крылыш , формой средне
е.пинки, :количеством сегментов брюш:ка , соотношениел1 длины члени:ков 
уси:ков и о:крас:кой тела . Тело личин:ки первое время после выхода И3 
яйца , а также после лине:к при переходе в старшие в озрасты - оранже
в ого цвета . П озднее окрас:ка личино:к 1 и 11 возрастов приобретает :корич
невый оттенок, а у личинок старших воз растов становится :коричневой . 

Бо:ковые лопастевидные выступы головы с хорошо заметным зубцом на 
внешнем нрае , заострены, и толь:ко у личинок I возраста они не· заострены 
и не имеют зубца . 
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Глава фасеточные ; главки отсутствуют, как и у взрослых форм . Хобо
-ток и колющие щетинки личинок,  при сравнении с длиной их тела , больше 
чем у имагинальной фазы . Усики 4-члениковые ,  с характерным для каж
дого возраста соотношением: длины отдельных члеников . Первые три чле
ника по окраске светлее тела , 4-й - чернобурый. 

Переднеспинка поперечная ,  четырехугольная .  Ноги бледнее тела . 
Брюшко состоит ив 9 видимых сег- • 
ментов , с хорошо выраженной 
анальной трубкой ; по средине зад
него края 3-го, 4-го и 5-го тергитов 
расположены выводные отверстия 
пахучих желез ,  хорошо замет
ные по яркокрасной окраске и 
размещенные в 4-м ,  5-м и 6-м 
брюшных сегментах.  Все тело 
личинок покрыто большим коли
чеством бородавок, несущих ка
ждая по одному волоску . При
.внаки личинок равных возрастов 
приводятся ниже . 

Личинка I возраста . Длина 
тела 0 .96-1 .34 мм . Боковые ло
пасти головы широкие , тупые. 
Усики с равными по длине пер
выми 3 члениками и 4-м члени
ком,  в два раза превышающим 
длину каждого ив предыдущих 
члеников . Среднеспинка с ров
ным задним краем . 

Личинка I I  возраста . Длина 

f г J 

1 .22-1 .74 мм . Первые 3 членика н----� 
усиков равны по длине, а 4-й 
меньше двух первых, взятых вм:е
.сте . Среднеспинка - со слабо ва
.м:етными выростами на заднем: 
крае,  являющимися зачатками 
крыльев и щитка . 

Личинка I I I  возраста . Длина 
1 .84-2 .44 мм . Усики с одинако
выми по длине 1-м и 3-м членика
ми ; 2-й членик больше 1-го и 3-го, 
во короче 4-го. Gреднеспинка с 

.:_. 

Рис. З .  Сосновый моп (Araduв оiппа
тотеив Panz. ) .  Личинки равного возра

ста . 
Цифры соответствуют возрасту личинок. 

заметными, прикрывающими до половины ваднеспинку, выростами на 
заднем крае .  

Личинка IV  возраста . Длина 2 . 17-3.41 м:м. Наибольший членик уси
ков по длине - 4-й,  затем 2-й и 3-й ; 1-й членик наиболее короткий. Сред
веспинка с хорошо заметными выростами на заднем крае, прикрывающиии 
больше половины ваднеспинки. 

Личинка V возраста , или нимфа . Имеет длину 3.21-4.46 мм . Rрыловые 
зачатки большие, достигают 3�го тергита брюшка . Щиток хорошо выражен , 
на вершине закруглен и доходит до 1-го тер гита . Усики с наибольшим 
по длине 4-м члеником ; 2-й членик немного :меньше 4-го и значительно 
больше 3-го ;  1-й членик наименьший. Rонечный, 9-й , сегмент глубоко 
rвтянут ·в предыдущий сегмент. 
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И. /J.. Шапиро · 
РОЛЬ ПИТА.ЮQIИХ РАСТЕНИЙ В БИОЛОГИИ КРЕСТОUВЕТВЫХ 
КЛОПОВ РОДА EURYDEМA. LAP. (ИЕМIРТЕRА., PENTЛTOMIDЛE) 

Вопрос о пищевой специализации крестоцветных клопов рода Eury
dema - существенных вредителей крестоцветных культур - почти не
затронут, несмотря на его несомненный теоретический и практический 
интерес . 

Изучение энологии видов этого рода установило весьма интересные 
факты дифференцировки близких видов в отношении требований к усло
виям питания и связанных с ними различий в поведении . Факты и сообра
жения по затронутому вопросу, излагаемые в настоящей статье, проли
вают свет на понимание причин, обусловивших различную степень вредо
носности отдельных видов для разных сельскохозяйственных культур .  
различное соотношение численности отдельных видов и т .  д . 

Лвтера'lурвые сведевwа по ко,11иовы11 сввввк Eurydeшa 
В литературе по биологии основных вредных видов рода Eurydema. 

часто встречаются указания относительно их питания не только кресто
цветными растениями, но и представителями многих других семейств 
растений . Так , Кемнер (Kemmner, 1915) в качестве кормовых растепий 
приводит растения из 5 различных семейств ; Киркальди (Kirkaldy, 19()9) 
укавывает также 5 семейств, хотя набор видов в этом случае несколыю· 
ивой ; Хлебнинова ( 1926) приводиr в качестве кормовых растения из 7 се
мейств , а Гофман (Hoffman, 1 932) считает, что объем пищевых связей 
крестоцветных клопов охватывает растения из 9 семейств . 

Детальный просмотр литературы по кормовым. связям 3 видов рода 
Eurydema,  имеющих наибольшее хозяйственное значение в Европейской 
части СССР - Е. ornata L . ,  Е. festiva L . и Е .  oleracea L. ,  1 дал возможность. 
составить списки растений , указываемых отдельными авторами (для 
составления списка было использовано более 100 работ) . Список содержит 
54 вида растений из 17  семейств (табл . 1 ) .  

В числе кормовых растений для разукрашенного клопа , вида менее
иногоядного, значится более 19 видов растений , относящихся :к 5 семей
ствам , а для наиболее многоядного рапсового клопа число кормовых 
растений возрастает до 47 видов из 12  семейств . Среднее положение 
в отношении многоядности занимает горчичный :клоп . 

1 Имея в виду напичие у этих: видов множества руссних синонимов, мн в даm.
иейmем изложеиии будем попьзоваться наиболее удачиыми, иа ваш взгляд, руссниии· 
иазваииями, а именно :  Е. ornata L. - разукрашенный :клоп, Е. feвti9a L. - горчич
в:ый клоп и Е. oleracea L. - рапсовый моп. 
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Т а б л и ц а  i 

Растения , повреждаемые крестоцветяыми клопами (Eurydema) , по литературв:ни 
источникам: 

Число видов повl!.еждаем:ых 
растении 

.м.м рааукра-Семейства горчичным paпCOBЬllf 
\П. п. шенвым КЛОПОМ: клопом клопом (Е. feвtipa (Е. oleracea (Е. ornata 

L.)  L .) L . )  

1 К рестоцветные (Cruciferae) 16 14 23 
2 Злаковые (Gramineae) . .  беа указа- 2 5 

яия видов 
3 Лилейные (Liliaceae) . . . . - 1 1 
4 Коноплевые (Cannablnaceae) - - 1 
.5 Крапивные (U rticaceae) . ; - - 1 
6 Маревые (Chenopodiaceae) - - 2 
7 Гречишные (Polygonaceae) 1 - -
8 Розоцветные (Rosaceae) . . - 1 -
9 Бобовые (Legum.inoseae) . - 4 4 

1 0  Мальвовые (Malvaceae) . . - 1 -
11  З онтичные (Umhelliferae) . беа указа- 1 2 

яия видов 
1 2  ГубоцвеТRЫе (Lablatae) . .  - - 1 
13  Пасленовые (Solanaceae) . . . . . 2 1 1 
14 Н орпчвиrtовые (Scrophulariaceae) . - 2 -
15 Сложноцветные (Compositae) . . .  - 1 5 
16 Кувжутовые (Pcdaliaceae) - 1 -
17 Виноградные (Vitaceae) - - 1 

Семейств 5 11  1 2  

Общее число видов 19 29 47 

Та:ким образом,  при не:критичес:ком рассмотрении литературных дан
иых можно притти :к совершенно ошибочному выводу о значительной 
многоядности :крестоцветных :клопов. 

Полевые ваб.моде-я 

"Уже первые внимательные полевые наблюдения показали, что :кресто
цветные :клопы отнюдь не многоядны, :ка:к это представляется большому 
числу авторов . Наблюдения эти проводились в ряде пунктов Rрасно
дарского :края в 1945-1947 гг . Результаты обследований и учетов числен
ности :клопов , а также наблюдения ва поведением взрослых клопов и их 
личино:к в различные часы суток и периоды сезона показывают, что :кресто
цветные :клопы заселяют от:крытые , хорошо освещенные участки огородов , 
лугов , выгонов , полей и прочие угодья , причем обязательным условием 
является присутствие в травостое перечисленных участ:ков растений из 
семейства крестоцветных.  На аналогичных участ:ках, где в травостое , 
по тем или иным причинам, :крестоцветные растения отсутствовали, обна
ружить :крестоцветных :клопов не удавалось . 
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Данные о численности крестоцветных клопов на различных стациях 

за весенний период показывают,  что весною клопы в довольн о  большом 
количестве заселяют поля пшеницы и люцерны,  обочины дорог и полей 
и другие стации. Однако расселение клопов по этим стациям в овсе не свя

зано с растениями основной культуры (пшеница, люцерна) или с расте

ниями, преобладающими в травостое ,  а , как уже было ранее замечено, 

полностью зависит от наличия на этих стациях крестоцветных растений, 
являющихся кормовыми для нрестоцветных клопов {табл. 2) , причем 

-случаев питания крестоцветных клопов растениями из других семейств 
в этот период ни разу не удалось наблюдать . 

Т а б л и ц а  2 
Распределение крестоцветных клопов (Eurydema) по стациям и кормовым растеяиям 
.в колхозе «Путь к социализму& Славянского района Rрасводарского края в 1 946 r .  

1 ·а 1 О бнаружено 
клопов 

ф � ;.§ __ (,< --t) о 
Стации "' § -- � i:i. = . .j Даты учетов Растения i::: = � � Примечание 

обитания о = а �  '! � " = .!!/ ·� <> ф ф "' � � i:i. � Q. i::: 1>' .._ � " (,< = ... � �  о -1 о � :>, <>  t) Q ::а '° . i:i. .  = . t) = "' r..:i O f.t:I  "' r..:i о � i:i... ....... f:,., .._.  i:i... ....... 

18 IV-6 V Межи и обочи- Кресс-крупка 1 
вы дорог и (Lepidium draba 
канав L. )  . . . . . . 500 ...,_ 2 109 88 Разукрашен-

18 I V-6 V Поле озимой Пшеница . . . .  500 - - 10 6 вый клоп (Е. 
пшеницы ornata L.)  по-

Жеруха (Nastur- явился с ви-
tium austria- мовки позднее 
cum Crantz.) . . 500 ...,_ 1 184 121 остальных ви-

Кресс-крупка . 500 ...,_ - 25 29 ДОБ 
18 IV-6 V Люцерновое Л юцерна . . . .  1100 - - - -

поле К ресс-крупка . . 800 ...,_ - 17 24 

22 IV-6 V Междурядия Прутка (Thlaspi 
молодого пло- arvense L . )  . . 300 - - - -
дового сада К ресс-крупка . . 300 - - - -

22 IV-6 V Семенники ка- Высадка семении-
пусты ков капусты .№ 1 400 ..... 41 12 2 

25 IV-6 V Залежь , час- Жеруха 200 ..... - 17 14 
тичио вали- Прутка 200 ..... - 41 23  

тая водой , в 
травостое 
преобладают 
крестоцвет-
вые (лрут-

ка) 
80 IV Паровое поле Прутка 100 ..... - 19 4 

6 v Выгон Прутка 100 ...,_ - s -

Степень кормовой спеgиалиааgви крестоgветвых клопов 

Кроме полевых учетов и наблюдений была проведена серия опытов по 
выкармливанию личинок и взрослых особей Eurydema растениями разных 
семейств . Насеномые воспитывались в широких энтомологических про-
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бирнах, отверстие ноторых затягивалось кусочками легкой ткани . Кор
·мьвые растения в садках сменялись не ·реже одного рава в день . Опыты: 
' проводились в условиях комнатной температуры (от +22° до +31 °) .  
Садки с подопытными насекомыми содержались в эксикаторах,  где отно
сительная влажность воздуха поддерживалась на уровне 75-80 % .  В се
риях опыта по выкармливанию личинок использовано 27 видов растений 
из 10 семейств , в сериях со взрослыми клопами - 22 вида растений из. 
тех Же семейств (табл. 3 и 4) . 

Весьма примечательно ,  что личинки всех трех видов клопов выживали 
только в случае их питания крестоцветными и настурцией 1 - растением, 
относящимся к семейству н:апуциновых. При питании личинок растениями 
других семейств полная гибель личинон: наблюдалась уже во второй 
стадии, а при питании листьями лука - в течение первой стадии. Весьма 
вероятно,  что быстрая гибель особей в последнем случае вызывалась 
токсическим действием аллицина , содержащегося в листьях лука . Наряду 
с этим интересно отметить , что специфические токсические вещества -
бурсин и эризиумпикрин , содержащиеся в тнанях некоторых крестоцвет-
ных растений (Whemer, 1929) , - не она зывали вредного действия на личи
нок клопов , и последние развивались нормально.  

Гибель личинок при питании растениями других семейств указывает 
на полную непригодность последних в качестве норма , что, повидимому, 
стоит в связи с невозможностью усвоения личинками энергетических. 
веществ , содержащихся в несвойственном для них .корме . 

Может создаться впечатление , что взрослые клопы менее разборчивы 
в выборе кормовых растений , нежели личинки . Однако, кан показали. 
опыты, нормальная жизнедеятельность взрослых клопов может таюие 
проходить лишь при· питании крестоцветными и близкими н: ним расте
ниями . При питании клопов несвойственным для них :кормом, н:лопы не 
спариваются и не откладывают яиц , продолжительность жизни таких 
особей рез:ко сокращается и только немногим превосходит продолжи
тельность жизни особей, содержавшихся без питания . 

Результаты полевых наблюдений и лабораторных энспериментов поз-· 
воляют сделать совершенно определенный вывод о том, что изучаемые 
виды крестоцветных клопов являются ограниченноядными насекомыми . 
Противоречие между этими выводами и литературными указаниями 
объясняется , повидимому, тем , что последние внлючали в себя большей 
частью регистрацию случайных посещений нлопами тех или иных растений" 
без учета и финсации самого акта питания :клопов этими растениями .  

РаВАВчв:я в стаgиальвом распрер;елеввв отр;ельвых видов 

В процессе наблюдений была выявлена определенная видовая диффе-
ренциация как в распределениях по стациям, так и в приуроченности 
к питанию отдельными частями :кормовых растений . · На различное стациальное распределение этих видов в весенний период 
указывает материал табл.  2 .  В то время нак горчичный и рапсовый клопы 
заселяют полевые стации (поля , залежи, выгоны и т .  д . ) , разукрашенный 
клоп локализуется на огородных участках. В течение летнего периода 
эта особенность обнаруживается еще более резко .  

1 Возможность питания и успешного развития личинок крестоцветных мопов 
настурцией ,  представитепем семейства капуцивовых ,  генетически близкого к кре
стоцветВЬIМ, подтверждает вывод Н .  Я.  Кузнецова ( 1930) о том, что объем кормовых. 
связей у опигофагов распространяется иа генетически близкие семейства растений •. 
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Т а б л и ц а  3 
:Выживаемость личинок крестоцветных клопов (Euryplema) при питании растев:ияии 

различных семейств 

п. п: 

1 

.2 

3 

4 

.5 
6 

7 

8 

9 

10 

1 1  

12 

13 

14 

15 
16 
17 

18 

19 

:20 

21 

:22 

:23 

Кормовое растение 

семейство ви;:�: 

Rрестоцвет- Горqица (Sinapis alba L. ) 11 
ныв 

(Cruciferae) 

Rапуцино
вые 

(Tropaeola
. сеае) 

3лаковые (Gramineae) 

Лилейные 
(Liliaceae) 

Rовоплеоые 
(Cannabl
naceae) 

Гречишные 
(Polygona

ceae) 
Маревые 

(Chenopo
diaceae) 

Б обовые 
( Legumino

sae) 

Желтушник растопырен- i 
иый ( Erysimum repan- ! 
dum L. )  . . . . . . .  ; 

Жеруха (Nasturtium aust- : 
riacum Crantz . ) . . . . 1 

Капуста (Brassica olera- i 
сеа L.) . . . . . . .  . 

Крамбе (Crambe sp . ) . . 
Кресс-крупка (Lepidium 

draba L . )  . . . . . . . 
Пастушья сумка (Capsella 

bursa-pastoris L . )  . . . 
Редька ( Raphanus rapha

nistrum var. sativum L . )  
Рыжик посевной (Came
lina sativa Fr . )  . . . . . 

Суl�п�а 
.
<S

.
i�a�is

. 
a�:�i� 1 

Лрутка полевая (Thlaspi 1 
arvense L . )  . . . . .  . 

Настурция (Tropaeolum 
majus L . )  . . . . . . . 

Пырей (Agropyrum repens 
Р .  В . ) . . . . . . .  . 

Щетинник (Setaria verti-
cillata Р . В . )  . . . . . 

Пшеница (Triticum sp . )  . 
К укуруза (Zea mays L.)  
Лук (Allium сера L.)  . . 

Конопля (CannaЬis rude-
ralis D .  Janisch. )  . . . 

Щавель ( R umex acetosel
loides Bar. )  . . . . . . 

Свекла (B eta vпlgaris L. )  

Лебеда (Chenopodium al-
bum L.) . . . . . . .  . 

Чина луговая (Lathyrus 
pratensis L . )  . . . . . . 

Люцерна (Medicago sati-
va L. )  . . . . . , . . . .  

Виды r-шопов 

разукра- горчичный рапсовый 
шевяый (Е. festipa (Е. oleracea (Е . ornata l, . )  L . )  L, ) 

-+- -+- -+-

-+- -+- -t-
-+-

-+- -+-
-+-
-t- -+- -+-

-+- -+-
-+ 

-+- -t-
-+ 

-+- -+-
-+-

-+- -t-
-t-

-t- -t-
-+-

+ -f-
-t-

-f- -t-
..... 

-t- -+-
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Т а б п и ц а 3 (продо1ЮЮение) 
1 

Кормовое растение Виды RЛОПОВ 

.N!.М 
разунра- rорчич- рапсовый 

п. п. семейство вид 
mеввый вый (Е .  olera-(Е . ornata (Е . festiPa 

L . )  L . )  сеа L. )  

24 Пасленовые Картофель (Solanum tube-
(Solana- rosum L . )  . - - -

сеае) 25 Сложно- Осот полевой (S onchus 
цветные 
(Composi-

arvensis L. )  - - -

26 
tae) 

П одсолнечник ( H elianthus 
annuus L . )  - - -

27 Чернобыльник (Artemisia 
vulgaris L.) . . . . . . - - -

У с л о в в ы  е о б о з н а ч е в и я . -+- успешное развитие личинок ;  
- полное вымирание личинок в течение первых: 

цвух возрастов. 

Т а б л и ц а  4 

Продолжительцрсть жизни имагинальной фазы крестоцветных клопов (Eurydema) 
в зависимости от питания различными видами растений 

К ормовое растение Виды RЛОПОВ 

№.N! 
разу:кр�- горчичный рапсовый п. п. семейство шенвыи (Е .  feвtir,1a (Е. oleracea вид (Е. ornata 

L. )  L.) L.)  

Rрестоцвет- \ Горчица 

1 
1 (Sinapis alba L . )  1 -t- -+- -+-

ВЬiе i (Cruciferae) 
2 Желтуmни:к растопырен-

вый (Erysimum repan-
dum L. )  -t- -t- -t-

3 Жеруха (Nasturtium aus-
triacum Crantz . )  . . . . 1 -t- -t- -+-

4 Капуста (Brassica olera-
сеа L. ) . . . . . . . . -t- -t- -+-

5 Rресс-:круп:ка (Lepidium 1 
draba L .) . . . . . . .  -t- -t- -+-

6 Пастушья сум:ка (Capsella 
bursa -pastoris L. )  . . . -f- -+- -+-

7 Редька (Raphanus rapha-
nistrum var. sativum 
L.)  . . . . . . . . . .  ; -t- -t- -t-

8 Суреп:ка (Sinapis arvensis 
L.)  . . . . . . . . . .  -t- -f- -t-

9 .Нрут:ка полевая (Thlaspi 
arvense L. )  . . . . . . -t- + -+-

, 



.№.№ 

n. п. 

10 

1 1  

1 2  
13  

14  

1 5  

1 6  

17 
1 18  

1 9  

2 0  

21 

22 

23 
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Нормовое растение 

Семейство 

Напуцино-
вые 

(Tropaeola-
сеае) 

3ла:ковые 
(Gramineae) 

Лилейные 
( Liliaceae) 

Rоноплевые 
(Cannablna-

сеае) 
Гречишные 
(Polygona-

сеае) 
Маревые 

(Chenopo-
diaceae) 

Б обовые 
(Legumino-

seae) 
Пасленовые 
(Solanaceae) 

Сложно-
цветные 

(Composi-
tae) 

Вид 

Н астурция 
majus L. ) 

(Tropaeolum 
. . . . 

Пшеница (Triticum sp. )  . 

Rу:куруаа (Zea mays L . )  
Лук (Allium сера L.) . . 

R онопля (Cannabls rude-
ralis D. Janisch.)  . 

Щавель (Rumex acetosel-
loides Bd. ) . . . . . . 

СвеКJiа (Beta vulgaris L. )  

Лебеда (Chenopodium al-
bum L. ) . . . . . . . 

Люцерна (Medicago sativa 
L.) . . . . . . . . . .  

Rартофель (Solanum tube-
rosum L. ) . . . . . . .  

Чернобыльни:к (Artemisia 
vulgaris L.) . . . . . . 

Подсолнечни:к (H elianthus 
annuus L. ) . . . . . .  

Осот полевой 
arvensis L. ) . 

Б еа пищи . .  : 

(Sonchus 

Т а б JI и ц а 4 (продол,ж;ение) 

Виды КJiопов 

раау:крl!_- горчичный рапсовый 
шенвыи (Е . festiva (Е . oleracea· (Е .  ornata 

L. )  L.) L. ) 

-+- -+- 1 -+-

х х х 
х х х 
х х х 

х х х 

х х х 
х х х 

х х х 
х х х 

х х х 
х х х 

х х х 
х х х - - -

У с л о в н ы е о б о а н а ч е н и  я .  - средняя продолжительность жизни ие превыmает-
10 дней ; Х средняя продолжительность жиаии 

10-20 дней ; + средняя продолжительность жизни выmе 20 дней . .  

Личинки и взрослые особи разукрашенного клопа сосредоточиваются 
главным образом на кочанной капусте , листьями которой они питаются . 
Личинки и взрослые особи горчичного и рапсового клопов избирают 
дикорастущие крестоцветные или же семенники культурных крестоцвет
ных, локализуясь для питания иа их генеративных органах.  Следует 
о.собо подчеркнуть , что при неоднократных учетах и наблюдениях ни разу· 
не удавалось обнаружить личинок горчичного и рапсового клопов на 
листовой капусте . 

Аналогичное распределени� клопов по кормовым растениям в Красно
дарском нрае было прослежено на специально засеянных делянках. 
Делянка с каждым видом растения зан�ала площадь в 2 м1 , общая площадь 
делянок - 16 м2 • На каждую делянну в начале июня было выпущено по. 
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-50 взрослых :клопов каждого вида . Учеты на этих делянках проводились 
pas в три дня .  Сумма рные результаты учетов даны в табл . 5 .  

Т а б л и ц а 5 
Суммарная заселеииость опытвых делянок крестоцветиыми 1шопами (Eurydema) 

с 8 VII  по 24 VII I  1946 в станице Славянской Rраснодарского нрая 

No.No Растения , 
Rоличество клопов по стадиям и видам 

разукрашенный горчичный 
(Е. ornata L. ) \ (Е. feвtiva L . )  

1 рапсовый 
(Е. oleracea L . )  

посеянные .деля-
нок 1 на делянках 

1 В 1\ � : i -�-,- § ' �  � �-: � �  1 ! 
1 1 � = 1 � 1 � !3  � =  " 

1 ,.Q 

__ _,__ _______ .:...._ ____ �l---;-l --.:..--- -�-�l--�1---1,.-----

::F.·" ...... ! i; :;:8 '1[ ш ',1 1 = ! -. 1 = = ' 1 
1 

2 3 
4 
5 
6 ·7 
.в 

Горчица . - 27 101 1 41 - 17 10 
То же . 1 

-
6 1 16 ,, 13 118 57 - 12 1 7  

Настурция - 11 - 5 - - 2 
Рыжик - 1 22 - 7 51 ,. - 4 10 
Редис 4 l5 1 28 125 72 27 1 2  

К рамбе . - 22 j 11 - 46 1 35 = 15 14 
- --- -l-----;...----,--1 --,-; _ __,;-1 --'----.-! ---т----тl --

Воо.-<> • I б8  1 810 428 1 5 897 i 462 - 1 75 66 

В том числе : 

1 1 На растениях , не 
1 образующих ге

неративных ор
ганов . 

Н а  растениях , 
образующих ге
неративные ор
ганы 

48 

5 

759 319 

51 104 

6 3 

5 397 456 75 63 

1 
Результатами описанного опыта подтверждаются материалы полевых 

учетов . Горчичный и рапсовый нлопы концентрируются на растениях, 
<>бразующих генеративные органы . Разукрашенный клоп ,  предпочитая 
:кочанную напусту , встречается и на остальных делянках .  

Лабораторвые ваблюр;еввя 
Лабораторные опыты по выкармливанию личинок клопов различными 

частями кормовых растений дали возможность вскрыть причины стадиаль
ного распределения и кормовой приуроченности отдельных видов нресто-· 
цветных клопов . В опыте имелся ряд параллельных серий, в наждой 
-серии воспитывалось от 30 до 315 личинок , иоторые выиармливалисъ 
определенным видом растения .  Rормом:· для личинок служили более 
10  видов крестоцветных растений, ·причем отдельные серии личинок 
:вына рмливались листьями и стручнами кормовых растений . 
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" В табл . 6 и на рис . 1 ,  2 ,  3 и 4 приводятся данные , ха:рантеризующие 
скорость ·развития , смертность и интенсивность роста личинок клопов, 
питавшихся вегетативными и генеративными частями некоторых наиболее 
распространенных видов нрестоцветных растений . 

fO{J 
ио 

'"$ 80 
.., 70 § 60 � 50 
'ii} ЧO 
.3 зо 

го 

1 г з 

10 
o ��:i:;:I:;:;::;::L...uш.µ.J....L.LJ..U..J.J..J..u�35L..i......i..u40.1...L.J...1115.i........LJJ50 

Рис. 1 .  Вымирание личинок разукрашенного 
клопа (Eurydema ornata L . )  при питании различ-
11ЫМ� растениями (при температуре 28° Ц и 

влажности 75-80 % ) .  
1 - лун ; Z - свекл а ;  а - люцерна ; ' - настурция ; s - струqки сурепки; 6 - листья сурепки; '1 - капуста .  

Физиологическая реакция личинок клопов на питание вегетативными 
,и генеративными частями растений далеко не одинакова .  Личщнки разу':R�а�е:Нного клопа при питании листьями крестоцветных р!J.стений разви-

100 
go 

?!- 80 
.., 70 § 60 � 50 
:;} цо г. 30 

'Ш 
10. 

�Uu.u.J,u..L.LL::i-�:.'-1-'-':�*""1��'-'-';:';�� 

Рис .  2 .  Вымирание личинок горчичного :клопа 
(Eurydema festiva L. )  при питании различными 
растениями (при температуре 28° Ц и влаж-

ности 75-80 % ) . 
1 - лук ; z - люцерна ; а - све:кла ; ' - листья су
репки ; s - капуста ; 6 - настурция ; 7 - струqни 

сурепки. 

ваются достаточно успешно, о чем свидетеJ1ьствует их относительно низкая 
-см:ерт:несть ; умеренные сроки развития и сравнительно большой вес ;  
питание· ,ли�тьями для личинок горчичного и рапсового клопов является 

4 Энтомопоrическое обозрение, 1951 r. 
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совершенно неприемлемым, на что. указывает очень :медленное развитие .  
почти полная смертность и крайне слабая упитанность личинок ЭTJifX 
видов . 

Щ} · 

З5 

30 
... i::; � Z5 «;> 
l!i �· го � ... 
� f5 . 

!О 

5 · 

( 

1 11 l fO fЗ f6 f9. ZZ l5 28 Зf ЗЧ J7 . f/O 
пни 

Рис. 3 .  Рост личинок разукрашенного 
цлопа (Eurydema ornata L.)  в зависи�ости 

от корма (температура 28° Ц) .  
1 - cтp7'JKll сурепки; в - капуста ; а - пистья 

сурепки: 4 - настурция. 

П ри питании личинок горчичного и рапсового клопов генератищ1ы:мв 
частями тех же видов растений наблюдается совершенно иное положен:Ие . 

J5 

JO 

fO 

5 

( 

1 ч. · 1 fO f3 ·  f6 fl !Z l5 Z8 J1 311 37 iiO liJ ii5 lig 5Z 
Дни 

Рис . 4 .  Р ост личинок горчичного 1ш опа (Hurydema fest iva L . ) 
в зависимости от корма (температура 28 . 2° Ц) . 

l - стр7'JКИ суреmси ;  в - листья сурепки ; 3 - капуста ; 4 - настур
ция. 

В этом случае продолжительность развития личинок резко сокращцет�я. 
процент их смертности сильно падает ,  а интенсивность poCT(i sнаu'J,'е�ъно 
увел:ич:ивается . Реакция личинок разу.крашенного. клопа иа ПJJ:Ta.н,J11� Jt�:ri.e-
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.ра'lивным:и час'rями носит тот же положительный харантер,  н о  у эт ого 
в.•да она выра;�нена во  много раз слабее , нежели у первых двух . 

Т а б л и ц а  S 

Сравнительная пищевая ценность вегетативных и генеративных Частей крестоцветвъrх 
растений для питания щrчинок крестоцветных клопов (Euryaema) 

Растение 

Капуста 

Сурепка 

Горчица белая 

Капуста 

Су рев ка 

Горчица 

Части растения 

\ 1 Jfистья . 
Стручки 
Листья . 
Стручки 
Листья . 
С.:тручки 

1 -; .;lистья . 
. Стручки 
· Листья . 

Стручки 
Листья . 
Стручки 

1 разукра
mеllИЫЙ 

(Е. ornata 

i L. ) 

Виды нлопов 

1 
горчичный / рапсовый 
(Е. jeвtiva I (Е.  oleracea 

L . ) i L.) 

n родолжительность развития 
личинок, в днях 

: 1 · 1 · 1 

3 1 .7  49.4 47.I  
25.6 25.8 
32.6 40.5 4S.I) 
25.3 26.6 26.6 
34.7 40.4 35.3. 
24.7 26.7 29.3· 

Общая смертность личинок за вее. 
период развития ,  в % 

26.4 
1 5.6 
27 .2 
1 5.0 
42.О 
15.0 

1 1 99.7 
16.0 
!:18.4 
1 2.4 

. 

98.J. 
1 3.0 

69.5 
_J!J 

в4.s 
13.6 
83.2 
18.6 

Опыты по:казали,  что взрослые особи всех трех видов тоже реагируют 
на питание вегетативными и генеративными частями растений, однако 
физиологическиf! реакции (продолжительность жизни, плодовитость) 
взрослых нлопов выраж�нJ�I при этом не столь. резко.� 

Заключение · 
· Крестоцветные нлопы предъявляют различные требования н условиям 
питания . В то время нак горчичный и рапсовый нлопы нуждаются в пита
нии лишь частями кормовых растений, с высоким содержанием энергети
чесних веществ , разукрашенный клоп приспособился к питанию частями 
кормовых растений,  с пониженной концентрацией энергетических веществ . 

Изложенное дает право допустить , что клопы рода Eurydema в ист<r 
рическом прошлом были- приспособлены к питанию дикорастущими крест<r 
цветными.  Время же появления личинок .клопов , повидимому, с овпадало 
с фазой образования генеративных органов кормовых растений .  Это обстоя
телъство, очевидно ,  обусловило первичную адаптацию личинон н питанию 
генеративными частями растений. Много позднее , с появлением культур
ных нрестоцветных растений и в связи с широким распространением листо
вых и корнеплодных форм нрестоцветных, среди нл опов рода Eurydem;a 
йачалась дивергенция и постепенная специализация в питании листьям:• 
R�ст.оцJtетных. Это, казалось · бы, незначительное изменение · в пищев11х 

4"' 
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4вязях оказалось для формирующего вида настолько существенным, чт о 
дало ему возможность занять совершенно новую ,  более благоприятную 
нишу жиз:�;и : теперь в течение почти всего вегетационного периода разу
Rрашенныи клоп был обеспечен обильным кормом . 

Это, вероятн.о, �бусщ>ви;ло увеличение чис.Щ!щ1ости разукрашенщл: о 
клопа и привело к появлению большего числа генераций .  

Так , в :Краснодарском крае разукрашенный клоп дает три полных 
генерации и ухо'!!- его  на зимовку отмечается с началом осенних по:z:о-

В иды 

, . · :  
. . 
� Апрель. , Май 1 Июнь 1 · Июль 1 А8густ Сентяброlоктябр� � 

Гeнepiiti,u� 1 2 З 5 6 1 2  56 1 2  Н 5 6 1  2 lf 1 з 5 6 1 z 3 5 6 1 i2 З':lf 5 ·· 
Перезимо6а6шие + + + + ..f +I+ 

Разу1ff1ашенныif. 1 гене'Рация нлоп 
1 •  • • • • • • • • •  1 • • • •  Н-11-1-1- 1�- + . ;('Е. orni/t; i) " "л .генер;щця 1 ---�--t++++++++++t+++Н-1-1-l+l�Цtl;l!:j:��·�l.+�· ��:l:!:)!:·��' i· .u..J 

. . . . . . . . . . . . .  

Ш генерация • • • • • •, •1• • • • ". L 
-г + ". 

перезимо8а8шие 1 .  +i. 
ГopчUYH/JIU клоп ·

1 •1 • о •l•I• о •  , 
(E. festiva t...) , . _ге_н_ер_а_ц_ия---'Ж+t++ЖЖ++++-l'"'"�м�#f..'-1+1-J..+.J....1..Щ.+../...Ц..-1-Ц 

U �енеР,а,ц�� " 
� • � � 

. · · · : 1  : . : : · \ :  · . .  
Перезиио6а8шие 

Рапсо6ыu клоп l генерац1J11 
:;: ++ . (Е. oleracea i.) ------+++-++-++++++1+1+-l-l"P::.�i:::·l:!l•l::!li •  .J<.�.ш..ц..ц..цJ.J.J..L..U..U.J..U 

/1 генерация 

" " . . . . 

Рис·. 5 . Ф�нология крестоцветных 1ш опов рода Eurydema Lap. (Сла
вя нсRий район К раснодарсRого Rрай , 1947 г . )  .. 

" - имагинапьиая фаза ; · · • ·  яйцо ; - - личиниа ; Е!;> - начапо ухода имаrинапь; 
ной фазы на sимовиу. 

лоданий .  Горчичный и рапсовый клопы в той же местности развиваются 
тольк о в двух генерациях,  начиная уход на зимовку в разгаре лета 
(август) .  

Материалы п о  влиянию температуры на продолжительность развития 

т рех видов крестоцветных клопов показали, что требования к темпера
турным условиям у них довольно близки . О подчиненном значении метео

рологических факторов в регулировании числа генерации свидетельствует 
также более или менее синхронное развитие этих видов в природе в течение 

первой половины лета (рис . 5) . 
Таким образом ,  основной причиной, вызывающей уход на зимовку 

горчичного и рапсового клопов в августе и полное отсутствие в природе 

в течение второй половины лета их личинок , наряду с большой числен":' 

иостью . и встречаемостью всех фаз развития, разукрашенного клопа , 

является ва:вершение вегетации и отмирание цода;вд.яющего больmинств� 

двнорастущи�. крестоцветных растений, а та:кще · �авершен.ие уборки иа�.,. 
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личных крестоцветных и семеннинов к этому периоду (в Краснодарском 
крае) , вследствие чего личинни горчичного и рапсового нлопов лишаются 
своей кормовой базы . 
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И. М. ЗАеАЬмаи 

ВЛИЯНИЕ низких ТЕМПЕРАТУР НА жУКов из СЕМЕЙСТВА 
ЧЕРНОТЕЛОК (TENEBRIONIDAE) 

Наиболее важным фактором для зимующих насекомых является темпе
ратура . Особенно сильно влияние низких температур с1->азывается на 
васеномых, зимующих в поверхностном слое почвы, где они могут подвер
гаться значительному охлаждению . В годы с небольшим снеговым понро
вом это может вызвать сильное снижение зимующей популяции . Отсюда 
следует, что для правильного планирования и организации мероприятий 
по б орьбе с вредными насекомыми необходимо располагать сведениями 
<> размере смертности их в течение зимовни ,  внося этим коррективы в дан
ные, полученные в результате осенних обследований .  
t \ Предметом настоящего исследования является изучение холодостой
иости жуков из семейства чернотелок ( Tenebrionidae) . Несмотря на широ
Rоо распространение и б ольшое экономичес:кое значение чернотелов , 
биология их изучена слабо .  Наиболее полная работа Оглоблина и 
Н олоб ов ой ( 1 927) далено не удовлетворительна и не насается вопро
сов энологии .  Сведения же о холодостойности чернотелок совсем 
отсутствуют . 

Задача нашего исследования своди:rась т> установлению минимальных 
температур,  смертельных для чернотелок, и выяснению факторов ,  оказы
вающих влияние на холодостойкость . R та:ким фа:кторам относятся дли
тельность охлаждения , влажность окружающей среды и физиологическое 
состояние насекомых.  Затем, путем сопоставления данных о холодостой
:кости с метеорологическими данными по районам массового размножения 
чернотелок была сделана попытка дать оценку роли низких температур 
в динамике численности трех представителей этого семейства . 

Опыты проводились в г .  Rамышине Сталинградсного края , на терри
тории агролесомелиоративного пункта Всесоюзного Научно-исследова
телъсвого института агролесомелиорации, и в Ленинграде в лаборатории 
почвенных вредителей Всесоюзного Института защиты растений . 

Опыты ставились о двумя видами чернотелок - песчаным медля:ком 
(Opatrum sabulosum L.)  и люцерновой чернотелкой (Anatolica eremita Stev . )  . 
Пе рвый вид встречается в зоне полезащитного лесоразведЕщия в основной 
св оей массе по опушкам полезащитных полос и соснового леса , второй 
ис.ключительно на от:крытых местах,  в межполосных пространствах и 
в степи .  Песчаный медля:к залегает в спячку в июле , люцерновая черн о
телка - в сентябре . 
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Оба вида имеют большое экономическое значение . Песчаный медляк , 
широко распространенный по СССР . и в южных, и в восточных районах·, 
получил печаJ;Iьпую известность кан вредитель овощных и пропашных 
культур. Люцерновая чернотелка изучена значительно слабее . По наблю
дениям В. М. Березиной,  этот вид,  наряду с песчаным медляком, питается 
овощными нультурами, нанося им большой ущерб .  

Все опыты ставились с жуками, так нак оба вида зимуют в этой фазе 
развития . Осенью (сентябрь - октябрь) и весной (март - май) насеномые 
для опытов брались непосредственно из природы . Зимующие жуни 
содержались до опыта в лаборатории в баянах с песком при: т'емпера
туре -0. 750, а антивные жуни при температуре +7°  и + 15° .  Влажность 
песка в обоих случаях была 5 . 5 %  от сухого веса .  Испытание действия 
низких температур на насекомых производилось в криоскопе , с по
мощью криогидратных растворов по стандартной методике (Rожанчи
нов ,  1937) . 

Показателем холодостойкости являлся процент гибели жуков при опре
деленной температуре и экспозиции . Учет смертности производился 
в день окончания опыта , а затем - на второй, пятый и десятьiй день . Одн о
временно с учетом смертности во  всех сериях опытов производилось опре
деление физиологического состояния жуков . В :качестве физиологических 
показателей были взяты : 1 )  общее количество воды, 2) количество жира и 
3) энергия дыхания . Определение энергии дыхания производилось в аппа
раi!е · Крога , жи·ра - в аппарате Сокслета . 

Сеаоввые иамевевия :х:оло.цостойкости 

Известны сведения о том,  что холодостойкость насекомых не постоянна 
и сильно меняется в зависимости от времени года (Knight, 1 923 ; Payne , 
1927, 1928 ; Сахаров , 1928 ; Л озина-Лозинский , 1 935а ,  1935б , 1937) . Поэтому 
характеристика холодостойкости вида будет неполна и неточна , если она 
не будет изучена в сезонном раз резе . 

В наших опытах определение холодостойкости производилось с сен
тября: до апреля , т. е. начиная с зимов�и и кончая периодом спаривания 
жуков . 

Сезонные изменения холодостойкости обоих видов приведены в табл . 1 
11 2 . 

Ка:к видно из этих таблиц, холодостойкость в течение года сильs:о 
меняется . При этом наиболее сильные изменения наблюдаются при пере
ходе жуков от а:ктивного состояния н спячке и обратно .  Так , жу:ки люцер
новой чернотелки, залегающие в спячку в середине октября ,  в сентяб ре 
характеризуются слабой сопротивляемостью к морозам . При темпера
туре -7° они погибают через 2 суток ,  а при бол�е низ:ких температурах 
смертное>rь наступает почти мгновенно .  

С уходом на зимов:ку холодостойность их резко повышаетса и дости
гает своего высшего предела в январе . В апреле , с наступлением теплых 
дней, набJIЮдается обратный процесс - стойкость к :морозам начинает 
уменыnаться и катастрофически падает при выходе жуков на поверхность 
(10 IV) .  В этот период жуни не выдерживают охлаждения до -7°  даже 
в течение двух дней, тогда как зимой при этой же температуре они поги
бают лишь на 85-й день . 

Песчаный медляк ведет себя несколько иначе . Так как жуки залегают 
в почву в :конце июня ,  то к сентябрю они уже в значительной степени успе
вают подготовиться к зимовке . Вот почему в этот период они лучше выдер-
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Т а б п и ц а f 

Сеаоввые иамеиевия холодостойкости жуков песчаного медляка (Opatrum ваЬиlовит L . �  

Дата 1 
1 закладки Состоявие жуков 

1 опытов - 30 
1 

10 IX Зимовка . . \ Мертвые 
25 IX )) жуки 
25 х )) отсутствуют 
25 X I  )) )) 

25 1 )) » 
25 п )) )) 

6 IV » » 
16 IV Начало ухода с 3ИМОВ-

ки . 1 05 суток 
24 IV Начало спаривавия 90 · )) 

8 v 1 Яйцекладка 
1 

Летальные зкспоаиции 

- 70 

16 суток 
25 » 
5 7  » 72 » 
94 )) 
87 » 
55 )) 

8 » 
4 » 
4 часа 

- 1 1 0 - 15° 

15 мин. 15 мин. 
6 )) 1 5  11 

18 )) 2 сут. 
45 » 8 )) 
59 » 17 .. 
50 )) 1 2  »· 32 )) 2 » 

4 » 15 мин. 
4 часа 10 » 

15 мин. 10 )) 

Т а б п и ц а  2 

Севоввые изменения холодостойкости у жуков люцерновой чернотелки (Anatolica 
eremita Stev.) 

Дата 

закладки 

опытов 

10 IX 
25 IX 
25 х 
25 XI 
25 1 
25 п 

6 IV 
10 IV 
20 IV 

Состоявие жуков 

Активвые, питаются . 
Начало ухода на зимовку 
Зимовка 

» 
» 
)) 
)) 

Выход на поверхность 
Яйцекладка . . 

_30 

М ертвые 
жуки 

отсутств. 
» 
» 
)) 
» 

61 сут .  

Летальвые зкспоаяции 

_70 

2 сут. 
4 » 

25 » 
58 » 
85 » 
76 » 
81 » 

2 » 
3 часа 

-110 

1 5  мин. 
30 » 

8 сут. 
29 » 
49 » 
40 » 
12 » 

3 часа 
10 мин . 

10 мин. 
10 • 

· 12 час. 
3 сут. 

10 • 
6 » 

10 час. 
10 мин. 
10 )) 

живают морозы, чем люцерновая чернотелка . То же самое наблюдается и 
весной .  И в этот период песчаный медляк более холодостоек, чем люцер
новая чернотелка , которая значительно  раньше чем первый вид покидает 
места зимовки. Зимой же , в ноябре-декабре ,  различие в холодостойкости 
уничтожается и становится малозаметным. Также мало отличается холо
достойкость у активных жуков . 

Таким образом, несмотря на некоторые различия , холодостойкость 
обоих видов характеризуется одной особенностью - резко выраженной 

сезонной изменчивостью , которая появляется в снижении холодостой
кости весной и осенью и увеличением ее в зимний период . 

Причиной этому является изменение физиологического состояния. 
насекомых в течение года . 

Факт подготовки насекомых к зимовке общеизвестен. Имеется б ольшое 
количество работ , посвященных изменению физиологического сестоян·ия 
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насеномых в осенний период .  Ряд исследований посвящен изучению сезон-
ной динамини отдельных физиологичесних особенностей (Payne , 1 927 ; 
Саха ров , 1928 ; Мончадсний,  1935 ; Rалабухов , 1946 ; Л озина-Л озин
сний, 1937) . Однано более полные и систематичесние наблюдения ва 
физиологичесним состоянием зимующих насеномых, ноторые охваты- . 
вали бы ряд физиологических особенностей,  отсутствуют. 

Нами при изучении: сезонных изменений холодостойности велся учет 
сезонной динамики количества жира , воды и энергии дыхания . Наблю
дения производились ежемесячно с сентября до апреля и в те же срони, 
что и определение ХОЛОДОСТОЙRОСТИ . 

Полученные данные сведены в табл . 3 .  Значительный запас жира , 
нанопленный осенью , в течение зимы расходуется у обоих видов , и весной 
жуни выходят на поверхность почти обезжиренными. Наибольшая трата 
жира у обоих видов наблюдается в зимние месяцы (денабрь-февраль) . 

Общее количество воды у обоих видов с сентября по январь постепенно 
снижается . С февраля наблюдается обратный процесс - постепенное уве
личение ноличества в оды, достигающее мансимума при уходе жунов 
с места зимовки . 

Что насается энергии дыхания, то она у обоих видов снижается с осени_ 
до янва ря , а затем снова повышается R весне , давая резний скачон п ри 
переходе жунов в антивное .состояние . 

Таним образом,  у обоих видов наблюдается определенная ритмичность 
в изменении физиологичесних процессов , ноторая выращается в постепен-
ном расходовании жира в период зимовnи, в снижения ноличества в оды и; 
энергии дыхания с осени до fJнваря и последующем увеличении их с января 
до  весны . Эти изменения нужно рассматривать как приспособление R зи
мовке . Так , жир в период зимовни служит источником энергетических 
процессов . Доказательством этого является как сам факт уменьшения 
жира за зиму, так и снижение дыхательн ого к оэффициента до 0 . 78 % .  
Только у насеномых, не впадающих в спячку, жировые отл.оженил могут 
отсутствовать . В качестве примера с.nужат пчелы, которые обычно з иму 
проводят в активном состоянии и не способны нанапливать резервы пита
те-льных веществ , в результате чего почти совершенно не выдерщивают 
оцепенения (Rалабухов , 1 933) . 

-Уменьшение ноличества воды танже является характерной . особен
ностью насеномых,  зимующих при отрицательных температурах . 

Тан , было установлено ,  что у картофельного жука при зимовне в теп
лых районах снижение общего количества в оды не наблюдается , что 
имеет место в холодных районах .  Бодин (Bodine , 1923) , экспериментируя 
с двумя видами нузнечинов , показал, что у одного из них ,  нормально не 
впадающего в зимнюю спячну, осенью количество воды остается без изме
нения , в то время нак у второго оно значительно снижается . -У муравьев 
(Formica ulkei Emer . ) ,  обитающих в муравейнике при температуре + 4°, 
разница в содержании воды зимой и летом почти отсутствует ( Drayer , 1932) . 

Снижение энергии дыхания также харантерно только для насеномых ,  
зимующих при отрицательных температурах. У насекомых же , н е  впадаю
щих в оцепенение, например у пчел , в течение зимы сохраняется такой 
же газообмен, нак и в летнее время , что способствует сохранению высоной 
температуры в улье (Rалабухов , 1933) . 

Сезонная динамина физиологических процессов сложилась под влия
нием нлиматических условий ,  однано это ·не значит , что она является только 
результатом непосредственного воздействия внешней среды . Тот факт , 
что в наших опытах сезонные изменения физиологического состояния 
установлены также у насеномых ,  находившихся с октября по апрель 



Дата 

анализа 

--

25 I X  

2 5  х 

25 XI 

25 I 

25 1 1  

2 5  1 1 1  

10 I V  

25 IV. 
. 

Т а б л и ц а З 
Севояные ивменеяия физиологического состоя�mя у Жуков-чернотелок ---- -----· 

Песчаный медляк (Opatrum ваЬиlовит L .  

состояние жунов 

1 

Зимовка 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Передвижение 
в подстилке 

Питаии�_ 

- -- ----- - -
- ---

% жира 

% воды на на 
живой cyxoii 

вес вес 

1 1 
53.8 6.4 1 3.4 

-: 
53.3 5.4 1 2.9 

52.6 5.4 1 1 . 4  

52.2 2;9 '(.2 

55.8 2.4 6.1 

58.8 2.0 5.9 

60.2 1 .6  5.0 

60.9 2.1 6.0 

в 
о 

-- - - --- -
Л юцерновая чернотелка (Anatolica eremita Stiv.)  

-

оличество % жира. 
·2 на 1 г % воды живого состояние жуков на 1 веса живой в 1 час вес --- -- - - - - - --- - · -----------

!195·0 1 Активны, 1 II0.1  5.4 

питаются 

1 91 .О Зимовка 55.8 5.9 

144.4 )) 53.2 5.0 

91 .8 » 52.8 3.3 

181.6 )) 56.0 2.9 

309.6 )) 59.9 1 .9  

890.2 Начало 62.1 1 . 2  

активности 

1090.2  1 Питание 1 62.9 2.0 -

1 
1 

на 
сухой . 

вес 

1 2.0 

1 2.9  

1 1 .0 

7.8 

6.6-

5 .8  

4.0 

5.5 

количество 
02 в ммз 
на 1 г 
живого 

веса 
в 1 час 

1 523.4 

1 275.8 

1 1 97.2 

1 1 4.7 

1 92.2 

437.2 

937.3 

1235.8 
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;в п·оСтоянных условиях температуры и влажности (табл . 3) , позволяет 
сдещ�ть занлючение , что у чернотелок имеется определенный сезонный 
ритм физ:иологичесних процессов , более или менее занрепленный, полу
чивший отражение в сезонной изменчивости холодостойв:ости . Подтвер
:тдевие:м этому. :м-ожет служить наличие сезонных изменений холодостой
Rости у насеномых , в течение года содержавшихся в лаборатории в по
.стоя1111Ъ1х · условия х температуры и влажности (таб.т1 . 4) . 

Т а б л и ц а 4 

Сеаонные иаменения холодостойкости у насеr{омых ,  находящихся в лабораторных 
условиях (температура содержания + 7° ,  влажность 1 . 8 % ', температура 

охлаждения - 7°) 

Вид 

:Кукурузная чернотелка (Ре- 1 
dinuв femoralis L. ) . . . . . ! 

П есчаный медляк (Opa trum s a · 1 
Ьиlоsит L.)  . . . . . . . . . . 

Июль 

7 суток 

10 суток 

Летальные экспозиции 

Октябрь 

12 суток 

14 суток 

· Я нварь 

15 суток 

18 суток 

Следовательно, можно предположить , что весенние и осенние заморозки 
.для - :чернотелов: могут быть более опасны, чем длительные зимние м орозы . 

Вл-ве влаавоетв ереАЫ ва ХОЛОАОСТОЙКОСТЬ 
При изучении в;;:rияния влажности среды на холодостойкость черн о

-тело« использовались насено:мые,  содержавшиеся в лаборатории и взятыо 
.непосредственно пз природы .  

В лабораторных опытах насеномые в течение :месяца содержались 
в песне определенной влажности, после чего подвергались охлаждеnию . 
Испытывалось два варианта влажности - 1 .8 % и 9%  ( от сухого вес.а) . 
В одной серии опытов насев:омые перед началом эв:спери:мента извленались 
из песна., помещались в пробирв:и и охлаждались обычным способом . 
Во  второй серии опытов охлаждение производилось в стананах  емностью 
200. с:м3 • .  Стаканы. .наполнялись песв:ом,  а насено:мые помещапись в цен�р 
стакана тан, чтобы между жуками и стенками сосуда всегда была прослойка 
.песка одинаковой" толщины . Во всех опытах использовались жуки, нахо
дящиеся в активном состоянии. Результаты опытов сведены в табл . 5 .  
Жув:и, находящиеся во  влажной среде , более чувствительны в: низким 
-темnературам,  чем в сухой . П ри этом разница в летальных экспозициях ,  
независимо от вида и времени проведенй:я опытов , очень велив:а . П ри 
охлаждении насекомых в банв:ах с песком разница эта наступает несв:оль:ко 
резче , чем при охлаждении без песв:а . Результаты лабораторных опытон 
вполне совпадают с данными о холодостойкости жуков , взятых с поля 
в годы с различной влажностью (табл . 6) . Осени 1940 и 1941 гг . разли
-чаются по количеству выпавших осадв:ов . В первый год дождей почти не 
было, и снег пов:рыл сухую землю . В следующем же году осенью выпало 
.:мв ог о  осадков, основательно промочивших почву.  В резульrате этого 
весной в 1940 г.  влажность почвы была значительно ниже , чем в 1941 г . ,  
но определению. производившемуся · тотчас· после таяния снега . Х олu-
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1' .а б л и ц а  5· 
И з.м:евение холодостойкости чернотелок в зависимости от m:�ажности ср0'ДЬ1 (11р.-я·. 

опыта январь-февраль) 

п 

п 

Темпера-
тура 

Вид Условия опыта охлаж-
дения , ос 

есчавый медляк (Opatrum Охлаждение в про-
sabulosum L. ) бирках . . . .  - 7  

Т о ж е  Т о  ж е . -11 
Люцерновая чернотелка )) - 7  
(Anatolica eremita Stev ;) 

То же )) -11 
есчавый медляк (Opatrum О хлаждение в баи-

sabulosum L.) ке с песком . - 7  
Т о  ж е  )) -1 1 

Люцерновая чернотелка » • 1 - 7  
(A natolica eremita Stev. )  

· 1 -11 То же » 

Летальная . внспозиция 

влажность 1 влажность, 
9 .3 %  1 .9% 

25 час . 
1 2  )) 
22 » 

10 » 1 : : . 
20 » 

6 » 
1 8  )) 

· 6  )) " 
! 

. .  

• р 

18 сут � 
10 • 
1 8  t 

8 »-
1 7  11' 
1 0  » 
1 7  " 
· 6 . ,·)) " ·  

: 

т а б л �i Ц Э.  6 
Х олодостойкость песчаного медляка (Opatrum sabulosum L. )  в ра зличные годы 

в зависим:ости от влажности почвы 

Темпера- i . . Влажность почвы , 
тура : Летальные экспозиции 

(в % )  
Состояние жуков охлажде- 1 .1940 r .  I �941 r .  1 ния , 1 940 г .  1 941 г .  ос 1 

Спячка . 1 - 7  55 сут . 37 сут : 14.2 1 7.9 

: 1 1) -1 1 32 » 22 » 
Н ачал о ухода с зимовки - 7  8 • 5 » 1 0.5  1 6  

» » 
1 

-1 1 4 » 2 » 

Т а б л и ц а  7 
Физиологическое состояние жуков песчаного медляка (Opatrum sabulosum L.) 

в зависимости от влажности среды 

1 
В.11ажность R оличество воды R оличество жира (в % ) Энергия дыхания 

в ммз на 1 г 

( в %) в жуках (в % ) на живой вес 1 живого веса 
на сухой вес / в 1 час 

1 
1 . 8  56.2 1 1 . 9  4.3 31 7 
9.5 60.7 1 2.1  4.8 506. ':: 

достойкость песчаного медляка в первый год была значительн о выmе , чем в о  второй . Та: к.:кан в обоих случаях жуки брались в опыт ·в одни и те же сроки, в одинаковом: физиологическом состоянии, а yc.rrЬв.iiя зимовки 
были в обоих случаях одинановы и отличались лишь по различн ой степени 
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�влажности почвы, можно притти к заключению, что причиной неодинако
вой холодостойкости в указанные годы является различие во  влажности 
·среды. Сопоставляя . физиологическое состояние насекомых, находившихся 
в течение месяца в почве различной влажности, мы находим различие 
в отдельных физиологических особенностях (табл � 7) . 

У жунов из влажного песка содер;кание общего количества воды 
·на 4.5°/0 больше ,  чем из сухого песка , а энергия дыхания значительно 
�ыше. Следовательно , влияние влажности среды выражается в увеличе
:нии интенсивности обмена и повышения содержания общего количества 
воды. А это влияет на холодостойкость ,  значительно снижая ее . Таким: 
·образом, во влажные годы можно ожидать большую гибель чернотелок 
-·от морозов, чюr в засушливые годы . . 

Влияние №Ительвости охлаадевия 

При изу�ении влияния низких температур на .динамику численности 
яасекомых ·необходимо знать,  какой срок могут выдержать изучаемые 
�бъекты ту . или

_ иную . температуру , 
·тан как только путе:vr сопоставления 

�·гч "§. lO . . .... . . !§ 16 . •  §< . � · fl 
· : � в  
. 1 ч L_J _ __..:_,....._ _ __::=:;::=====-i· � о -5 . ,.,.i.7 -g -ff 
� · · t0 oziltlжileнun 6 epoQ.vfiir С 

-Рис . '/ .  Щаме.нени:е ,Jiетальных экспоаи
'ЦИЙ жуков кукурузной чернотелки (Pedi
.щis femoralis L.) в зависимости от темпе
ратуры охлаждения (температура содер-. · жания +'1° ,  п.-:тажность 9 .3 % ) . 

" f \ 

55 
!;! 50 
� Ч5  
.... чо §.. 35 
� 30 
� г5 
"' !О  !:!! � f5 
� fO 
� 5 � о ,__..__ ____ �----� -7 -f1 - 15  

t 0 о:rлажtJенин t/ гpailycax С 

Рис. 2. · Изменение летальных 
экспозиций зимующих жуков пес
чаного медляка (Opatrum sabulo
sum L. )  в зависимости от темпера-

туры охлаж дения . 

.Ле'.l'альяых температур и экспозиций с преобладающими зимними темпе
ратурами Данного района можно сделать прогноз об исходе перезимовки 
отдельных видов . Тем не менее, фактору времени до сих пор не уделялось 
.должного вни'lания , и вопрос этот в обширной литературе по холодостой
кости получил чрезвычайно слабое освещение. Но уже и эти не-"шогочис
.ленв;ые работы (Лозина-Лоэинский,  1937 ; Замбии, 1939 ; Смольянников , 
1 939 ; Parker , 1930) указывают на наличие связи между процентом смерт
н ости и длительн остью охлаждения . 

: Дри изучении этого вопроса был проведен ряд опытов с жуками пес
-чаного медляка , люцерновой и кукурузной чернотелок . Насекомые под
nерrались испытанию в различные периоды их жизни : осенью, в период 
ухода на зимовку,  в о  время зимовки и весной - в начале проявления 
.цкт:ив:ц:ости .  Полученный материал· в целях экономии места приведен 
.лишь 11астично (рис . 1-3) . 

Во всех опытах,  независимо от состояния насекомого, смерть насту- · 
щ1.ла _ц9�.1щ иекотороrо промежутка времени.  Так, первые мертвые жуки 
:З1'1.му:tqщего песчанного мядляка отмечены при температуре - 7° лишь на 
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40-i�r , а прu температуре - 1 1 °  - на 25-й день . П ри дальне:Ише:м удлинении. 
э:кслозиции :количество мертвых жуков увеличивается , достигая ста про
центов в первом случае на 55-й день,  а во  втором - на 32-й день . Следо-· 
вательно,  чем ниже температура , тем короче сро:к , нужный для гибеJпL 
насекомых (рис . 1 и 2) . При температуре -7° полная гибель зимующих. 
жуков песчаного медляка наступает на 55-й день , при температуре - 1 1 °  -
на 32-й день ,  а при температуре -15°  - на 1 5-й день . 

Вее приведенные материалы показывают , что длительность охлажде�
ния оказывает большое влияние на процент смертности насе:ко:мых. Отсюда 
следует ,  что в зависимости от продолжительности морозы одинаковой 
силы по- раан ому отразятся на исходе зимов:ки. Годы с небольшими (-6°·" 

-8°) , но  длительными морозами могут дать. 
JO , большую смертность чернотелок так же" 

;,;: 80 2,' каR кратковременные , но достаточно интен-
" • сивные морозы - около - 1 5° ,- 1 7° .  � 60 т и .,; / нтересный материал дали более дли-

[ l/f/ / тельные наблюдения над влиявием низ-
� ёО 1 ких температур на жуков степного мед-
" 

0 
Р ляка (Blaps halophila Fisch .) . 20 самок под-

10 20 зо Ч/J 50. верглись охлаждению до -7°  в течение 
Jкспозицан 81Jн11.- 24 час . , 14  жуRов погибло, 6 жуков, остаu-

Рис.  3. Смертность зимующих шихся в живых, первые дни были в угве
жуков песчаного медляка теином состоянии , почти не двигались, не: (Opa trum sabulosum L . )  при 
различных зисп озициях : 1 _ питались , в результате чего вес их снизил-

при - 70 ; 2 - при -1 1 0 . ся . Через 10  дней после охлаждения они. 
начали двигаться и тольно через 20 дней 

приступили н питанию . Через 1 5  дней после начала питания (35 дней 
после охлаждения) 2 жука отложили яйца - один 20" другой 12_  
V остальных 4 жуков яйцекладки не  бьtло, хотя они и '«ИЛ И  еще 5. меся
цев . В контроле же в этот период наблюдалась ин.тенсивная яйце-· 
:клад:ка . 

Медленное восстановление н ормального питания у чернотелок после· 
дпительного их пребывания при низ:ких температурах подтверждает вывод 
ряда авторов (Лозива-Лозинский ,  1935а , 1 935б , 1937 ; Кожанчиков ,. 1939 ;� 
Калабухов , 1 946) о том ,  что под влиянием низких температур происходит 
нарушение физиологических процессов , приводящих насе:комых в ряде 
случаев н гибели. При иратковременном (до неснольких часов) , н о  сильном 
охлаждении смерть у чернотелок наступает , повидимому" в резупьтате 
механического повреждения тканей н:ристаллами льда . 

Влияние виsких температур ва динамику числеввости червотелок. 

При изучении холодостойкости насекомых выяснение влияния низких 
температур на динамину их численности: имеет большое пра:ктичесRое 
значение . Тем не менее вопрос этот изучен слабо.  

Исследования велись двумя путями : многолетними наблюдениями за 
насекомыми в природе и лабораторными эксперимента-ми . 

· 
В первом случае насе:комые помещались в садни, которые в течение 

всей зимы находипись в условиях, приближающихся к естественным . . 
Сопоставляя процент смертности насекомых с зимними температурами 
в течение ряда лет (20-25 лет) , устанавливались летальные температуры 

· в  предельный срок их действия (Knight, 1 923 ; Gaines, 1 943) . 
В о  втором случае холодостойкость устанавливапась тремя методами:: 

определением точен переохлаждения и замерзания сонов насекомого (Саха-
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ров ,  1928 ; Ловина-Ловинский ,  1935а , 1935б) ; подсчетом процента смерт
ности насекомых при определенной экспозиции, обычно не превышающей 
нескольких: часов в равли1Ц1ых отрицатеJiъных температурах [ например, 
Замбии ( 1939) при изучении холодостойкости азиатской саранчи почти 
все наблюдения проводил при энспозиции 4 часа ] ;  установлением процента 
смертности при различном сочетании температур и экспозиций (Ловина
Ловинский ,  1942) . Сопоставляя холодостойкость насекомых, уетановлен- . 
ную :ка:ким-либо ив трех перечисленных методов , с метеорологическими. 
данными, авторы делали за:ключение о выживаемости исследуемого вида , 
в различных районах .  

При проведении исследований автор избрал последний метод,  ру:ко- 
водствуясь следующими соображениями. Первый путь очень длителен� 
та:к как только в результате многолетних наблюдений можно установить 
связь между смертностью насекомых и зимними минимальными темпера
турами .  Rроме того, он недостаточно точен . Определение летальных тем
ператур этим способом производится лишь эмпирически.  

Посредством: измерения точ:ки замерзания соков насекомого также ,  
трудно выявить роль низ:ких температур в динамике их численности. 
Известно (Ловина-Лозинс:кий,  1942 ; Rожанчиков ,  1935) , что часть насека- . 
мых выдерщивает длительное замерзание и зимой :находится в таком · 
состоянпи .  Для этих насе:коМЬ(Х температуру замерзания нельзя рассмат- 
ривать }iак точку см:ерта , и определение ее даст немного для разработки 
прогнозов . С другой стороны, насекомые , зимующие в состоянии перео
хлажденця, при длитель:цом охлаждении :могут погибать в результате на ру- . 
шения нормального течения физиологических реакций даже в том слу
чае, когда образование льда не имеет места . Rак при переохлаждении • .  
так и при замерзании решающую роль играет длительность охлаждения . . 
П оэтому при выяснении влияния низких температур на динамику числен
ности насекомых совершенно необходимо учитывать срок действия этих_ 
температур�  

При наших исследованиях нритерием холодостойкости служила смерт
ность насекомых при различном сочетании температур и эRспозиций. 
Поэтому при выяснении возможности выживания чернотелоR в отдельных _  
районах мы не могли руководствоваться среднемесячными минимальными 
температурами .  В каждом отдельном случае подсчитывалось ноличество . 
дней , в ноторое держится в течение зимы та или иная температура .  По каж
дому району метеорологические данные б рались за 25 лет . Температуры 
до -5° не учитывались ,. тан кан практически они не имеют значения .  
Летальные энспозиции при этих температурах в исследованных районах 
были более длительны, чем максимальный срок их действия .  Все темпе- 
ратуры ниже -5° разбивались на несколько групп . Максимальный срок 
действия этих температур в каждом исследованном районе сравнивался 
с экспозициями , летальными для че рнотелон . Путем тан:ого сопоставле
ния определялось влияние зимних морозов на численность чtэрнотелок . 

Мет€орологические данные использованы по трем областям :  Р остовс:кой, 
Полтавской ,  Са ратовской и по Сталинградскому краю . В этих областях 
чернотелки имеют большое экономическое значение и в годы :массовых 
равмножений наносят значительный ущерб .  

-Учитывая , что холодостойкость сильно меняется в зависимости от · 

времени года ,  максимальный с рок действия низких температур в природе 
всегда сопоставляется с холодостойкостою чернотелок , установленной 
экспериментальным путем в зимний период (табл . 8) . Такие сопоставления: 
сделаны для трех видов чернотелок :  песчан:ого медляна , нунурузн о:it 
чернотелки и люцер:в:Qвой чернотелки .  
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Т а б л и ц а  8 

..ilабораторвые данные о смертности черноте..•ок при различных температурах 
и экспозициях (в днях) 

Л етальвые экспозиции 

Вид 

Песчаный медляк (Opatrum sabulosum L . )  . 
Rукурузная чернотелка (Pedinus femoralis L. )  . 

-Люцерновая чернотелка (Anatolica eremita Stiv.)  

_70 

65-94 
60-87 
58-83 

-110 

45-59 
34-51 
29-49 

-1 5° 

1 0-47 
1 2 -17 

3-1 0 

Наиболее суровые зимы нан по продолжительности морозов , тан и по 
·их  силе, отмечены в Са ратовсной и П олтавсной областях .  Температура 
·на глубине 10  см здесь доходит до -16°,  температура -6° ,-9° может 
держаться от 76 до 100 дней . 

Температура почвы находится в большой зависимости от � снегового 
·покрова . Так,  в 1 935-1940 гг. в Камышине,  вследствие небольшого сне
:гового покрова почва промерзла и температура - 1 1° на глубине 10 см 
. держалась 28 дней несмотря на то,  что зима была не особенно холодной�  
В следующем же году температура на ружвого воздуха была значительно 
·н:Иже . М орозы доходили до -300 , -35° . Однако мощный снеговой покров 
предох ранил почву от вымерзания и в течение всей зимы температура на 
глубине 10 см не спускалась ниже -4° ,-7° .  

Сопоставление летальных экспозиций, установленных лабораторным 
: энспериментом , с продолжительностью действия этих температур в при
; роде ,  позволяет сделать следующее заключе:иие .  Для всех исследованных 
.видов чернотелок з:Имы в Ростовской области не представляют угрозы . 
_Холодостойкость этих жунов такова ,  что во  много раз превышает морозы,  
в озможные в этой области .  В остальных пунктах гибель чернотелок воз 
-можна ,  но  только в отдельные суровые зимы .  Наиболее опасны суровые 
. зимы для люцерновой чернотелки,  тан как она менее стойка , чем остальные 
виды . Однако суровые зимы в исследованных нами районах бывают до
вольно редко.  За 25 лет таких зим в Камышине и Падах было 5 ,  в Пол-· таве и Лубнах 4 ,  в Ростовской области 3 .  В обычные же для указанных 
районов годы морозы не опасны для чернотелон: и не могут оказывать 
1)ЛИЯния на их численность . 
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Э Н Т О М О Л О Г И  Ч E C I\ O E  О В О  З Р Е Н И Е , XXX I ,  J\Jo 3-4,  1951 

А. С. Давилевскиi 

ОВ УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕЙ АИАПАУЗЫ У ЧЕШУЕКРЫЛЫХ 
Известно ,  что нунолни некоторых чешуекрылых могут оставаться 

в п оноящемся состоянии в течение ряда лет . Это явление часто наблю
дается в естественных усло�:ях у Saturn ia sp ini Schiff . и S . pavon ia L. , 
б ольшая часть нуколок ноторых развивается только после двух- трех
нратной зимовки . Для Rotschildia jorula установлены случаи восьми
летнего диапаузирования (Rowley , 1923) . Шестилетняя диапауза отмечена 
;�;ля Eriogaster lanestris L. , Biston alp ina Sulz . и других (Standfuss , 1896) . 
Штандфусс в цитированной работе приводит длинный списон форм , 
у ноторых он наблюдал отдельные случаи двунратной зимовни . Число 
таних примеров может быть значительно увеличено .  Харантерно,  что 
тенденция н многолетнему поною особенно выражена в некоторых систе
м:атичесних группах,  в частности среди A ttacidae, Notodontidae , в опреде
ленных родах Lasiocampidae . 

Биологичесний смысл этого явления недостаточно ясен . Вероятно ,  
оно должно играть известную роль при наступлении длительных 
периодов с неблагоприятными для развития условиями ;  здесь необходимы 
специальные исследования .  

Многолетняя диапауза интересна и с о  стороны ее физиологического 
механизма , однако литературные данные в этом направлении отсутствуют . 

П ри исследовании действия температуры на диапаузирующих насе
комых мне удавалось энспериментально вызывать (в зависимости от зида и 
температурных условий) различное удлинение периода покоя , против нор
мальных сроков , от неснольких месяцев до двух и более лет . У большин
ства видов длительная задержна развития сопровождалась патологиче
скими явлениями и зананчивалась гибелью . Возможность н ормальной 
реактивации сохранялась лишь у немногих форм . 

В настоящей работе приведены результаты наблюдений над динами
кой веса в различных температурных условиях куколок Smerinthus ocel
latus L. и Phalera bucephala L. Они позволяют обсудить вопрос об усло
виях ,  определяющих способность вида к длительному диапаузированию .  

Материал и методы 
Диапаузирующие куколки Smerinthus ocellatus L .  получены в лабо

ратории из яиц от двух самон , собранных в Петродворце (Ленинградская 
область) летом 1 940 г. Гусеницы вынармливались ивой ; окукление в конце 
августа и начале сентября .  До энспериментов нунолни содержались при 
температуре 12-15° .  Куколки Phn,lera bucephala L .  получены из гусе
ниц , собранных на дубе в заповеднике Ленинградского университета -
«Лес на Ворскле» (Rурсная область) . Онунление в сентябре .  Д о  энспери-
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мента куколки содержались в непостоянных условиях ,  с охлаждением 
н последние две недели до 8-10° ;  Все эксперименты начаты 15 октября 
1940 г .  Материал содержался при 76-80 % -й относительной влажности 
(над NaCl) , в камерах политермостата .  Отклонения температуры дости
гали 1-1 .5° от средней . С 1 марта 1941 г .  материал из температуры 5-12°' 
был перенесен в 18° ;  остальные серии сохранились в первоначальных 
условиях до 4 июля , к огда эксперm.t:ент был прекращен ; в дальнейшем. 
проведены лишь отдельные наблюдения . 

РеsуАьтаты вкспе.Рвмевтов 
В реакциях диапаузирующих куколок Phalera и Smerinthus на терми

ческие условия зимовки обнаружено много общих черт . 'Куколки отли
чаются высокой устойчивостью к температуре ; в течение первых пяти 
иесяцев эксперимента смертность во всех сериях отсутствовала полностью . 
Прекращение диапаузы у обоих видов наблюдалось только после дли-· 
тельного воздействия пониженных температур.  

Порогом , выше которого невозможна реактивация для Phalera buce
phala L. , является 12-13° (табл . 1 ) .  

Т а б л и ц а 1 
Реакция диапаузирующих куколок Phalera Ьucephala L. на температурные условия 

зимовки 

Темпера- 1 Число · 
Число 

тура развившихся 

зимовки особей 
'
количе- 1 (в 0С) в % ство ' 

S-5 18 1 8  100 
10 1 8 1 8 1 00 
12  17  8 47.О 
1 8  18  1 5.5 
22 18 2 1 1 . 0  
25 1 8 2 1 1 .О 
27 18 1 5.5 

: 1 
: Число диапау- j 
i зировавших , 

--
Общее число погибших к ис-
ходвом:у количеству (в % ) /количе- 1 · 1  

в % 1 20 IV J 10 VI 4 VII 1 X I  ство 

1 .  ' 
о о.о 
о о.о 
8 47.О 5.5 о о о 

17 94.5 о о о о 
16 89.О о о о о. 
1 5  89.0 о 5.5 5.5 
16 89.0 5.5 16.5 27.5 

В ремя , необходимое для нарушения диапаузы, тем короче , чем ниже
действующая температура (исследовано действие лишь температуры. 
выше 0°) . 

Пределы и время для реактивации диапаузирующих куколок Smerin
thus ocellatus L. сходны с найденными для Phalera (табл . 2) . 

Несмотря на значительное сходство в реакции исследованных видов на 
термические условия зимовки, дальнейшая судьба неактивированных 
особей оказалась р азличной . Длительное пребывание при температурах 
выше порога реактивации вызвало среди куколок Smerinthus резкое 
увеличение смертности. 'R началу июля ( т .  е .  после семи месяцев экспе
риментального воздействия) большая часть ,  а к 1 октября все диапаузи
рующие куколки погибли . Гибели предшествовало прекращение диапаузы, 
и куколки содержали сформированных, нередко пигментированных бабо
чек . 

Иначе реагирует Phalera . Неактивированные особи этого вида оказа
лись очень устойчивыми к температуре и сохраняли полную жизнеспособ
ность в течение длительных сроков . Только при 27° к концу эксперимента. 

5 *  
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Т а б л  п ц .а 2 
Реакция диапауаирующих куколок Smerinthщ ocellatus L. ва температурвые условия 

ЗИМОВRИ 
-=--------------�------ - - -- ---- -

т Число емпера- Число развившихся 
тура 

ВИМОВRИ особей количе- 1 
(в 0С) ст во 1 в % 1 

1 

1 2-5 40 35 87.5 
10 25 18 1 72.0 
18 25 ] 4.0 

25 25 1 4.0 
1 

1 Число диапау- Общее число погибших к ис-. 
зировавших ходяому количеству (в % ) 

\�оли�е- : 
ство в % 

- -
20 IV ·: 10 Vl 1 4  VII  1 l XI 

1 ' 

1 1 1 
1 1 

5 

1 
1 2·5 о 12.5  ! 1 2.5 12 .5  

7 28.О о 24.О ' 28.0 28.0 
24 96.0 о i 32 .0 64.О 96.0 

1 24 
1 

96.О о : 32.0 88.0 
1 

96.О 

1 i 

(начало июля) началось отмирание . В отличие от Smerinthus нуn о11ю1 . 
Phalera погибали в ранних стадиях развития , повидимому , без прекраще
ния диапаузы . 

С 4 июля 1 941 г .  весь материал сохранялся в неотаплинаемом поме
щении, с отрицательными температурами зимой до -10° .  В конце февраля 
1 942 г .  куколки были внесены в помещение с температурой около + 18"  
и дали вылет нормальных по внешности и плодовитости бабочен . Часть 
нуколок , однако ,  продолжала диапаузировать до мая 1942 г . , т. е. в тече
ние двадцати месяцев с момента окукления ;  с этого времени наблюдения 
за ними были прекращены . 

Таким образом ,  зимовка в температурах выше порога активации при
водит к гибели куколок Smerinthus, в то время как куколки Phalera спо
собны длительно переносить эти условия , не теряя способности к реакти
вации и нормально�у развитию , при помещении их в соответствующие 
условия .  

Динамика веса диапаузирующих куколок в разных температурах 
показана на рис .  1 и 2 .  

Иривые для куколок Smerinthus ( рис . 1 )  сходны между собой,  разли
чаясь лишь абсолютными величинами. 

Скорость потери веса (в О/оо за сутки) вначале постепеннс умень
шается , а затем быстро возрастает . Это увеличение весовых потерь совпа
дало с прекращением диапаузы, а в высоких температурах предшество
вало гибели . Наибольшие величины потери веса в период диапаузирования 
наблюдались при 18° .  

Значительно  разнообразнее кривые для куколок Phalera ( рис .  2) .  
В зависимости от условий зимовки наблюдалось четыре типа реакций . 
В низких (активирующих) температурах (5-12°) потери веса были очень 
малы (1 0-30°/00) и почти п остоянды ; резкий подъем кривых совпа.�1 с пре
кращением диапаузы . При 18°  наблюдалось постепенное снижение весо
вых потерь и к концу эксперимента скорость падения веса оказалась в два 
раза меньшей чем в начале (84 . 1-40 .8°(00 за сутки) . Очень своеобразна 
реа1щия куколок на умеренно высокие температуры (22-25°) . В первый 
месяц эксперимента процент потери веса за сутки был максимальным 
(1300/00 при 25° и 89%0 при 22 °) , но  затем очень резко снизился (в два раза 
при 22° и в четыре раза при 25°) , почти достигнув величин , наблюдавшихся 
в активирующих температурах .  Некоторый подъем вновь обнаружился 
при 25° в последний месяц эксперимента . Наконец , в уr.;rовиях,  близких 
н верхнему термическому пределу (27°) , величины весов потерь 01--;азались 
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сравни�ельво небольшими (65 .9-56 . 10fo0} и почти постоянными в течение 
всего периода . · 

Температурный градиент динамики веса для разных м оментов диа
паузы показав ва рис . 3 и 4 .  %. 

П отеря веса кунолками Sme- f41J 
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% о  
чоо 

300 

200 

fOO 

D 
111 

1 
' 18Х// lO 1 

"0 80 

/ 

fO/IJ !5/V 9 VI 5VIJ ...!....LJ 
f!O 160 ?00 240 

Cgml(U 

Рис. 1 .  Среднесуточное снижение 
веса диапаузирующих куколок 

Smerinthus ocellatus L. в течение 
зимовки при разных температурах . 

Rривые : I - при 1 0 ° ;  II - при 1 8 ° ; 
III - при 25°. 
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Рис. 2. Среднесуточное снижение веса диа
паузирующих куколок Phalera bucephala L .  
в течение зимовки при разных температу-

рах .  
Rривые : I - при 1 0 ° ;  II - при 1 3° ; "1П- при 1 8 ° ;  

I V  - при 22° ; V - при 25·0 ;  V I  .:... при 27°.  

вершинную кривую , с максимумом 18° и значительным снижением в более 
высоких температурах .  В течение всего периода диапаузы тип привой со-
/оо хранялся неизменныы,  обна ружи

300 

2$0 

2fJO. 

f50 

IOO 
Н1 

. 50 

5 fO 15 zo 25 
f: ос 

Рис. 3. Изменение реакции на тем
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Rривне : средияя потеря веса ( в  • ·ne ва 
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Рис . 4. Изменение реакции на температуру 
зимовки диапаузирующими куколками P ho. 

lera bucephala L .  
Rривне : средняя потеря веса (в 000 ва сутки) : I -иа 

18 X II ;  II - 21 1 ;  III - 25 IV; Л' - 9 VI . 
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к ривая претерпевает заметн ое выравнивание, вызванное ,  с одной сторо
ны, повышением обмена у куколок из низких температур ,  прекративших 
диапаузировать" с другой стороны, продолжающимся снижением: обмена 
в температурах выше порога реактивации . Дальнейшая картина иска
жается начавшимся развитием и отмиранием куколок .  

Данные для Phalera (рис . 4 )  обнаруживают у диапаузирующих куко
лок этого вида резкие изменения реакции на температуру в разные периоды 
времени . В течение первого месяца кривая была одновершинной с выра
женным максимумом при 25° и глубоким снижением к 27° .  Однако уже 
к следующему месяцу нривая резно меняется ,  приобретая волнообразный 
характер с двумя вершинами при 18 и 27°  и сильным снижением в про
межуточн ой области. В дальнейшем наблюдалось лишь общее снижение 
уровня кривой .  Только к концу эксперимента (начало июня) градиент 
снова меняется и скорость потери веса приобретает почти прямолинейную 
зависимость от температуры . 

Эти своеобразные нривые , не имеющие аналогий среди опубликован
н ого материала , могут быть истолкованы лишь как результат регулятор
ной реакции организма на температурные влияния . 

Различия в реакции куколок исследованных видов выражены не толь:ко 
в типе динамики веса , но  и в абсолютных величинах весовых потерь . 

Т а б л и ц а 3 

Общая потеря в весе диапаузирующих куколок Р halera bucephala L. в разных: 
термических условиях 

Температура (в г( : )  1 0  1 2  1 8  22  25 'l.7 

Средний начальный вес (в г) 1 О.85Н l.I IO 0.844 0.883 0.959 1 1 .085 0.889 
Средняя потеря веса за 4 ме- 1 

сяца (в % ) • . . . . • . .  1 .4 l.(j  3.1  7 .1  5.7 6.8 7 "  · " 
Средняя потеря веса за 7 ме- 1 1 2.3  1 1 .8 сяцев (в % )  . . . . . . . .  1 1 1 1 .6 9.5 

1 

Среднесуточное снижение веса у Phalera во  всех условиях было в 3-
4 раза ниже , чем у Smerinthus. Общая потеря веса :куколок Phalera за 
4 месяца диапаузы, в условиях активирующих температур (5-12°) ,  соста 
вила всего 1 . 5-3 % от исходного веса (табл . 3) . В б олее высоких проце1-t т 
потери колебался между 5 . 7-7 .3 % . R :концу семи :М:есЯцев диапауаы 
снижение веса в температурах выше 1 2 °  составило примерно 1 0 %  от 
исходного .  

Т а б л и ц а  4 

Общая потеря в весе диапауаирующих Rуколок Smerinthus ocellatus L. в разных: 
температурах 

Температура (в 0С) 10 1 8  25 · ··- · ·- · - ---
Средний начальный вес (в г) . . . . .  2.298 1.978 2.183 
Средняя потеря в весе за 4 месяца (в % ) . 7.8 21.2 16.4 
Средняя потеря в весе за 7 месяцев (в % ) 31.6 32.6 
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Соответствующие данные для нунолон Sme1·inthus (табл . 4) по:nазывают 
.для первого периода потерю веса от 8 до 21  % . За  семь месяцев неактиви
рованные кунолни потеряли более 30 % своего веса . Столь большая убы.Ль 
несомненно служит одной из причин неспособности этого вида к длитель
ному диапаузированию . 

Обсу.асдевие 9еаультатов 
Тормозящее влияние высокой температуры на процесс реактивации 

диапаузирующих стадий установлено для многих видов насеномых. Этот 
вопрос подробнее разобран автором в другом месте (Данилевский, 1 949) . 
Изложенные здесь данные показывают, что длительность диапаузы зави� 
·сит от типа динамини веса . П оследнее отнюдь не является результатом 
простого «высыхания» организма , но  обусловлено интенсивностью обмена 
и расходованием резервных веществ . Это видно из известных фактов 
повышения процента воды в тнанях н нонцу диапаузы, снижения коли
чества жира и т .  д. Определение количества поглощаемого нислорода 
куколнами Phalera bucephala L . 1  в услОJзиях одной температуры пока
аало, что потеря веса п рям о пропорциона льна интенсивности дыхания 
(табл . 5) . 

Т а б л и ц а  5 

Поглощение кислорода Rуколками Phalera bucephala L. и динамика их веса при 
температуре 20° 

.№.№ 
1 u Среднесуточное 1 Исходныи вес поглощение 1 _ 1 5 . Среднесуточная 

, потеря веса 1-15 
куколок куколки (в г)  III  (в мм3 на 1 г 1 1 1  (в u 1  ) 

веса) 1 00 

1 4  
1 5  
16 

0.946 
1.109 
l.063 

250.9 
487.5 
1 48.7 

68 
144 

47 

О бщая потеря 
веса за 4 месяца 

(в % ) 

5.4 
17.9 

4 .4 

Сохраняется ли столь же строгая зависимость для разных темпера
-rур - задача , требующая специальной работы . Все же можно принять , 
что полученные весовые данные в накой-то мере отражают уровень :мета
болизма в разных условиях .  

В наших опытах куколки Smerinthus погибали при потере веса около 
.30 %  от исходного .  Подобные же величины (30-35 % )  наблюдались авто
ром на погибающих ку:кол:ках Amorpha populi L. и Pieris brassicae L.  
Геллер ( Heller, 1 925) обнаружил, что диапаузирующие :кyкoлки Deilephila 
e uphorhiae L. погибали, если потеря веса приближалась к 40 % .  По дан
ным Л .  R. Л озина-Лозинского, куколни хлопковой совки неизбежно 
гибнут при снижении веса на 30 % . Очевидно, что этот предел истощения 
-сходен у разных видов . Вместе с тем, видовые различия в скорости потери 
веса колеблются  в очень широких пределах . Следующая таблица (табл. 6) 
из опытов 1945-1946 гг . показывает, что с:корость потери веса у Phalera 
в несколько раз  меньше, чем у видов Smerinthus и Saturnia. 

Нередко наблюдаются и значительные индивидуальные различия 
в темпах потери веса . Характерный для каждой особи уровень обмена 

i Из гусениц , собранных в окрестностях Jlенинграда . Измерения производились 
11 микрореспирометре Винтерштейна в начале марта 1946 г.  
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Т 8. б J! И 'Ц а 6 
Ш1теря веса диапауаирующими куколками раавых: видов (при 10° и 76 % относитель

ной впажности) 

1 ' . 1 ИсхоДИЬ1Й вес i Среднесуточная 1Средиесуточная 1 Общая потеря 
Вид куколки (в г) : потеря за 1 де- ; . ��т�р�е���� · веса за 85- 89 

16 Х 1 945 каду (в % ) I (в % ) 
дней (в % )  

Smerintkuв ocellatuв 
·L . . . . . . . .  . 

Amorpka populi L. . 
Saturnia par,1onia L . . 

Antkeraea pernyi G .  
м . . . . . . . .  . 

Acronycta sp. . . . . 
Pkalera bucepkala L. 
Pk. Ьи серkаlа L . . 

2.786 
2.51 8 
1 .056 

5.065 
0.581 
1 .056 
0.674 

0.203 
0.192 
0. 110 

0.049 

0.063 
0.049 

1 
0.1 71 14.89 
0.174 15.2 
0.2 1 9  1 9 . 1 2  

0.044 S.81 
0.039 3.39 
0.034 s.os 
0.022 1 .92 

щщдерживается с удивительным постоянством в течение длительных перио
дов (табл . 5) . На это обратил внимание и Гецлер ( Heller ,  1925) . 

. Очевидно, что большие различия в интенсивности обмена , при незна
чительных колебаниях  в количестве энергетичес:них ресурсов , являютс я 
одной из основных причин , определяющих видовые и индивидуальные 
различия в длительности диапаузирования .  

Наряду с этим в способности к длительной диапаузе , вероятно,  нема
л�Я роль принадлежит приспособительной реакции организма . В пользу 
Этого говорит совпадение высо:ной устойчивости куколо:н Phalera к длитель
ному действию неблагоприятных условий с наличием у них своеобразн ой 
регуляторной реанции . Регуляционные изменения обмена при темперн
турных влияниях обнаружены Лозина-Лозинским ( 1943) у диапаузи
рующих гусениц плодожорки (Carpocapsa pomonella L. ) . Значение этих 
фактов остается еще неясным . Было бы важно выяснить , имеют ли они 
:место и при действии отрицательных температур .  
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А. К. Шустров 
О РЕАКJIИИ КЛЕQIЕЙ ORNIТHODORUS LA.HORENSIS NEUM. в ARGAS 

PERSICUS F.-W. НА НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Илещи Ornithodorus lahorensis Neum . (сем . Al"gasidae) широ1� 0  распро
странен ы в Средней Азии, в 3анавказье , И ране , Пакистане , Индии , 
Турции, на Балканах .  Эпидемиологичесное значение их неясно .  В усло
виях эксперимента они могут передавать при сосании крови рикнетсий 
сыпного тифа штамма Отто морской свинке (Илиментова и Перфильев , 
1935) . . . 

П оказана также возможность передачи этими нлещами туляремии 
морской свинке при кормлении на ней клещей , предварительно за ра
женных на Rролике . Свинка давала типичную нартину З'аболевания , 
подтвержденную бактериологически . 

В озможность передачи спирохеты возвратного тифа клещами Or . 
lahorensis Neum . отрицается (Павловский ,  1932) . 'У овец они вызывают 
паралич и передают кровепаразитов пироплазмозных заболеваний 
(Растегаева , 1 940) . Персидский клещ (Argas persicus F .-W.)  распростра.., 
нен еще шире . В СССР он обынновенен в Средней Азии и в 3анавказье . 
П о  В олге он доходит до Саратова , паразитирует на домашних пти'цах ;  
может нападать и на человека . Илещ является переносчином Spirochaeta 
anserina нур .  

Спирохеты клещевого возвратного тифа могут сохраняться в его  теле 
до 70 дней (Ходукина и Софиев , 1932) и оставаться вирулентными ; н о  
естественной передачи спирохет через Argas persicus F .-W.  не происходит . 

В связи с изложенным представляет интерес выяснить реанции этих 
клещей на освещение или затемнение и рассмотреть особенности их пове
щшия при выборе ими точек оседания . 

Вопрос о реакции клещей на некоторые физические факторы среды 
уже освещался в литературе акад . Е .  Н .  Павловсним (1950) , проводившим 
опыты с Orn ithodorus pap illipes Bir .  Результаты опытов , приведенные 
n настоящей работе , сходны с результатами, полученными акад . Е .  Н .  
Павловским . Опыты производились с голодными нлещами Ornithodorus 
lahorensis Neum . . и Argas persicus F .-W . ,  методика их была идентична 
с методикой акад . Е .  Н .  Павловского . 

Б рались стеклянные трубки диаметром 1 .2 см длиною 60 см . Взрос
JIЫе клещи помещал"ись в среднюю часть или в один накой-либо к онец 
трубки. Открытые концы ее закрывались пробирками с плоским или 
округленным дном . Трубки удерживались штативом в горизонтальном 
положении на столе на расстоянии 1 м от окна . . 

В концевые или срединный участок трубки вкладывались 3-4 сло
женные по длине полосни белой или черной бумаги, длиною 7-8 см ,  
которые давали щелев:идные пространства ; в других опытах участки 
трубки занрывались футляром :из белой или черной бумаги.  



- 394 

Результаты опытов были таиовы : 
I .  Для определения реакции нлещеii на рассеянный естественный 

·свет от окна им предоставлялась возможность выбора освещенного или 
-затемненного участка трубки, при отсутствии в ней щелевидных про
странств . Затемнение участка трубки создавалось наложением футляра 
из черной бумаги , который в одном опыте закрывал концевой участок 
трубни, в другом - срединный ее участоR . Клещи через несколько часов 
в большинстве собрались в затемненном участке трубки. Из 29 орнито
доров 23 избрали затемненный участои . Из 30 экземпляров персидсиого  
нлеща 2 1  избрал затемненный участок . 

1 1 .  Rлещам предоставлялась в озмо�кность выбора относительно сла
бого затемнения (футляр из белой бумаги на одном конце трубки) и более 
сильного затемнения (футляр из черной бумаги на другом конце) . Клещи 
оказали предпочтение более затемненному участку (8 орнитодоров из 13  
и 14 персидских клещей из 1 5) .  

I I I . Опыты с наличием щелевидных пространств в трубке . 
1 )  П ри рассеянном естественном освещении всей трубки и наличии 

на одном ее конце щелевидного пространства , образованного дном пло
снодонной пробирки и концом трубRи, Rлещи через 2-3 часа избрали 
щелевидное пространство (13 орнитодоров из 15 и 14 персидских Rлещей 
И3 1 9) . 

2) П ри естественном освещении всей трубRи и наличии в ней щеле
видвых пространств , образованных полосками белой или черной бумаги , 
клещи через 2-3 часа в большинстве избирают · щели (62 орвитодора 
из 68 и 68 персидских клещей из 86) . 

3) П ри наличии футляра из белой бумаги, создающего относительно 
слаб ое sатемнен:Ие на одном конце трубки, и щелевидвого пространства 
из полосок белой бумаги - в другом конце , клещи предпочитают 
щели ( 1 1  орнитодоров из 1 1  и 12 экземпляров персидского клеща 
ив 1•5) . 

4) В полной темноте нлещи также предпочитают щелевидвое про
·странство ( 13  орнитодоров из 14  и 1 1  персидских клещей из 1 5) .  

IV. Вторая серия опытов проводилась летом с 14 VI по 3 VIII 1949 
при рассеянном освещении у онна,  при температуре 1 9-20° . В этих опы
-тах один конец трубки был обращен в сторону окна и находился в 60 см 
-от него,  другой - в противоположную сторону .  

В средней части трубки помещался экран и з  картона , который созда
вал некоторое затемнение в противоположном от окна конце трубкJ! . 
В концевые участки трубки вкладывалось по 3-4 полоски червой или 
·белой бумаги ; в других опытах - по одной полоске бумаги (желобок) , 
или же создавалось щелевидвое пространств о между трубкой и дном 
плоскодонной пробирки.  

Освещенность измерялась объективным люксметром и равнялась 
200-650 люксам в освещенн·ом конце трубки и 1-60 люксам - в зате
ненном конце . Разница в освещении зависела от времени дня . 

Клещам была предоставлена в озможность выбора освещенного или 
.затененного экраном конца трубки , при отсутствии в ней щелей . Они 
в большинстве предпочли затененный конец . Из 18 клещей Ornithodorus 
J,ahorensis Neum . избрали затененный конец 1 5 ,  из 1 5  клещей Argas 
persicus F .-W. 10 .  

V.  Опыты со щелевидвыми пространствами.  При наличии щелевид
ных пространств из полоспи бумаги в обоих концах трубки, клещи 
предпочитают щели в затененном: конце . Из  69 Or. lahorensis Neum . 
23 осели в щелях освещенного конца , 37 :клещей - в щеля х затененного 
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"Rонца . 3 нлеща остались вне щелей освещенного конца , 6 1шещей 
вне щелей затененного конца . 

Из 48 клещей Argas persicus F .-W. 1 5  избрали щели освещенвого конца 
трубки, 31 - щели затемненного конца и 2 клеща остались вне щелей 
освещенного конца . 

Отмечается неноторое предпочтение щелевидному пространству в осве
щенном Rонце , образованному полоснами черной бумаги : из 14 нлещей 
Or . lahorensis Neum . 1 1  избрали щели в освещенном конце ; из 20 персид
ских клещей 14 избрали щели в освещенном нонце . 

При наличии щелевидного пространства из полосон бумаги только 
в освещенном конце трубки и при отсутствии щелей в затененном: нонце , 
юrещи в большинстве предпочитают щели освещенного конца . Из 7 1  нлеща 
Or. lahorensis Neum . 52 избрали щели освещенного нонца трубки, 16 1ше
щей осели в затененном нонце и 3 нлеща остались вне щелей освещен
н ого нонца трубни .  Из 67 персидских клещей 35 избрали щели освещен
ного конца , 27 осели в затененном конце трубки , 5 нлещей остались 
вне щелей освещенного нонца . В том случае, ногда щелевидное простран
ство образовано концом трубки и дном плоснодонной пробирни и нлещи 
совершенно не защищены от яркого света , они в большом проценте уходят 
в затененный конец трубни.  Из 14 орнитодоров избрали щелевидное про
странство 6 ,  из 12  персидсних клещей избрали щелевидное простран
ство 6 .  

П ри наличии в освещенном нонце трубни одной полос1ш бумаги (жело
бок) , создающей большую щель , нлещи в большом проценте уходят в за
тененный нонец трубки. Из 16  клещей Or. lahorensis Neum . 10  осели 
под бумагой ,  6 клещей избрали затененный конец трубки . Из 15 нлеЩей 
Argas persicus F .-W. 5 осели под бумажкой , 10 клещей избрали затенен
ный конец трубки. 

П ри наличии щелей тол�1>0 в затененном конце трубки клещи осе
дают в щелях затененного конца . Из 38 Or. lahorensis Neuщ. все 38 осели 
в щелях затененного конца трубки . Из 42 экземпляров персидского 
нлеща 36 осели в щелях затененного нонца трубки . Остальные 6 кле
щей остались вне щелей : 3 - в освещенном конце ,  3 - в затененном 
.Rонце трубн:и . 

VI . Третья серия опытов проведена зимой с 12  XII  1949 по 2 1  I 195U 
при искусственном освещении и температуре в 1 7-19° . Ближайший 
конец трубки находился на расстоянии 30 см от источника света (элен
тролампа) . Между трубкой и источником света ставился водный фильтр 
для задержки тепловых лучей . В остальном эти опыты были подобны 
летним . Освещенность в начале опытов была в пределах 1 5-30 люксов 
в освещенном конце трубки и 2-8 люксов в затененном конце . Клещи 
·слабо реагировали на таную освещенность , но при отсутствии щелей 
в трубке они оказывали некоторое предпочтение освещенному концу . 
П ри наличии щелевидных пространств в освещенном и затененном конце 
трубки клещи избирали щелевидные пространства , оказывая также 
некоторое предпочтение б олее освещенному концу трубки. Затем осве
щенность была увеличена до 250-360 люксов в освещенном конце труб1ш 
и до 3-20 люксов - в затененном конце . 

При отсутствии щелей в трубке клещи в большинстве избирали зате
ненный нонец ее . Из 1 1  орнитодоров избрали затененный к онец 8 нлещеii , 
3 нлеща остались в освещенном нонце . Из 1 7  Блещей Argas persicus F .-W . 
13 избрали затененный ков:ец . 

При наличии щелей в обоих концах трубни нлещи предпочиташ1 
пространства в затененном конце . Из 31 клеща Or . laliorensis Neum . 
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18 осело в щелях затененного конца , 7 клещей осели в щелях освещен
ного  к онца трубки, 4 остались вне щелей затененного конца , 2 кле ща 
вне щелей освещенного конца трубки .  И з  40 клещей Argas persicus F .-W . 
20 клещей осели в щелях затененного конца трубки, 18  - в щелях осве
щенного конца , 1 остался вде щели затененного конца трубки, 1 клещ -
вне щелей освещенного конца . Если же щели имелись только в освещен
ном конце трубки , клещи в большинстве избирали щели освещенноr() 
нонца . Из 40 Or . . lahorensis Neum . 25 нлещей осели в щелях, 12 избрали 
затененный нонец трубки ,  3 клеща остались вне щелей освещенного 
1<онца . Из 60 Argas persicus F .-W. 37 клещей осели в щелях ,  20 - избрали 
затененный конец трубки ;  3 нлеща остались вне щелей освещенног() 
нонца . 

П ри наличии одной полоски бумаги , ноторая слабо защищала 
от света и создавала широную щель , :клещ в большом проценте уходил 
в затененный конец . Из 25 Or. lahorensis Neum . 6 нлещей осели под 
бумажкой, 18  клещей изб рали затененный :конец трубки, 1 клещ остался 
в освещенной части трубни . Из 40 Argas persicus F . -W. 14  нлещей осели 
под бумажкой , 25 избрали затененный нонец трубки , 1 нлещ остался 
в освещенной части трубки . Из 40 Argas pers icus F . -W. 14 нлещей 
осели под бумажкой , 25 избрали затененный нонец трубки , 1 клещ 
остался  в освещенной части трубни. 

Выводы: 

1 .  :Клещи в большинстве случаев избирают для оседания щелевидные
пространст:�щ , что наблюдалось при рассеянном освещении , затемнении 
и в полной темноте . 

2 .  П ри лональном освещении и отсутствии щелей в энсперименталь
ной трубке , в :которую помещались нлещи, они избирали затененный 
энраном из :картона конец трубки . 

3 .  П ри наличии щелей тольно в полностью освещенном конце трубки 
и отсутствии их в затененном, :клещи избирали щели в освещенном :конце . 

4 .  П ри наличии щелей в освещенном и затененном :концах т рубни 
или толь.но в затененном конце нлещи избирали щели в затененном 
ее нонце . 

5 .  П ри отсутствии щелей в трубке и освещенности одного конца 
трубни до 30-40 люксов ,  а второго - до 2-8 люксов , клещи оназывают 
неноторое предпочтение более освещенному нонцу трубни . П ри освещен
ности в 55-60 люнсов нлещи в большем количестве избирают затененный 
се нонец . 

6 .  Опыты весенне-летнего и зимнего периода , при оДинановых лабо
раторных условиях ,  дали одинановые результаты . Различия в поведении 
клещей Ornithodorus lahorensis Neum . и Argas persicus F .-W.  не наблю
далось . 

7 .  Таним образом ,  распределение клещей в поставленных опытах 
зависело от наличия щелей и степени затемнения . 

JI ИTEPATVPA 
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Э Н Т О М О Л О Г И  Ч Е С Н О Е  О Б О 3 Р Е  Н И  Е , XXX I ,  .№ 3-4, 1951 

И. И. Алфеев 

ОБ ИЗМЕНЯЕМОСТИ МЕТАМОРФОЗА У ИКСО,ЦОВЫХ КЛЕЩЕЙ 

Все иксодовые клещи разделяются по числу хозяев в ходе метамор
фоза на однохозяйных,  двуххозяйных и треххозяйных (Nuttal а .  War
Ьurton , 1 91 1 ) .  Первые из этих клещей проходят метаморфоз , начиная 
от голодной личинки, на одном и том же животном, дважды на нем линяя 
и отпадая лишь в фазе упитанной самки . Вторые , нападая на хозяина. 
в фазе голодной личинки, линяют, однако, на нем лишь один раз и отпа
дают в фазе упитанной нимфы . Перелиняв в имагинальную фазу вне жи
вотного,  клещ вновь нападает уже на второго хозяина , на котором и дости
гает фазы упитанной самки . Третьи имеют трех последовательно сменяе
мых хозяев , отпадая на землю в фазах упитанных личинок , нимфальной 
и имагинальной . 

В дальнейшем работами ряда авторов понятия об указанных катего
риях клещей постепенно уточнялись и углублялись . Было установлено,  
что у некоторых видов потомство от одной и той же самки, будучи поме
щено на разных видах хозяев , проходит свое развитие по разным типам. 

Так, экспериментируя с личинками Hyalomma sp . (по прежней тер-
минологии Н .  aegyptium L.) , Ннут, Бет и Шульце наблюдали, что эти 
клещи при кормлении на овцах имели в ходе метаморфоза трех хозяев,  
а при кормлении на лошадях меняли питающее животное только один 
раз .  Указывая на эти данные и сопоставляя их с тем фантом , . что при 
питании на ежах неноторые представители рода Hyalomma часто имеют 
двух хозяев , Е .  Н .  Павловсний писал,  что вопрос о х6зяйности у этих 
клещей нуждается в дальнейшей разработне ( 1928) .  

Далее было установлено, что некоторые виды инсодовых клещей 
могут, питаясь на одном и том же животном, развиваться по всем трем 
типам метаморфоза одновременно .  Тан , М .  В .  П оспелова-Штром ( 1935) 
указывает , что при питании личинок Hyalomma yakimor1i Olen . (по совре
менной терминологии Н. dromedari i  Koch) на суслике - Citellus pyg
maeus Pall . и полевне - Microtus arvalis Pall . ,  все клещи этого вида 
отпадали в напитавшейся личиночной фазе ; на еже наблюдались парал
лельно все три типа развития . 

А .  В .  Б огородицний и 3 .  М .  Вернадская ( 1938) , 3 . М .  Бернадсная 
(1938 , 1 939) , работая с Н. asiaticum Р. Sch . et Е .  Sch . и Н. anatolicum 
anatolicum Koch (по прежпей терминологии Н.  sar1 ignyi Gerv . ) , а танже 
Г. В .  Сердюнова - с Н. anatolicum anatolicum Koch ( 1946) , также отме
чают разное течение метаморфоза у этих представителей Hyalomma при 
питании на нролине и на телятах .  

В наших опытах число нимф Н .  dromedarii Koch , перелинявших в има
гинальную фазу на нролике, было очень незначительным . Тан ,  при корм-



лении клещей 22 1 1  было получено 260 личинок , 105 гол одных нимф " 
92 отпавших упитанных нимфы и тольно 2 самца и 6 самон Ну dromedari i� 
КосЬ . 

В последующих 7 опытах ,  проведенных в осенне-зимний период 
1945-1 946 г . , получено 1896 личинок , 1214 нимф и 61 кл е щ  Н .  drome
darii КосЬ . Следует выделить один опыт, проведенный 21 IX 1945 на кро-
лике , уже использованном для кормления клещей и имеющем очень 
грубую на опытном участке поверхность кожи, б олезненно раздражен
ную и местами покрытую коркой некротических тканей . Результаты 
этого опыта : отпало  личинок 95, нимф 413 и нлещей 92 ; процент нлещей , 
дважды линяющих на животном ,  увеличился . 

При снимании нимф Н. dromedari i  КосЬ с верблюдов мы наблюдали 
иные соотношения : из 106 вполне упитанных нимф , собранных весной 
( 1 1 1 ) в Сама рканде , неподвижных ,  т. е .  линяющих на животном , было-
54 . 7 % . 

Таким об разом ,  подтверждается зависимость процента особей , про
ходящих свой метаморфоз по  тому или иному типу, не только от вида 
животного ,  на нотором нлещи питаются , но даже от состоя11ия его кожи . 

Экспериментами с Hyalomma dromedari i  КосЬ на нроликах и телятах 
()ыл получен двуххозяйный и треххозяйный метаморфоз (Delpy а . G ou
chey,  1937) . Авторы считают, что двуххозяйный способ развития на кро
лине является следствием влияния неблагоприятных условий лаборатор
н ого опыта на развитие м олодой нимфы, и потому относят Н .  dromedari i  
КосЬ к треххозяйным клещам . 

Однано тот фант, что этот вид развивался одновременно по всем трем 
типам метаморфоза не только на нроликах,  н о  и на ежах ,  а танже обна
ружение на верблюдах значительного процента линяющих на хозяине 
упитанных нимф , подтверждает другое : зависимость типа развития от ви-
довой принадлежности хозяина . 

Влияние последней на тип метаморфоза иксодовых нлещей сказы
вается не только в процессе индивидуального их развития , н о  сназыва
лось и в прошлом - при формировании биологических групп клещей . 
В частности отмечается , что переход н однохозяйности у трибы М argo
rop in i ,  наряду с климатическими условиями,  связан и с наличием опре
деленного состава хозяев (Померанцев , 1 948) .  Поснольну эта наша работа 
посвящена вопросу об адаптивной сущности указанных изменений , сле
J\ует , не останавливаясь далее на изложении приведенных материалов "  
возвратиться н дальнейшему описанию наших наблюдений над развитием 
клещей на хозяине . Последними внутри нутталевских типов метамор
фоза установлена ра зница в поведении голодных клещей в о  время их 
линек на животн ом . Это дает дополнительный ответ на вопрос о подлин
ной хозяйности отдельных видов и ,  в частности , представителей рода 
Hyalomma. 

Методика опытов была следующей . С участка спинки кролика уда
лялась шерсть , на обнаженную поверхность кожи наклеивался колпачок 
из тонкой материи и внутрь образовавшегося мешочка , дном к оторого 
являлась кожа животного ,  сажались голодные личинки . Затем садок 
завязывался , и сверху, чтобы избежать сдирания кроликом , надевалась 
особая рубашка . По мере хода опыта , садки ежедневно вскрывались и 
над клещами велись регулярные наблюдения . 

При кормлении Boophilus calcaratus Bir . на кролике удалось наблю
дать , что клещи , перелиняв на животном, вновь присасываются в месте 
питания предыдущей фазы : при этом хитиновый покров исходной фазы 
метаморфоза расположен как бы в виде розетки вокруг перелинявшей 
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особи.  Таков uроцесс линьь:и упитанной J1ичинки на нимфу и упитанной 
нимфы на самку . Исключением являются лишь самцы В.- calcaratus Bir . ,  
которые сразу после линьки начинают двигаться п о  поверхности тела 
животного в поисках присосавшихся самок . 

П родолжая в 1 944-1945 гг . на том же хозяине и по  той же методике 
нормление личинок Hyalomma dromedari i  Koch , автор встретил иной 
ха рантер линек клещей на животном . Все голодные нимфы этого вида , 
в отличие от Boophilus, покидали место своего личиночного питания , 
двигались по поверхности тела животного и присасывались уже в другом 
месте . Таким образом ,  на основании этой разницы можно установить 
два типа линек иксодовых . клещей при прохождении ими метаморфоза 
на хозяине . 1  

П ри ежедневн ом удалении с кролика нимфы Н.  dromedari i  Koch не при
сасывались ; п рисасывания наблюдались лишь при двухдневном перерыве 
между оемотрами . Повидимому, п,родолжительность периода свободного 
движения голодной нимфы в массе не менее сутон . 

Часть нимф Н .  dromedari i  Koch , перелинявших из личинок как 
на хозяине,  так и вне его, линяет на половозрелую фазу также на живот
ном ,  причем упитанная нимфа , подобно личинн:е , теряет подвижность , 
будучи прикрепленной к коже . При линьке в имагинальную фазу шкурка 
лопается по заднебоковой линии и между двумя раскрывшимися створ
ками обнаруживается вполне сформировавшийся нлещ. 

Однажды удалось наблюдать только что вышедшую на кролине самну 
Н. dromedari i  Koch между створками нимфальной шкурки. П ри пробе 
пинцетом она оказалась неприсосавшейся , с еще неонрепшим capitulum . 
В других �лучаях наблюдались уже покинутые взрослыми клещами 
нимфальные шнурни и неприсосавшиеся самки и самцы, сидящие день 
или два на п оверхности тела , невдалеке от места бывшего питания нимфы. 
Затем клещи начинают искать новую точку для присасывания и фикси
руются в новых местах ;  прикрепление наблюдалось через 2-3 суток. 
Таким обраЗОJ\;1,  не только самец, но и самка имеет после линьки, в пр о
тивоположность Boophilus, период своб одного движения по  телу жи;вот
н ого.  

П онидание нимфой и самной Н. dromedari i  Koch , при линьках на хо
зяине , мест питания предыдущей фазы и свободное движение их ,  в отли
чие от Boophilus, по поверхности тела животного, приближает однохозяй
ный и двуххозяйный типы метаморфоза этого вида к треххозяйному . 
Здесь не только вероятен , но и неизбежен переход голодных нлещей 
в б ольшем или меньшем количестве с одного животного на другое .  Автор 
склонен рассматривать эти циклы Н. dromedarii Koch не как однород
ные , подобные Boophilus calcaratus Bir . или Ixodes ricinus L . ,  но  кан раз
личные по  числу хозяев , переходные формы развития . 

Рассматривая циклы развития других иксодовых нлещей , м ожн о 
найти добавочные звенья намечающегося эволюционного ряда . 

П ри кормлении личинок треххозяйного клеща Dermacentor p ictus 
Herm . на ежах,  на ряду с отпаданием упитанных личинок , имело место 
много случаев отпадания упитанных нимф этого вида . Оказалось , чт о 
упитанные личинни заползали в щели клетки, где линяли в нимфальную 
фазу и вновь нападали на ежа . То же , но в большей степени,  наблю
дается и у неноторых представителей рода Hyalomma, способных в хлеве 
проходить полный метаморфоз и , вероятно, у норовых клещей . Все эти 

1 К роме того , известен наиболее широко распространенный , третий по счету , тип 
линек иксодовых ю1ещей - в открытой природе , нан , например , у Ixodes ricinus L .  
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:м:а1'ериалы дали нам в озможность на примере некоторых видов состав11тL 
нона , может быть , неполную схему эволюционн ой смены форм раэВИ'l'ИЯ 
клещей семейства Ixodidaв . · 

В этой схеме намечаются следующие,  возникшие в ходе эволюции 
биологические группы клещей : а) проходящие линьки в открытой при:
роде , как Ixodвs ricinus L. (имеет трех хозяев) ; б) проходящие линька 
вблизи хозяина , как некоторые норовые , при известных условиях Der
macвator p ictus Herm . (также имеет трех хозяев) ; в) приобретшие спосо&
ность проходить одну или даже две линьки на самом хозяине, но не у-тра'
тившие способности в момент этих линек переходить на другое живот
ное, как Hyalomma dromвdari i  Koch (при одной линьке на животном 
может иметь трех или двух хозяев , при двух линьках на животном может 
иметь трех хозяев , двух или одного) ; г) проходящие обе линьки на жи
вотном, но  уже утратившие способность менять животное при метамор-
фозе ,  как Boophilus ca(caratus Bir . (имеет только одного хозяина) (см . 
схему) . 

Эволюционная схема форм раввития у иксодоввх мещеii 

1 Трехховяйвые 
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животном и утратившие спо- 1: _____ _ собно сть менять хозяина (Во- 1 
ophilut1 calcara tut1 Bir. ) 

Целесообразно просмотреть характер меrаморфоза и у других иксодо
вых клещей, проходящих линьки на животном, как некоторые предста
вители рода Hyalomma или Rhip icвphalus bursa Can . et Fanz . ,  та� как 
отсутствие или наличие периода свободного дl!джения по телу хозяин·а 
в момент ;ц:инек;  помимо биологического интереса , уточняет понятие 
об эпидемиологическом потенциале клещей . . . , 

Отмечая принципиальную разницу в ходе метаморфоза представ�
цей двух родов Boophilus и Hyalomma, можн о .предполагать , что и харак-

6 Энтомологическое обозрение, 1951 г. 
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�ер ;Мета:морфоза единст.веввого .одвохозяйвоrо представителя рода , flya." 
lo�rna � Н. scupense Р .  Sch . существенным образом о.тличаетсщ от .ВQо,.. 
philus. Эту разницу можно усмотреть прежде цсеrо в поведении при JJИН:Ь.,.. 
�!J.:X: ,  на хозяине ; в озможность . перехода на другое животное в момент· 
.дивен не только у самцов , во и у самок , отмечается целым рядом авторов
(,Ма рнов ,  Абрамов , Дзасохов ,  1940 ; Галузо, 1947·; Курчатов , 1939) , 

П о  наблюдению автора в 1950 г .  над питанием и метаморфозом 
169 клещей Н. scupense Р .  Sch . из Крыма , миграция по поверхности тел;� 
кролика наблюдалась при ежедневных про.смотрах у 13 голодных нимф ; 
из 90 клещей , оставленных на кролике , н началу линек в имагинальную 
фазу миграция наблюдалась у 45 самцов и 18 самоR . Остальные клещи 
:присасывались между осмотрами, т .  е .  менее , чем в суточный срок . 
И.з числа последних было прослежено 16  случаев присасывания нимф 
в .н овых местах ,  где заведомо не было питания личинон . 

Таким образом ,  хотя период свободного движения у Н.  scupense Р .. SсЬ:. 
нороче , чем у Н. dromedari i  Koch , все же он существует . : 

Далее разница заключается и в наличии у Н. scupense Р .  Sch . дли
тельного ,  годового .цинла развития с диапаузой в стадиях голодной 
личинки и нимфы (Галузо,  1946 и 1947) , тогда как для типичного одво
хозяйвого вида Boophilus calcaratus Bir.  свойствен коротRий цикл и отсут
ствие диапаузы . 

П оследнее вполне понятно ,  поскольку переход к одвохозяйности. 
сам по  себе являющийся адаптацией к определенным условиям среды. 
!связав с ускорением жизненного цикла и увеличением числа поколений, 
1а не с замедлением развития (Алфеев , 1935 , 1948) . Отсюда и наличие 
диапаузы, направленной к удлинению развития, еще более отдаляет 
Н. scupense Р. Sch . от типичных одвохозяйвых Rлещей . 

Все это позволяет отвести и Н. scupense Р .  Sch . ,  подобно H. dromedarii 
Koch , н видам, обладающим промежуточной переходной формой раз
вития . 

Выводы: 
1 .  Сравнительными наблюдениями над ме·rаморфозом Hyalomma dro

medarii  Koch и Boophilus calcaratus Bir . на кролике установлены два 
типа линек иксодовых клещей на хозяине : с периодом свободного движе
в:Ия перелинявших голодных клещей по телу животного и без такого  
·периода . 

2 .  При первом типе линек, свойственном,  например, Hyalomma dro
medarii  Koch , даже при двукратных линьках на животном, клещ может 
дважды менять источниR питания, что неосуществимо при втором типе 
пинен , который свойствен Boophilus. 

3 . Вследствие этого следует рассматривать Hyalomma dromedarii Koch 
как вид, обладающий переходной формой развития тем более , что он 
:может развиваться и нак треххозяйвый �лещ, дважды отпадая в ходе 
метаморфоза при ливьнах в нимфальвую и имагинальную фазы, и как 
двуххозяйный, в зависимости от вида хозяина . Так, на кролике и еже 

-потомство от одной самки Н. dromadarii Koch развивается одновременно 
по всем трем типам :метаморфоза . 

4 .  Согласно литературным данным, относимый к одвохозяйным кле
щам Н. scupense Р .  Sch . ,  подобно Н. dromedarii  Koch, м ожет в момент 

.линек переходить с одного животного на другое в виде голод
ных клещей , не только самцов , н о  и самок . Наблюдениями автора в лабо
ра'11ории подобное явление установлено и для нимф Н. scupense Р .  Sch. 
Этим подчеркивается принципиальное отличие биологии Н . . scupense 
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Р. Sch . от Boophilus calcaratus Bir . ,  что позволяет отнести первый из них: 
к видам с переходным типом развития . 

5.  В пользу последнего гов орит наличие у Hyalomma scupense Р .  Sch. 
диапауsы, т .  е .  приспособления , отсутствующего у типичных одн охоsяй
ных форм и направленн ого к удлинению жизненн ого цикла . 
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Э 'Н Т О М О Л О Г И Ч Е С К О Е  О Б О З Р Е Н И Е ,  XXXI,  .№ 3-4 ,  1951 

М. П. Боако 

К СРАВНИТЕЛЫIОИУ ИЗУЧЕНИЮ ТЛЕЙ (А.РШЩ)DЕА.) ОПУШЕК. 
ЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ И ЛЕСНЫХ ПОЛЕЗЛJВИТНЫХ ПОЛОС 

В 1 938-1 941 гг . Отделом экологии Науч:s:о-исследовательского инсти
тута биологии при Харьковском Государственном университете прово
дилось эколого-фаунистическое изучение тлей в полезащитных пощrеах 
Ма риупольской лесоопытной станции Сталинской области и там же в лес
н ом массиве ; в 1940 г. - в полосах Владимировской лесоопытной станци:И 
Николаевской области . В те же годы изучалась фауна тлей в Харьковской 
и Сумской областях .  В 1 945 г .  исключительное внимание уделялось изу
чению фауны тлей опушек леса Тростянецкой лесоопытной станции , 
Сумской области и лес ов окрестностей г. Х а рькова . 

"Учитывались тли древесной , :кустарниковой и травянистой· расти
тельности как культурной, так и дикой : лесов, лесных насаждений и при
лежащих полей . Вызвано это было и необходимостью изучения всей фауны 
тлей и стремлением выяснить влияние лесонасаждений на распространеJ.. 
пне тлей по 1<улътурам прилежащих полей . 

В составе фауны тлей лесных полезащитных ·полос Мариупольской 
лесоопытной станции было обна ружено свыше ста видов ('Б ожкщ 1 941 ) , 
на опушках же - до 60 видов . Разница в качественном с оставе фауны ча 
стично объясняется тем , что ассортимент . питающих . рас:ген':ilй в обследо
ванных полезащитных полосах богаче вообще . Кроме того, не исключена 
возможность , что вместе с саженцами в полосы завезены и тли из отда
ленных мест , :как это было показано для многих других насекомых (Гу
сев , 1 937) . 

В годы исследования численность тлей в зависимости от климати
ческих и других фа:кторов :вообще значительно колебалась . В Мариуполь
ских лесных п олезащитных полосах, где было обна ружен о  за 1 938-1 941 гг . 
свыше 100 видов , некоторые из них отмечены были только один раз и в мини
мальном количестве ;  укрепились ли они в полосах,  попав каким-то обра 
зом туда , - по:кажут дальнейшие обследования . 

Приводим тлей опушек лиственных лесов с указанием кормовых  расте
ний . 

ThecaЬ ius affin is Kalt . ,  Pemphigus bursarius Tul . ,  Р .  sp irothecae Pass . -
на тополях (главным образом на P opulus nigra, Р .  pyramidalis , Р .  tremula) ; 
Eriosoma lanuginosum Hart. , Colopha compressa Kocl1 - на вяз овых (глан
ным образом на Ulmus campestris , U .  montana) ; Tetraneura ulmi De Geer , 
Т. rubra Licht . - на вязовых (главным образом Ulmus cam pestris, U .  mon
tana) и на злаках ; Forda formicaria Heyd . - на зла�шх ; Tuberolaclinus 
salignum Gmel . - на ивах ;  Lachnus roboris L. - на дубе (Quercus pedun
culata) ; Anoecia corni F .  - на кизиле (Cornus sanguinea) и на зла:ках ;  
Thelaxes dryophila Schr . - на дубе (Quercus pedunculata) ; Euceraphi ., 
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betula Koch , SymidoЬius oЬlongus Heyd . ,  Calaphis annulata Koch , С .  betu
laria Kalt . - на березах (преимущественно на Betula verrucosa) ; Therio
aphis ononidis Kalt . - на бобовых (на Medicago sativa , Onobrychis viciae
folia) ; Tuberculatus quercus �alt . - на дубе (Quercus pedunculata) ; Т.  sp . -
на жасмине (Philadelphus coronarius) ; Myzocallis coryli Goeze - на лещине 
(Corylus avellana) ; М. castaneae Buckt . - на дубе (Quercus pedunculata) ; 
Pterocallis t iliae L. -на липе (Tilia tomentosa) ; Chaitophorus populi L. , 
Ch. tremulae K och - на тополях (преимущественно на Populus аlЬа , Р .  tre
mula) ; Chaitophorus saliceti Schr . , Ch. v itellinae Sch . - на ивах ;  Peri
phyllus lyrop ictus Kess . ,  Per. aceris Koch - на нленах (на Acer tataricum, 
А.  platanoides и других) ; М acrosiphum rosae L.  - преимущественно на 
культурных сортах роз ; S itoЬion avenae F. - на злака х ;  Acyrthosiphon 
p isi Harris ,  А .  genistae Mordv . ,  А .  caraganae Chol . - на бобовых (Medi
cago sativa , Vicia cracca , Caragana arborescens) ; М acrosiphon iella artemisia 
B oyer de F. - на полыни (Artemisia vulgaris) ; Myzus cerasi F .  - на вишне 
(Prunus cerasus) ; Phorodon cannaЬis Pass . - на нонопле (Can nabls sativa) ; 
Ph. humuli Schr . - на сливе (Prunus domestica) ; Cap itophorus riЬis L. -
на смородине (Ribes rubrum) ; Rhopalosiphum padi L.  - на черемухе 
(Prunus padus) и на злана х ;  Rh .  nympheae L. - на сливе и на водноб олот
ных растениях "(на Prunus domestica , Salvinia natans , Saggitaria ,  Buto
mus, Lemna) ; Toxoptera graminum R ond . - на зланах ;  Aphis sambuci L.
на бузине (Sam}Jucus nigra) ; А .  medicaginis Koch - на бобовых (Cara
gana arborescens , R oblnia pseudacacia , Medicago sativa) ; А .  fabae Scop . 
на бересклете и многих других растениях (Evonymus europaeae ,  Е .  verru
cosa, Atri plex ta tarica, Chenopodi um album, R umex cris pus, Cirsi um arvense ) ;  
А.  rumicis L. - на щавеле (Rumex crispus) ; А.  urticaria Kalt . - на :кра
пиве (Urtica diorca) ; А .  malvae Koch - на мальвовых (главным образом 
на Lavathera thuringiaca) ; А .  grossulariae Kalt .  - на смородине ( Ribes 
aureum) ; А .  pomi De Geer - на боярышнике ,  яблоне (главным образом 
на Crataegus monogyna , Pirus malus) ; Hyalopterus arundinis F .  - на 
сливовых (на Prunus d omestica) ; L iosomaphis berberidis Kalt . - на барба
рисе (Berberis vulgaris) ; Н ayhurstia tataricae Aiz . - на жимолости (Loni
cera tatarica) ; Brev icoryne atriplicis L. - на лебеде (Atri plex hortense) ; 
Yezabura communis Mordv . - на яблоне (Pirus malus) ; У. crataegi Kalt . -
на б оярышнике , на норнях морковнина (Crataegus monogyna , Silaus 
pr atensis) ; У. reaumuri M ord . - на груше (Pirus communis) ; Brachycaudus 
cardui L. ,  В .  prunicola Kalt . - на терне (Prunus spinosa) . 

Если сравнить фауну тлей лесных полезащитных полос и опушек 
лиственных лесов в ноличественном отношении, то и здесь богаче она 
в полосах ,  нежели на опушках, и эта разница тем я рче , чем значительнее 
она. в в озрасте :кормовых растений ; сильного развития тли достигают 
на молодой растительности . 

Для сравнения фауны тлей лесных полезащитных полос и oпymel\ 
лиственных лесов было взято 20 общих названий растений (преимуще
ственно по родам) . Результаты сравнения приводятся в табл . 1 .  

Повреждаются тлями и резервируют на себе тлей-вредителей поля и 
сада тание древесные и куста рниновые породы · лесных полезащитных 
полос ,  как берест, :кизил, черемуха , желтая и белая анации, бересклет 
европейский и бородавчатый, боярышнин ,  терн , бобовнин , смородина . 

Сильно повреждаются тлями, н о  не резервируют в редителей других 
нультур : жимолЬсть , дуб , тополь (Populus pyramidalis) , вишня (Prunus 
mahaleb) . 

Наиболее устойчивы по отношению н тлям следующие породы : гледи
чия ,  сирень , бирючина , тополь (Populus berolinensis) , скумпия , аморфа, 



: 

» 
·� Кормовые tl: .i::i., i о = растения 
о = .о. 7.;; 

� i 

1 Топоm. (Populus 
nigra , Р. pyramidali s,  
Р. а1Ьа, Р .  trem ula) 

1 
1 
1 

2 Ива (Salix sp. sp. )  : 

� Лещин� (Corylus 
avellana) 1 

4 Дуб (Quercus 
pedunculata) 

5 Вяэ (U lmus campes-
tris, U. montana) 

6 Барбарис (Berberis 
vulg11-ris) : 1 i 7 Смородина ( Ribes 1 ruЬrum) i 1 

8 Лб.поня (Pirus malus) i 
1 ! 
1 
! 

- 406 -

Т.ли 

Thecablus affi11 is Kalt. 
Pemphigus bursarius Tul. 
Р . spirothecae Pass. 
Р . borea l is Tu ll�r. 
Stomaphis longirostris Pass . ?  
Chaitophorus populi L . 
Ch. tremulae Koch. 

Tuberolachnus salignum Gmel . 
Cha itophorus saliceti Schr. 
Ch. "itellinae Sch.  
Pterocomma steinheili M ordY. 
Siphocoryne pastinacae L.  

11lyzocallis coryli Goeze 

Lachnus roboris L .  
Thelaxes dryophila Schr. 
Tuberculatus quercus Kalt . 
Т. quercus Kalt. 
1Wyzoca llis casta neae B uckt. 

Eriosoma ulmi L. 
Е. lanuginosum H art . 
Colopha compressa Koch 
Tetraneura rubra Licht . 
Т. ulmi De Geer 
Т. pallida Halid .  
Yezabura sp . 
Liosomaphis berberidis Kalt. 

Cap itophorus ribis L. 

Т а б л и ц а,  t 

Обилие J :  
т�ей 

' 111 
� 8  = о ф 1'1 " i:: о ф g 1:1 ;: 
ф Ф  = 
:а :а :а 
= �  � � =  1:1 

t::;; Ef о 

l I  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 ' 
1 ; 

1 1 1  l 1 1 1  1 1 1 
1 1 1 1 I l  1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

; l I  1 1 1 1 1 ! 1 1 
I . 

1 1 1  1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 
I I  

; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 

I 
l 

! 1 1 I 1 

1 

. ,  

На какие 

купьтуры 

могут 
миг и1ю-

в ать 

Смородина 
Груша 
Осока 
Злаки 
Злаки 
Мята 

Смородина 
Rhopalosiphoninш lactucae Kalt. i 1 1 Смородина 

Aphis pomi De Geer , I I I  l I  Яблоня 
Yezabura communis Mordv. I l l  I I I  

1 

1 "Условные обозначения : 1 - единичные особи или небольшие коповии ; 
П -т.ли легко заметны, пораженные растения попадаются сравнитеm.но часто ; 
111  -колонии очень боm.шие; пораженных растений много. 
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Т а б л и ц  а 1 (продо.л.rнсекие) 

1 Обилие 
тлей 

:>. На какие 
� Кормовые � �  � культуры = '° о о 
.g. Тли ф i::: С) могут о а о ф 
= рас.тени я = =  i::: 
о � ш  � миrриро-
= 

! 1  
вать 

� С) !-< Ф /Sf  � 1=; Е3" 

1 
1 1 1 9 Груша (Pirus Yezabura reaum.uri M ordv . 1 1 I '  1 

oommunis) 1 t 1 1 
10 БоярыmнИI< (Cratae- Ovatuв meвpili v. d. Gott ! 1 

gus monogyna , Aphiв pomi De Geer 1 1 1 1 1 1  
С . sanguinea) Yezabura crataegi Kalt. 1 1 1 1 1 1 1 

У. вр .  1 

1 1  Роаа , шиповник Maculolachnus rовае Cholodk . 1 1  ' Розы 
(культурные сорта Macroвiphum rовае L.  1 1 1 1 

Rosa canina) Metopolophium dirhodum Walk . 1 1 Злаки 
Capitophorus tetra rhodus Walk . ' 1 1  

1 1  l вишня i 
Вишня (Prunus М yzus ce-rasi F .  i 

12  ; I I I 
cerasus) 1 

13 Черемуха (Prunus Rhopaloвiphum padi L. 1 1 1 1 1 1  Злаки 
padus) 1 r · 

-14 Терн, слива (Prunus Phorodo n humuli Schr. ' I H  t!:лива 
spinosa , Р .  dome- Rhopaloвiphum nympheae L.  ' 1 1 1 1  Слива 

stica) Hyalopterus arundiniв F .  

1 1 1  1 1  
Braokyca udus cardui L. II I 
В. prunicola Kalt. i 1 
В. diвtincta Mordv. 1 1 1 1 1 
В. persica В .  d .  Fonsc .  1 

15 Акация (Caragana Acyrthosiphon рiвит Harris 1 Бобовые 
arborescens) Aphiв medicaginiв Koch 1 1 1  1 1 Бобовые 

16 Береснлет (Evony- Aphiв fabae Scop . 1 1 1  1 1 1  Высадни 
mus europaea , Е .  свеклы:, бо--

verrucosa) бы,  ман в 
Клен (Acer tatari - Drepa noвiphum aceritt Koch 

другие 
17 1 

cum , А. platanoides) D .  platanoides Schr. 1 
Periphyllus lyropictus Kess . 1 1 1 
Р . aceriв Koch 1 1 

18 Крушина ( R hamnus Aphiв rhamni Boyer de F .  1 1 1  1 1 
cathartica) l 1 1 1  19 Кизил (Comus Anoecia corni F. 1 1  3JiaRИ 
sanguinea) 

'20 Жимолость ( Lonicera Rhopaloвiphonius lonicerae Sieb . 1 1  
tatarica) Haymurвtia tataricae Aiz .  1 1 1  1 1 1  

1 



.Лосаuкu . 

� - - --- - - -f-
\ 

l(изил 
'Cornus sangumeus) 

//ере му:rа 

Дикие 

Межпилоtные 
н gл ь тур111 

З л а к и  

С6екла 
�-------"'<---+------; ... (гл. обр Высадни) 

Д и кие  
60 60Вь1е 

ШипоВнин 

6оярышник 

Терн,  сли6а 

Смородина 

бо5о8них 

ffориоВые сВнзи 

- - - - - Циклические с8нзи 

бобы ,  кукуруза ,  
мак и llp. 

5 о бо 6 ы е  

Хлопчатник 

ФруктоВые ilepe811R, 

нгоllнини и 

llекоратиВные 

К ормовые и дИiшичес.кие связи у тлей , обитающих на· 
растениях полезащитных лесных полос и межполосных· 

культурных растениях . 
1 - нрасноголовая тля ( Tetraneura rubra Llcht. ) ; 2 - Rорневая sлано с.  
вал, или нивилова я  тля (Anoecia corni F . ) ;  З - черемуховая т.пя (R opa
Losiphum padi L . ) ;  4 - влановая об ынновенная тля (Toxoptera grami
nuna Rond . ) ; большая влановая тля (Sitoblon avenae F . ) ;  6 - свенло-· 
.вичная тля (Aphis fаЬае Scop . ) ;  6 - Metopolophium dirhodum Walk. ;· 1 - люцерновая тля ( A phis medicaginis �· och) ; 8 - горохо ва я тля · 
(Aeyrthosiphon pisum HarrJs). люцерновая тля (A phis medicaginis K och),  
Therioaphis ononidis Kalt. ; 9 - большая роsанная тля (М acrosiphum · rosae L . ) .  Capitophorus tetrarhodus Walk. и др . ;  1 0 - sеленая яблонная· 
тля (Aphis pomi Deg. ) ;  11 - тростниновая тля (Hyatopteтus arundi-. 
nis F.) и вицы рода Brachycaudus; 12 - Capitophorus riЬis L . ;  lЗ - Bra
chycaudus distincta Mordv . Brachycaudus he lichтysi Kalt. ; и - вяsосмо-. 
родинная тля (Eriosoma ulmi L. ) ,  вявогруmева я  тля (Erioвoma lanugi- · повит H a rt.) . 
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вишня «ромовая» (Prunus sp . )  ошибочно раньше на3ванная магалебс:кой 
(Бож:ко, 1941 ) .  

Возможное влияние лесонасаждений н а  распространение тлей п о  меж
полосным :купьтура:м иллюстрируется . диаграммой (рисуно:к) . 

Нроме того, для выяснения влияния лесонасажден:f{Й на распрqстра
нени:е тлей по межполосным :кульrурам в 1939 г .  был произведен :количе� 
ственный учет тлей на хлебах . Материал собирался и сач:ком и вручную 
с подсчетом его на единицу времени . Норневые тли подсчитывались по 
цоврежденным (из :каждых . 100) растенщям . Резу.цътаты учета лист.овых 
зла:ковых rлей приводятся в табл . 2 .  

Т а б л и ц а  2 

Rоличественное распределение тлей у полезащитных полос, лесных массивов 
и на прилегающих полях 

· 
/ 2 VI 1 2 VI i 20 VI 1 20 VI i 29 V 1 23 VI 

Лесной массив 1 Лесная поле-

Время и место количественного 

учета тлей 

1 защитная полоса 
1 поле 

внутреннее

!______________ (клетка) поле внешнее 

:Количество 
вручную со

бранных тлей 
аа 30 мин 

i рожь 1 пшеница ! рожь 1 :i;� 1 рожь 1 Ш:еиица 

-У самой древес- 1 
ной раститель- 1 
и

ости . . .  · 1 40 

На расстоянии 1 
150-300 м от 
древесной рас
тительности · 1 1 3 

1 1 0 60 

60 30 

110 

20 

1 
170 70 

40 40 

Совершенно ясно,  что тли :концентрируются ближе :к лесонасаждениям, 
тан :ка:к последние , резервируя многих тлей, защищают всех их от ветра и 
высыхания . Одна:ко подсчет зла:ковых :корневых тлей на хлебах у лесных 
полезащитных полос и на расстоянии 100-500 м от них не всегда давал 
значительную разницу в :количестве пораженных растений ; были случаи�  
когда и у самых полос не  находили та:ких повреждений . 

Наблюдения по:казывают,  что сильнее поражаются тлями молодые 
растения однородных (не смешанных) посадо:к , например посад:ки желтой 
а:кации, тополя , жимолости, магалебс:кой вишни и других . 

В отдельных случаях тли не одинаково повреждают близ:кие виды и 
сорта нулътурных растений, даже если они находятся в непосредственном 
контанте ; например :культурные сорта роз сильнее поражаются тлями, 
нежели шиповни:к, то же самое следует с:казать относительно дична яблони 
и культурных сортов ее ; тополь Populus pyramidalis густо покрыт галлами� 
а там же произрастающий Р .  berolinensis совершенно свободен от них ; 
Prunus mahaleb чрезвычайно сильно и в течение всего вегетативног() 
периода поражается тлей Roepkea mahaleb Н .  R .  L. (Харь:ков , Сталинская 
и Нинолаевс:кая области) , а на Prunus sp. - «ромовой'> вишне в 1938-
1941 гг . тли не обитали (Бож:ко, 1 941 ) . 
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, ]  
Выводы 

1 .  Разницу в видов ом с оставе тлей обследованных лесных полос и опу
шен лиственных лесов :можн о  частично объяснить нан те:м , что с остав 
.л ревесных и кустарниковых пород в полезащитных полосах значительно 
б огаче , так и те:м , что не иснmочена в озможность зав оза и самих тлей 
Rместе с саженцами . 

Благоприятными условиями питания на :молодой растительн ости полос 
объясняется так же и массовое разви'),'ие там некоторых видов тлей . 

2 .  Тлями сильнее поражаются молодые растения однородных (не 
<Смешанных) посадок , например посадки желтой акации, жимолости, 
:магалебской вишни и т. д .  

3 .  Резервируют н а  себе тлей - в редителей поля и сада - тание дре
весные и кустарниковые породы лесных полезащитных полос ,  как берест, 
низил, черемуха , желтая и белая акации, бересклет европейский и боро

. .давчатый, боярыпiник , терн , б об овник , смородина . 
4 .  Наиболее устойчивы по отношению к тлям следующие породы : 

гледичия , сирень , бирючина , тополь (Р . berolinensis) , скумпия , аморфц, 
ромовая вишня (Prunus sp. ) . · · 

5 .  В дальнейших работах ,  учитывая возможно больший . комплекс 
всех условий, абсолютно необходимо определять не только вид, ио и сорт 
кормового растения . 
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Б о ж к о М. П. 1 941 . Материалы по фауне тлей полеващитНЬiх полос Мариу
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и болезнями древесных и кустарниковых пород в Rаменностепских полезащитных 
·полосах В оронежской области . Тр.  Всесоюзн. Акад. с .-х . наун им . В .  И .  Л енина , 
х ,  2 :  49-70. 
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К афедра энтомологии 
Харьковского Государственного 

университета им . А. М .  Горького 
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ПОЧВА ПОЛЕЙ КАК БИОТОП ХЛЕБНЫХ КЛЕJВЕЙ (ACARINA, 
TYROGL YPHOIDEA.) 

В опросу о выживании хлебных клещей (Acarina ,  Tyroglyphoidea) в поле
вых условиях вообще и в почве полей , в частности, посвящено несколько 
работ советских авторов (Миненкова , 1934 ; Благоева , 1935 ; Романова и 
Ильинская , 1 935 ; Захватнин , 1936 , и другие) . В большинстве случаев 
авторы отмечали локализацию хлебных клещей оноло в озделываемых 
растений и лишь в работе Захватнина ( 1936) уназывалось на обнаружение 
этих клещей непосредственно в почве полей, которая анализировала�ь 
на глубину до 5 см . Чернышев (1937) перечислил 12  видов хлебных кле
щей , найденных им в почве,  но не уточнил - была ли то почва полей или 
других мест . 

В работах этого периода вопрос ставился о самой в озможности выжи
вания хлебных нлещей в почве полей и неноторыми авторами он решался 
отрицательн о  (Горяинов , 1934 ; Новиенно и другие , 1 938) , несмотря на 
ванопившийся н тому времени фактический :материал. 

Автор настоящей статьи хотел выяснить , является ли почва полей 
постоянным местообитанием хлебных нлещей, наснольно  часто они в ней 
встречаются и нак глубоно мигрируют. В настоящей статье автор Rратно 
.излагает часть полученных материалов , Rасающихся видового с остава и 
распространения этих клещей , не углубляясь в подробности экономи
-чесного характера . 

Исследования проводились в О ричевсном рай оне Нировсной области 
'( 1938 и 1939 гг . )  и в Череповецком районе В ологодс:кой области (1941 г.) . 
Разделенные расстоянием приблизительно в 650 нм, эти районы входят 
в одну ландшафтную подзону тайги (Берг, 1938) и имеют схожие :клима
тические условия , неснольRо смягченные в Череповецком районе (табл. 1 ) . 

Т а б л и ц а  1 

Средяие многолетяие климатические показатели районов 
работ 

Годовая теипература . / 
Температура января . .  

1> ИЮЛЯ . • • i 
Годовая сумма осадков ' 

О ричевский 
район 

1.5° 
- 1 5.0° 

18.1° 
600 мм 

ЧереповецRИii 
район 

2.40 
- l l .8° 

17.4° 
650 мм 
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В начале работ в Rировспой области было проанализировано методом 
просеивания и просмотра под лупой отсевов 80 проб почвы ( объем пробы 
1 дмз) . Хлебные плещи не были обна ружены . Одвапо на основании этих 
анализов было бы неосторожно сделать вывод об отсутствии в почве полей 
хлебных плещей . Дело в том ,  что последние могли находиться здесь в не
большом числе и просто успольаать при анализах, производимых методом. 
ручной разборпи проб ,  а тапже обработпи проб в термоэплепторах или 
путем отмывпи . Это заставило испать иных способов анализа почвы на 
хлебных плещей , принципиально отличных от вышеперечисленных .  
Тапим, довольно удачным способом ,  опазался метод «ловчих» мешочпов . 
Из  марли изготовлялись мешочпи размером ополо 20 х 15  см , в них пла
лась смесь (125 см3) ив раа�9лотого зерна и мелпо нарезанного сева и 
соломы Для :придания приманпе рыхлости . Перед тем :.кап в мешочни насы
пать смесь , они кипятились ·в течение 3-5 мин . в воде , а сама смесь нагре
валась до 75-80° С, и эта температура поддерживалась в продолжение 
12-15 мин . Затем меmочпи с насыпанной в них смесью помещались -в плот
ные , также тольпо что пропипяченные мешочпи, в поторых они и доставля
дись к месту на:щачения . Операцией кипячения и прогревания исключа
лась в озможность занесения плещей в почву вместе с пробами . 3апапыва
лись мешочки на равных полях севооборота , на глубину 10 ,  20 , 30 и 40 е м .  
В ,  дальнейшем через паждые 2 недели выпапывались для анализа по 
2 �ещочпа ив каждого слоя . В ремя работ - е мая по оптябрь .  

· Из проб плещи извлекались в начале работ путем ручной выбор1щ 
под лупой и бинокудяром ,  а в дальнейшем при помощи электрических тер
моэклепторов . Все предметы ; соприкасающиеся во  время р�боты с про
бами (мешо�и, с овки, мерпи, термометры , лабораторное оборудование 
и т. д. } , перед паждым употреблением подвергались тщательной деаин
оепции путем пидячения , прогревания на огне или обтирания спиртом 
либо формалином . 

В результате применещ1я метода «ловчих» мешочков установлено 
:uаличие хлебных нлещей в nочве всех обследованных полей . При этом 
выяснилощ: " что видов ой состав фауны хлебных клещей в почве отдельных 
долей неодинаков , а В:\'dесте с тем раадично и размещение плещей в почве, 
в вертикальном разрезе,  пап это видно ив табл.  2.  Например на ржаном 
поле наибольшее число хлебных плещей обна ружено в мешочках на глу
бине 20 см и меньшее - 10 см, на озимом поле , наоборот, их число убы
ва.ет от .верхних сдоев н ниже,расположенным . 

Число заселенных хлебными плещами «ловчих» мешочнов на отдель
ных полях неодинаково ,  оно колеблется от 44 до 81 % . Что же насается 
размещения хлебных плещей по слоям почвы полей , то,  хотя в пе рвом 
слое , на глубине 10  см и оказалась наибольшая зараженность «ловчих» 
мешочпов , однано почти на половине обследованных полей (3 ив 7) за ра
женность ме:q::rочпов на глубине 20 см была более высокой , . чем на глу
бине 10 см . На глубину 30 и 40 см «ловчие» мешочпи аапапывались лишь 
на плеверных полях,  здесь зараженность мешочков на глубине 40 см 
была выше , чем зараженность в слое на •глубине 30 см (табл . 2) . 

Быстрота заселе:аия хлебными клещами мешочков не зависела от глу
бины , на которую последние закапывались . В ряде случаев мешочки из 
б олее глубоких слоев заселялись скорее , чем находившиеся выше .  Во. 
вторую половину лета заселение происходиJ.l!о быстрее , чем в первую , 
что говорит об увеличении плотности плещево:Го .населения н этому вре
мени . Численность плещей обратно пропорциональна Гl;[убине , на кото
рую запапывались мешочпи, вне этой закономерности отмечены лишь 
2 случая из 180 .  
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Засепеввость хnебВЬIМи клещами словчих» мешочков на разной глубине почвы попей 
(% заселенных мешочков) 

Глубина слоя 

почвы (в см) 

10 
20 
30 
40 

1 ��--,.�������п-о_л_я���������� 
11 овсяное 1 пьняпое \ озимое \ячменное \ 

пшенич -

! 
нлевер - 1 клевер 

ное вое 1 -е вое 2-Р 

87 
94 

36 
57 

60 
70 

70 
50 

62 
56 

50 
25 
37 
42 

87 
42 
37 
56 

Видовой состав ,  встречаемость и удельное обилие видов на отдельных 
:полях значительно вариируют (табл . 3) ,  число видов , найденных на одном 
поле , колеблется от 4 до 6 . 1  

Не одинаково также и распространение отдельных видов по слоям 
почвы, например мучной клещ (Tyroglyphus /arinae L.) на :клеверн ом поле 
..№ 2 не обнаружен на глубине 10 ,  20 и 30 см, но найден на глубине 40 см . 
Tyrophagus perniciosus А.  Z .  на нлеверном поле No 1 обнаружен на глубине 
10 и 40 см и отсутствует в средних слоях .  Forcellinia fungivora (Ouds. )  
найден на ячменном поле на глубине 10 и 20 см , на пшеничном - 10 см и 
-озимом - 20 см и т .  д .  Только Tyroglyphus tyrophago ides А. Z .  ограничен 
в распространении первым слоем (10 см) . 

Из найденных в мешочках 8 видов хлебных клещей тoJrЬRO Acotyledon 
.sokolov i А .  Z .  и Rhizoglyphus echinopus F .  et R .  являются постоянными 
компонентами :колоний хлебных клещей . Первый обнаруж!Эн в «ловчих» 
.мешочках на всех семи обследованных полях ,  второй - на шести полях , 
и в большинстве колоний доминирует который-нибудь из этих видов . 

Мучной клещ (Tyroglyphus farinae L . )  зарегистрирован в почве цяти 
полей, однако во всех случаях имеет незначительное удельное обилие . 
Остальные виды распространены спорадически . 

· 
Видовая полнота колоний хлебных клещей в отдельных мешочнах 

не превышает 4 видов , причем таких колоний всего· 3 % , колоний с 3 видами 
10 % ,  с двумя - 25 % и с одним - 62 % .  В более глубоких слоях :Почвы 
.полей клещевое население, очевидно, ре1ке, так как здесь :колич;�ств о 
«ловчих» мешочков , заселенных одним видом, как правцло,  больше; чем 
в выше"J>асположенных слоях почвы . Однако строгой закономерности 
в данном случае нет . 

В пределах исследованной глубины почвы (40 см) граница в распро
·странении хлебных клещей не установлена , но  пахотный слой заселен 
ими плот�ее . В закЛючение следуеr отметить , что в «ловчих» мешочнах 
не оqна ружены виды, типичные для гнезд грызунов : Glycyphagus ornatus 
Kram . ,  Myacarus hypudaei (С . L. Koch) ,  Xenoryctes sorokini А. Z. (in litt . ) , 
несмотря на то,  что они жили в гнездах на тех же полях,  на которых за на
пывались «ловчие» мешочки .  Повидимому, названные в:иды не обладаю1  
способнос.тью самостоятельно мигрировать в почве полей . Следовательно, 

1 Встречаемость - число проб , в которых найден данный вид,  в процентах ко всем 
�аражениым хпебными кпещами пробам одного или нескольких биотопов. У дельное 
обипИе - число особей одног9 или нескольких видов или отдельной стадии в про
центах ко всем особям хлебных клещей в пробе или в сумме проб . 
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Вс1речаемость и удмьвое обилие хлебвых мещей в почве поnей Кировской и Вологодской областей 

Кировская область Вопоrодская область 

о 1 . 1 
аимое озимое пшевич- мевер- клевер- пшевич-

Виды мещей .№ 1 .№ 2 ржавое. вое вое .№ 1 вое .№ 2 ржавое ное ячменное овсяЕ - - · · -- - 1 --- - - --- - - - - - - - - - - -- - - - -
· 1 . . , . . r . . . . . . . . . . 1 • • 1 . . � � • 1 - ю  • ю • ю • ю • ю • �о • ' � • �  • :=:. о ф Q ф Q ф Q ф о ф о ф ф о ф о ф 

� t:i.. t:i.. t:i.. t:i.. t:i.. � t:i.. ' � � � . ti t i i:.t  t . � t ti 15 ti t � t Е;!: !5 · !:! 1 t 1 =i: t � 1  .... iq l ,...... !Q i ,...... IQ ,...... IQ ,...... iq ,...... IQ .-. !Q i  .-. 1 ,IQ » IQ 

TIP"{flfphщ /•"•" L. . . · . - --��� т:-: )}�, -=-� -.-9 - -: - 7 4 5 0.1 5 О.08 -

'l 'yroglyphu1 tyrophttgoide1 А. Z .  9 0.07 - - - - - - 1 8 46 8 !1 - - 5 1 0 - 1  - -
Tyrophttguв humero1u1 Ouds. . 27 4 - - - - - 1  � 1 85 · 85 -

I 
- - - - - - ·- -

Tyrophttguв tenuiclaPi1 А. Z .  18 14 - - - - 1 - ' - - - 83 62 - - - - 1 1  0.6 2 ( 

1 
Tyrophttguв pernicioвul А. Z .  . 45 55 65 85 75 72 - - - - 1 2  8 7 0.2 - - - - 4 ( 

Forcellinia jцngipora (Ouds.) . 78 1 25 20 12 - - 50 1 2  - - - - 7, О.06 7 0.8 50 1 5  -

Acotyledon вokolopi А. z. . . . - - 20 1 2  - - - - 26 17 4� 4 61 82 - - 22 22 89 

RhiZйglypkuв echinopuв F. et R .  78 2 ..,.- - 12 0.1 / - - 48 . 4. 1 88 1 2. 5  77 28 64 89.7 88 62 85 ( 

1 i \ 1 

ое 

'8 
� 

льиявое 

� 1 '° � 1 · о 
Е-< • 
о 1 1:{ � 
7 1  0.7 

.05 1 28. 1 8 

. 2  

99 1 7 1: 1 

.8 1 92 l ' 95 
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:можно полагать, что почва полей служит постоянным местообитанием 
:многим видам хлебных клещей, которые не только локализируются около· 
подземных частей растений или стерни, но  и мигрируют в ней на значи
тельную глубину, за пределы пахотного слоя ,  причем численность клещей 
убывает от верхних горизонтов почвы к нижним . Среди зарегистрирован-· 
пых здесь видов хлебных клещей есть весьма существенные вредители 
продовольствия и фуража : Acotyledon sokolovi А. Z . , Rhizoglyphus echi
nopus F .  et R . ,  мучной клещ (Tyroglyphus farinae L. ) ,  причем эти виды 
являются наиболее распространенными и многочисленными, по сравнению 
с прочими, обитающими в почве хлебными клещами. На отдельных полях. 
видовой состав хлебных клещей в почве различен , но в общей сложности 
фауна хлебных клещей в почве полей Rировской области одинакова с фау-· 
ной их , в  Вологодской области . 
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Д. С. Шапиро 

ФАУНА ЗЕМЛЯНЫХ БЛОШЕК (COLEOPTERA, CНRYSOMELIDAE) 
ХОМУТОВСКОЙ СТЕПИ СТАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Исходя из общих задач по изучению энтомофауны степной зоны "УССР 
:в связи с задачами облесения , :кафедрой энтомол огии Харьновсного Госу
дарственного университета им . А. М. Горьного было проведено исследо
вание фауны блошен Хомутовской степи (Сталинской области) . Послед
няя , являясь типичным образцом Приазовских степей, была совершенно 
не изучена в энтомологическом отношении. 

· 
Автор ставил своей задачей ' выяснение видового состава блошек, их 

сезонной динамини, а также распределение их по  биотопам. Rроме того, 
на основании ранее проведенных исследований, дается характеристика 
этой фауны, п о  сравнению с фаун ой блошек П ровальской степи, распо
ложенной в более северн ом участке Донецкой возвышенности, ю жных 
степей Аскания Нова в южном 3аднепровье (по материалам С .  И. Медве
дева} , а также Ждан овских полезащитных полос Сталинской области 
(Шипиро, 1 940,  1 949 ; Медведев , . 1 949) . 

Хомутовская степь расположена на плато левого берега р. Мокрый 
Еланчи:к в 40 км :к северу от г. Жданова и в 20 км от Азовского моря . 
Плато снижается по направлению :к речной долине, за:канчиваясь невысо
ким склоном,  на котором выделяются сарматские известняки . Балки, 
пересекающие степь , мелки и немногочисленны . В общей сложности 
Хомутовская степь представляет собой малоизрезанную равнину 
с довольно однообразным ландшафтом,  площадью в 1030 га . Ноличество 
годичных осадков 350-450 мм (Нлеопов , 1927 ; Шалит , 1932) . 

Степь является местом развития третичных известняков , покрытых 
четвертичными лё.совыми суглинками,  на :которых развит особый вариант 
чернозема - «приазовский» . Е .  Лавренко ( 1925) в геоботаническом опи
сании Хомутовской степи считает ее «приазовским» на риантом степи . 

Исследования автором выполнялись в 1948 г . поздней весной (21-27 V) 
в период цветения перистых ковылей и катрана , в середине лета (30 Vl-
4 VII) в период цветения разнотравья и в конце лета (27 VI Il-1 IX) 
в период цветения полыней и тырсы . 

Методика работы заключалась , помимо непосредственных наблюдений , 
во  взятии проб способом кошения по 100 взмахов сачком . 

Обследование было проведено на плато, в балках и пойме . Всего обна
ружен о  более 71 вида блошек :  Crepidodera transversa Mrsh . ,  Chalco ides 

.aurata Mrsh . ,  Ch. fulP icornis F . , Epithrix pubescens Koch, Podagrica menet
.riesi F'ald . , Р .  fuscicorn is L . ,  Р .  malPae 11 1 . ,  Н altica oleracea L. , Н. palustris 
Ws . ,  Н. carduorum Guer . ,  Chaetocnema concinna Mrsh . , Ch. breP iuscula 
Fald . ,  Ch . scheffler i  Ktsch . ,  Ch . conducta Mtsch " Ch . aridula Gyll . ,  Ch . тап-
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nefheim i Gyll " С/1 . .  liortensis Ge offr . ,  Phyllot1·eta undulata Ktsch . ,  Ph . iiemo
rum L. ,  Ph . schre ineri J a c obs . , Ph . v ittata F . , Ph . v i t tula Rcdt , Ph . erysim i 
V\,-s. ,  Ph . procera R dt . ,  Ph . atra F . ,  Ph . nigripes F . ,  Ph . .  weiseana J a c obs . ,  
Ph . nodicornis Marsh . ,  Aphthona cyparissiae nigriscutis F dr . ,  А .  lutescen s 
Gyll . ,  А .  flav iceps All . ,  А .  abdom inal is Dft . ,  А .  p allida Bach . ,  А .  sarmatica 
Ogl . ,  А .  lacertosa Rnh . ,  А .  venustula Ktsch . ,  Longitarsus pelluc idus Fd r "  [" 
jacobaeae Wa t . ,  L .  exo letus L. , L .  tah idus Р . ,  L .  longipenn is Ktsch . ,  L .  pra
tensis Pa nz . , 1, . a tricillus G yll . ,  / "  s u t urel lus Du t . ,  1 .  melanocephalus Dc 
Geer, L. sutura lis Mrsh " /_, . nastu1· t i i  Mrsl1 . ,  L. gan�lbaueri Hc ik . ,  TJ . lyr'opi 
Fdr. , L .  luridus Scop . ,  i .  api aL i s  Beck . , L. tгun neU.\' Dft . . , L. ohliterat us 
R osh . ,  L .  anchusae Pk " L .  par11ulus P k . , L .  succ in eus F dr . , [, . nigrofasc ia tи .'> 
G oeze , L .  ochroleucus Fcl r . , L .  fuscoaeneus R d t . , L .  n an us Fd1· . ,  L .  ballotae 
Mrsh . ,  L. absin tlz i i  K tsh . ,  D ibo lia. metallica . M tsc\1 " D .  femoralis R d t . , 
D .  cryp tocephala K ocli , D .  rugulosa. R d t . , D .  dep1·essiuscula Ltzn . , D .  cyno
g.Zдssi K och , Psylliodes cyanop tera Ш . ,  Ps . nap i  F . ,  Ps. chalcomera Ш .  

Ч а сть nидов рода Longitarsus оста л а с ь  н е  опрснеленноii . 

РаспреАелеиие блоJПёк по биотопам 

В завиеим ости от би от опа е оетав и раеттределенис насен омых были 
нео.ztин ановы . 

Плато.  В п ределах ш�ато отмеча ю тся еледующие разн оети : 1 )  уча стии 
на в одора зделе , 2) перелогн . 

На плато оен овн ой фон раетитеJ1 ьн ости с оста n.пяют : Sti pa Lessingiaпa , 
Festuea sulcata , CramЪe tatari ca , Salvia nuta ns и S .  nem orosa . Здесь б оль
шин етn о бл ошен с оста вляют : Chaetocnema b1·ev iuscula, Phyllotreta atra, 
Aphthona sarmatica, А .  abdom inalis, А .  cyparissiae n igriscutis, Longitarsus 
ohliteratus, L .  suturellus, L .  pellucidus, L .  pratensis, J" jacobaeae , D ibolia 
jemoralis . Значительн о реже nст речались Cliaetocnema scheff leri , Plzyllo treta 
weiseana, Ph . nigripes, Plt . erysim i, Plz . р1·осаа, Aplzthon a  jlav iceps, Longitar
sus s 11,cc i n eus,  L .  melanocephal us, L .  luridus, L .  tah idus, L .  parvulus, D ibolia 
metallica,  D .  rugulosa, D .  cynoglossi, D .  cryp tocephala, D .  depressiuscula , 
Psylliodes chalcomera . Единичны : Aphthona ven ustula , Longitarsus ochro
leucus, L .  fuscoaeneus, L .  ballotae, L .  nan us. И з  пе речня с ледует , чт о п ре
обладают виды , ха рактерные для отн рытых степных п роет ранств , п реиму
щественно мез офильные . 'Удельный вес :кеерофильн ой группы бл оше1.; 
значительный . Гигрофил ов мал о .  

Пе рел оги 1шк на рушенные п очuы ха ракте ри ауются здесь обеднен
ны:М е оста в ом растений . В этом отн ошении выделяю ·�;.ся м ол одые перелоги . 

Из растений на пе рслога х ча сто вст речаются : R eseda l utea , Hyoscia
mus niger , Convolvulus arvensis ,  Chenopodium album ,  S isymbrium sophiae,  
Onopord on aeanthiпm , E п ph orЬium vi1·gata , Anchusa gmelini , Ce11taurea 
diffusa , Artem i sia  a ustriaca , А .  absinthi i ,  А .  se oparia , Cyn ogl ossum offi 
einal is ,  Verbascum ta psi f orm e ,  Salvia nutans , S .  nem or osa . 

Видов ой с оетаn б л оше1i на пе релога х д ов ольно разнооб ора зпый . На иб о
лее обычны виды , живущие н а  к рест оцветных растения х .  1{ ним отн осятся : 
Phyllo treta atra , Ph. nodicorn is,  Ph . nigripes . На резеде желт ой обычна 
Phyllo tre ta procera . На молочаях - Aphthona cyparissiae n igriscutis, А .  
sarmatica, А abdom inalis, А .  lacertosa, на льне и м ол очая х  - Aphtliona 
flav iceps, на шалфеях - Longitarsus ohliteratus, на вьюю-\е п олев ом -
L .  pellucidus, на п одорожн ине ланцетн ом - L .  pratensis, н а  бурачнико
вых - L .  fuscoaeneus, L .  anch'usae, на н оровяка х - L .  nigrofasc iat us, н а  
пас.лен овых - Ep ithrix p ubescens . На ра зличн ы х  р а с тения х ,  п реиму
щеетвенн о зла н оnы х ,  не редко вет речаетея Phyllot1·eta v ittula . 

7 Энтомологическое обозрение. 1951  г. 
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Наряду со значительным количеством мезофильных форм обнаружены 
нсерофилы и гигрофилы . 

Балки . Здесь отмечаем следующие разности : а) склоны балон , б) сухо
дольные луга на дне балок . 

На склонах в составе растений преобладают : Festuca sulcata , Bromus 
erectus , Phlomis pungens и Ph . tuberosa , Salvia nutans, S .  nemorosa , Inula 
germanica и Lavathera thuringiaca . Из блошек здесь обнаружены : Epithrix 
pubescens,  Podagrica fuscicornis, Р . menetriesi ,  Plzyllotreta undulata, Ph . 
procera, Aphthona sarmatica, А .  abdominalis, А .  flaviceps, А .  lacertosa , 
А .  cyparisc iae nigriscutis, Haltica carduorum , Longitarsus lycop i ,  L.  fuscoae-· 
neus, L .  brunneus ,  !� . jacobaeae, L .  taЬidus, L .  ochroleucus, L. atricillus, D ibolia· 
metallica , D .  rugulosa ,  D .  cryptocephala, D .  depressiuscula , Psylliodes · 
chalcomera . 

В основном преобладают ·степные , светолюбивые виды, среди которых. 
б ольшинство составляют мезофилы . Rсерофилы и гигрофилы единичны. 

Суходольные луга на дне балок харантеризуются в основном мезо
фильным составом растений , среди которых в большинстве встречались : 
Lavatera thuringiaca , Gall ium verum , lnula germanica . На отдельных уча
стках преобладал молочай,  шалфей , коровяк,  полынь , василек луговой , 
синеголовник полевой, осока поникающая . 

На дне балок обва ружены следующие виды блошек : Podagrica f usci
cornis, Р .  menetriesi ,  Chaetocnema mannerheimi ,  Ch . brev iuscula, Phyllo treta 
v ittula , Ph . weiseana, Ph . atra , Aphtliona sarmatica , А .  abdominalis, А .  fla
v iceps, Longitarsus lycop i ,  L. longipennis, L. oЫiteratus, L. succineus, L. pellu
cidus, L .  pratensis, L .  fuscoaeneus, L .  brunneus, L .  luridus, L .  taЬ idus, L .  
absin thi i ,  L .  ochroleucus, L .  nanus, D ibolia metallica , D .  femoralis, D .  crypto
cephala , Psylliodes chalcomera . Отмечается преобладание мезофпльных �  
светолюбивых видов , обитателей открытых пространств . Rсерофилов 
и гигрофилов мало . 

П ойма . На лугах высокого уровня среди растений обычны : типчак,. 
костер безостый , молочай высокий , мятлик луговой , крестовник луговой , 
тысячелистник обыкновенный , чернокорень лека рственный, шалфей , 
кресс , крупка . 

Из блошек здесь обна ружены : Epithrix pubescens, Podagrica malvae, 
Р .  fuscicornis , Р .  menetriesi ,  Clzaetocnema aridula , Ch . brev iuscula , Phyl
lotreta v ittula , Ph. weiseana,  Ph . atra , Ph . n igripes, Ph . nemorum, Ph . pro
cera , Aphthona sarmatica , А .  abdominalis, А .  jlav iceps,  А .  syparissiae nigri
scutis, Longitarsus lycop i ,  L .  ohliteratus, L .  succineus, L .  pellucidus, L .  pra
tensis, L .  ap icalis , L .  melanocephalus, L .  jacobaeae , L .  taЬ idus, L .  ochroleucus, 
L. atricillus, D ibolia metallica , D .  rugulosa ,  D .  depressiuscula . Из перечня 
следует , что состав блошек на лугах высоного уровня во многом сходен 
с пониженными участками степи (склоны, дно балон) . Здесь также пре
обладают обитатели открытых степных пространств , светолюбивые , мезо
фильные виды . 

На лугах среднего и низкого уровня произрастают в значительных 
ноличествах : Althaea officinalis , Lavatera thuringiaca , Echium vulgare , 
Anchusa gmelini , Cirsium lanceolatum , Silaum Besseri , Tanacetum vulgare , 
Lythrum virgatum , Rubus caesius , Salix angustifolia . 

R обнаруженным здесь блошнам относятся : Chalco ides aurata , Ch . 
fulv icornis, Crepidodera transversa ,  Podagrica malrюe, Р .  fuscicornis, Р .  me
netries i ,  Chaetocnema scheff ler i ,  Ch. aridulи , Ch . conducta , Ch . hortensis, 
Ch. concinna, Ch. brev iuscula , Phyllo treta v ittula , Ph . weiseana ,  Ph . atra, Ph . 
n igripes , Ph . nemorum , Aphthona sarmatica, А .  abdominalis, А .  flav iceps ,  
.А .  lace1·tosa , А .  lutescens, А .  pallida , Н altica oleracea, Н .  palustris, Longitar-
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sus lycop i ,  L .  luridus, L .  ganglbaueri ,  L .  exoletus, L .  ohliteratus, L .  suturellus. 
L. succineus, L. pellucidus, L .  longipennis, L. pratensis, L. apicalis, D ibolia 
metallica , Psylliodes cyanoptera , Ps. napi .  Большинство составляют луго
вые, преимущественно мезофильные виды. Rсерофилы единичны .  

Н а  отдельных участках в прибрежной зоне преобладает гигрофильный 
элемент . Ха рактерная особенность биотопа - нахождение только здесь 
видов , принадлежащих к дендрофильной группе . Это Chalco ides aurata 
и Ch . fulPicornis, приуроченные к ивам . Обнаружение в этих условиях 
Chaetocnema conducta ха рактерно лишь для степных сильно увлажненных 
участков . Основной чертой в распределении блошек по биотопам Х ому
товской степи является принадлежнос.ть б ольшинс.тва из них к обита
телям открытых степных пространств, светолюбивым видам, преимуще
ственно мезофильного характера . 

Сезоввая АИВамика блоше1t внутри биотопов 
На протяжении сезона размещение блошен в биотопах не одинаково .  

Для многих видов установлено перемещение их  в течение сезона на  раз
личные участки внутри биотопа , а также перелеты в соседние . В условиях 
некоторого разнооб разия ландшафтов степи можно найти одни и те же 
виды растений на разной стадии вегетации . П оэтому в большинстве слу
чаев миграции блох связаны с огрубением или отсутствием питающих 
растений в обычных местах обитания . П римером в этом отношении может 
служить Chaetocnema brePiuscula , которая при отсутствии лебеды, щирицы 
и птичьей гречихи в обычных местах обитания перелетает в другие 
биотопы . Еще более я рким примером может служить D ibolia metallica .. 
Эта блошка , при отсутствии свежих растений шалфея на степных уча
стках,  в летние месяцы встречается часто в прибрежной зоне , где шалфей 
развивается несколько позднее . Этим, собственно,  объясняется частое 
несоответствие мест зимовки многих видов с местами их постоянного 
обитания . Поэтому, после весеннего вылета из-под укрытий , такие виды, 
как Longitarsus pellucidus, Chaetocnema aridula и другие, мигрируют 
в соответствующие биотопы . "У некоторых гигрофилов , как Chalco ides 
aurata , Ch . fulP icornis, Лphthona lutescens,  Chaetocnema conducta и другие ,  
наблюдается более постоянная приуроченность в течение всего сезона 
к определенному типу биотопа , что объясняется наличием соответствую
щих условий в них . 

В середине лета преобладали Podagrica juscicornis, Р .  menetriesi ,  
Chaetocnema aridula, Phyllotreta atra . Отмечен массовый лёт Aphthona 
sarmatica , А .  abdominalis, Longitarsus pellucidus, L. pratensis. Появляется 
много летних видов ,  нак, например,  Crepidodera transpersa, Aphthona · 
cyparissiae nigriscutis, А .  f laP iceps , А .  Penustula ,  А .  lacertosa,  Longitarsus 
jacobaeae, L.  taЬ idus, L .  ochroleucus, D ibolia jemoralis, D .  cryptocephala , 
D .  depressiuscula, Psylliodes chalcomera, Ps. nap i .  Rроме них, встречались 
Chaetocnema breP iuscula , Phyllo treta weiseana,  Ph. atra , Ph . nemorum, 
Ph .  procera , Longitarsus luridus, L .  longipennis, L.  succineus, L .  brunneus, 
L.  par(Julus, L. anchusae , L. atricillus, D ibolia cynoglossi .  Весенние формы 
(Epi tl11 · ix pubescens и другие) исчезают . Реже встречается Phyllo treta 
(Jittula , Longitarsus oЬliteratus и другие . Ранней осенью еще многочис
ленны Crepidodera trans(Jersa , Chalco ides aurata, Podagrica mal(Jae, Р. me
netriesi , Chaetocnema bre(J iuscula , Phyllotreta atra,  Ph. procera , Aphthona 
abdominalis, Longitarsus pellucidus . 

Повышается численность генерации Chaetocnema hortensis, Phyllotreta 
vi ttula , Longitarsus lycopi, L .  obliteratus, L .  suturellus, L .  succineus, L.  ехо-

7*· 
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letus, L .  pellucidus , L .  pratensis . llce рожи щ:тречаются Podagrica fusci
CQrnis, Chaetocnema aridula , Phyllotreta weiseana , Ph . nigripes, Longitarsus 
j,acobaeae и другие . Исчезли Epithrix pubescens, Chaetocnema scheffleri , 
Phyllot1·eta undulata , Aphthona sш·matica , А .  lacertosa,  А .  cyparissiae nig
riscutis, D ibolia femoralis, D .  rugulosa , D .  depressiuscula , Psylliodes chalco
mera . П оявились Haltica oleracea , Н. palustris, Chaetocnema conducta ,  
Aphthona lutescens, А .  pallida , Psylliodes nap i .  

Таким образом ,  можно сделать некоторые выводы для большинства 
исследуемых видов , ха ракте ризующие их распределение на протяжении 
сезона . 

1 .  Встречаются в течение всего сезона :  Chalco ides aurata, Podagrica 
malvae , Р. menetriesi ,  Chaetocnema aridula , Ch. hortensis , Ch . brev iuscula ,  
Haltica oleracea,  Phyllotreta v ittula , Ph . weiseana ,  Ph . atra , Ph . nemorum, 
Ph . procera , Aphthona abdominalis, Longitarsus oЫiteratus, L .  succ ineus, 
L .  pellucidus, L .  pratensis , L .  lycop i ,  L .  luridus, L .  anchusae, L .  exoletus, 
L. parvu!us .  

2.  R весенне-летней группе относятся : Ep ithrix pubescens, Aphthona 
sarmatica, А .  lacertosa, А .  cyparissiae nigriscutis, Longita1·sus brunneus, 
1� . succ ineus, D ibolia metallica , D .  rugzilosa . 

3 .  R ле·тней группе видов м ожно отнести : Crep idodera transversa, 
Aphthona flav iceps, А .  pallida , Chaetocnema conducta , Longitarsus,  sutu
rellus,  L .  n igrofasc iatus , L .  ocliroleucus, L .  atricillus, L .  nasturti i ,  D ibolia 
cryptocephala . 

Не представляется пока возмопшым внести в накую-либо сезонную, 
группу редко встречаемых в период обследования Chaetocnema concinna, 
Haltica palu.stris, Н. carduorum,  Phyllotreta nodicornis, Longitarsus gangl
baueri ,  Aphthona lutescens. Имеющиеся материалы за предыдущие годы , 
включенные в сезонные группы по ряду степных и лесостепных районов 
левобережной Украины , указывают на то ,  что эти виды обычно встре
чаются в течение всего сезона.  R ним, например, относится Chaetocnema 
concinna , Aphthona lutescens, Haltica palustris . Отсутствие указанных 
видов на протяжении большей части сезона еще не говорит об их дей
ствительном отсутствии . В озможно ,  что они были в минимуме и не попали 
в пробы . 

Обзор фауны блошек-биотопов Х омутовсной степи позволяет сделать 
некоторые выводы о их распределении и предпочитаемых биотопах в от11 о
шении большей части видов,  распределив их на три группы . 

Обитатели открытых степных пространств,  светолюбивые виды мезо
фильно-ксерофильного ха рактера : Aphthona cyparissiae nigriscutis, А .  sar
matir;a , А .  abdominalis, А .  venustula , А .  lacertosa , Longitarsus exoletus, 
L. oЫiteratus, L. suturalis, L. pellucidus, L. pratensis, L. fuscoaeneus, 
L .  jacobaeae , L .  tahidus , Dibolia metallica , D .  femoralis , D . rugulosa , D .  cryp-· 
tocephala , D .  depressiuscula . Обитатели лугов преимущественно мезофиль� 
ные виды : Podagrica malvae , Р .  menetriesi ,  Р. fuscicorn is, Haltica oleracea, 
Chaetocnema breviuscula , Aphtliona flav iceps, Phyllo treta procera , Pli . wei
seana,  Ph . v i ttula , Ph . n igripes, Longitarsus bгunneus, L .  succineus, Psy!
liodes chalcome1·a . 

Обитатели болотисто-луговых участнов преимущеепюнно гигрофиль
ные виды : Chalcoides fulvicornis, Ch. aurata, Crep idodera transversa , 
Epithrix pubescens, Chaetocnema mannerheimi , Ch . concinna, Cft .  hortensis , 
Ch . conducta , Phyllo treta v i ttata , Ph . nemorum , Aphthona lutescens, А .  pal
l ida , iongitarsus lycop i ,  L .  atricillus, Psylliodes cyanoptera , Ps. nap i .  

Собранный материал позволяет сравнить фауну блошек Хомутовской 
степи с фауной Провальсr{ОЙ и Асканийской степей . При еравнении 
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с П рова;rьской степью наблюдается сходство в отношении значительн ой 
части видов . В Х омутовской степи отсутствуют некоторые обитатели 
открытых степных пространств (Aphthona zwalinae , А .  beckeri) . Некото
рые виды, будучи в условиях П ровальсной степи нее рофилами, здесь 
преобладали в более увлажненных биотопах .  П римером в этом отноше
нии является Aphthona sarmatica . Это становится понятным , если учесть , 
что Х омутовская степь является более засушливой . Наблюдается более 
разнообразный состав видов , относящихся к роду D ibolia . Х омутовская 
степь , обладая более однообразным ландшафтом, несколько беднее гигро
фильными видами . Здесь , например,  отсутствуют Aphthona nonstriata , 
Chaeticnema meridionalis и другие . Беднее состав дендрофилов . Сходство 
указанных степеi'r выражено в наличии многих общих видов , которые 
в Аскания Нова встречаются в других условиях .  Например нсе рофил 
D ibolia metallica встречается только в увлажненных местах ,  в частности 
в долине Днепра . В отличие от П ровальской более северной степи -
в Х омутовской степи появляется Aphthona lacertosa , Longitarsus gangl
baueri ,  L .  nanus.  

Однако в Х омутовсной степи нет еще неноторых обитателей Ю '1Ш Ы Х  
степей, распространенных в Аснания Н ова , кан, например,  Chaetocnema 
tarda , Longitarsus longiseta и других . Таким об разом ,  несмотря на наличие 
общих видов , Хомутовсная степь по фауне блошек стоит ближе 1 '  П ро
вальсн ой степи, чем к Асканийской . 

Сравн ивая фауну блошен Х омутовсной степи е Ждановскими п оле
защитными полосами, следует отметить большое сходство их . В общей 
сложности фауна блошен в условиях полезащитных полос несколько 
беднее . Здесь могут получить развитие отдельные мезофильные виды 
блошек,  для которых местные условия могут оказаться более благо
приятными. Материалы, полученные в результате исследования энтомо
фауны Ждановских полезащитных полос в 1 937-1940 гг . (Шапиро,  
1-940 и 1949 ; Медведев , 1949) свидетельствуют о массовом размножении 
в последних полосатой и стеблевых хлебных блох . Благоприятные усло
ния для этих видов в основном определяются здесь оптимальной влаж
н остью , температурой и местами укрытий на период зимоnн:и . 
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А. С. Аветяв 

О ПОВРЕЖДЕНИИ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ В АРМЕНИИ 
..ЛЖЕКОРОЕДОМ SINOXYLON PERFOltANS SCВRANK (COLEOPTERA., 

BOSTRYCHIDAE) 

В мае 1 949 г . в виноградниках Алавердского и Ноемберянского райо
нов Армянсной ССР в большом количестве появился неизвестный там 
до того времени жук , сильно повреждавший виноградную лозу . Не
сколько экземпляров этого жука было доставлено в Е реван и по опреде
лении он оказалсJI принадлежащим к виду Sinoxylon perforans Schrank 
из семейства лжекороедов (Bostrychidae) . 

Rак жуки, так и личинки этого семейства живут обычно в древесине 
больных, ослабленных или мертвых растений . Для S inoxylon perforans 
.Schrank в 1sачестве кормовых растений указаны дуб , каштан , маслина , 
инжир,  тама рисн , ан:ация , виноградная лоза (Lesne , 1 906 ; Sorauer , 1 932 ; 
Stellwaag, 1 928) . В коллекции Зоологического института Академии Наук 
СССР есть энземпляр жука из Сочи с этикетной: «в древесине гледичии» . 

Виноградная лоза , по литературным данным, повре�-:кдается следую
щим об разом :  жу:к вбуравливается :как в уже срезанные лозы, так 
и в ослабленные на корню , выгрызая входное отверстие у основания 
почки, а затем проделывает кольцевой ход вокруг побега , непосред
ственно под :корой . 3а входным отверстием этот ход несколько расширен , 
<>бразует та:к называемую брачную :камеру, где происходит спаривание . 
Яйца откладываются жуком в разных местах хода (по неноторым авто
рам, в :корот:ком продольном ходе , отходящем от :кольцев ого) , а выходя
щие из яиц личин:ки прогрызают свои неправильные ходы продольно ,  
и в :конце их о:ку:кляiотся . В результате повреждения расположенные 
выше части растения отмирают,  а в не:которых случаях наблюдается 
их одностороннее развитие или с:кручивание . Диаметр повреждаемых 
лоз :колеблется от 1 до 5 см . Камерано (цит. по Lesne , 1 906) утвертдает, 
что в некоторых случаях Sinoxylon perforans Schrank повреждает совер
шенно здоровые лозы. 

Отн осительно числа генераций этого вида существуют разногласия : 
ие:которые указывают на одну генерацию , Майе (Mayet, 1 890) считает две 
генерации в году . 

В СССР Sinoxylon perforans Schrank известен с Северного Кавказа 
(Ставрополь - :коллекция Зоологического института АН СССР) , из 
Крыма , с Черноморс:кого побережья Кавказа (Новороссийск , Сочи) 
и из 3а:кав:казья . Зайцев ( 1919) у:казывает его для Закавказья из Б ор
жома , Михайлова ,  Телава , Лагодехи, Ацхури, Нухи, Ареша , Астары. 
Кроме того,  этот вид распространен в южной Европе , доходя н а  север 
до Силезии . В Армении до сего времени он не был за регистрирован. 
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· Приводим краткое описание вредящих стадий S inoxylon perfoт:ans 
Schrank , жука и личинки. 

Ж у к . Длина 4-7 .5  мм (по измерениям 33 экз . из Ноемберянского 
района Армянской ССР) . Rравери (Craveri , 1926) указывает длину жука 
.5-7 мм, Лэн (Lesne , 1906) - 5-8.5 мм, Штельвааг (Stellwaag, 1928) -
6-7 .5 мм . Жук черный или бурый , слабо блестящий, с рыжеватыми 
надкрыльями,  цилиндрический. Низ тела и бедра от темнобурого до ры
жевато-бурого, голени и лапки буровато-рыжие , иногда рыжие . Булава 
усиков бурая ,  жгутик рыжий . Верхняя губа несет длинную бахрому 
из золотистых в олосков . Глаза маленькие , назади сильно выступающие . 
Задние углы переднеспинки закругленные . Задняя половина передне
спинки в средней части в плоских зернышках,  в остальной части в неж
ных, но  густых точках .  Основной край надкрылий без киля между пле
чом и щитком . Пунктировка основной части надкрылий сильная и густая ,  
назад усиливающаяся , волоски здесь густые , длинные , серые , н а  верх
ней части прилегающие , около плечевого бугра и вдоль б окового к рая 
торчащие . Скат надкрылий с сильной , довольно густой , неравномерной 
пунктировкой . С каждой стороны ската по три ясных краевых бугорка , 
из них средний самый маленький , нижний - самый к рупный . Около
шовные шипы довольно длинные , конические , заостренные, их поверх
н ость в нежных точках.  Шов слабо приподнят , гладкий. Волоски на груди 
и брюшке длинные , густые , серые , частью торчащие , частью - приле
гающие . Голени средней и задней пары ног с внешней стороны с очень 
длинными, торчащими серыми волосками . 2-й и 3-й членики задних 
лапок у самца на внутренней стороне с длинными, густыми в олосками, 
у самки таких волосков очень мало,  обычно только  2-3. 

Л и ч и н  к а (рис . 1 и 2) . Тело белое , мясистое , изогнутое , так что 
бр:ю'шко подогнуто вперед, впереди утолщенное . Голова глубоко втяну
тая в переднегрудь , впереди сильно склеротизованная, коричневая , 
сзади желтая . Лоб без лобных швов , впереди бугорчато морщинистый, 
с длинными щетинками назади посредине и с многочисленными корот
кими шипинами впереди по бонам . Наличник с характерными изогну
тыми вдвое щетинками, вершины которых пригнуты к их основаниям. 
Усики 3-члениковые , с маленьким коническим последним членином, несу
щим на вершине из огнутую щетинку . Верхняя губа с выступающей впе
ред серединой,  покрытой густыми волосками , эпифа рингеальные тяжи 
направлены вершинами внутрь ,  короткие . Верхние челюсти сложного 
строения , на внутренней стороне имеются 2 зубца сложных, различных 
на правой и левой челюстях очертаний , вершина без зубцов , со щетинкой 
на на ружной стороне . 

Нижние челюсти с небольшим, треугольным кардо, с крупным сти
песом ,  несущим сильно склеротизованную шиповидную лацинию , с шипом 
на вершине ,  замыкающим недлинный ряд щетинок . Галея толстая , густо 
покрытая шиповидными щетинками, пальпигер с 1 длинной щетинкой 
.снизу , челюстный щупик 3-члениковый , с последним члеником в виде 
усеченного конуса , с 4 коротними шипиками на вершине . Нижняя губа 
маленькая , с группами щетинок по бокам и 3-члениковыми губными 
щупи1{ами, последние членики их также несут на вершине по  4 коротких 
типика . Ноги развиты слабо .  Наилучше развита из них первая па ра , 
состоящая из нормальных 5 члеников , причем тазик , бедро при основа
нии и особенно голень с густыми рыжими волосками, лапка в виде корот
кого острого ноготка . Средние и задние ноги 4-члениковые (без лапни) , 
голени их также в волосках,  тонкие и слабые , в длину почти вдвое к ороче 
передних. Сегменты груди значительно толще брюшных.  П о  бокам 
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nереднегруд1щ имеется продольная склеротизованная бороздка , слегна 
отогнутая назади кверху . Переднеспин:на немного более чем вдвое щцш
нее средне- и заднегруд:ни (по отдельности) , поперечно-морщинистая ; 
средне- и заднеспин:на разделены :каждая поперечной бороздной на две 
с:нладки . Тергиты брюш:на разделены глубокими поперечными борозд
:нами , :каждый на три силад:ни , :кроме последнего .  Плевриты брюш:на 
выдаются в виде ионичес:них выступов с бонов ш�:чинки,  эти выступы 
п он рыты негустыми рыжими волос:нами . Грудные дыхальца почти nдв()е. 

Рис. 1 .  Sinoxylon perforans Schrank . Эпикраниум ш1 •1 11 нки 
с усиками и верхней губой . 

u ольше , чем брюшные , все дыхальца овальные , неравнобокие . Анацъный 
тергит с за:нругленным задним краем ,  по:нрытым волосками, анальны.й 
стернит с 2 плохо отграниченными овальными выступами по обеим сто
ронам срединн ой продольной бороздки, упирающейся спереди в корот
кую поперечную скле ротизованную черточку, и назади - в анальное 
отверстие . Длина личинки, измеренная по спинной стороне , до 10 Il\IМ, .  

В связи с повреждением виноградников в северных районах Армян
с:ной ССР S inoxylon perforans Schrank автору пришлось в мае 1 949 г .  
в.ыехать в эти районы для выяснения хара:нтера и степени поврежден
ности лоз ,  а та:нже для рекомендации мер борьбы против этого нового. 
для нас в редителя . 
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IJep.вoc , в чем п ришJ1ось убедиться , быJ10, что S inoxylon pш1orans Sсhrаnk
действительн о uовреждщэт тольно больные или хотя бы неснольно осла
бленные лозы . Винограднини Алавердсн:ого и Ноемберянсного районов .  
как известно ,  за ражены фиш:юнсерой . И вот ,  погибшие лозы с массовыми 
повреждениями лжекороеда были отмечены нами в первую очередь 
�а сильно зараженных филлонсе рой участнах ( с . Шнох Алавердсного 
района , с .  Ноемберян Ноемберянского района) , что было установлено 
нан по на ружному виду (типичные филлонсерные чаши) , тан и раснопн оii 
норней . В с .  Арчиш Ноемберянс1.:ого района раснопкой норней лоз ,  
сильно поврежденных S inoxylon perforans Sch1·ank , было установлен о 
их заболевание норневой гнилью (по занлючению фитопатолога Мини
стерства сельсного хозяйства Армянсной ССР 3 .  Г .  Суджян) , лозы на 
этом участке были также сильно  ocJraбJreн ы м оро�ами суровой зимой 
1948-1949 гг . В с .  Санаин 
Алавердсного района ca�rae 
начальное повреащение JI Жl' 
короеда было отмечен о н а  
слегна ослабленных ,  угнетен
ных лозах .  Расн:опн:и нор
ней здесь не произ.водились ,  
:i:r причина угнетения н е  
была выяснена . 

В обеледованных райо
нах заселение лоз S inoxylon 
perforans Schrank было до
вольно сильным , лётньiе и 
входные отверстия жунои 
наблюдалиёь на лозах в 

Р ис .  '> Sino.xylon pPrforrms S ch r ank . Ни жние
челюсти и нижннн губа ли.чинни . 

большом т.: 0;1иче с т и с . П ри еравнительно слабом перегибании JIО З Ы  

в месте повреждения она легко ломалась по кольцевому ходу . 
Повреждались в основном стволики и побеги до 5-6 см в диаметре . 
Винограднини этих районов переведены отчасти на америнансние подво11 ; 
при осмотре таких винограднинов , как и здоровых корнесобственных 
лоз , нами Повреждений лжекороеда не было отмечен о ,  что подтвердилось 
и при опросе колхозников . 

Кольцевой ход ,  прокладываемый жуном , располагается с разу ;ко 
под корой лозы , изредна отходит иескольно вглубь ; ход незамкнутый , 
:щм охвачено примерно з;, окружности ветви, 1/, остается не охваченной 
ходом . Диаметр хода от 2 мм и шире . Небольшое расширение хода 
у входного отверстия , где , по литературным данным , должно происхо
дить спа ривание , имеется . Длина этого расширения по  ходу до 8 мм, 
диаметр (наиб ольший) до 4 мм . Личиночные ходы расположены вдоль 
ветвей или стволов , ближе к поверхности, чем ходы жуков , н о  часто 
и глубже , неправильные , часто изогнутые , плотн о забитые на б ольшем 
протяжении буровой муной . Окукление происходит в конце личиночного 
хода , свободном от буровой муки . Куколок мне не удалось найти, н о  
в ряде случаев в нонце личиночног о хода были найдены мертвые жуни, 
очевидно,  почему-либо не сумевшие выбраться из лозы . П ри сильном 
заселении лозы ходы личинон пронизЫВ/!.ЮТ ее , часто соприкасаясь и пе ре
секая один другого .  

В условиях северной Армении лжекоро.ед дает две генерации. Лёт 
жунов первой генерации (из зимовавших личинок) бывает в мае , лёт 
второй генерации - в первой половине августа . Жуки первой генерацu,и 
были собраны в Алавердском и Ноемберянском районах на виноград-
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uиках в течение мая . Жуки второй генерации были выведены в лабора
тории, где вылет их произошел 2-15 августа . Жуки этой генерации. 
отложили яйца , и выведшиеся из яиц личинки остались зимовать , как 
показало вскрытие кусков поврежденных ими лоз , произведенное в лабо
ратории в январе 1 950 г.  

Можно сделать вывод ,  что лжекороед в Армении является вторичным 
вредителем виноградн ой лозы, имеющим практическое значение особенно 
в случаях заселения им за раженных филлоксерой и ослабленных дру
тими факторами лоз . Первостепенное значение поэтому для предохранения 
виноградников от повреждения S inoxylon per/orans Schrank имеет под
держание их в здоровом состоянии . Несколько затрудняется эта задача в 
районах за ражения виноградных лоз филлоксерой . Необходима обрезка 
поврежденных частей виноградных лоз ,  а также выборка отдельных 
·сильно поврежденных и сухих лоз с последующим сжиганием всех 
удаленных лоз, поскольку развитие вредителя продолжается и в сре
.занных лозах.  

В литературе , как мера защиты лоз от  Sinoxylon per/01·ans Schrank 
рекомендуется опрыскивание их зимой раствором каустической соды 
·(5-10 % ) ,  однако одновременно выражено сомнение в действительности 
этого мероприятия (Craveri , 1 926) . В озможно,  что опыливание виноград
ников ДДТ в момент массового лёта жуков будет успешно. Желательно 
проверить это мероприятие в первую очередь против жуков первой гене
рации, лёт которых бывает в мае . 

В качестве вредителей виноградной лозы из семейства лжекороедов 
·(Bostrychidae) у Оглоблина и Рейхардта (1932) указан еще ряд видов ,  
и з  них встре�аются в Армении следующие . 

Psoa v iennensis Hbst . В Армении известен из Мегри (�О I I I  1 938, 
М. Тер-Григорян) . Жук 6-1 1 мм, черный с металлическим блеском,  
понрыт серыми волосками. Надкрылья красновато-бурые , с густой пунк
тировкой . Вершины надкрылий равномерно-закругленные , гладкие . Яйца 
откладывает сна ружи на лозе вблизи почек ,  личинка в древесине лозы . 

Bostrychus capucin us L.  Основная форма этого вида указана для Нав
каза Ненигом , однако, по  Зайцеву (Зайцев , 1919) , на Навказе не ветре
-чается . В Армении распространены только В .  capucinus n igriventris Luc . 
и В .  capucin us luctuosus Ol . - первый шире (Цахкадзор, Да ралагез ,  
.Эчмиадзин , Мегринский район) , второй - уже (Мегри) . Зайцев указы
вает для Закавказья еще В. capucin us rubriventris Zouf . Жук цилиндри
ческий, голова , переднеспинка и грудь снизу черные . Скат надкрылий 
тупо-закругленный , на конце крутой ,  без зубцов . 'У основной формы 
надкрылья и четыре последних сегмента брюшка красные , у В.  capuc inus 
nigri9entris Luc . надкрылья красные , б рюшко полностью черное ,  у В.  ca
pucin us luctuosus 01 . как надкрылья , так и брюшно черные , у В .  capu
·Cinus rubri"entris Zouf . надкрылья черные, брюшно нрасное . 

Штельвааг (Stellwaag, 1 928) уназывает , на основании данных Перри, 
что  личинка живет в мертвой древесине и в толстых норнях различных 
древесных пород,  в том числе и виноградной лозы .  Основное кормовое 
растение - дуб . 

Schistoceros Ь imaculatus Ol .  В Армении известен из Мегри, где был 
·обна ружен в сухих ветках виноградной лозы (30 III  1938, М . Тер-Гри
горян) . Жук 5-1 1  мм, цилиндрический, слабо-блестящий . Тело неравно
.мерно покрыто золотисто-рыжими волосками. Переднеспинка черная , 
с крупным белым пятном с наждой стороны. Надкрылья черные , очень 
грубо морщинистые . Снат их тупой , уплощенный, у самцов в верхней 
.его части по небольшому бугорну, а ниже по нраям 2 · зубца . 'У самон 
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зубцы !>тсутствуют.  Личинки живут в древесине вето:к ,  их ходы продоль
ные , неправильные . 

Xylonites retusus 01 . "Указан для Армении у Якобсона ( 1 905- 1913) . 
Жук черный или темнобурый , блестящий , 3-6 мм . Сиат наднрьший 
плоский, покатый, в мелких точках.  Надкрылья самца н вершине рас
ширены, у самки - параллельные . Личиночные ходы под корой , затем 
углубляются в древесину . В мертвой древесине . 

ScoЬicia chevrieri Villa . В Армении известен из Мегринского района . 
Жук 3-4.5  мм, бурого цвета , переднеспинка 1<расновато-желтая , основа
ние надкрылий,  усики, нроме булавы и ноги желтые . Надкрылья с па рал
лельными боковыми нраями. Личинки в древесине , ходы обычно про
дольные , в конце изгибающиеся . 

Перечисленные виды лжекороедов также , повидимому, имеют значе
ние вторичных вредителей, но  массового их появления и, соответственно ,  
вреда от них в Армении н е  отмечено .  
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Э Н Т О М О Л О Г И  Ч E C R Q E  О Б О 3 Р Е  Н И  Е ,  XXXI , .№ 3-4 , 1 951 

В. Я. Оарфевтьев 
КОРОЕДЫ И ,цРОВОСЕКИ ЕЛИ ШРЕНКА 

Насаждения ели Ш рен:на (Picea schrenkiana Fisch . et Меу) приуро
чены тольно R го.рным системам , находящимся в l\а3ахс:ной и Rирги3СRОЙ 
ССР ,  3анимая Южный Алтай,  восточную часть Та рбагатайс:ного хребта , 
основные массивы Тянь-шаня (Джунга рс:ний Ала-тау) ; далее юго-восточ
ную часть Нирги3сного хребта и ряд горных отрогов Нарынсной части 
Тянь-щаня . I-\ юго-3ападу ОТ этих районов ель m репка встречается еще 
на востоке Памиро-Алайской системы - в восточной части Алайс:ного 
��;ебта . Еловые насаждения в виде пояса или куртин 3анимают северные , 
северо-восточные и реже восточные склоны гор и тальвеги горных рек . 
и речушек на высоте 1900-3100 м .  В нижней 3оне расположены паилуч
µrие п о  :качеству насаждения первых трех бонитетов , в верхней - наи
худшие . 

Эти леса , помимо хо3яйственного, имеют громадное почво3ащитное 
и водоохранное 3начение для Среднеа3иатс:них республик СССР . 

Специальными исследованиями автора в течение 1930-1932 гг . уста
новлено большое 3аражение и истребление высокоценных насаждений 
ели Ш ренка рядом вредных видов :короедов (Ip idae) и дровос.енов (Ceram
bycidae) и другими . 

В редная фауна ели Ш рен:на специфична и представлена , в основном ,  
эндеми:нами, биология и экология которых н е  была И3вестна . Краткому 
и3ложению материалов по биологии и энологии этих видов и посвящена 
настоящая работа . 

И3 :короедов (сем . lp idae) найдены следующие вид.ы : Hylastes sub 
striatus Strohm . ,  Xyloterus lineatus Oliv . ,  Pityophthorus kirgisicus Pjatnz . 
(новый вид) , Р .  schrenkianae P jatnz . (новый вид) , Р .  parfentjeQ i Pjatnz . 
(новый вид) , Pityogenes spessiQtzeQ i Lebed . , lps hauseri Reitt . и Ortho
tomicus suturalis Gyll . ; и3 дров осеков (сем . Cerambycidae) - Tetropium 
staudingeri Pic ,  Dokhturoffia nebulosa Gyll . ,  Asemum striatum var . hep ta
potamense Okun . и Molorchus pallidipennis Heyd . 

П омимо перечисленных вредителей , найдены и И3учены рогохвосты : 
S irex gigas L . ,  Xeris spectrum L . , Paururus tjanshan icus Sem . и 3лат:ни -
Anthaxia conradthi Sem . Однан о  материал по их биологии , поведению 
и в редному 3начению в данную работу не включен . 

Hylastes substriatus Strohm . 
Вид эндемичен для ели Шрен:на и найден в окрестностях Нарыва , 

Кара:нола и Алма-ата . Нападает только на б ольные деревья , заселенные 
другими в редителями . Гне3дится в области :корневой шейки, обычно 
в части, прикрытой подстилной или мхами .  На щ�жащих деревьях ветре-



чается из редка на стволе в 06J1асти сопри-носновен ия с зем.аеii . Од.ним 
ив условий для его поселения является наличие влажной среды , окружаю
щей корни и корневую mейну . На корнях  обнаженных или окруженных 
сухой подстилной встречается очень ред«о .  Вид моногамный . Зимует 
в стадии личинки . Первое вбуравливание жунов наблюдалось в конце 
июня . Массовая яйце1шадна в начале третьей денады июля . Сроки лёта 
растянуты в зависимости от высоты местности . Б ольшого хозяйственногь 
значения жук , повидимому, не имеет . Все же изучение этого вопроса , 
а в связи с ним биоэколог:ии этого жука , необходимо продолжить . 

Xyloterв liпeatus Oliv .  Хвойный лесвич:вый короед 

:Вид широко распространен по Европейской части СССР и n Сибири . 
Для Киргизии ранее не был отмечен . Найден n большом количестве 
на ели Ш ренка в окрестностя х На рына , Rа ранола , Алма-ата и на пихте 
в горах южной Rиргизи:и . 

Селится на свежих пнях ,  буреломе , 1ютрова;�с и отмерших в ·  пред
шествующий год стоя щих деревья х .  Техничсениi:i вредитель . Ха ранте р  
ловреждений - обычный для этого нида . 

Pityophthorus kirgisicu!I Pjatnz . Веточный короед 

Гнездится на тонних веточ:ках ели , реже встречается на толстых 
�учьях и стволе . На последнем -·больше в области тонкой коры .  На моло
дых елях , не имеющих толстой коры, селится по всему стволу и на  вет
ках .  Предпочитает вершину и хорошо освещенные части дерева . На к ор
нях обнаружен только один раз - на гари, где норни были обнажены 
палом . Встречается в сообществе с короедами Pityophthorus schrenkianae 
Pjatnz . ,  Р .  parfentjev i Pjatnz .  и Pityogenes spessivtzev i Lebed . Обычен для 
ослабленных угнетенных деревьев , перестойных,  суховершинника , 
деревьев с кольцевым смолотечением , ослабленных пожа ром и т .  д . П ри 
:массовом размножении нападает и на здоровые деревья .  Охотно заселяет 
также свежий ветровал и бурелом . П редпочитает насаждения ели IV-V 
б онитетов . Наряду с другими видами короедов, иг рает большую рош, 
в уничтожении ели, заселяя больные и ослабленные деревья и посте
пенно создавая благоприятные условия для поселения следующих nре
дителей : Ips hauseri Reitt . ,  Pityogenes spessivtzev i Lebed . ,  Tetropium stau
dingeri Pi c ,  которые и добивают та:кие деревья . 

Зимует в имагинальн ой и личиночной фазах,  о чем свидетеJ1ьствует : 
1) нахождение в массе молодых жуков в сентябре-октяб ре за дополни
тельным питанием обычно в местах предшествую щего их развития ; 
2) .регистрация массового вбуравливания и кладки яиц в начале веге 
тационного периода (в первых числах июня - в высокогорных усло
виях) , и наличие в этот период (июнь) в большом количестве личинон 
и частично куколок . Сроки и число генераций точно не установлены 
и ;�;ля уточнения этого в опроса необходимы дополнительные исследования . 

Жук полигамен : на одного самца в гнезде приходится от 2 до 6 самок . 
В гнездах,  как у Pityogenes, часто встречаются холостые маточные ходы, 
или забитые буровой мукой с мертвой самкой в конце .хода или с оеди
няющиеся с другим гнездом . Личинки, как и имагинальная фаза , повре
ждают заболонь . Окукление происходит в древесине . 

"У входного отверстия на н оре всегда заметно некоторое к оличество 
буровой муки. Входной нанал ведет в довольно большую брачную камеру, 
расположенную в заболони, от которой ,  задевая глубоко заболонь , отхо-
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дит авеадообразно от 2 до 8 маточных ходов длиной в 3-5 ем . Яйцевые 
1\олыбельки густые и расположены по обеим сторонам маточного хода . 
Личиночные ходы короткие (до 2 см) , иногда переплетаются и слегка 
задевают внутреннюю часть коры .  Перед окуклением личинка вбуравли
вается в древесину ( рис . 1 ) .  Массовые повреждения и в итоге истребле
ние значительной части древостоя этим короедом и Pityogenes spessivtzevi 
Lebed .  были отмечены в верхней зоне произрастания ели Шренка в ва
рынс 1ан , I{ара-колы·.ни:JС .а: частичн о  в алмаатинских лесах .  В нижней аоне 

Рис. 1 .  П овреждение 
короеда P ityophtliorus 

kirgisir:us Pjat11 z .  

еловых лесов этот короед встречается в меньшем 
:количестве ,  фактически не опасном для насажде
ний ,  н о  в этой зоне более активно , особенно в ме
стах рубок, повреждают и губят ель его спутники 
и последователи : Pityogenes spessivtzev i Lebed . ,  
lps hauseri Reitt . и Tetropium staudingeri Pic. 

Pityophthorus schrenkianae Pjatnz . 

Обна ружен в лесах Нарыва в небольшом к о
личестве в сборах среди особей Р .  kirgisicus 

. Pjatnz . ,  в сообществе с к оторым встречается на 

тонних веточках, находящихся в тени.  
На стоящих деревьях заселяет концы ниж

н и х ,  еще с зеленой хвоей веток . Обнаружен на 
ослабленных больных деревьях.  Но большая 
•1асть жунов этого вида найдена на лежа щих, 
поваленных деревьях в насаждениях l\авказ
с:,1{0Й дачи IV и V б онитета . 

Вид полигамный :  на одного самца прихо
нится до 8 самок . Зимует, повидимому, в има
гинальной фазе . Харантер повреждения мало 
чем отличается от повреждения Р. kirgisicus 
Pjatnz . Вид мало изучен и требует дальнейшего 
исследования . В каранольсних и а лмаатинских 
лесах не обнаружен . 

Pityophthorus parfentjevi Pjatnz . 

Встречается в сообществе с Р .  kirgisicus Pja
tnz . ,  Р .  spessivtzevi Lebed .  и усачом Molorchus 
pallidipennis Heyd . (с первыми двумя реже) . Засе
ляет тонкие веточки, иногда толстые ветки и 
даже стволы в области тонной Rоры . Поражает 
усохшие и усыхающие веточки стоящих и сруб
ленных деревьев (иногда без хвои) , но уже после 
заселения их другими вредителями. На растущих 
здоровых деревьях заселяет только отмершие вет

ни и всточr->и .  Вид полигамный '- на одного самца приходится от 3 до 5 
самон . Зимует в. имагинальной фазе . Массовое вбуравливание зареги
стрировано во  второй половине июня . Первые личинки обнаружены 
в 1\онце второй денады июля ; личинни в массе и первые молодые жуки
в третьей декаде . Развитие растянутое .  Жуни зимуют в местах развития . 
Место дополнительн ого питания не иавестно .  Строение ходов : от большой 
б рачной намеры , в резанн ой в заболонь, отходят звездообразно извили-
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стые , на тонних веточнах,  с сохранением продольного направления ,. 
3-5 маточных ходов ,  длиной в 6-8 см (иногда до 1 2-14 см) ; в середине· 
ходы часто забиты буровой муной . Яйцевые намеры редние ; отстоят 
друг от друга на 3-4 мм . Личиночные ходы сравнительно норотние -
до 3 см . Как маточные, таи и личиночные хо-
ды глубоно задевают заболонь ( рис . 2) . 

Вид за регистрирован в Киргизии и :Н:а
захстане . Хозяйственного значения , очевидно ,  
не имеет . 

Pityogenes spessivtzevi Lebed . Сnи.Ральвый 
КО.РОед 

Поселяется кан на стоящих на норню , так 
и лежащих свежесрубленных деревьях и на 
ветровале . Выбирает свежие сочные части 
ствола и толстых веток кроны, последние - при 
наличии еще зеленой или слегна пожелтевшей 
хвои .  Суховершиннин всегда имеет его пов
реждения на грани усохшей и здоровой ча
сти кроны. Деревья с прис охшей корой и 
потерявшие уже хвою не заселяет . В наса
ждениях верхнего пояса на суховершиннике 
встречается совместн·о с усачом _Tetrop ium 
staudingeri Pic и иороедом Pityophthorus kirgi
sicus Pjatnz . На вырубиах на толстомерных 
деревьях обитает совместно с Jps hauseri 
Reitt . в области перех одной и тониой коры, 
на лежащих деревьях (на стволе) - на ниж
нем сеRторе . Вид полигамный - на одного 
самца приходится 3-6 самок . Зимует в има
гинальной и личиночной фазах .  Каи и у дру
гих иороедов , развитие сильн о  растянуто .  Так , 
первые иладки яиц наблюдались 16  IV-20 VI , 
последние 20-25 VII I ,  в зависимости от 
высоты насаждений . В верхнем поясе срони 
наступления стадий обычно на 10-15 дней за
паздывают в сравнении с нижним поясом.  Мас
совый лёт жука падает на конец июня , отклад
ка яиц - на время с 20 VI по 20 VII ,  по
явление личинок - на 10 VIl-20 VII и по
явление молодых жуков - на август. 

Рис. 2.  По-
вреждение 

нороеда 
P ithQph

thorus par
fe ntieP i 
Pjatnz . 

Рис. 3 .  П овреж
дение норое

да P ityoиenes 
spessiptzePi Le- 

bed .  Форма ходов этого вида следующая : от 
брачной камеры,  расположенной в толще иоры 
(на ств оле) , отходят спирально вправо или влево 
от 2 до 6 маточных ходов длиной 5-7 см , хорошо отпечатывающихся 
на внутренней стороне коры . Яйцевые :колыбельии густые · и располо
жены на внешней , по отношению н брачной камере , стороне маточного 
хода . Личинии развиваются в коре, длина развитого личиночного хода 
до 2-3 см . Онуиливается в толще коры .  На сучьях и тонких ветвях 
личиночные ходы, брачная намера и маточные ходы глубоио отпечаты
ваются на заболони. Куколочные колыбельки здесь занладываются таюне 
в заболони. Маточные ходы на ветвях не имеют резко выраженной спи
ралевидности, а яичные нолыбельни расположены по обе стороны маточ
ного хода (рис . 3) . 
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Этот Rороед один и :1 гJiа вн ы х  «вторичных11 врсдитеаеii , :имеющих 
наибольшее хозяйственное :�начение в лесах Ки ргизии и н: а за хстана . 

Заселяя ослабленные и отмирающие деревья , он быстро , в течение 
1-2 лет , убивает их ; в нижн е:\1 поясе с овместн о с lps hausai Reitt . ,  
Pityophthorus kirgisicus P j atnz . ,  а в верхнем поясе с овместн о с Tetropium 
.staudingeri Pic л Pityophtliorus kirgi.<>icus Pjatnz . П ри массов ом появлении 
в очаге нападает и на зд оровые деревья , где т ольн о первые его партии 
обычно погибают, заливаемые смолой . С овместно с веточным Rороедом 
убивает отдельные ветни на дереве n ве рхней части нроны,  ослабляя 
.де рево и спос обствуя его за ра жению ;� ругими в редителями и отсюда -
его гибели . 

lps hauseri R eit,t . Короед fаузера 
Один и;� та�-> tншываемы х вт о ричных н редителеj i  о.пи Ш ренка . I-i: opoeд 

руб он . Поееляется на осл а б шш ны х II отмирающих J\еревьях ; при масс о
в ом рп. :1мuожении нападает 
и на : � ; t оровые лоревья , где 
обыч 1 : 0 первые его па ртии 
п огиiн1 ю т , заливаемые см о
лой , но ос обенн о охотн о за
селяет свежес рубленные и 
вот ров'1льные де ревья . В 
пе рвую очередь заселяет 
ве рхний сект ор ств ола -
на л о 1нащих и юго-запад
ный-на стоящи х де реnья х .  

Область п оселения - от 
н: opнcn oii шейки до тонкой 
J-> оры . В обла сти п оследнеii 
солится совместно с Pityo
genes spessirtzer i Lebed . 

В наса ждения х вер хнего 
п ояса встречается на отми 
рающих деревьях в облаети 
средней и тонн ой н оры .  На 
м ол одняна х  и тонкоме ре , за 
небольшим ис:нлючением , от
сутствует.  Зимует в има ги

нальн ой и личин очн ой фа
за х .  

Рис . 4 .  П овреждение короеда lps lia useri Reitt. 

Генерация недостаточно 
изучена .  Лёт жука n июне 
месяце .  Масс овый выход 

личин о1,: с 20 VI п о  1 0  VI I .  П оявление м олодых жук ов с 25 VII 
по 20 V I I I .  l3 н:аш;а зсн оii даче все срони развития на 10-1 5  дней 
раньше . Допо.11нительн ое питание - в толще :норы , n места х развития . 
П олигамен - на одн ог о сам11а приходится до 6 сам ОI\ ; обычн о п ослед
ние 1-2 самки присоединяются позже . Основные признани строения 
ходов следующие : от брачн ой камеры , расположенной в т олще :коры , 
отходят продольно вверх и вниз от 3 до 6 маточных х одов ; б ольшее :н оли
честв о их на стоящем дереnе направлен о  :к н омлю . Длина ход ов 6-8 см , 
ширина - 2 . 5 мм ( рис . 4) . Маточные и личиночные ходы глуб око отпе
чатываются на внутренней ст ороне :коры ; личинк и  развиваются и ону1{
JII-1ваются- JJ н о ре .  Ра звитой аичин очны1>1 х од в нонце широний ; длина 
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-его до 4 см . Х оды д оп олн ительн ого питания в nиде ча сты х непра е н д ь п ы х  
п родольных навал ов . 

Этот вид является одним из самых в редных н ороедов . П о  обследован
ным дачам за регис т рирован n массе на местах лесозаготовот> .  Им она за
лись пораFRены не тольно срубленные и вет рова�ьныс деревья , н о  также 
и б ольшая часть оставленных семеннинов и да же здоровые деревья наса
ждений , п рилегаю щих т-> оча га!\1 , главным об раз ом , ослабленныii пе реет ой . 

Orthotomicus suturalis Gyll . Короед пожарищ 
Найден в еловых лесах онрестностей г .  Алма-ата под к орою вет ро

вальных де ревье в . 
Би ология н э к оJ1 огин H L' изучалис�ь . В на рын снн х и н а рако.пьсних 

леса х он не обна ружен . 

Tetropium staudingeri Pic .  Дровосек Штаудивrера 
В редитель спелых и переет ойных насаждений . Поражает осдабшш

ные , отмираю щие де ревья (ин огда не заселенные норое; 1 а"1и или с засе
ленн ой ими т ш1ь :н о вершин ой) , свежее.руб.ленн ыР 
де ревья , и х пни и вет ровал . За селяет область тол
стой и пе реходн ой н о ры , реже обла сть тoнr.:oii 
r'оры . В редит личинна , п ротачиваю щая глуб ок о 
задевающие ::1аб олонь широ1ше , неправи.ньн оii 
ф ормы х оды . Д.ля окунливания личинна у х о
дит в д ревесину на глубину 1 .5-2 . 5  см,  где де
лает н рючн онидный ход в 6-7 с и .  Коне ц нрюч 
на ( н олыбе л ь к а  н унолни) направлен пр од ольн о 
н н омлю стн ол а  ( рис . 5) . 3 а нладьшая r' о.п ы
оельку , личинка предва рите.пьн о п рогрызает 
выходное отве рстие и забивает его стру:ншой н 
буров ой мун ой . Гене рация двухгод овая . Массо
вый лёт жу1' ов и отнладка яиц в начало июля . 
Вст речается с овместн о с н ороедами I ps · fiause1·i 
Reitt . и Pityogenes spessi(JtzeP i Lebed . ,  а на пня х 
с усачом A semum striatum var . heptapotamen sc 
Okun . 

П ри масс овом нападении (8- 10 личин01' н а  
1 1ш . дцм) п ри наличии на дерево танже п осыrе
ний I ps liauseri Reitt . вытесняет п оследнег о , u 
результате чего личинюr 1< ор оеда Хаузе ра гиб
нут недора звившись . Этот усач п рин адле жит 1; 
самым в редным . и широн о распространенным 
в редителям елп Пi ренна . Является предстюш
телем группы кан физиологичесн их , тан и тех
нических в редителей . На вырубнах нападает на 
ослабленные семеннини , на остатки (бревна) 
заготовон, пни и ветровал , п ричем выбирает б о
лее затемненные части, нижний сектор ветровала 
и бревен ; на пнях селится п о  всем ет оронам , а 
на стоящих,  не заселенных еще :короедами де
ревьях - на юго-западном сенторе и на севе ро
в осточн ом . 

Рис . 5 .  П овреждение 
yca • ia  Te11•op i um sta udin

�eri P i c .  

На пожарищах заселяет часть дерева , с охран ившую д оста т очную 
с очность , при верховом пожаре комлевую , при низовом - среднюю . 
В очага х  верхнего пояса с наличием массов ого сухостоя и сухоnершин-

8 ЭнтомолопtчесRОе обозрение, 1951 г. 
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нина поселяется в области тоJ1стой и перех одн ой ъ: оры .  I-\ м оменту гибели 
суховершинниrш усач обнаруживается u нижней части ствола , н области
толстой коры ; вершинная же часть занята Pityophtlюrus kirgisicus Pjatnz . 
и Pityogenes spessiQ tZeQ i Lebed .  :К началу поражения дерева усач ра змещается обычно на границе сухой и сырорастущей r-\роны,  на ветвях же 
ему в это в ремя сопутствуют оба н а званных вида короедов . 

Dokhturoffia nebulosa G yll .т Усач сухобочив 
Техничесний в редитеJIЬ спелых и персстойных н асаждсниii . П ора

жает отмирающие деревья или деревья , имеющие отмершую часть -,
сухоб очины,  идущие обычн о r<онусом 

· от I>ом.;�я и до высоты 1-6 м ;  заселяет 
та н жс деревья с сильным смолотече
н ием . Все заселенные этим древосеком 
де ревья оRа заJшсь одновременно за
ра а,:енными и грибом Tramctes pi n i . 
Гене рация в редптсшr двухгодичная . 
ЛичинRа живот в древесине ,  делая в 
ней неправильные зигзаг ооб разные х о
;_1ы ( рис . 6) . Масеовый лёт жуна и 
от 1ша дна яиц происходят в нонце июлн 
и начале августа . На де рсвьн х с сvхо
G очинами встречается всегда совместн о
е рогохв остом� Хеris spectrum L "  а н а  
пнях , кроме того, и с усачом Tetro
p ium staudingeri Pic . При учета х  в не
т ронутых рубками наса;�.1-щсния х ,  �е
ревhсв с сухоб очинами и с поражением 
дровосе1->а оназыnалось от 5 до 20 % . 
Ос обенн о боJ1ьшоii процент де реnыщ. 
с. сухоб очин ами наблюдаJ1ся n nере
ст ойных наса ждениях и на древостоях 
но  ета рым лесосекам (в с реднем ок оло 
24 % ) . Нужн о думать , чт о п оражение
дс ревьев этпм вредителем связан о с 
п ора жением их грибом Trametes piнi _ 
На здоровых де ревьях не обна рун,сн . 
Напчаще им поражаются н а с а жден и я  
нюкнего пояса . 

;Рис. 6. Поврежде· 
ние усача Dokhturof

fia nebulosa Gyll. 

Molorchus pallidipeuпis Heyd . 
Веточный усач 

Гнездится на отмирающих и отме р
Рис. 7 .  Il o· вреждение ши� нижних ветка х спелых и пе ре-
усача Мо- стоиных растущих де ревьев пpeимy
lorchus pal· щественн о в наса ждениях с б ольшой 

lidipen n is полн от ой - от 0 .6 до 0 .8 .  Разв11тие 
H eyd . личинни усача вначале идет под корой 

на заб олони , где ею nыгрызаетен извилистый, но в продольном напра
влении, ход длиною до 5-7 см ( рис . 7) . В Rонце его личинна вгрызается 
в древесину и , углубившись в древесину на 2-3 см , вдоль сердцев:нны 
к вершине ветRи делает н олыбельку и здесь окукляется . Обна ружен 
в большом количестве в киргизсних и алмаатинских ел овых леса х �  

Особенного хозяйственного значения , возможно, н е  l'IMeeт . 
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И. А. Рубgов 

АФИТИС (АРНУТIS CHRYSOMPRЛLI MERCET) - ПАРАЗИТ 
KOPWIREBOЙ ЩИТОВКИ 

Некоторые особеввоств распростравеввя в биолоrии корв•вевой 
щитовки 

Н ори·�неnая щитовка очень широко распространена в субтроn<ИЧе
<шой и отчасти т ропичесной з он а х  Ст а рог о и Но в ог о  Света .  Областью 
наибольшей вредоносности и почти сплошн ого распространения счи
тают Средиземноморье . Она известна как вредитель на Мадере ,  в Испа
нии, Португалии, Северн ой Афри!>:е , Франции, на И орсике , в Сицили и  

и Са рдинии , в Италии , в Греции, п а  Дал:матинс1iом побережье , в MaJIOЙ 
Азии, И ране , а у нас ,  по преим:ущс�.:тnу,  на Черном орсном: побережье , 
начиная от южно:fi границы и на севе р до Нрасн ода рсн ого 1.;рая . Помимо 
Средиземноморья - норичневая щитоnна считается иснонным в реди
телем в Иитае и, повидимому, преимущоственн о отсюда развезена по  
всей субт ропичесной з оне . Он а  упоминается и з  Англии и Филиппин , 

Панамы и Палестины, с Сейшельских о-воn и Гондураса , из Явы и Ямайки,  
с о-вов Фиджи и Балеа рских , широно  распространена теперь в Южной 
Африке (Уганда , Занзиба р) и в Северной Америне (Иалифорния , Фло
рида , Меnсика) . 

История пронинновения се в СССР и расселения у нас представ
ляется в следующем виде . Родиной коричневой щитовки Сильвестри 
(Silvestri , 1 929) считает Иитай .  В 3анавказье норичневая щит овна про
нинла из И рана , где она существует уже давн о .  Распространение в Сре
диземном орье относится но вт орой п ол овине истекше г о  ст олет и я . Так ,  
наприме р ,  в Италии, п о  Сильвестри ( 1 929) , коричневая щитовна впервые 
была замР.чена около 1895 г. Время проникновения в СССР н точн ости 
не известно .  В настоящее время она в массовом ноличестве за регистри
рована в окрестностях Сухуми, Гумисте , Гульриnше , Новом Афоне , 
Гудауты, Гагры и других района х  Абхазии .  Считают (Борхсениус, 1 937) , 
что в Абхаз·и:и - основные очаги массов ого размножения н оричневой 
щитов:ки .  Но, повидимому, еще раньше вредитель появился в Аджарии : 
Батуми, Чакве , Зеленом Мысу и других места х .  В значительных ноли
чествах :коричневая щитовка обнаружена в Грузии (оранжереи Тбилиси) .  
n Армении (Ереван) , Азербайджане (Ленкорань , НаJшмаштакс:кий 
район} , а на  север она распространена ,  как отмечено, до Красн одарского 
края (Армавир, Краснода р) и Иабардинсной АССР (г .. Нальчи:Б и др . ) . 
В массовом количестве , коричневая. щитовк�:1. встречается в Соч:и . 
В Ирыму - тольБо в оранжереях (Ялта , Гурзуф и др . ) . 

Следует отметить нак существенную особенность распро@:тращшия 
норичневой щитовки ---:- прерывистый, очаговый ха ра1>тер ее а р.еала по 

8 * 
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Черноморскому uобережью . Наибольшие п п ритом iiai1:бo.iiee ста рые 
очаги известны о:коло крупных населенных пунктов : Батуми, Сухуми , 

-Сочи и т .  д .  Между этими пую>тами коричнева я щитовиа большей частью 
отсутствует . Равным образом и n отдельных населенных пунктах ,  осо
бенно на севере (наприме р в Сочи) , норичневой щитовкой и поныне за
,ра жены еще далеко н е  все хозяйстnа . Подобный очаговыii: ха ран:тер 
ра спро странения иоричневой щитош'и объясв fl етс я , очевидно , сравни
тельно неда вним прони:кновением вредителя в СССР , 1->оторое шло пре
лму щеетвен н о  с юга вместе с п осадочным материалом . Расселение щи
·тоnки е щ� далено не закончи;1ось , и предотвращение дальнейшего ее 
рзсселенин сейчас предетавляется лрактиче<;КИ оправдываемой задачей . 

На обширном а реале н:оричневая щит овна представлена целым рядом 
форм . Синонимику и [(анные по отдельным формам можно найти у Лео
нарди (Le onardi , 1 920) и других авторов . В СССР встречается ирансн:ая 
форма . 

R t>ричневая щитовна я вляется полифагом . Она вред;ит , прежде всего , 
азсем цитрусовым : лимону ,  апельсину,  мандаринам , грэйпфруту . 'У юн: 
коричневая щитовка ча ще всего в массе встречается и R наиб ольше й 
степени вредит лимонникам в оранжереях .  В открытом грунте как на 
Черноморском побережье , так и на Далмати н с к ом (в окрестностях Бара) , 
в Сицилии и центральной Италии мне приходилось отмечать особо высо
кие плотн ости к оричневой щит овн:и в затененных и защищенных от иетра 
уголка х  сада . Такие yгoJIRИ часто находятся за постройками, околс• 
зданий , срэди других плотно с ом:ннутых,  ограждающих насаждений . 
Объясняется ли это какими-ли б о  особо благоприятными условиями для 
щитовки или , напротив , неблагоприятными для па разитов - с досто
верностью выяснить не удалось . Б олее вероятным представляется вто
рое объяснение : вокруг зданий , вдоль дорог процент поражения па рази
тами, как правило, бывает значительно ниже , чем в открытых местах 
сада . Этим же надо объяснить иснлючительно высокую повреждаемость 
.::rимонов н оранжереях ,  где , однако , вряд л и  мошн о говорить о неблаго
приятных условиях для вредителя . 

Среди длинного ря;щ других повреждаемых коричневой щитовкой 
растений чаще других упоминаются : Ph oenix canariense (и другие 
палъ:мы) , Evonymus , Camelia , Ligustrum , Ficus , Anona , Cy�as,  Mangi
fera , R osa , Olea , Hedera , Buxus и многие другие . Перечень их можно 
найти у Квейля (Quayle , 1 938) . В СССР , по Борхсениуеу ( 1 936) , корич
невая щитою->а за регистрирована нак вредитель на различных субтро
пических и деноративных растениях :  цитрусах,  лаврах ,  Olea fragrans . 
Может у нас вредить таюке : камфарному дереву, благородному лавру,  
лавровишне, тунговому дереву, самшиту, сумаху и многим другим дре

_весным , куста рниковым и даже травянистым растениям.  · В Абхазии (по Б орхсениусу ,  1 936) зимуют личинки 2-го возраста и 
.·вз·р ослые самки, · не приступившие осенью н яйцекладке . 

· ;'Коричневая щитовна обладает относительно невысокой плод ови-· тоо.тыо : .  одна самка откладывает от 100 до 200 яиц . Продолжительность 
. яйцекладки у самки - около двух месяцев ,  в отдельных случаях -
. до 111рех месяцев . Массовое отрождение личинок первой генерации 
в окрестностях Сухуми (по Б орхсениусу) происходит в конце июня -

; начале июля . Молодые самни и нимфы самцов преобладают по числу 
, с серец�ны июля до середины а вгуста для первой генерации и в 
. октябре,.,-ноябре , а та кже и весн ой - для вт орой гене рации . Личинки 
; из яИц, ,qтрождаются в течение 1-24 час . ,  что говорит о более или менее 
. далек.о. .за.ходятцем ра звитии яиц в теле самни, до отRлаДни их .  П о  Борх-
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сениусу ( 1936) , ра3витие яйца летом продолжается оь:одо суток , Ii осен.:и 
удлиняется до 3-5, дней .  Представляется вероятным, что п о  крайней 
:мере некоторые формы требуют оплодотворения перед ра3множением . 
Обилие , а часто и преобладание самцов над самками свидетельствуют 
в полЬ3у та:кого В3гляда . На ряду с этим у других форм обычным является 
факультативный партеногене3 . Первое время после вылупления и3 яйца 
личинна в течение одного-двух дней держится под щитком . Затем она 
выходит на ружу и, подыснав подходящее мест.о ,  присасывается . . Начав 
питаться , она немедленно обра3ует щиток . Выход личинон И3-под роди
тельского щитна обнаруживает суточную периодичность с мансимумом 
между 8 и 9 часами утра . Снорость ра3вития в 3начительной мере 3ави
сит от температуры . Интересно отметить , что,  по  Rрессману (Cressman,  
1933) , при высоких температурах характерное среднее ускорение раз
вития уменьшается , представляя в это:м отношении уклонение от Блун
ковской занономерности. Различные Rормовые ·растения (Citrus noЬilis, 
Cycas revoluta , Latania commersoni , Cinnamomum cam phora и др . )  не ока
зывают заметного влияния на продолжительность развития личинок, 
хотя очень влияют на выживаемость и плодовитость растущего поноле
иия . Цродолжительность развития лиЧиночной фа3ы в летние месяцы 
в условиях Сухуми нолеблется о:коло 20-25 дней . Продолжительность 
развития самки после линьки до откладки яиц - 25-30 дней . Таним 
обра3ом ,  общая продолжительность ра3nития одной генерации самон 
составляет в летние месяцы 45-55 дней . Самцы ра3виваются нескольно 
иначе , 3ананчивая весь цинл , от  момента принрепления личинки до 
вылета в3рослого насеком ого, в 35-40 дней.  Развитие осенней генера
ции нескольк о 3атягивается . Таким обра3ом , в течение года в Сухуми 
развиваются .две полных и третья фанультативная генерации (по Б орх
сеииусу) . 

В более южных широтах в течение года наблюдается 3-4 ноноле
ния , а в инсекта риях даже 5-6 .  Появление взрослой фазы происходит 
весьма неодновременно, вследствие чего в одно и то же время , летом . 
можно находить все стадии развития . Ра3личение отдельных поколе
ний предетавляется затруднительным . Для пара3итов это обстоятель
ство надо рассматривать кан благоприятное : они находят необходимую 
;:щя заражения стадию в любое время года . 

Вых одящие личинки присасываются поблизости от самки предночти
тельно на верхней поверхн ости листа . С неменьшим успехом кор:Ичневая 
щитовка ра звивается по поверхности плодов . Rак правило, на мо:идых 
побегах норичневая щитовRа встречается очень редко,  а н рупные ветви 
и пл оды не пора жает вовсе . В ха ракте ре расположения на листьях и 
плодах щитовка обнаруживает явный положительный: фототропи3м : 
наибольшие плотности обна руживаются на стороне :гшста или плода , обра
щенной :к с олнцу . · 

Интенсивное · заражение норичневой щитовкой nы3ывает массовое 
опадение листьев , достигающее иногда 75-100 % . Точно танже и за ра
женные вредителями плоды пренщевременно созревают и опадают . П о
врежденные деревья истощаются и сильно снижают у рожа й .  

Среди абиотических фанторов , ограничивающих размножение щи
товки в естественной обстановке , наибольшее значение имеют условия 
зимовки. Указывается, что осенние плотности порядка 30-40 насеко
мых на 1 кв . см листа снижаются к весне до 1-2 насекомых в с реднем . 
Таким обра3ом,  в течение лета популяция может увеличиться в 30-
40 раз . До самого последнего в ремени биотические факторы не имели 
сколько-нибудь серье3ного ограничивающего значения в ра3множеник 
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коричневой щитовки на Черноморском побережье . Уже давно отмеча
лось ( Борхсениус , 1 936) единичное нахождение Prospaltella aurantii How.  
на коричневой щитовке , собранной на пальмах .  В 1946 г .  Л .  М.  Алексееву 
удалось вывести несколько экземпляров этого же паразита из щитовни, 
с обранной на цитрусовых. Таким образом ,  коричневая щитовка до самого 
последнего времени на территории СССР практически была свободна 
от паразитов . Б ожьи норовки, в частности, хилокорусы (Chilocorus Ь ipu
stulatus L . ,  Ch. ren ipustulatus Scriba) имели танже второстепенное значе
ние , хотя здесь не было произведено надлежащих наблюдений . Между 
тем ,  давно известно, что n .Китае и Средиземноморье - районах иснон
ного и давнего распространения норичневой щитовки биотическим факто
рам принадлежит основная роль в регуляции численности этого вреди
теля . Комплекс паразитов и хищнинов коричневой щитовки предста в
ляе-rся в следующем виде . 

В числе естественных врагов коричневой щитовки - около 25 видов 
паразитов и примерно такое же ноличество хищников . В числе парази:
тов , п о  Томпсону (Thompson, 1 944) , на первом месте оказываются афе
линиды (сем . Aphelin idae) . В их числе : Aphytis chrysomphali Mercet ( рас
пространен почти всесветно) ; Aph. longiclaflae Mercet (северная Африка) ; 
Aph .  maculicomis Masi (Франция , Италия , Испания) ; Aph. proclia Walk . 
(СССР, Италия , Испания , Аргентина) ;  Aspidiotiphagus lounsburyi Berl . et 
Paoli (Европа , Северная Америка) ; Asp .  citrinus Craw . (Франция , Италия , 
Мадейра , Порто-Рико, Черноморское побережье) ; Aphelinus boPelli Malen . 
{Франция ,  Испания , Ба рбадос) ; Prospaltella auranti i  How.  (СССР , 
Черноморское поберс;кье) ;  Р .  ectophaga Silv .  (Аргентина) ; Р .  fasciata 
Malen .  (Франция , Италия , Испания) ; на втором месте следуют предста
вители сем . Encyrtidae и Signiphoridae : Aphycus flaflus How. (Франция ,  
Италия , Испания , Мадейра) ; Comperiella b lfasciata How.  (Rитай) ; Hab
rolep is pascuarum Mercet (Сицилия) ; Signiphora aleurodis Ashm . (Мадейра) ; 
8 .  flaPopalliata Ashm . (США) ; S .  merceti Malen . (Италия ; Испания , 
США) ; наконец ,  пид С<'М . Mymaridae : ParPulinus aurantii Mercet (Испания , 
Италия) . 

Среди хищников наиболее заметными п редставляются : Chilocorus 
Ьipustulatus L. (Срздизсмноморье : Навт{аз ,  Италия , Сицилия , Испания) ; 
Ch. renipustulatus Scriba (Rавназ) ; Exocl10mus quadripustulatus L.  (Кав
каз , Италия) ; Lindorus ( = RhisoЬius) lophanthae Вlaisd . (США, Италия , 
СССР , Черноморское побережье) ; Rhiz oЬius Pentralis (Италия) ; Lycosa 
rapida (Италия , Палермо) .  

Кроме того ,  на коричневоii щитовке отмечен ряд видов па разитиче
ских грибков, которые , по данным Торнелло (Tornello, 1917) ,  распро
странены в Италии . Таковы виды из родов Aschcrsonia ,  Cephalosporium , 
Nectia , Microcera и Fusarium . 

Среди всех перечисленных здесь естественных врагов к оричневой 
щитовки наибольшее значение , без сомнения , играют : из па разитов -
афелинид Aphytis chrysomphali Mercet , а из хищников - хилонорусы 
Chilocorus Ь ipustulatus L. и Cli .  ren ipustulatus Scriba и особенно линдо
рус . (Lindorus lophanthae Blaisd . ) . Последний недавно интродуцирован 
из Италии в СССР . 

;Настоящая работа посвящена афелиниду Aphytis chrysomphali Mer
cet . Паразит имеет широкое распространение , заражает многих хозяев 
и вне СССР обычно встречается в сообществе с другими видами парази
тов и хищников .  

Наиболее обычными спутниками Aphytis chrysomphali Mercet в Среди
ае:мноморье являются следующие . В Италии паразит развинается на Chry-
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:somphalus dictyosperm i vac p iпnulif era :.\I oы: l1 . ю1 е е т i.• t ·  A sp idiol  i plшgus 
lounsbш·y i Berl . et Paoli , Asp .  citrinus Cr·av.' . ,  а и :� хищшн..: ов е г о  е оп ро
IВОждают Cltiloc01·us Ь ipustulatus L . ,  Exoclzomus quadrip u stulatus J_, . ,  Lin
-dorus lophanthae Blaisd . ( Savastano ,  1 930) . В СССР н а и б оJ1ее существен
ным с оратником ныне является линдорус . В Испании , .кроме того,  встре
чается Aphycus hesperidum :М:crcet . , Prospaltella f asciata Malen . , S igniph.ora 
merceti  :М:alen . ,  а из хищнинов Rli izoЬ ius f!entralis (Tornell o , 1 9 1 7) .  В о  
Ф ранции, в окрестностях Ментоны , Apl1ytis cl1rysompl1ali :М:ercct разви
вается в сообщ�стве с Apll .  maculicomis Masi , Лpl1elinus bofJelli Malen . ,  
А р!ц;сиs jlafJU .<: Hov .  и Prosp altella fasc iata Malen . · 

Хозяева Aph.ytis ch.rysomph.ali Mercet 

С р �'дИ 20 хозяев афелинида основными я вляются ;�ва : в Срс;шаоiш;
:м о рье - �..: о рпчнсnан щитов�..:а ,  ю:1 оетровах Тихого 01..:еана (Ява , Фиджи, 
'Таити) , далее Антильские острова ,  Британская Гвиана , Т ринидад и др. , 
а также в Итальянском Сомали - раз рушающая: щит овна (A sp idio tus 
-destructo1· Say) ('Гothill ,  1 926 ; Taylo l' ,  1 935 , и мн . др . ) . Джо ( J  о ,  1 938) 
наблюдал этого па разита на раз рушающеil щитов :кс н Италии, в окре-
стностях П ортичи . . 

R ро:ме Средиземноморья , щ1разит поражает I..:о ричневую щито11liу 
в Аргентине, Rитае и Северной Америке , куда он , очевидно ,  попал вто
рично , бу;�;учи случайно завезен вмеете с хозяином . С реди хозяев далее 
указаны :  Aonidiella auranti i  Mask . (Палестина , Южная Р одезия , Индия , 
США, Австралия) ; Аоп . citrina Coq .  (США) ; Asp id io tus camelliae Sign . 
{Гавайи и США) ; Asp .  cyanophylli Sign . (Гавайи) ; A sp . latan iae Sign . 
( Гавайи) , A sp .  01·ientalis Newst . (Индия) ; A sp . palmae Mercet (Ява) ; Chry
somphalus ficus Ashm . ( Rитай,  Тайван , Гавайи,  Алжир,  Египет, Пале
стина , Бразилия) ; Ch . rossi Mask . ( Гавайи) ;  D iasp is bromeliae Kern . 
( Гавайи) ; Lepidosaphes auriculata Green ( Гавайи) ; L . · becki i  Newm . 
·(Гавайи) ; P innasp is temporaria Ferris (Гавайи, Перу) ; Protargonia lar
гeae Leon . (Аргентина) ;  Pseudoparlator ia giffardi ( Гавайи) ; So len asp idis 
гeticulatus Morg . (США) . 

Из этого перечня видн о,  что па ра аит от;r1ичается многоядностью 
почти исключительно на Гавайях ,  где он за ражает оноло 10 раз
личных видов щитовот; . Неоднократно высназывалоеь мнение ,  что это 
особая отличная форма , предпочитающая ра а рушающую щитовку . 
Она распространена ДJI Я  борьбы с последней п о островам Тихого 
QКеана . 

Форма , предпочитающая к о ричневую щит ош..: у ,  �1орфо;�огически 
почти неотличимая от многоядной Гавайской, отличается большей спе
цифичностью , связана в своем распространении с А3ией и Средиземно
морьем и паразитирует если не исключительно на коричневой щитовке , 
'ТО возможно еще на других вида х этого  же рода . 

Кирюхин в своем отчете описывает севсроиранс r>ую форму в наче
-стве особого подвида , однако его описание слипшом схематичн о и недо-
-статочно .  

Факт внутривидовой дифференциации у Aphyt is clu·ysompl1ali  Mercet , 
однако,  вряд ли может вызвать сомнения , судя по предпочтению различ
ных хозяев , широкому распространению , 1<оторое не во всех случаях  
возможно объяснить только вторичным расселением вместе с растениями . 
Однако это внутривидовое расчленение , как и во  всех подобных слу
чая х, очевидно более отчетливо по биологпческим , нешС'ли по морф оло
rичесним при::�нанам .  
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Распростравевие 

Вид описан Мерсетом из Испании в 1912  г . ,  во  уже 1.; этому времени 
паразит имел широкое ,  почти всесветное геог рафичеснос распространение 
по а реалу хозяев . В настоящее время паразит уназан из всего Среди
земноморья (Северная Африна , Испания ,  Франция , Сицилия ,  Италия ,. 
Баш�аны, Греция , Малая Азия , И ран,  l\авназ) , из Южной Аф
рики ( Родезия) , В осточной Африни (Сомали) , из юго-в осточной Азии. 
( Ява , l\итай) , Австралии , Тихоонеансних островов (Фиджи, Супа , Гуам,  
Тринидад , Таити) из Вест-Индии , Северной Америни (Техас ,  l\алифор
ния) и Южной Америни (Аргентина , Перу ,  Бразилия) . 

Столь широное распространение , очевидно, является елсдствием раз
во3а паразита вместе с е1· 0 х озяевами на ра епространявшихся по  всему 
свету цитрусовых . 

Р одиной паразита п редпоJ1ожительно может быть юго-восточнаЯ' 
Азия , н оторая , по мнению Н .  С .  Борхсениуса {устное сообщение) ,. 
является родиной норичнеnой щитовки . Отсюла паразит , повидимом:у, 
давно проник в Малую Азию , Средиземноморье, с одной стороны., и 
в Австралию и на острове Тихого онеана , - с другой . 

Наибольшиii. интерес для нас представляет нахождение паразита 
в смежных с Арменией районах северного И рана , отнуда , воаможн о,  па ра
зит пропит-; на Черно:морсное побережье . По этому вопросу в отчете l\и
рю хина , обследовавшего субтропичt>снис районы сеrю рного И рана , 
имеются следующие данные . 

В районах Мазанда рана и Шахсева ра пара зит встречается ча ще всего 
и в :еаибольшем изобилии . Здесь он поражает коричневую щитовну 
(в 1946 г . ) , п о данным отчета , на 90-99 % .  В Jlа ханджанс и .Реште - па ра
зит редон . Отнуда и нан пронин паразит на Черноморское побережье" 
точно неизвестно . М ожно считать устанонленным, что он распростра
нялся с юга на север .  Ранее всего па разит был обна ружен в Батуми и. 
Сухуми , и здесь , начиная с 1 937 г . ,  наблюдается ме�тными энтом оло
гами Е .  Степановым , Бек-Осиповым, Н .  Гаприндашвили и другими .  
Специальное обследование в Сочи n 1 946 г .  па разита н с  обна ружило.  
Он был обнаружен здесь  .впервые в 1 947 1 · .  ра б отпинами ВИЗР . Обсле
дованный автором в 1 947 г .  очаг в саду Совета Министрон представляJ1 
единственный и небольшой . очаг на группе сопринасаnшихся между 
с об ою манда рин овых Деревьев , от ноторых пл отн ость па разита падала 
на протяжении 10- 1 5  м по радиус у , и на ра t;стоянии 30-50 м парази
тов уже не удавалось обнаружить . Нан па разит попал в сад Совета Ми
нистров - неясн о .  Возможно, он был завезен случайно вместе с п олу
ченными в предыдущем году И3 Сухуми саженцами ци·rрусовых . 

В 1 948 г .  работники ВИ3Р (Л . Н . 3оценно) сообщили автору , что па ра
зит был специаJrьно завезен Я .  М . Аленсеевым в 1 945 г .  Однан: о в 1 946 г .  
Я .  М .  Алексеев ,  усе рдн о разыснивавшиii., вместе t; автором , па разитов н о
ричневой щитовни , ничего не мог . с ообщить об этом . На ряду с этим , п о 
словам Е .  М .  Степанова , энтомолог Бек-Осипов аавози;r1 паразита 
в Сочи еще в 1 940 г. l\огда бы ни попал па разит в Сочи, он не Gыл зд<.•сr, 
обна ружен до 1947 г . ,  хотя специально здесь разыс нивался . 

Яйgо 
Яйцо ( рис . 1 ,  а) эллиптичесной. ф ормы , прозрачное .  Длина его при

мерно  вдвое превосходит ширину.  Один конец окруп1ен , другой (мик ро-· 
пилярный) тупо п риост рен и несет норотний придатон ,  ва рьирующий П ()-
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форме , но  обычно изогнутый дваащы, и обра3ующий форму к рючна . Этот·· 
придаток представляется остатком более н рупного и удлиненного выроста , 
которым снабжено яйцо , ногда оно находится в яичнике , и сморщивается 
после откладки яйца , вследствие адсорбции его содержимого основной 
частью яйцевой клетки .  Ro в ремени со3ревания яйца в яичнике оно по--

�. 
{ � " � V· �- · ' 

. ' ._;: . . .. "' .  . ( 
-- - . •• . .  'V" ' /J �, (/ 

5 6 
Рис.  1 .  Aphytis chrysomphali .М е1·сеt .  

о - яйцо ; б - личинка 111 стадии ; в - ротоглоточный аппарат ли
чинки 111 стадии. 

нонту рам имеет форму 8, с перетяжкой ,  делящей яйцо почти посредине .. 
Оба конца гладко округлены, но более длинная часть его в то же·· 
время. является более узкой . Более короткая и более округленная� 
часть есть собственно яйцо, часть удлиненная - впоследствии после · 
отклад-ки яйца редуцируется в вышеупомянутый придато;к . 

Личинка 3-й стадии 
Длина 1·eJ1a взрослой личинни около 0 . 6-0 .8 , ширина 0 .4-0 . 5  мм . .  

Форма ( рис . 1 ,  б) овальная , приостренная кзади более чем кпереди , с 
наибольшей шириной в области 6-го сегмента . В процессе роста ли
чинка меняется преимущественно в размерах, сохраняя в основ-
ном свою форму , Личинна прозрачна и почти бесцветна , нишеч
нин - темнозеленой или норичневой окрасни, в зависимости от содер-· 
ЖИМОГU.  

При рассматривании сбоку видно ,  что · тело сильно уплощено .  
Уплощение тела сильнее выражено в старшем в озрасте личинни. Те.тю 
явственно расчленено на 1 4  сегментов (включая передний головной сег
мент с ротовым отверстием) . 1-й сегмент очень маленький, бугорн ооб
разный , остальные примерно равной длины. 

Жировое тело 3анимает боковые части тела личинки, начиная 
с 3-го сегмента до последнего. 2-й сегмент прозрачен , тан что · 
глотна 1.1 нем хорошо заметна . Челюсти , трахейные стволы и нишечнин 
также отчетливо п росвечивают . Rишечни.n широко овальный , про
стирается спереди от 4-го до 10 сегмента .  В трахейной системе отчет
ливо различается 8 па р дыхалец (на 3-10 сегментах) . Расстояние между 
1-м . и 2-м дыхальцами примерно вдвое превосходит расстояние мегкду 
последующими дыхальцами. Две поперечных комиссуры т рахейных. 
стволов лежат дорзально � кишечника во  2-м- 1 1-м сегментах .  Манди- · 
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.булы слабо  хитинизованы ( рис . 1 ,  в) . Каждая состоит из острого, узкого 
.зубца на расширенном треугольном основании . Наблюдается попукруг
.лое утолщение кутикулы на дорзальной стороне рта и поперечное 
утолщение на вентральной . 

Самка 
Окраска светложелтовато-лимонная , простирающаяся также на 

ножки и жилки крыльев . Глаза оливковые , глазки красные , мандибулы 
красно-коричневые . Антенны светлолимонного цвета . Передние крылья 
прозрачные со слабым и неявственным затемнением под птеростигмой 
л у основания нраевой жилки . Центральная часть заднего нрая щитка 
счерноnатая .  Го.:'Iова (рис . 2) по ширине ранна груди. Лоб в" волосках . 

Р11с . 2. Aphytis clirysomphali  M ercet, � · 

Глаза вопосистые ; по  наружному краю насчитывается 13-14 фасеток . 
Глазки расположены в тупоугольном треугольнине . Позади глазков рас
полагается ряд волосков в числе 10 ,  из которых два вдвое длиннее дру
гих .  Мандибулы короткие , трехзубчатые , два зубца сна ружи приострены 
и слиты, третий .- округленный и короткий . СтвоJ1ик усика в пять раз 
длиннее своего диаметра ; поворотный членик конический , по длине 
чуть превосходит наибольшую ширину . 1-й и 2-й членики стебелька 
четковидные , 1-й почти шаровидный . 3-й членик стебелька эначительно 
толще предыдущих и чуть длиннее , чем два предшествующих вместе 
взятые . Булава чуть толще, чем предыдущий 3-й членик . "Утолщение 
булавы посредине не резкое , к вершине же она резко и ассиметрично при
острена . В опоски усиков мелкие и многочисленные , несколько более 
к рупные н а  булаве .  Чувствительные б ороздки в два ряда на булаве 
и в один на предыдущем членике . 

Переднеспинка короткая , округленная , посредине слег:ка к они
чески выступающая вперед, с 8 щетинкам:й, расположенными в один 
ряд ,  из них две крайние нрупнее остальных . Среднеспинка пятиуголь
ная , ширина ее чуть превосходит длину .  На щитке 10 щетинок , распо

. ложенных в три поперечных ряда : в переднем 6 ,  в среднем 4 и зад-
нем 2 .  Наружные и задние щетинки крупнее средних и передних .  Л о
патки остро треугольные с двумя щетинками у основания по наружному 
краю ; из них задняя щетинка вдвое длиннее передней . Ансиллы с одной 
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щетинкой по переднему :nраю .  Щиток по ширине немного более чем вдвое 
превосходит длину . Передний и задний края примерно одинак ов о  выпу1..:
.л:Ы:е . На щитке 4 щетинки, расположенные как на рис .  2 ,  из них задние 
чуть длиннее передних . Срединная линия среднеспинки хорошо видна . 
Вся область епин:ни очень тон:но многоуrольно шагренирована , .  что 
.заметн о лишь при большом увеличении . На щитке эта шагрениров:nа 
.заметнее и образует два небольших латерально расположенных 
я руга . 

Передние крылья ок руглены по все�� ширине , по длине примерно 
rравны длине тела ; д:шна и х  немного более чем вдвое превосходит наи
·бол;ьшую ширину ;  они сплошь в в ол оска х ,  яа пснлючением голого основания 
нрыла и косой полосни от вершины радиаJrьн ой жилки н заднему краю 
1нрыла . В олоени от основания нрыла до голоii полоски в числе 4-5 рядов . 
П од маргинальн ой: жилно.ii , у основания нрыла , три мелких щетинни , рас
лолотенных вблизи от склад1ш, параллельной: нраю крыла , из них две 
посредине и одна на конце складни.  По переднему к

·
раю ма ргинальной 

жилни 9- 10 щетинок , 3 маленьких щетинки по заднему краю субма рги
·нальной жилни и неснолько мелких в олосков посредине крыла у его 
.-основания . Радиальная жилка заметно расширена . П остмаргинальная 
жилка очен�, коротnая . Задние нрылья изогнуто ланцетовидные , закруг
ле:цные на вершине . Длина их в 6-7 раз превосходит наибольшую ширину. 
По краю заднего нрыла около 60 щетинон . На нрыле в центральной части 
·около 1 00 волоснов, расположенных беспорядочн о .  

Задние бедра и передние голени слегка утолщены . Шпоры ср�дних 
толеней чуть длиннее 1-го членина лапон . 

Эндофрагма со своим задним нраем с::rегка заходит в брюш:но .  Б рюшк о  
-с легБоЙ полукруглой вырезной. Длина брюшка примерно равна длине 
·груди, ширина его чу·rь превосходит ширину груди . Две щетин:ки около 
боков на 1-4 сегмента х .  Три боковых и две посредине на 5-6 сегмен
·та,х ,  две по сторонам 7-го сегмента . Дыха;;�ьца с двумя щетиннами, длина 
:которых равна длине булавы усинов . 

· 
Длина теJ1а , ис:ключая усики, 0 . 57 мм ; длина передних крыльев (без 

-бахромки в олосков) 0 .63 мм и наибольшая ширина их около 0 . 124 мм . 
Вид описан Мерсето"1 (Mercet, 1917) по  особям, выведенным из :к орич

невой щит·овни в Испании . Описание вида дано зде с�-ь по Маленотти , 
ое изменениями. 

Биолоrия 
Ранние стадии развития паразита проте:кают под щитном хозяина , 

н о  всегда вне тела его,  т .  е .  энтопаразитически . Наснольн о известн о ,  
Aphyti8 cltrysomphali Me1·cet всегда только первичный паразит . Самки 
паразита предпочитают нападать на зрелых самок хозяина , хотя изредна 
.заражают и самцов . П редпочтение зрелых самок щитовни распростра
няется и на само« , уже приступивших к яйцекладке . Возможно ,  что это 
лредпочтение стоит в связи с относительно мелними размерами самцов , 
которые не дают возможности н ормального развития особи па разита на 
одной особи личипни или самца-хозяина . П оэтому самцы п оражаются 
чаще лишь при отсутствии самон или при недостатке их в связи с пере
заражением . Па разиты , вылетевшие из самцов , а таюке из ли
чино1' 2-го возраста самон , отличаются значительно  меньшими разме
рами . 

Яйцо обычно откладывается под щитон самни, к оторая уже прошла 
вторую линьку . Щитов1'и ,  то:�ы.;о начавшие яйценладну , предпочитаются 
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1·ем ,  которые ее заканчивают . Я:iiцо парази•rа всегда располагаете.я между 
листом и щитком щитовки и всегда прикреплено к телу хозяина ; если 
последнего удалять иглой , то паразит всегда удаляется с телом хозяина _ 
l{акого-либо специального прикрепительного аппарата у яйца не обна
руживается и оно ,  повид:Имому, попросту приклеивается . Нередко 
к одному хозяину приклеивается более одного яйца , ин огда до 5 яиц 
паразита . П о  данным Тэйлора (Taylor , 1 935) , на наиболее крупном из 
хозяев па разита , на Chrysomphalus ficus pallens Green, зрелости могут 
достигать до четырех особей паразита на одной ос оби хозяина ,  н о  они 
при: этом бывают очень мелкими . В условиях Сочи при nерезаражении 
весьма обычно развитие двух особей паразита за счет одной особи корич
невой щитовки . 

Личинка начинает питаться сразу после выхода из яйца . Паразит 
питается , прокалывая ножицу тела хозяина на вентральной стороне 
с помощью мандибул . Содержимое тела хозяина высасывается парази
том ,  к оторый имеет в строении своего головного нонца подобие присоски.  
Активность хозяина прекращается , как толы>о паразит начинает им 
питаться : прекращается питание и я:Ицеюrад:ка . Одна:ко хозяин не поги
бает и признаки жизни сохраняются до конца роста личинни па разита .  
Личинка па разита растет быстро и ·с ее ростом тело хозяина съеживается 
до тех пор,  пона не остается к ожица с небольшими остат.ками внутрен
них органов . При поJIНОМ съеживании тела хозяина и при наличии яиц 
J1ичинна , повидимому, может про:нусывать оболоч:ну яиц и питаться их 
содержимым (Taylor ,  1935) .  Короткая и толстая личинна па разита практи
чесни не способна Ji передвижениям : в этом она не нуждается , нахо
дясь под щ:итном и имея запас пищи, необходимый для завершения всего 
развития личинки .  Однако при недостатке пищи ;аичинка паразита ока
зывается способной поверн уться . Кроме того, у личинки хорошо развита 
споеобность втягивать переднюю треть тела , почти полностью скрывая 
гоJiову в средине тeJra . Тело личинюr па ра зита липное , и он о легно при
липает на::к н хозяину, та ъ: и н ;шету . 

Наличие зрелой личин:ки под щит 1-.: о:\1 вызывает заметн ое увеличение 
выпуклости щитка (рис . 3) , по к оторой можно отличать за раженных щито
в он с зрелыми личию>ами па разита . Д о  созревания никаких экскретов 
у личинки не наблюдается и лишь перед онуклением личинна выделяет 
5-6 блестящих черных или коричневатых продолговатых частиц (меко
ний) . l{оличество частиц в меконии зависит от упитанн ости личинки .  
� зрелых, к рупных личинон и х  больше и они к рупнее , напротив , у недо
питавшихся личинон , например в 1·ех случаях ,  когда под одним щит:ном 
развиваются две личин.ки, частицы менония единичны,  мелки или вовсе 
отсутствуют . Ме:коний находится всегда под щитно:м , обычно в округ зад-
него конца тела личинки.  

Куколка (рис . 4) сильн о  уплощена , имеет светлую 01-.:расн:у, н е  епо
собна :к движению , лежи1· всегда спиной :к Jшсту . 

Взросное насек омое выходит сб ону , прогрызая щит ок хозяина и об
разуя непраJЗильное к осое отверстие . Иногда па разит вовсе не прогрызает 
оболочну щитка , а выходит сбоку, приподымая :край щитка .  В зависи
мости от прочности щитка , ва рьирующей у разных хозяев па разита " 
характер выходн ого отверстия варьирует . Н:унолочная оболочка и мено
ний па разита остаются под щит:ном хозяина . 

Имагинальная фаза активна , ха рантерным образом ползая на 
листьях : быстрое движение вперед,  остановка , изменение направления: 
и снова бросон вперед . Jlетают редко, например при СИJiьных встряхи
ваниях листа . 
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При яйцекладке l:iаразйт nроналывает щитон (н о  не п одс овыва ет 
я йцеклад под край щитка) . Прокол делается на границе между к раем 
тела и свободным пространством под щитком .  Яйцо подводится под тед о 
хозяина между ним и листом . 

1 

з 
з 

а 
г г 

J 

·в--�---з а 
f ' н с. .  3 .  РааU 1 п 1 1 с  : 1 1 1 ' 1 н н ю 1  Apliytis clirysnmphnli  M ercct в 

Rорнч невой щп товне .  

<а - располшнение яйца : 1 - щиток;  2 - тело щитовки ; З-яйцо пара 
зит а .  б -располо�кение взрослой личинки паразита : 1 - щиток ; 2 - оста1·ки тела хозяина . З - личинка паразита . в - то же для нунолни : 1 - щитон ; 2 - нунолна паразита ; з - остатни тела паразита ; 4 - меноний. г - щитовна ,  из ноторой вы шел паразит : 1 - щиток ; 2 - отверстие . прогрызаемое пара зитом при выходе;  з - остатни тела хозяина ; 4 - меноний . д - щитовка , вид сбону : 1 - тело щитовни ; 2 - щитои; з - личинна па разита . 

Взрослые нуждаются в дополнительном питании . Питаютея выдеJJ С
-ниями листьев (Newman,  1 928) . В неволе пьют подсла щенную в оду. П о  
данным Тэйлора ( 1 935) , спос обны также питаться с оками тела х озяина . 
С этой целью па разит прокалывает щиток яйценладом против тела , п ро
налывая его :кожицу . Через отверстие выступает капелька жидкости , 
ноторую па разит слизывает . Эти наблюдения сделаны на разрушаю щей 
щитовке (Aspidio tus destructor Say) , :которая отличается тонким щит:ком . 
По отношению к н оричневой щитовке , отличаю щейся б олее т олстым 
щитком,  такого способа питания отмечено не было.  П ри откладке яиц 
никаной гкидн ости не выступает , что пока зывает на различный ха рак
тер проколов при откладке яйца и при уколах для питания . Взрослые 
насеномые в неволе живут от 6 до 22 дней и долее , если не отнлады-
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вают яиц . Вснрытие вз росдых особей поназывает , что с озревание Яиц 
начинается примерно через 3 дня после вылупления . 

Длительность развития при оптимальных температурах около 25.:_ 
30° варьирует у яйца оноло 3 дней , у личинки - оноло 5-6 и у кукоJrнк 
4-6 дней . 

П о  данным Тэйлора (Taylor ,  1 935) ,  концине;;�лиды и трипсы избегают 
щитово:к , зара женных паразитом .  

Автору представилась возможность на довольно обширном мате-· 
риале убедиться , чт о в условиях Сочи и Батуми , где н оричневой 
щитовк ой вместе с афитисом питается линдорус (L indorus lophan thae Вlа-· 
isd .) , - последний решительно избегает щитовок , зараженных паразитом . 
При недостатке пищи жук обгрызает личинку паразита , съедает остатки тс
.ла хозяина и лишь в крайне редних случаях,  при явном голодании , лин
дорус пожирает афитиса . Casca par(J ipennis Gahan ,  нормально лвJrяющаяся 
перnичным па ра зитом щитов ок , ин огда нападает на кунолон Aphytis chry

: : _ . . -·· � "··· · · · · · · -. . . . . . . . . -: 
. . . . . . . i · . "  
.... __ 

somphali Mercet и может развиваться в них ,. 
достигая зрелости . Д ругих сверхпа разитов 
и;;�и специальных врагов у Aph . cJ1 rysom
phali Mercet не отмечено .  

Ограничивающие факторы н е  изучены_ 
Отмечается , что паразит бывает обилен позд
ним летом и осенью . П одобные наблюдения 
сделаны в Батуми Н .  Гаприндашnили и авто
ром в Сочи, где па разит подавляет в редителя .. 
Аналогичные наблюдения сделаны и в дру
гих очагах распространения па разита . Это
наводит на мысль , что редкость паразита 
весн ой обусловлена высоной смертностью во
время зимовки . 

П о  мнению Ньюмена (Newman, 1 928) , раз
витию паразита препятствует летняя засуха 
( снорее благоприятная д;�я вредителя) . Пыль . 

скопляюща.нся на деревьях,  поглощает выделения , которыми питается 
паразит. Нарас·rание численности паразита начинается летом и к осен1L 

.Р ис.  4. Aphytis chrysom
pha li  M ercet. Куколка 
со спинной стороны и 

сбоку .  

он подавляет вредителя . 
Опрыскивания растений ядами против вредителя 

с неменьшим успехом и паразитов . 

9ковомическое авачевие 

уничтожают 

Низкая эффективность паразита отмечена в Южной Африке (Р о;щ
зия) против Aoni'diella au1·ant i i  Mask . (Stofbery , 1 937) , где за ражение 
на второй и третий годы после интродукции па разита не превышащ) 
1-2 % . В Японии паразит также не указывается в числе особо эффентив
ных.  В Алжире , Италии, в Греции на коричневой щитовке паразит обыr-.:
н овен . В США (в Техасе) форма паразита , нападающая на типич
цую (красuую) ф орму Aonidiella aurantii Mask . - «весьма обильна n тече
ние большей части года» (Clark and Fried , 1932) . В Палестине это «наибо
лее заметный» паразит того же хозяина (Carmin and Schenkin , 1934) 
Паразит активен в ноябре-мае ,  поражая в это время до 50 % особей 
хозяина . То же указывает Б оденгеймер .  По Швейцу и Грювбергу , в Па;;�е� 
стиле паразит пора жает около 70-80 %  всех личино:к Chry/iiomphalus ficus 
Ashm . Во Франции живет весьма специфичная форма паразита , нападаю-: 
ща н только- на · коричневую щитовку . Поражение афитисом �-оставляет 
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56-90% uбщего числа аа ражений . И роме Aphytis chrysompltali Me1·cet. 
.ветречается Aplielinus maculicorn is Masi 23 . 7 % , Aplielinus bovelli Ma
len . 1 5 % , Aphycus flavus How . 2 . 5 %  и Prospaltella fasciata Malen . 
1 .9 % (P outiers, 1 924) . В Аргентине , по Де Санти (De Santis, 1938) , па ра
зит является главным врагом ProtФ·gonia larreae Leon . Rирюхин указы
вает , что в районах северного Ирана (Мазанда ран и Шахсевар ) па ра зит 
заражает до 99 % взрослых самок коричневой щитовки .  Интересно отме
тить , что паразит многочисленнее на высоких цитрусовых деревьях и реже 
в низнорослых загущенных кустарниRах - на чае , бересклете и Buxus . 
Здесь было заражено лишь около 50 % самоR . Внутри густых нрон Buxus 
паразиты прантически отсутствуют. Аналогичные данные о поражении 
паразитом коричновоii щитовки бы:�и получены n течение 1 947-1948 · гг .. 
д:�я Сочи . 

Очередные задачи практическоrо использования афитиса 
Афитu<.: юшя.ется nажным и перспентивным энтомофагом . Он суще

ственно ограничивает ,  а в благоприятных условиях ,  быстро размножаясь ,. 
полностью подавляет размножение норичневой щитовки .  Паразит за- · 
слу;нивает всемерного и планомерного содействия его дальнейшему рас-
пространению . Нан отмечен о в начале статьи,  распространение коричне-· 
вой щитовки по Черноморсному побережью н осит не сплошной , а очаго
вый характер.  Rоличество очагов возрастает , а а реал норичневой щи-· 
товr•и пона увеличивается . Еще более спорадично по а реа11у норичневой 
щитоюш распространен афитис . Первой и ва;ннейшеii. задачей представ
ляется распространение афитиса по всем существующим очагам норичне
вой щитовни . Все лимона рии , по всей зоне цитрусовых ,  вес сады с цитру
совыми и другими субтропичесними :культурами, на ноторых может раз
виваться коричневая щитовка , должны быть обСJюдоnаны на наличие 
в них вредителя . 

В случае обна ружения щитовв:и н отсутствия па рази тов необхо-· 
димо интродуцировать афитиса Н3 ближайшего очага ого распростра
нения . 

Подробные сведения о распространении норnчневой щитовни имеются 
у органов карантинной службы.  Этими же органами может быть легно. 
установлено наличие или отсутствие афитиса . П ри специальном задании 
руноводящих органов на рантина и Института защиты растений может 
быть ;reпio  составлена юа рта очагов :в:оричневой щитов:в:и, по ноторым 
должен быть распространен афитис . Распространение афитиса и руновод
ство этими мероприятиями естественно должно лежать на В:И3Р ; при 
осуществлении расселения необходим в:онтроль органов ка рантинной 
инспе:в:ции . 

Наиболее удобным временем для расселения афитиса представляется 
осень (август-сентябрЬ) , ногда паразит и норичневая щитовка встре
чаются в изобилии . · Распространение может произв одиться путем выведенных и с обран
н ы х  .в nробирни па разитов , без их хозяев . Для выведения па разитов 
лучше всего нанрывать мешочнами из плотного мельничного газа ветни 
с коричневой щитовноi'1 ,  зараженной афитисом . Срезанные и с одержимые 
в лаборатории ветни должны,  для возможцости более длительн ого сохра
нендя щи товю1 и па разита опускаться черешв:ами в воду .  

Важнейшими ус;rовиями успешности использования этого пути 
являются : быстрота распространения , охрана пробирон с паразитами 
от nерогревания и подкормна насекомых во время перевоз:в:и . П ромедле-
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:ние с ·выпус 1<ом выведенных паразитов грозит их гибелью в первую же 
неделю .. Время с одержания в пробирках должно определяться часами , . 
. самое большее - немногими сутками . 

ДJIЯ предохранения от перегрева пробирни с афитисом J1учше всего 
перевозить в предва рительно охлажденных термосах .  М ожно польз о
ваться и другими с осудами, которые должны по в озможности охла
ждаться , хотя бы в одян ой струей или мокрыми обвертываниями (тряп
кой ,  бумагой) . Во всех случаях с осуды с живым материалом должны 
1 tержаться в тени и не выставJ1яться на солнце . П робирки с насекомыми 
для лучшей вентиляции должны завязываться ме;г1ьничным газом или 
плотной материей (ма рJIЯ не пригодна , так нак афитисы пропинают через 
нее} , в крайнем случае затыкаться рыхлыми ватными тампонами . 

В пробирку хорошо плотно в_ложить лист цитрусовых .  П одкормну 
.можно производит·ь раствором меда (1  : 10) , прикладывая томпон , смо
ченный раствором , н материи, которой завязана пробирна . 

М ожно распространять паразита и при помощи веток с коричпевой 
щитовкой ,  которые заражены па разитом лучше Jзсего в фазе :куколки . 
Б олее ранние стадии развития па разита на срезанных ветках скоро гиб
нут вместе с хозяином . Распространение на ветках представляет удоб
ства в смысле лучшей и б олее длительной выживаемости паразита , к ото
рый, завершая развитие. в фазе куколки, не требует дополнительного 
питания , но в то  же время этот способ таит опасность распространения 
вредителя вместе с па разитом .  П оследнее недопустимо даже в тех слу
чаях ,  когда вредитель имеется на месте : занос нов ой партии в редителя 
может сопровтндаться уси11ением энергии его размножения . 

Опытн ому энтомологу легко предотвратить распространение щито1:1 ок ,  
содержа ветки с вредителем в лаборатории и в ней же отбирая лишь па рази
тов ,  через соответствующую сетку, перед самым выпуском .  Никоим обра
зом для выпуска афитиса нельзя развешивать ветки (за раженные в ре
дителем и паразитом) на деревья , как это рекомендона11 ось при распро
странении проспальтеллы с тутовой щитовкой .  

Выпуск па разитов лучше всего производить вечером ИJIИ ранним 
утром, н о  но с реди жа ркого дня - это, нан показывает опыт , снижает 
гибель интродуцированных насекомых и повышает процент их акклима
тизации. П омимо широкого распространения по Черноморскому побе
режью , афитис должен быть завезен в Rрым (оранжереи Алушты, Гурзуфа , 
Ялты, Алупки, Симеиза и др . ) , а также в о  все сады и оранжереи, где будет 
обна ружена норичневая щитовка . 

Дальнейшей задачей , в будущем, можно представить отбор и в оспита
ние н овых форм паразита , которые несомненно приспособятся и у нас , 
как это наблюдалось с афитисом в тропиках, к разрушающей , и возможно,  
другим диаспиновым щитовтшм . 
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Д. М. Ште.iвберr 

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЛЕНЕННОСТИ КОНЕЧНОСТЕЙ: 
НАСЕКОМЫХ 

Несмотря на то ,  чт о само название - членистоногие - уиазывает на 
одну из наиболее xil рантерных ос обенностей - наличие у относящихся. 
к этому типу животных членистых :конечн остей,  развитие их н ожек 
остается пока с ове ршенн о недостаточно изученным . Б олее пли менее 
полно прослежена закладка нонечносте:й у эмбриона в яйце . Если же 
в постэмбриональном пе риоде развития происходит коренная пере
стройка строения 1:\онечностей или если они зю.;ладываются зан ово ,  то ·  
да же м орф ология этого процесса изучена весьма слаб о . Еще хуже исс.�е
дованы морфогенетические процессы, ведущие к расчлененн ости :конеч
ностей , кан при эмбриональн ом , так и при постэмб риональном ра звитии . 
В настоящей раб оте сделана попытна подойти к раз решению относя
щихся сюда в опросов на основе экспериментов с зачатками конечностей 
у гусениц бабочек и их с опоставления с нормальным ра звитием . 

Развитие имаrивальвых ковечвостей 

При неполном превращении Iiонечн ости личинки зюшадыnаютсн н а  
ранних стадиях развитин эмб риона и без веяной или без существенной 
перестройки переходят затем в конечности взрослого насеномого .  П ри 
метаморфозе развитие к онечн остей связан о с закладкой имагинальных 
диенов ,  причем пе зависимо от существ ования или отсутствия конечностей 
у личиночной фазы .  Развитие имагинальных н:онечностей у насекомых 
с п олным превращением было впервые поназано группой выдающихся 
русских исследователей . Ганин ( 1876) наблюдал этот процесс у Formica , . 
Anthomyia,  Lithocolletis и Tenebrio , Насонов ( 1886) и Караваев ( 1898} 
б олее подробно его исследовали у муравьев , а Новалевский ( 1885) у �1ух .  

Согласно этим исследованиям , имагинальные диски н:онечностей по
хожи на крыловые и располагаются с брюшной стороны попа рн о в каждом 
сегменте . V муравьев впячивание гиподермы не глубоное , сохраняет 
связь с внешней средой ; на дне его и начинает формироваться имаги
нальная нонечность . V мух диски погружаются глуб око в полость 
тела , и связь их с поверхн остью сохраняется только посредством 
тяжа гиподермальных клеток . Несмотря на то ,  что после раб оты: · 
l{овалевского ( 1885) появился еще целый ряд нрупных исследований 
по  постэмбриональному ра звитию мух - Ван-Рис (Van-Rees , 1 889) ,. 
Лоун (Lowne , 1890) , Пе рез (Perez , 1 910) , - развитие их конечносте:ii оста
лось прослежено крайне неполно,  таи на:к изучалось лишь попутн о 
в связи с метаморфозом всего насекомого .  Б олее новые исследования 
Чена (Chen , 1 929) , Ауе рба ха (Aue t·bach , 1 936) и Vоддингтона (\Vadd ing-
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ton, 1 940) по  развитию :конечностей у разных рас дрозофилы nоIШЗ'али, 
что за счет брюшных имагин'альных диенов груди раз-виваются не- тольно 
собственно  :конечности, но и гиподерма грудных плейритов ; они выяс
нили · та:кже , что у разных форм и3менения в форме диена и темпе его 
роста и дифференциров:ки наступают на разных стадиях их развития . 
Для мух хара:ктерна ранняя занладка диенов ;  на основании :ка:к морф оло
гич:ес:ких исследований Чена ( 1929) и Ауербаха ( 1936) , та:к и эксперJl[мен
тальных данных по  рентгенизации яиц, полученных Гейги (Ge�gy , 1 931) 
и Хоуландом и Чайльдом ( H owland а. Child ,  1935) , может считаться 
устан овленным, что закладr-ш нонечностей у дроз офилы происходит еще 
в яйце , хотя и нес:колько  позднее имагинальных дисков н рыла ; То же 
прослежено Тигс (Tiegs , 1 922) для хальциды Nasonia , причем : у этого 
вида зачаток крыла становится заметным на более поздней стадии ,  чем 
таковой н оги. 

Среди чешуекрылых, после старых наблюдений Ганина ( 1876) над Li
thocolletis, образование имагинальных диенов ног у гусеницы было впер
вые более подробно прослежено Б оденштейном (B odenstein , 1935) . П о  
его данным ,  у Vanessa urticae L.  они располагаются 
на границе 1-го и 2-го члени:ков гусеничной ноrи и 
представляют собою небольшое впячивание гиliодер: 
мы ; в отличие от имагинального диска крыла , 
замннутой полости при этом, однано, не получается , 
диск сохраняет тесную связь с поверхностной ги
подермой . 'Утолщение гиподермы , предшествующее 
погружению , становится заметным у нрапивницы 
в начале последней , иногда в Rонце предпоследней 
гусеничной стадии, т. е. значительн о позднее за
нладни нрыла , ноторое у Rhopalo cer a начинается еще 
в яйце .  Рис.  1 .  Galleria mel

lonella L. Имагиналъ-
Автором п рослежено развитие имагинальной 

нонечности у Galleria mellonella L. 'Утолщение 
1·иподермы на границе 1-го и 2-го членинов гусе
ничноi1: ноги начинается в период наиболее антпn-· 
наго питания последней гусеничной стадии, т .  е .  
нескольно позднее , чем у :Крапивницы; оно огра-

нъiй диск конечности , 
имеющий форму Ямки на поперечв:ом разре
зе. Ув. об . 8 мм , 01< .  

4 номп . 

ничивается небольшим участком гиподермы , в пределах  к оторого пере
мещение клетон наnравлев:о с разных сторон н месту образования пер
вичного впячивания . f\o  времени пренращения питания гусеницы ·  има� 
гинальный диен имеет форму ввернутого , в полость тела личиночной 
ноги небольшого углубления , сообщающегося широким отверстием 
с внешней средой (рис . 1 ) ; ее замынания так и не происходит , а· выворачи
вание начинается одновременно с диенами нрыла , т .  е .  за сутни до о:кукле
ния . Таним образом , конечность успевает сформироваться за очень корьт
иий срок ; в тнани диена можно видеть многочисленные митозы, он быстро 
растет и н моменту онукления nолностью замещает личиночцую гипо
дерму нонечности . 

Ноги куколки, на:к это хорошо · известно, входят в состав грудного 
щитна , принрывающего с брюшной стороны ее тел-о . Конечности молодой 
куколни не сегментированы ; расчленение происходит в течение :кунолоч
ной фазы по мере того, как отслаивается нунолочный хитив: и образуется 
под ним чешуйчатый покров бабочни . На нерасчлененНость :конечност.:и 
·/ молодой ' нунолки дрозофилы · обратил внимание танже 'У оддnн'Гтон 
(1940) ; у нее 1 -е членики становятся заметными через 5�6 -чаС' . после 

i � ' ·' ! 1 : • " • •  онукления . 
9 * 
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Наступающий гистолиз полостных тканей у Galleria за:кватывает 
и мускулатуру гусеничных н ог ,  он начинается еще незадолго до окукле
ния . На срезах мцжно видеть , что в округ пучков мышечных в олокон 
'Концентрируются многочисленные амебоциты, внедряющиеся в толщу 
сарколеммы.  Доля их участия , однако,  в распаде мышцы, видимо, неболь
шая , и в основном он происходит за счет аутолиза . Одновременно можно 
видеть , как по ходу мышечных в олокон обособляются ядра мышечных 
клеток с прилегающей плазмой, укрупняются , принимая более пузыре
видный, эмбриональный характер, и превращаются в подвижные 
клетки - миобласты (рис . 2) ,  за счет которых в дальнейшем и происхо
дит образование имагинальных мышц ноги . Развитие мышц при нор
мальном образовании имагинальной конечности было изучено лишь 

у некоторых мух (Perez , 1910) ,  хальцид (Tiegs, 
1922) и пчелы (Ortel , 1930) , у безногих личинок 
которых нет и личиночной мускулатуры конечно
стей. П роцесс распада , подобный описанному,  
с образованием миобластов имагинальной муску
латуры у этих видов поэтому отсутствовал, н о  
зато был описан при развитии других мышц, 
в том числе теми же авторами. В конечностях 
же перестройка мышц наблюдалась при регене
рации у некоторых других членистоногих . В наи
б олее обстоятельной из числа этих исследований 
работе Жинкина ( 1938) по Asellus aquaticus L.  
и Leander описываются сползающие с распадаю
щихся мышечных волокон ядра с прилегающей 
к ним протоплазмой ,  превращающиеся в дальней
шем в миобласты, т .  е .  таной же процесс , как и 

Рис. 2 . Galleria mellonella 
L. Распад мышц в гусе
ничной ноге. В и:диыспол
зающие Rрупные ядра 
будущих миобластов .  Ув.  
об . 4 ММ , O R .  4 КUМ П .  

наблюдавшийся автором при нормальном метаморфозе . Поэтому можно при
нять , что мускулатура н оги бабочки образуется :а'а месте за счет возни
кающих при распаде личиночных мышц миобластов . П оявление первых 
имагинальных мышечных волокон совпадает во времени с началом рас
членения конечности и приходится на 4-5-й день развития куколки . 

Реrевераgия кове•востеii 

Хорошо извес:rно,  что у б ольшинства насекомых, не достигших еще 
имагинального с остояния , легко происходит регенерация .конечностей . 
На основании наблюдений,  сделанных в XVIII и XIX столетиях ,  можно 
было предполагать , что регенерация ножек возможна только при сохра
нении после ампутации остатка органа , что удаление конечности в целом 
влечет за собою всегда невозмоашость ее восстановления . Рядом исследо
ваний в начале ХХ столетия было показано ,  что у многих насеномых 
.с неполным превращением регенерация наиболее полно происходит на 
уровне вертлуго-бедренного сочленения , в том месте , где конечность 
обычно обламывается при автотомии (Римский-Корсаков , 1913 ,  у эмбий ; 
·там: же относящаяся к этому вопросу литература) . В то же время в некото
j{)ЫХ исследованиях было установлено, что и при полном: удалении коне11-
ности возможен регенеративный процесс (Child а .  Young, 1903 , у личинон 
Agrionidae ; Римский-Корсаков , 1913, у эмбий) . В этих случаях регенера
щи.11 должна была происходить уже за счет тканей стернита . 

У насекомых с полным превращением развитие ног у взрослого жи
:вотного при удалении личиночной конечности дистальнее места располо
:<кения имагинального диска не может рассматриваться как регенера-
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тивный процесс , посriолы<у имагинальный зачаток нонечности остается 
неповре;кденным . С этой точки зрения теряют свою ценность все те
работы, где местоположение имагинального :клеточного материала не при
нималось во  внимание . например работы Мегужара (Megusar , 1907) и Абе
лоса (Abeloos, 1933) по ;кунам . Б оденштейн (1935) на основании своих 
детальных: опытов по регенерации :конечностей у :крапивницы считал ,  что 
удаление всего презумптивного имагинального материала н оги влечет 
за собою невозможность регенерационного процесса , несмотря на то ,  
что в не:которы:х: его опытах: наблюдалось восстановление имагинальных 
ног и при ампутации всей гусеничной ноги, хотя и резно уменьшенных: 
размеров . Бурдон (Bourdon , 1937) , поназавший у листоеда Timarcha 
goettingensis L. , что регенерация ног возможна даже при удалении части 
гиподермы стернита , находился настоль:ко под гипнозом невозможности 
регенерации при удалении эмбрионального имагинального :материала " 
что высБазал совершенно невероятное предположение о положении има
гинального диска ноги у Timarcha в полости тела груди личив:ки . 

Таким об.Разом ,  в некоторых случаях: регенерация наблюдалась при 
зкстирпации всей конечности , во  фант этот не был достаточно rлубоко 
оценен авторами и остался незамеченным во  всех основных обзора х  по. 
регенерации . 

V Galleria mellonella L.  было показано (Штейнберг, 1938) , что реге
нерация имагинальных: конечностей в озможна не только при полной 
зкстирпации гусеничных: ножек , но и при вырезании части прилегающей 
грудной гиподермы . При этом уменьшенные , по нормально расчлененные· 
конечности при полном удалении ножки были получены при операциях на 
предпоследней гусеничной стадии и в отдельных случаях при операции 
в самом начале развития последней стадии . При оперировании на 3-
5-й день развития последней гусеничной стадии конечность за счет гипо
дермы стернита или совсем не развивалась или вознинала лишь ка:к урод
ливое ,  неправильно расч;r10ненное образование , со сросшимися или укоро-
ченными члениБами (рис .  3) .  . 

Несовершенная регенерация может зависеть от разных причин : от 
ограничения формообразовательных потенций гиподермы,  ка:к это пред
положил для тараканов Жинкин (1 945) , или же она может стоять в связи 
с ограничением регенеративных потенций других тканей , принимающих 
участие в формировании ноги и прежде всего мускулатуры . На:конец , 
можно думать и о нарушении корреляционных связей между отдельными 
тканями, несмотря на сохранение ими в отдельности морфологичес:ких: 
потенций . 

На срезах через уродливые конечности можно видеть всегда более
слабое развитие мускулатуры ; отдельные мышечные пучки или совсем 
отсутствуют или занимают деформированное положение .  Следовательно ,  
внешняя неполная расчлененность конечности сопровождается и непол
ной регенерацией мускулатуры. Однако  характер морфогенетичес:ких 
связей покровной и мышечной ткани остается - на основании только опы
тов по регенерации - невыясненным и будет обсужден лишь после описа
ния остальных экспериментов . 

В дополнение к ранее проведенным экспериментам над гусеницами 
Galleria автором были поставлены опыты по удалению конечностей и п ри
легающей к ним гиподермы на группе других гусениц . .К ним относятся : 
Vanessa urticae L . , Antheraea pernyi Guer . ,  Lox.ostege Qerticalis L. , Argy
roploce betulaetana Hw. и отдельные энземпляры других видов . 

V Vanessa urticae L.  9пыты по удалению ножки совместно с nри;г1е
гающей гиподермой окончились неудачно .  Из 48 оперированных в I I I ,  
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IV и V стадиях гусениц ни одна не достигла о:nукления . Но при обреза
нии конечн.ости у ее основания из несколыш.)\: десятков экземпляров 
в двух случаях при оперировании в начале четвертой стадии удалось 
получить миниатюрные уродливые ноги, подобные таковым у Galleria 
mellonella L .  П ри оперировании на границе 1-го и 2-го члеников регене
рировали нормальные несколько у

u
корочен�ые к онечности . Результаты 

эти совпадают с данными Б оденштеина ( 1 93::>) и подтверждают существо
вание и у 1>рапивницы некотороii территории 1шето1> гип

u
одер:мы стер

нита , за счет к оторой возможна регенерация имагинальнои конечности .  
Следует иметь в виду (Штейнберг , 1950) , что регенерация к ры�а у к ра
пивницы нс возможна даже при оперировании на I I  гусеничнои стадии . 

Рис . 3 .  Gallerin mellonella L. Реrе11ерироnа вшие 1-шнечности . 
а - нормальная уменьшенная нонечность , б - уродливая . 

У Antltel'aea pe1·nyi Guer . при уда;гшнии ножеR у их основания на предпо.следней гусеничной стадии происходит восстановление небольшой,  большеii частью не правильно расчлененной конечности бабочки . Удаление ча
-ст.и гиподермы стернита , так же как и операции на последней стадии окон
чищ1сь неудачно,  все гусеницы погиб;г1и . Во всяком случае и у китаii
�кого дубового ш елкопряда регенерация за счет непосредственно приле
гающего к ножке гиподермы стернита вполне в озможна . 

У Loxostege (Jerticalis L.  и Argyroploce betulaetana Hw. при удалении 
гусеничных ног у их основания даже на последней гусеничной стадии 
происходит регенерация имагинальных к онечностей . 

Та:ким образ ом , опыты, проведенные на нескольких видах бабочек , 
подтвердили в озможность регенерации имагинальных ног за счет при
легающей брюшной гиподермы ; одновременно они доказали, что возни
кающие при этом конечности часто имеют неполное расчленение и не
нормальные соотносительные размеры отдельных члеников . 

Травсплавтаиия ковечвостей 
Для выяснения относительной роли гиподермы и мускулатуры и их 

взаимосвязи при развитии конечности были поставлены опыты по пере
садке гусеничных ног в чуждое им местоположение ,  имея в виду воз
можность их метаморфоза в новых условиях . Опыты по трансплантации 
конечностей некоторыми исследователями производились (Боденmтейн ,  
Фурукава , Балазук , Маузер) . Ими была разработана техника срощения 
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м по:казана возможность приживления и развития :конечности в новых. 
_условиях .  Одна:ко в этих исследованиях остался не проанализирован
ным вопрос о хара:ктере сегментации трансплантированной :конечности . 
Между тем толь:ко по расчлененности можно было бы судить о потенциях 
личиночноi'1 гиподермы н оги при трансплантации и значении мускула-
туры в развитии полноценной конечности . . 

Для того чтобы одновременно проверить специфичность гиподермы 
.ноги, невозможность развития за ее счет других органов , например 
крыльев ,  опыты с пересадной гусеничных н онечн остей Galleria mello
nella L .  были поставлены та:н , что н ога развивалась в том месте , где н ор
мально должно было бы развиваться :нрыло .  Они ставились в следую
щих двух вариантах :  1) гусеничная н ога пересаживалась целиком вмее.те 
с небольшим участком гиподермы стернита ; 2) пересаживался тольк о 
1-й членик гусеничной ноги . В обоих случаях перосадна прои зводилась 
на место имагинального дис:на I<рыла средне- или заднегруди , н оторый 
предварительно удалялся вместе с небольшой частью туловищной гипо
дермы . Опыты ставились на гусеница х последней и предпоследней ста
дий ; они суммированы в табл. 1 .  

Т а б л и ц а  1 

.Пересадка rуоовиttиой ноги: среднегруди на место эмбрИ:-оиалыrой территории крыла 
у Galle-ria mel lonel la L.  
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Из приведенных циф р видно ,  что более чем в 50 % случаев трансплан
тат приживался , что особенн9 хорошо можно было видеть после линьки 
в последнюю стадию ; в этих случаях на боковой поверхности груди тор
чала наружу гусеничная н ога , гиподер:ма основания ноторой без наного

. либо видимого шва переходила в покровы хозяина . Однако несмотря 
на хорошее прюкивление гусеничных н ог или просто 1-го ее членика ,  

. имагинальные нонечности оназались заведомо развитыми лишь в 8 слу-
чаях, причем у всех бабочек н ог� развилась независимо от н рыЛа , ве

· См:отря на то , что у пяти из н:их оно одновременно регенерировало .  П ри
водим описания некоторых характерных э:нземпляров : 

. №  2031  ( рис . 4) . У бабочки неснольно вентральнее переднего крыла раз-: 
вилась хорошо расчлененная , покрытая н ормальным чешуйчатым. 
покровом нонечность , значительно нороче нормальной . На этой; 
ноге можно различить бедро, голень и четырехчлени:новую лапJ\Ь' ,. 
оканчивающуюея подушечRой с :ногтями ; пара шипов на голени 
не развита . Переднее нрыло развито на среднегруди нормально .: 
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.№ 2089 ( рис .  5) . Внешний вид бабочни ничем не отличался от нормаль
ного .  Однано под передним нрылом на среднегруди торчал н�
ружу длинный палоч1>овидный придатон , совершенно нерасчлене11 -
ный и покрытый редкими чешуйнами .  На микроскопическом пре
парате в нем без труда можно было признать нерасчлененную ,. 
лишенную мускулатуры :конечность , с овершенно обособленную от· 
нрыла и в значительной степени и от других тканей хозяина , тан 
как в основании этой конечности находился небольшой эпителиаль
ный хитинизированный пузырек ,  образовавшийся несомненно прИ' 
некотором погружении в полость тела хозяина трансплантата и· 
изолировавший себя таким образом от его тканей . 

.№ 2791 .  В том месте , где должна была бы находиться трансплантирован
ная конечность , развиты две к онечности, т .  е .  при метаморфозе 
произошло удвоение има гина лы1ых ног,  развившихся из одного . 

Рис. 4. Galleria mellonella L. "'<!! 203 1 .  Общий вид 
бабочщ�:. Н ога , регенерировавшая из трансплантата 

на среднегрудlf рядоъr с крылом . 

. 1 

Рис. 5 .  Galleria mellonella 
L. .№ 2089.  Отпрепаро
ванная с среднегруди из
под крыла нерасчленен
ная конечность бабочки , 
развившаяся из транс -

плантата . 

пересаженного членика . Обе конечности хорошо расчленены и по
нрыты нормальным покров ом чешуе:к . В каждой можно различить 
четырехчлениковую лапку, голень и бедро .  Базальные чешуйк1t 
менее ясно отчленены.  На одной конечности можно различить в ди
стальной части голени пару шипов , а на конце лапки - н оготни
с подушечной . 

Крыло в о  всех случаях регенерировало за счет тканей хозяина . Среди 
вылетевши:х бабочеl\ , правда , было неснолько, у ноторых регенерировав
шее крыло отличалось от нормального несколько утолщенным перед1ц1м 
краем . -У двух из них это утолщение было особенно ясно заметно .  Кроме 
того, у этих же двух баб очек чешуйки ностальной части 1'рыла необычв о
торчали в разные стороны . Однако участие гиподермы ноги в образова
нии этих крыльев остается весьма сомнительным, тем более , что одно из. 
них приходится на заднее 1> рыло , и нужно было бы ожидать в химерном 
органе развития пигментированных ножных чешуек , которые , однако, 
отсутствовали. П оэтому более п равильно считать , что гиподерма ноги; 
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и у этих двух бабочен в морфогенезе нрыла участия не принимала и де
формация их связана с находившимся рядом трансплантатом,  мешавшим 
нормальному развитию нрыла . 

Проведенные опыты позволяют сделать неноторые выводы по связи 
гиподермы и муснулатуры при развитии нонечности . Дело в том ,  что 
образовавшаяся на боновой поверхности груди имагинальная конеч
ность в большинстве с.лучаев была хорошо расчленена , причем у одного 
энземпляра развилась даже кан удвоенное образование . Следовательно ,  
в пересаженной н оге гусеницы или даже тольно в 1-м членике н оги гусе
ницы было все необходимое и достаточное для дифференцировки имаги
нальной ноги . При пересадке захватывались , 1<онечно,  кроме гиподермы 
и мышечные волонна и, вероятно,  именно их сочетание и определило 
возможность хорошего расчленения . Эта взаимосвязь не определяла ,. 
однако, строгой детерминации системы, п оскольку была в озможность 
развития удвоенной конечности и тем самым регуляционных процессов .. 
Значение взаимосвязи с мышцами становится особенно убедительным на 
примере .№ 2089 и второго такого же экземпляра , у ноторых отсутствие 
расчлененности было одновременно связано с несомненным недоразви
тием: мышц. Обращает на себя также внимание , что расчленение конеч
ности происходило, очевидно,  без всякого участия нервной системы, в о  
всяком случае тех нервов ,  которые обычн о иннервируют :конечность . 
Этим объясняется и полная функциональная их атрофия : движения 
отдельных членинов на конечности, развившейся из трансплантати , 
ни разу наблюдать не удалось . 1  

Пересадка rусевИ'lвых воr в полость тела 
Ранее было установлено (Штейнберг, 1950) , ч·rо пересаженная в по

лость тела гиподерма способна не только линять с дифференцировкой 
имагинальных с;руктур, н о  может образовать имагинальные органы -
крылья .  Метод пересадки в полость тела был применен и для анализа 
развития конечностей .  Для этого в полость тела взрослых гусениц пе рt>
саживались два-три членика гусеничных н ог, вырезанных у гусениц 
последней или предпоследней стадий . В некоторых опытах  до пересадки 
членики продольно надрезались и у них удалялись мышцы, в других -
гиподерма выворачивалась наружу , обрезались мышцы и в та:ком вы
вернутом наизнанку виде и пересаживались ; наконец, часть опытов 
была проведена без предва рительного удаления мышц - часть н оги 
отрезалась и непосредственно пересаживалась в полость тела . Иа:к на 
это было указано, имагинальный диен ноги Galleria mellonella L. обра- · 
зуется в нонце последней гусеничной стадии ; вследствие этого при имплан
тации члени:ков гусеничных ног невозможно было отделить гиподерму ·  
от клеточного материала будущей имагинальной н оги . 

Пересаженные членин:и ног большей частью недоразвиваются и п о- · 
гибают ; трудно, :конечно,  определить причины, почему гиподерма по-
верхности тела значительно легче образует эпителиальные пузырьки , . 
чем таковая н оги . Из 98 пересадок только в девяти случаях удалось п олу
чить эпителиальные пузырь:ки,  из них в шести произошла органологичесная 
дифференцировка н огоподобных образований . Примерами могут служить :  

1 В проведе:нвых опытах ни разу не произошло тесного сближения гиподермы:• 
гусеничной ноги с таковой крыла , химерные ного-крыловые образования не развива
лись . Это лишний раз свидетельствует о полной несостоятельности гипотезы. Гольд-· 
шм:идта ( 1 945) о морфологической близости крыльев и конечностей насекомых , о про�· 
исхождении якобы тех и других из параподий Rольчатых qервей . 
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No 152 ( рис . 6) . -У вылетевшей баб оч:ки в полости тела продолговатый 
эпителиальный пузырен ; в нем просвечинает темная масса гусе
ничной :кутикулы , большое число чешуек и вдающееся далено в по
лость пузырька продолговатое выпячивание . При разрезе стен ок 
пузырька , удалении остатков гусеничного покрова и чешуе�.; ста
новится очевидным , что выпячивание стенки представляет собою 
недоразвитую. имагинальную ногу , понрытую куколочноii нутину
.лой и небольшим числом чешуен . Как при тотальном рассмотре.:. 
нии объекта , так и n особенности на срезах видно ,  что в этой ноге 
выражен о лишь одно сочленение , причем n этом месте отходит в сто
рону от ocнonн oii оси н оги добавочное нс расчлененн ое образо
вание , :ноторое может быть рассматр�nае:\-1 0  нак удвоение . На с ре-
: зах видн о, что понров н оги со-

· 
стоит из мелких эпителиальных 
нлето1;: , без заметных I>леточных 
границ , а середина заполнена 
б.есстру1<турной массой с еди
ничными кровяными клети а ми . 
'Только около сочленения к не-

'Рис.  6.  Galleria m�llonella L .  М 1 5 2 .  
•Отпреnа рованная из эпителиаль 
ного пузырька конечность , покры
тая куколочной кутикулой и не
большим числ ом чешу01{ .  В ее 
средней части на срезе видно расчле
нение и отходяшее вправо удвоение. 
В месте расчленения несколько мы
шечных клеток . "Ув. об . 8 мм , ок. 

4 IЮМП . 

Рис. 7 .  Galleria mellonella L .  
No " 1 6 9 .  Эпителиальный пузырек . 
схематизированная графическая 
реконструкция . Видны пя т.ъ пе
расчлененных впячиваю1й и ше
стое с намечающиr.1ся расчлене
нием и пvчком мышечных клеток 
в этом месте. Ч ерное - гусенич
ная кутикула ; окружающая ее 
черная линия - нуколочная ку-

тикула . 

му 11одходят несколько веретеновидных ,  повидимому , мышечных 
:клетон . Это совпадение местоположения сократительных элементов 
с единственным сочленением обращает на себя внимание . 

... № 1 69 ( рис . 7) . -У этого экземпляра в полость тела пузырька вдается 
6 разной величины впячиваний . Рисунок дает схематическую гра
фическую реконструкцию их взаиморасположения . Все они , нроме 
одного ,  состоят из эпителиальных :клеток с бесстру:ктурн ой це:в;т
ральной частью , не обнаруживают признаков сегментации и лишены 
:каких бы то ни было мышечных элементов . Только одно впячи
вание , большее по  величине , напоминает двухчленистую :конеч
ность , хотя расчлененность на ней менее ясна , чем у предыдущего 
энземпляра . Но именно только в месте намечающегося расчленев:.ия 
располагается группа мышечных клеток , что снова свидетельствует · 
в пользу имеющейся здесь ка:коii-то причинной связи.  
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.No 2678 (рис . 8 ,  а-г) . У этой бабочRи в эпителиальном пузырьне оназа
лась хорошо дифференцированная нонечность.. Она с остоит и а  
7-8 члеников , из которых первый , небольшой ,  неясно связан со стен
ной пузырыш и может быть гомологизирован с тазиком или верт
.лугом ; за ним следуют второй и третий , значительно большей длины 
и б олее широние членики,  которые соответствуют бедру и голени . 
К голени причленяются 5 хорошо отчлененных друг от друга членика 
лап.ни (рис . 8, а) , причем ыон-
цевой несет 2 1..: огот1..:а и поду
шечnу . Кроме этих эJюментов 
. нормальноii 1..:онечности, в месте 
сочленения Gедра и голени от
хо;щт в сторону еще о;щн длин
ный нерасчлененныii вырост , 
Iiоторый можно рассматривать 
нан недифференцированное уд
в оение . Снаружи нонечность 
покрыта хорошо развитыми: 
чешуйнами. В этой нонеч
.ности развиты не просто от
дельные мышечные экземп
.ляры ,  н о настоящие мышечные 
.пучни:, часть из которых мож
но совершенно ясно гомологи
зировать с норма;�ьными мыш
дами нонечности ; в бедре и го
лени ( рис . 8 ,  6) они отли
чаются лишь неснольно мень
.шим: числом мышечных эле
ментов . Через голень и чле
ники лапки проходит характер
ная толстая связна ( рис . 8 ,  а) , 
п ринрепляющаяся , нан и в 
нормальной нонечности, оноло 
н оготнов ; мышечные элементы 
в лапне отсутствуют . Кроме 
м:ышц в нонечности можно 
различить отдельные нровяные 
нлетни и хорошо развитые тра
хеолы ( рис . 8, в) , особенно в 
дистальной ее части . П рисут
ствие нерва осталось невыяс
ненным . Происхождение мы

q 

в 

Рис. 8 .  Galleria mellonella L. No 2688 . 
Части срезов через I{онечностъ из эпи- · 

тслиального пузырька .  
а - члеяини лапни с отдельными чепrуйнами, 
проходящей внутри RОГОТRОВОЙ CBЯЗRll и RPO· 
вяными нлетнами. Снаружи - нунолочная RY· 
тинул а .  Ув . об. 4 мм , он. 5 номп. , ум. 1;2 ; 
б - место сочленения бедра и голени ; видев 
хорошо развитый пучон мышечных нлетон. 
Ув. то же ; а - перерезанный поперечно чле
нив лапни ; внутри трахеолы и коготновая 
связка . Ув . имм. 2 мм . он. 4 номп" ум. 1 1, ;  е - мышечные плетни и прилегающие н ним 
миобласты из пучна в области бедра . Ув. имм. 

2 мм . он. 4 коми" ум. 1/, •• 
шечных нлетон , трахей и нрови может рассматриваться различно .  
С одной стороны, на срезах видно, нак полость первого членика 
непосредственно сообщается с полостью тела бабочки, и ,  вероятно ,  
н а н  миобласты, тан и веточки трахей, а тем более нровяные 
нлетки могли мигрировать из полости тела хозяина . С дру
гой стороны, более вероятно,  что мышечные элементы в озникли 
при метаморфозе из соответственной ткани гусеницы, поснольну 
при операции пересаженные членини были тольно продольно раз
резаны и мышцы гусеничных н ог удалены полностью не были . 
На рис . 8 , г видны нрупные миобласты, дифференцирующиеся 

:в мышечные волокна . Развитие имагинальной муенулатуры из 
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личиночных мышц не исключает хорошей фи3иологической связи 
ра3вившейся конечности с полостью тела хо3яина , чем , вероятно ,. 
и объясняется столь полное развитие чешуйчатого покрова и отсут
ствие каких бы то ни было дегенерационных и3менений в тканях :  
даже н самой дистальной части н оги . 

Из трех других пузырьков с :конечностями в одном был найден корот-· 
кий, с одним лишь сочленением отросток , с хорошо дифференцирован-· 
ными на конце коготками ; у другого расчленение конечности в области: 
бедра и голени было так же отчетливо,  как и у No 2688 , но дистальная. 
часть осталась нерасчлененной ; соответственно с этим, муснулатура 
оказалась развитой лишь в пронсимальных частях,  ноготковая связка 
отсутствовала . "У третьего - конечность очень коротная , с одним неясным 
расчленением и небольшим количеством в этом месте мышечных волонон . 

Таким образом , во  всех эпителиальных пузырьнах наблюдалось соот
ветствие �ежду степенью расчлененности нонечности и развитием в ней 
мускулатуры, причем даже топографически места сочленений совпали: 
с местом прикрепления мышечных воло:кон . 

Вааимодеlствие rиподермы и мускулатуры при Jt&ВВитии: 
кове•востей у васехомых 

Изложенные в предыдущих ра3делах результаты отдельных серий' 
экспериментов позволяют наметить первые контуры теории взаимосвязи. 
гиподермы и мус:кулатуры при развитии и регенерации нонечностей 
у насекомых.  

Несомненн.о, что первый стимул к развитию имагинальной конеч
ности дается гИ:подермой . Это можно занлючить на основании : 

1 )  нормального развития , при котором процесс у Galleria начинается. 
всегда с утолщения в определенном месте не3ависимо от других тнаней. 
слоя гиподермальных клеток , а у других видов (например мух) имеет 
место раннее обособление имагинальных н ожных диенов ; 

2) опытов по регенерации, Rоторые поназали, что удаление всей R о
нечности, даже с ·  прилегающей гиподермой стернита , не исю1ючает воз
можности регенерации нормальной конечности ; 

3) опытов по  трансплантации гусеничных ног ,  показавших в озмож-
ность развития имагинальных конечностей в чуждом для них :месте ; 

4) опытов по имплантации, выяснивших в озможность образования; 
ногоподобных выпячиваний в полость эпителиальных пу3ырько·в . 

В то  же время , одна:ко,  ясно ,  что  нормальная сегментация конеч-· 
ности развивается только при наличии мускулатуры . В опытах с транс
плантацией в сегментированной нонечности всегда можно было видеть 
мышцы, более или менее нормально расположенные ; н о  в двух случаях. 
(.№ 2089) , при ноторых развились несегментированные , торчавшие на
ружу выросты, мускулатура отсутствовала . Еще яснее эта связь вы
ступает в опытах с имплантацией : при хорошо развитой мускулатуре 
(No 2688) в эпителиальном пузырьке развилась расчлененная на все 
основные части к онечн ость ; при ограниченном числе мышечных клетон -
расчленение наблюдалось тольно в том месте , где эти клетки вошли 
в контакт с гиподермой (No 1 52) . При отсутствии мышечных :клеток рае
членение отсутствовало (No 169) . 

Не обходима ли для процесса сегментации специфическая :Мускула
тура - в настоящее время о:кончательно решить невозможно.  Вопрос 
этот упирается в Происхождение самих мышечных, нлето:к . На основании. 
не вполне полных собственных наблюдений (см .  ранее) , а также данных: 
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Жаuкина ( 1938) по регенерации: iШнечносtей у ранообразных, iipeJ�cтaв� 
·ляется наиболее вероятным , что мышечные нлетни при метаморфозе 
· 1"онечности могут вознинать ис1шючительно из миобластов , происходя
· ЩИХ ,  в свою очередь , из местных личиночных мышц, подвергающихся 
:гистолизу . При трансплантации и имплантации невозможно настолько 
'Чисто очистить пересаживаемую гиподерму, чтобы быть уверенным, что 
она полностью лишена связанной с ней мус:кулатурой, тем более , что 
в описанных опытах пересадка производилась всей гусеничной ноги или 
первого членика вместе с личиночной муснулатурой ; да и при Иl\ШЛанта
ции хорошая сегментация н оги внутри эпителиальн ого пузырь:ка была 
получена при пересадке в полость тела цельных двух члеников гусенич
.ной ноги . Та:ким образом, опыт, при нотором в :конечность попадала бы 
:заведомо чуждая ей муснулатура , бы;х осуществлен лишь при регенера
ции н оги, за счет эмбриональной территории гиподермы стернита . В этих 
-опытах полностью удалялась вся мускулатура н оги и прилегающие к ней 
волокна , и именно в этих случаях большей частью и наблюдались уродли
вые конечности. Однако это еще не дает основания утверждать , что для 
нормальной регенерации необходима специфичесная мускулатура ; скорее 
можно предполагать , что сами регенеративные возможности мускула
туры более ограничены, чем гиподермы, что подтверждается наблюде
ниями и над нормально расчлененными регенератами, поскольку муску
латура в них обычно развита слабее , чем в нормальной конечности,  а осо
бенно богато снабженные мускулатурой ножки насекомых вообще не реге
нерируют. 

Неполная расчлененность и деформация ионечности д олжна , однако, 
зависеть не только от одной мускулатуры,  н о  и, вероятн о, от ограниче
ния потенций гиподермЬi по мере удаления от зачат:ка нонечности . Нор
мальное расчленение при трансплантации ноги на бо:ковую поверхность 
·тела , возможность даже ее удвоения (.№ 2791) и при этом более слаб ое 
развитие мускулатуры и общие небольшие размеры позволяют предпо
лагать , что расчленение в ознин&ет в результате тесного взаимодействия 
гиподермы и мускулатуры . Это становится особенно вероятным, если 
учесть , что, по данным Лазаренко ( 1936) , при установлении гистологиче
с1юй связи между мышечными в оло:кнами и гиподермальным сухожилием 
активным элементом являются покровные клетки, вытягивающиеся 
колбовидно и нак бы улавливающие 1\fЫшечные волонна . Поэтому следует 
считать , что в определенных участках гиподермы возникают ка:кие-то 
влияния, определяющие (хемотактически?) приближение миобластов и их 
укрепление в этих точках ,  после чего в этих местах начинают формиро
ваться уже собственно гиподермальные впячивания ,  ха раитерные длн 
границы сегментов . Это влияние мышечных нлеток может быть или функ
ционального характера,  связанного с развитием в них сократительных 
волокон, или морфогенного по типу эмбриональных взаимодействий. Таким 
образом,  как само образование имагинальной конечности, так и ее буду
щая расчлененность потенциально определены морфогенными в озмож
ностями гиподерм:ы . В результает активного ее в оздействия на недифферен
цированные мышечные элементы и обратного воздействия этих п ослед
них на гиподерму происходит реализация расчлененности к онеч
ности . 

Нервная система в этом процессе , судя по опытам с транс- и имш1а11 -
тацией, сколько-нибудь существенного значения не имеет . 

Таким образом,  при развитии конечности ведущая роль хотя и при
надлежит гиподерме , но ее значение выступает в тесной связи с мускула
турой . 
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К. Я. Грувmr 

СТРОЕНИЕ ПЕРЕДНИХ ДЫХАЛЕJI ЛИЧИНОК ОВОДОВ 
В связи с недавно выяснившимся значением строения передних: 

дыхалец для точной диагностини личинок подкожных оводов рода Oestro
myia (Грунин , 1949) , паразитирующего на грызунах,  были исследованы 
передние дыхальца лиЧинок I I I  стадии 32 видов оводов ,  относящихся 
н трем семействам - Oestridae, Hypodermatidae и Gastrophilidae .  В ре
зультате обна ружено, с одной стороны ,  большое разнообразие в строе
нии передних дыхалец ;дичинок оводов в целом и даже в пределах одного 
рода (Oestromyia, Cephenomyia) и одного вида (например Portschinskia 
magnifica Pl . ) , а с другой стороны, очень сходное строение передних 
дыхалец у различных родов (наприме р  Oestrus и Rhinoestrus) и даже 
у целого подсемейства Hypodermatinae .  Тав:им образом ,  строение перед- ·  
них дыхалец имеет значение не только для видовой диагностини личино:к , 
но и в ряде случаев отражает филогенетичесr-ше связи. 

У личинон в:руглощовных пузыреносных дву:крылых (Cyclorrhapha 
Schizophora) два трахейных ствола при подходе в: в:утив:уле на спинной 
стороне между 1-м и 2-м грудными члениками, :непосредственн о :над пупа р
ным швом, образуют передние дыхальца , с помощью в:оторых сообщаются 
с атмосферным воздухом . У всех личинок оводов главной частью перед
них дыхалец является дыхательная трубв:а , Rоторая открывается на 
поверхности нутив:улы, а своим основанием либо непосредственно пере
ходит в т рахейный ствол (подсемейство Hypodermatinae, часть подсемей
ства Oestrinae , семейство Gastrophilidae) , л:Иб о образует перед трахей
ным стволом резRое , сильно хитинизованн ое расширение - атриум . 
У некоторых представителей Oestromyinae на вершине атриума имеетсн 
слепой придаток своеобразной формы . Для подсемейства Cephenomyinae 
ха рав:терен Rутикулярный чехол, одевающий вершину дыхательноii 
трубки ; степень развития и форма этого чехла различны . 

Ниже даются кратв:ие харав:теристики строения передних дыхалец 
ш1чиноR I I I  стадии оводов до семействам . 

Сем . Oestridae -.,.... Носоrлоточвые ово,цы 
В подсемействе Oestrinae исследованы представители трех родов - Oest

rus, Rhinoestrus и Cephalop ina . Передние дыхальца первых двух родов 
очень сходны (рис . 1 ,  а , б, в) - довольно тонкая простая дыхательная 
т рубка в толще кутикулы воронкообразно расширяется . Основание 
дыхательной трубRи переходит в трахейный ствол без об разования атрJ21"
ума ; у Oestrus caucasicus gvozdeP i Grunin и у Rhinoestrus purpureus Br . 
iJ ' м:есте перехода отмечается пигментированное кольцо .  Чрезвычайно 
с�оеобразн'ы передние дыхальца Cephalop ina titiUator Clark ( риь : 1' ; г ) -'-
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-очень массивная дыхатепьная т руб:nа соединяется с трахеiiным стволом 
при помощи атриума , ноторый не только не шире дыхательной трубки , 
нан у всех других видов ,  имеющих атриум, н о  наоборот является более 
узкой частью дыхальца . Несмотря на то, что род бесспорно относится 
I> разбираемому подсемейству, его личинки во всех стадиях по многим 
нризнанам сильно уклоняются от других родов  подсемейства . 

Рис.  1 .  Передние дыхальца личинок 1 1 1  стадии оводов 
семейства Oestridae.  

а - Oeвtтus o 1'i8  L. : б - о�. caucczsicш g1'0zdevi Gruntn ; в - Rhin
oestrus purpureuв Br. : 11 - Cephatopina titillator Clark ; д - Ce
phenomyta ulrichi kap!anom Grunln ; е - С . trompe L. ; ж - С .  
rufiЬarЬiв М:eig, ; а - Pha1'1/7111omyia dzerenae Grunin;  и - Ph. 

picta Meig, 

П одсемейство Cepllenomyinae характеризуется кутикулярным чехлом ,  
одевающим вершину дыхательной трубки. У известных двух видов рода 
Pharyngomyia чехол хорошо развит, тогда кан в роде Cephenomyia он 
хорошо выражен тольно у С .  rufibarЬis Meig. (рис . 1 ,  ж) и нежный , очень 
слабо  хитинизованный у С. ulrichi kaplanofJi  Grunin и у С . trompe L.  
( рис . 1 ,  а,  е) . Все эти упомянутые виды рода Ceplzenomyia резко отли
чаются толщин ой дыхательной· трубки. Передние дыхальца Pharyngomyia 
p icta Meig. отличаются и от Ph. dzerenae Grunin и от всех исследованных 
в этом отношении представителей подсемейства отсутствием атриума 
(рис . 1 ,  а, и ) . 

Сем . Hypodermatidae - Подко.ашые ово.цы 
Подсемейство Hypodermatinae отличается очень сходным строением 

передних дыхалец, что еще раз подтверждает его происхождение 
из единого норня . Передние дыхальца личинон I I I  стадии были весле-



-- 465 -

дованы у следующих родов и видов : Hypoderma (Н. boQis De Geer , 
Н.  lineata Vill . ,  Н. aegagri Br. ,  Н. diana Br. ,  Н. capreola Rubtz . ) ,  
Oedemagena (О . tarandi L.) ,  Pallasiomyia (Р . antilopum Pall . ) ,  PaQlov
skiata (Р . subgutturosae Grunin) , PrzheQals'/ciana (Р . orongonis Grunin , 
Р .  aenigmatica Grunin) . У всех исследованных видов (рис . 2 ,  а ,  б, в) 

Р и с .  2. П ередние дыхальца личинок 1 1 1  стадии ОБО·· 
доБ семейств Hypoderma tidae и Gastrophil idae . 

а - Oedemagena taтandi L. ; б - Przhevalskfana aenigmatico Gru
nln ; в - Р. orongonis Grunln ; е - Portschinsxia magnifico Pl. : 
д. е ,  ж - то же , равличвые формы слепого придатна ; а - Ое· 
stromyia prodigiosa Grunin ; 11. - Ое. ru.Ьzoui Grunln ; п - Ое. 
su.Ьfallax Grunin ; л - Ое. lototzkii Grunln;  м - Ое. dublnini Gru
nin ; н - Ое. ioonoui Grunin ; о - Gastrophilus intestinalis De 

Geer. 

передние дыхальца состоят из u чрезвыч�йн� тонкой , капиллярной 
дыхательной трубки, переходящеи в трахеиныи ствол без образования 
атриума . Передние дыхальца Hypoderma bovis De Geer были описаны 
довольно давно (Carpenter а .  Pollard , 1918) , но ,  :к сожалению , до сих 
пор вопрос о том, несут ли они дыхательную фун:кцию, остается откры
тым . Если они и участвуют в газообмене, то их роль очень ограничена . 
Следует обратить внимание на у:клоняющееся от общего типа строение 
дыхалец в роде Przhevalskiana - у Р. aenigmatica Grunin дыхательная 
трубка особенно тонкая,  нитевидная, тогда ка:к у Р .  orongonis Grunin 

1 0  Энтомологическое обозрение. 1951 r. 



- 466 -

она заметно взду·rа по сравнению с остальными видами подсемейства . 
Передние дыхальца личинок подсемейства Oes�romyinae обнаружи

вают боЛ:ьшое разнообразие в строении, хотя все они характеризуются 
наличием - атриума,  очень сильно развитого у большинства видов рода 
Oestromyia . В роде Oestromyia были исследованы личинки всех извест
ных 9 видов , распространенных на территории СССР . Передние дыхальца 
личинок этого рода разнообразны и делятся на три группы . В первую 
основную группу входят 6 видов (рис . 2 , к, м ,  u) , дыхальца которых имеют 
большой колоколообразный атриум и различной формы дыхательную 
трубку с многочисленными дыхательными порами на вершине . Среди 
этих видов только Ое . subfallax Grunin (рис . 2 , к) несколько уклоняется 
в связи с наличием тонкой дополнительной трубки , идущей параллельно 
главной дыхательной трубке . Ro второй группе относятся два вида - Ое . 
prodigiosa Grunin и Ое . rubzoQi Grunin (рис . 2 , з, и) ,  характеризующиеся 
крайне незначительными размерами передних дыхалец и иным типом 
строения дыхательной трубки . Наконец , к последней группе отнпсится 
только один вид 0(} . lototzkii Grunin (рис .  2 , .а) , передние дыхальца кото
рого имеют много общего с таковыми Portschinskia magnifica Pl . - един
ственного исследованного представителя второго рода подсемейства Oestro
myinae (рис . 2 , г ,  а, е, ж) . Дыхательные трубки Oestromyia lototzkii Gru
nin и Portschinskia magnifica Pl . очень нежные, почти неразличимые 
вследствие отсутствия пигмента ; у первого вида дыхательная трубна 
явственно выходит из круглого отверстия в атриуме , лежащего несколыю 
сбоку .  На вершине атриума обоих видов имеется слепой придаток ,  оваль
ный у Oestromyia lototzkii Grunin и сложно устроенный, сильно вари
ирующий по форме и величине у Portschinskia magnifica Pl . 

Сем . Gastrophilidae - ЖелуАочвые овоАы 
Передние дыхальца быЛ:и исследованы только у двух видов рода Ga

strophilus : G .  intestinalis De Geer (рис . 2 , о) и G .  "eterinus Clark . Дыхальца 
этих видов отличаются лишь величиною, :но, тем не менее ,  у обоих видов 
они чрезвычайно :крупные по сравнению с другими оводами . Передние 
дыхальца состоят только из очень длинной и массивной дыхательной 
трубки, в вершинной четверти :которой имеются многочисленные д;r.-сха
тельные поры . 
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К. Я. Грувив 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ РОДА RНINOESTRUS BR. (DIPTERA, OESTRIDAE) 
До сего времени в носовых полостях овец и коз были известны только 

личинки оводов из рода Oestrus L. , и потому, н:огда В .  И. Ч ернышев сооб
щил, что в Таджикс1юй ССР (Rуляб) 12  VI 1 949 он обнаружил в носовой 
полости уриала (OQis Qignei Blyth . )  личинок оводов ,  не возникло сомне
ний в их принадлежности к роду Oestrus L. В действительности оказа
лось , что это новый , чрезвычайно своеобразный вид рода Rhinoestrus 
Br . ,  представители которого в Палеарктике были известны только на 
лошадях.  Н азываемый именем В .  И .  Чернышева ,  новы11 вид харантерп
вуется следующими особенностями . 

Личивка 111 стадии Rhinoestru tshernyshevi Gruнiн,  sp . n .  

Спинная сторона (рис . 1 )  и боковые вздутия без шипов , имеется JIИmь 
несколько мелких факультативных шипов на переднем крае 1-го груд
ного членина (над псевдоцефалом) . 

Брюшная сторона (рис . 2) . 1-й грудной членик без шиnов, на перед
нем крае 2-го грудного членика 1 ряд шипов, на 3-м грудном - 2 ряда . 
1-7-й брюшные членики имеют по 3 правильных ряда шипов (у Rh . puт·
pureus Br.  - 4 ряда) , латерально позади трех рядов имеется по нескоJ1 ьку 
факультативных шипов . На переднем нрае 8-го брюшного членика рас
положены редкие шипы, образующие 3 неправильных · ряда . Шипы 
брюшной стороны (рис . 3 ,  б) чрезвычайно крупные , по сравнению с ши
пами у личинни Rli .  pzirpureus Br . (рис . 3, а) , вследствие того , что основа
нием наN.до:м:у шипу служит большая четырехугольная пластинка 
с округленными углами . В связи с крупными размерами шипов н наждом 
ряду насчитывае'l.'ся лишь от 27 до 31 шипов ,  тогда 1-'ан у личинни Rh.  
purpureus Br.  число их достигает 47-62 в наждом ряду . 

Строение З 9.дн:и х дыхалец сходно с тановым у личинни Rh . purpu
reus Br.  Длина личинки 19 мм. Описывается по одному энземпляру. 

В nастоящее время известны следующие виды рода Rlzinoestrus 
(табл . 1 ) .  

Несмотря н а  крайнее разнообразие хозяев у рода Rhinoestrus, всем 
его видам свойственна высоная специфичность - не известно слу
чаев паразитирования личинок на несвойственном хозяине . Специфич
ность обычно рассматриваiот нан результат длительной совместной эво
люции . парази:rа и хозяина , но это лишь частный случай происхождения 
специфичности, могущий ее объяснить тольно при наличии филогенети
чесноrо параллелизма пар�зитов и хозяев . Вполне очевидно,  что специ: 
фичность вИ:дов рода . Rhi.no'estrus . не может быть объяснена по,zi.обнъiМ: 
образом вследствие . бО'лыiiой филогенетической удаленности хоз"яе:В от.: 

1 0 *  
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дельных видов.  Признание длительной совместной эволюции рода Rhi
noestrus и его хозяев может обосновываться толыю на допущении , 

Рис. 1 .  Личинка 1 1 1  ста
дии Rhinoeвtruв tвhernyвhe
�i Grunin, sp. n. Сnинная 

а 

сторона . 

owm 
wvvvv 

Рис. 2. Личинка I I I  стадии 
Rhinoestruв tshernyвhe{)i Gru
nin , sp. n .  Брюшная сто-

рона .  

Рис. 3 .  Форма и размеры шипов брюшной стороны 
личинок 1 1 1  стадии . 

а - Rhinoвstrus purpi1reш Br. ; б - Rh. tshemyвhein. Grunin, sp. n. 

что · род Rhinoestrus сохранился почти неИзм:еilным в течение длитель-: 
вого периода времени, за который хозяева успели дивергировать от об.:. 
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Т а б л и ц а · 1 
В�1� рода Rh.inoes trus и их хоаяева 

No.№ 1 ·  п . п . Вид· Хоаяин .Распространеim:е 

Rh. purpure us Br. Лошадь Палеарктика 
2 Rh. latifrons Gan Лошадь Средняя Азия 
3 Rh. usbekistanicus Gan Лошадь Средняя Азия 
4 Rh. tshernyshev i sp . . n .  Уриал (Ovis v ignei B lyth . )  С�едяяя Азия , 
5 Rh. phacochoeri R .�t В . П о  рода в очник (Phacochoerus А рика 

6 Rh. nivarlet i  R .  et ·В . 
africanus Gmel.)  

Кистеу:х:ая свинья (Potamo - Африка 

hippopotami ; Griinb.  
chaerus porcus L.)  

7 I Rh. Б егемот (Н ippopotamus amphi- Африка ' Ьius L. )  ' 
щего предка на лошадиных, овец, свиней и г:иппопотамов. Абсурдность 
такого допущения заключается в независимости темпов эволюции · пара
зитов от изменений среды, в данном случае от эволюции их хозяев . Фанты 
отставания эволюции паразитов от эволюции хозяев .не известны . Отста
вание неизбежно приводило бы к вымиранию паразитов вследствие того, 
что последние не успевали бы приспособляться :к хозяину. Наоборот, 
темпы эволюции паразитов иснлючительно быстры - «Процессы измен
чивости паразита усноряются до размеров, не встречающихся у свободно 
живущих организ:мою> (Догель , 1947) . Ярние примеры значительного 
уснорения дивергенции паразитических форм, по сравнению с другими 
родственными формами, приводятся В .  Поповым ( 1945)  в его работе 
о паразитизме пчелиных . 

Представление о древцости оводов, в частности семейства Oestti
dae , привело н nоnытне объяснения распределения их по хозяевам 
с помощью гипотезы о неоднократных переходах отдельных видов оводов 
на новых хозяев, филогенетичесни весьма далеких от первоначальных . 
Автору этой гипотезы И .  Рубцову ( 1 940) пришлось , чтобы согласовать 
бесспорную специфичность оводов с двукратными и трехнратными сме
нами хозяев, дополнить ее обязательным вымиранием предшествующих 
хозяев ;  без flтого дополнения одни и те же виды оводов должны были бы 
паразитировать одновременно на различных хозяевах ,  другими сло
вами - исчезла бы специфичность этих паразитов . 

Ошибка приведенной :гипотезы занлючается не в признании возмож
ности смены хозяев специфичными паразитами, ибо таная смена в виД'е 
иснлючения возможна ,  а в то:м, во-первых,  что в вей тание иснлючения 
возводятся в правило и, во-вторых, что переходы специфичных паразИ;; 
тов вызываются вымиранием хозяина . В действительности при вымира
нии хозяина его специфичные паразиты вымирают раньше . В .  Догель 
(1948) среди общих заноном:ервостей паразитологии отмечает , что силь
ное обеднение фауны специфичных паразитов наступает при изрежива
нии популяции хозяина ,в  данной местности, при обитании хоз.Яина на 
изолированной территории и у релинтовых животных. Н. Орлов (1948) 
на основании своих исследований указывает на неизбежност:ь гибеЛИ 
специфичного паразита при вымирании его хозяина . Для оводов можно 
привести факты, подтверждающие невозможность их перехода на новоrо 
хозяина при вымирании специфичного . Известно , кан иснлючительно 
редни стали в Западной Европе все виды оводов , паразитирующие на 
благородном олене и на лосе, в связи с уменьшением популяции хоЗЯев'. 
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П одкожный овод сайги (Pallasiomyia antilopum Pall . )  исчез в степях 
юга Европейской части СССР вместе с истреблением хозяина ; более 
того , численность сайги сокращается и на оставшемся участке ее рас
пространения , но овод не переходит и здесь на других животных.  

В паразитологии установлена закономерность, по которой смены 
хозяев специфичными паразитами возможны не при вымирании или 
изреженности хозяина , а наоборот, при его высокой концентрации . 
«Сильное количественное преобладание в определенной местности извест
ного вида , рода , семейства позвоночных способствует переходу их пара
зитов на других,  собственно говоря,  им несвойственных животных,  редких 
в той же местнос·тю> (Догель , 1 948) . 

И опять оводы дают ряд фактов , подтверждающих эту закономер
ность . Е .  Муратов ( 1949) обнаружил на домашнем яке личинок подкож
ного овода Hypoderma lineata Vill .  Этот случай можно рассматривать 
как переход специфичного паразита коровы на нового,  в данном случае 
родственного хозяина ; ранее ни на домашнем:, ни на диком: яке под
кожные оводы не отмечались .  Ясно , что бодьшое поголовье коров и. и:х 
тесный контакт с домашним яком вызвал это'!1 nереход . Известно м:в:ог·о 
случае� более или менее успешного развития личиночной фазы Hypo:.
derma boPis De Geer под кожей лошади, хо.та в:�:аtлета половозрелой фа:зы 
никто не наблюдал . Эти попыт�и перехода овода·." на' · в:еепецифичног() хо" 
зяина, такж� обуслqвлены причинами, противоположными вымиранию спе
цифичного. хозя:цна . Н аконец, известны другие мноrочисленные случащ 
когда очоды. пытаются устраивать потомство на. несв�йственf!:ЫХ хозяев : 
на человека - Gastrophilus intestinalis De Gee,r, ' Hypoderma lineata VШ. ;  
Qestrus oPis L . .  , Rhinoestrus purpureus Br. , Cephenomyia· ulrichi kaplanoPi 
Grunin ,  на собаку - Oedemagena tarandi L. Но всегда эти попытки свя:
заны с высон:ой концентрацией специфичного . хозяина , и подвергаются 
заражению :как раз те люди и собаки , которые тесно соприкасаются 
с животными-хозяевами. Rроме того , и по причине экологической уда
ленности хозяев невозможно объяснять распределение видов оводов 
рода Rhinoest1·us с помощью гипотезы о переходах оводов : лошадь , гор
ный бар.ан и гиппопотам не имеют ника:ких экологических точек сопри
:косновения друг с другом . 

Таким образом ,  все гипотезы распределения оводов по хозяевам, 
в основу которых положено представление о значительной древности 
паразитизма оводов, о:казываются несостоятельными. Высокая специ
фичность оводов кроется в иных причинах.  

С .  Шульман, на  основании исследования паразитофауны рыб , 
пришел к выводу , что специфичность не обязательно возникает в резуль
тате параллельной эволюции паразитов и хозяев ; так , например , пара
зиты морских и пресноводных трес:ковых рыб различны, но специфичны. 

Чем же вызвана высокая специфичность оводов при их молодости, 
когда , следовательно , еще не сказываются результаты совместной эво
люции паразитов и хозяев? Выше была отмечена большая скорость эво
люции паразитов вообще - в этом и за:ключается единственная причина 
быстрого возниюювения их специфичности . Работами А. Мордвилко 
( 1908) и Н .  Орлова ( 1948) показано, что эволюция паразитов идет по 
пути специализации , т. е .  по пути все более сложного, узкого приспо
собления к хозяину , по пути приобретения :большей специфичности . 
Вполне очевидно,  что скорость эволюции и специфичность . паразитов 
находятся в прямой зависимости . . 

Скорость эволюции паразитических организмов обусловлена прежде 
всего крайне резким изменением условий существования при самом пере-
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�оде от свободного образа жизни :к паразитизму ; в дальнейшем измене
ния среды, в первую очередь организма хозяина ,  ведут к адэкватному 
изменению паразита ,  Та:ким образом, с:корость эволюции хозяина ока
::Jывает решающее влияние на с:корость эволюции паразита . Оводы эволю
ционируют особенно быстро и в связи с тем , что они принадлежат R вые
.шей ветви насе:комых, и в связи с тем , что паразитируют па млекопитаю
щих - высшей ветви животных, эволюционирующих значительно 
бъiстрее других с-вободво живущих организмов . 

У становление закономерности уснорения эволюции с высотой орга
низации организмов является фантом большого значения для теории 
·эволюции органического мира . Дарвин ( 1859) впервые , но еще неуве
ренно , выс:казал эту за:копомерность : «Есть не:которое основание пола
тать , Что · высоноорганизованные изменяются быстрее , чем организован
ные более низно,  хотя имеются иснлючения из этого правилю> .  дл·я 
В .  О .  Ковалевского уже был несомненным «фант ускорения ·хоДа 
:жизни» , - оп писал в письме к брату от 27 денабря 1871 г . : «наждая 
последующая большая эпоха земли короче предыдущей , и в это нороткое 
время успевали народиться и вымереть больше разнообразных форм, 
чем в предыдущую эпоху» . Л .  Давиташвили ( 1946) , приводя отрывок 
·:ИЗ эт'оtо письма,  говорит ,· что В .  Ковалевский «был одним из первых 
ученых, подмет.ивших занономерность уснорепия в процессе эволюцион
ного развития» . Независимо от В .  Ковалевского н тому же выводу пришел 
и Энгельс , сформулировавшИй этот закон оче.пь ярко в своих заметках, 
относящихся R : 1873-1882 гг . и изданных впоследствии в виде всем из
вестной теперь «Диалекrик� природы» . Энгельс говорит, что «По отно
шению :ко всей истории развития органического мира надо принять закон 
ускорения пропорционально квадрату расстояния во времени от исход
ного пункта : Чем выше, тем с:корее - в этом все дело» (стр. 249). 3аноно
мерность ус:корения эволюции . органического мира нашла подтверждение 
и при вычислении продолжительности прошедших эпох земли по радио
активному процессу . А. Фероман ( 1949) говорит , что если принять про
должительность существо]Jания земной коры за  24 часа ,  то продолжитель
ность палеозоя будет равной 4 час . ,  мезозоя - 2 час . ,  а на долю кайнозоя 
придется всего 1 час . . 
. .  Итак , строгая специфичность оводов рода Rhinoest1·us Br . бесспорно 

могла выработаться в связи с иснлючительной быстротой их эволюции , 
· е<"<ли бы сравнительно недавно наждый вид этого рода , независимо друг 
·_от друга , перешел от свободного образа жизни н паразитизму на раs
. личны:х . животных . 

Де:Цствительно , как и веяний другой образ жизни , «Паразитизм много 
раз и независимо возникал в самых разнообразных группах животного 
царства и даже не раз в пределах  отдельных отрядов» (А . Иванов, 1 937) . 
В .  Попов ( 1945) , исследовавший паразитизм пчелиных, пришел н вы
воду ,  что «среди пчелиных,  как и среди ряда других групп жалоносных 
·перепончатонрылых, паразитизм неоднонратно вознинал в дределах 
не толыю отдельных семейств , но и родов,  подродов,  групп .видов 
:и даже , возможно , видов» . Еще ранее возможность независимого пере
хода близких видов н паразитизму признавалась несомненной А .  Морд
вилко ( 1908) : «если от ка:кого-либо свободноживущего вида червей про
исходит один или нес:коль:ко паразитичесних видов ,  то это не значит, 
конечно ,  что вид , давший начало паразитичес:ким формам, перестает 
·существовать как свободноживущий» .  

Можно привести ряд подобных фантов для паразитических двукрылых . 
Wohlfahrtia magnifica Schin.  широко известна как вид ,  развивающийся 
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в ранах животных и qеловека . В роде W ohlf allrtia насчитывается свыще 
20 видов,  но биология большинства из них не известна ; этот факт застав
ляет предполагать , что многие виды рода не являются паразитическими . 
В качестве паразитов млекопитающих в разных частях света зарегистри
ровано лишь 3-4 вида этого рода , которые , повидимому, перешли к пара
аитизму независимо друг от друга ; 1-2 вида известны в Rачестве пара
зитов саранчевых, несколько видов развиваются на трупах животных . 
Если бы биология всех видов Wohlfahrtia была изучена,  то этот род пред
ставлял бы хороший пример неоднократного возникновения парази
т:изма в пределах одного рода . 

Замечательный пример независимого становления паразитизма у видов. 
одного р ода дает Cordylobla Griinb . ,  биологичесNи близNий R не:которым 
подкожным оводам и потому представляющий, в связи с разби,раемым 
вопросом , особый интерес . В этом роде в настоящее время известны сле
дующие виды (табл . 2) . 

Т а б л и ц а  2' 
Виды рода CorbyloЬia и их хозяева 

.№.№ 1 п . п .  Вид Хозяин 1 Распрост;цение· 

. 

1 с. anthropophaga Вlanch . Черная крыса (Rattus rattus Африка 
L . ) , ряд других ЖИВОТНЪIХ ; 
человек 

2 с.  rodhaini Ged . Грыауны (Cricetomys и др. ) ,  Африка 
хохлатые антилопы (Се -
phalophus) ; че.'Iовек 

Африка 3 с .  ro1tbaщli Vi ll. Н еизвестен 
4 с .  indicus Aust. Индийский слон (Elephas in- Индия 

5 с .  aldrichi S .-W . 
dicus Cuv. )  

Неизвестен Индия 
() с. ifttoпsa Ald . В одяной буйвол (Bubalus min· Филип;оицы 

dorensis Heude) 
7 с. ineжspectata G runin Кабарга (Moschus moschife- Дальний Восток-

rus L. )  

Распространение в разл:ичных частях света на самых различных 
х.озяевах с полной очевидностью исключает возможность объяснения 
распределения видов этого рода по хозяевам с помощью гипотезы 
о древнем паразитизме и о смене хозяев . Представители рода - очець 
:мс:.>лодые паразиты, у некоторых еще не успела выработаться специфич
ность , а у двух видов, хозяева :которых еще не известны, можно предпо
лагать даже непаразитический образ жизни . 

В семействе Calliphoridae ,  отличающемся :крайне широким биологи
ческим диапазоном, паразитический образ жизни возникал много
:кратно.  Большинство родов семейства развивается на трупах ,  но род 
Stomorhina паразитирует в :кубышках саранчевых, Pollenia - в дожде
вых Червях,  Onesia - в моллюсках и дождевых червях, большинство. 
видов рода Lucilia развивается на трупах ,  но L .  bujonivora Mon . парази
тирует в лягушках и жабах, а L .  sericata Meig. - в ранах млекопитаю
щих,  род Protocalliphora паразитирует на птенцах птиц, Chrysomyia - на 
:м:ле:копитающих (вызывает миаз) и ,  на:конец, упомянутый уже род Cor
dylobla паразитирует под кожей млекопитающих. 

� ояснения к этим фактам излишни , особенно если обрат:а1·ъ внима
ние на различие биологии отдельных видов в роде Lucilia . 
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После всего изложенного вывод о независимом возникновении пара
зитизма у видов оводов рода Rhinoestrus и о молодости рода достаточно 
обоснован . Одна:н:о в отношении трех видов этого рода , паразитирующих 
на лошади, следует считать более вероятным. иной путь происхождения -
или здесь дивергенция одного вида на одном хозяине на три самостоя
тельных вида , или здесь имел место переход оводов с близких, н ыне 
исчезнувших, видов лошадиных .  Н о  и в последнем случае вымирание 
хозяев не могло быть причиной перехода оводов,  - был взаимный обмен 
паразитами , а в дальнейшем часть видов хозяев вымерла . 
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М. А. Рябов 

'ОСНОВНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛЯНЫХ: 
. ПОДГРЫЗАЮЩИХ СОВОК (LEPIDOPTERA, AGROТIDAE) 

Наиболее совершенная нлассифинация групп насеномых, внлючаю· 
�щих вредителей нрупного хоэяйственноrо значения, всегда имела, 
несомненно имеет и сейчас, большое принладное э:В:ачсщие . Еыявляя род
· ственные отношения между членами группы, она поэволяет быстрее рас'
mифровать особенности отдельных видов путем аналогии или, наоборот, 
унаэывая · на существенные морфологичесние раэличия, побуждает 
н дальнейшему иэучение биологии. Неменьшее значение имеет совер

.mенная нлассифинация и в выяснении истории развития группы, ее 
. филогении; 

ПодгрЪtзаiощие совни , в силу своей многоядности, представляют 
среди ночниц группу , выделяющуюся своей вредоносностью нан дПя 
полевых нультур , тан и для нустарниново-древесной растительности в ее 
молодом воэрасте , а следовательно , и для растительности лесонасаждений . 
Систематина этой сборной группы издавна привленала внимание .исследо
вателей , и работы, посвященные подгрызающим совнам , многочисленны . 
В СССР последним по времени и фундаментальным трудом является 
в этой области работа И. В .  Rожавчинова - Agrotinae в «Фауне СССР» 
· ( 1 937) . Трактуемая эдесь группа ночниц, R нановой относится подавляю
щая часть «подгрыэающих совок» , освещена автором совершенно ориги
нально на материале Голарктики , а в сущности и эемного шара в целом . 
· Основные положения этого труда не нуждаются в пересмотре,  однако 
в частностях р абота не лишена моментов ,  требующих и уточнения, и до
статочно серьеэных поправок . 

В начестве общего замечания необходимо сказать следующее . Хотя 
:иэучению полового аппарата автором было отведено преобладающее 
внимание ,  характеристики родов и триб по этому ведущему в современ
ной систематике насеномых комплексу морфологических признаков 
остаются недостаточно определенными. Почти полностью выпали иэ поля 
. зрения приэнаки , доставляемые гусеничной фаэой . В настоящее время 
структуры гусеничной фаэы в отечественной литературе подробно разо
браны в обширной работе А .  М .  Герасимова . 

Проведенное автором настоящей работы на основе двух укаэанных 
трудов иэучение кавкаэсних видов подсемейства (150 видов ,  иэ них 
90 трибы Agrotini) поэволяет внести некоторые иэменения в систему 
И. Rожанчикова , обосновывая их, во-первых, особенностями строения 
.полового аппарата , во-вторых, - неноторыми особенностями гусенич
ной и других преимагинальных фаэ раэвития . 

В целом имагинальная фаэа трибы Agrotini И .  Rожанчикова по поло
.вому аппарату может быть охарактериэована следующим образом . 
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Самцы . Кольцо 9-го сегмента , уннус ( u нcus) ,  саннус (saccus), о\)щая 
форма вальвы (valva) , нижняя фу.льтура (fultura inferior) 1 и пенис (penis) 
б. ч. простого строения ; дуга харпы (harpe) , в целом поперечная , несет 
1 («основной») отросток - собственно харпу (harpe s. str . ) ; саккулус 
:(sacculus) - вместилище муснула , пригибающего харпу во время сJJари
вавия , - с гладким дорзальным краем ; нлавус (clavus) бородавчатый , 

.межс:клеритный (фультура - саккулус) (рис . 1 ,  а) . Отмечены следую
щие усложнения этой простой с хемы, частью принимаемые автором за 
·Образования , независимо развившиеся в пределах группы, - вовообра
.зования : 1 )  щетинистость уннуса (рис . 2 ,  е-а) ; 2) развитие простой (со
(:Тоящей из 1-го ряда щетинок) короны, при одновременном расширении 

sat:cus о 

Рис. 1 .  
с - Cladocerotis tischendorffi Pglr. (щ1р. Дж;-льфы, Н ахячевансная АССР). Rопулнтивный аппа рат 
самца ; б - ж - равпичное положение и различная степень выраженности нлавуса ;  б - Agrotis 
tтиж Н Ь. (Швейцария) . нлавус тесно соединен с фультурой ; в - Ewcca, межсмеритное положение 
мавуса ; е - D ichagyris darius Brsn. (онр.  Джульф:Ьl) и д - D ichagyris renigera Н Ь .  (с .  Ахты. Даrе
стая} , мавус более или менее тесно слит с са:к:кулусом; е - Protexarnis squalida Gn. (с. Rуруш . 
Дагестан) и ж - Pr. opisoLeuca Stgr. (с.  Rуруш, ДаrеС!l'ан) , нлавус представляет собою нес:копьно · 

обособлеян� часть саннулуса . 

вершины вальва (рис . 2 ,  к-и) ; 3) преобразование вершинной части дуги 
харпы во 2-й .отростон , со смещением 1-го отростна дорзально (с высшей 
выраженностью в роде Protexarnis) (рис . 3) ; 4) развитие выроста на вен
·тральном краю вальвы, образуемого саннулусом совместно с дугой 
харпы (с высшей выраженностью в родах Еихоа и Chorisagrotis) (рис . 4) ; 
5) развитие выроста дорзального нанта вальвы, то целином лежащего 
в плосности вальвы и часто неявственного, то обособленного в своей 
·вершинной части (с наивысшей выраженностью в группе «Caradrina» 
multifida Ev . " где он выходит за границы вальвы) (рис . 5) ; 6) полное слия
ние нлавуса с саккулусом (род P1·otexarnis) (рис . 1 ,  е и ж) ; 7) образова
ние срединной вертинальной снладни , а затем и выроста на фультуре 
(рис . 2 ,  с-.ф) ; 8) развитие одиночных шипов и шиповатых полей на pars 
inflahilis (рис . 6) . Перечисленные усложнения легно прослеживаются 
в виде почти беспрерывного ряда даже на одном навRазсном материале . 
Неснольно труднее связываются с этой общей линией лишь некоторые 
виды с разорванными ареалами :  Protexarnis squalida Gn. ,  Р. opisoleuca 

1 В дальнейшем просто фультура, таR RaR верхняя фультура в трибе Agrotini  
не развита. 
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Stg�. , i1.Caradrina» multijida Ev. Брюшко ве несет вторичноnоловы:х: 
образований. ; • :  

Самки (рис . 7) �  Rопулятиввая сумка (bursa copulatrix) перепонча
тая , в целом мешнщ�идвая , Выводной проток ее (ductus · bursae} значи-

� � �fi� 
� ��?.� 

1 

Рис.  2.  
а - в  - формы уннуса : а - DichagYris ; 6 - Еихоа; в - Protexarnis 
squalida Gn. (с. Ахты, Дагестан) ; г - Agrotis crassa Tr. (Зангев-ур , Армения) ; д - .Ochropleиra• рtитЬеа Alph. (с. Старый Ларе ,  Се
верная Осетия) ; в - C ladocerotis tischendorffi J'g!r. (окр. Джrльфы) ; :мс - Agтotis carthalina Chr. (гора Кетан-да.г , Арме
ния) ;  11 - Hapa!ia рrавсох L .  (г. Дербент . Дагестан) . u-н - услож-
11.ения дистапьнr� о конца вальвы - развитие короны и кукулуса : и - C ladoceтotis tischendorffi Pglr . (онр. Джульфы) ; 1t - Dicha.g_yris squa.l orum Ev. (Дара.пагеа) ; л - Dichag.yris suЬsqualorum 
Kozh. (с. Ахты, Дагестан) ; м - Dichagyris е/Ьитsiса Drt. (с. Гер
мачетах,  Н ахичеванской АССР) ; н - . Agтotis tтшс НЬ. (Швей 
цария). о-Ф - формы фуnьтуры и новообравования на ней :  
о - C !adocerotis tischendorffi Pglr. (окр. Джупьфы) ; n - D icha· 
gyris тenigera НЬ. (Дагестан) ; р - Еихоа; с - Dicha.gYris euтe
teoctes Brsn. (с . Капчугай , Дагестан) ; т - D ichagyris melanura 
Koll .  (Ереван) ; у - PhleЬoeis fugax Tr. (Дагестан) ; Ф - .ca-

radrina• mul tifida Ev. (с . Rуруш , Дагестан). 

тельн:о уже и обычно короче самой сумки , открывается: в . меж.сегмен
тальную складку или неглубокий синус . Задний край 7-го стернита про
стой . Интерсегментальн:ые обрюювания в области остиума (ostium ь� 
sae) отсутствуют или ограничиваются парными, слабо хитинизованными, 
узколентовидными поствагинальными снлеритами,  б .  :\!ЛИ: м ,  . , �мыкаю
щимися в области синуса . Выводной протон сумки перепончатый , ивоrда 



- 477 -

-со слабой местной хй:тинизацией , не имеющей определенных очертаний, 
реже (род Еихоа и ближайшие :к нему) с хорошо выраженными и обособ
ленными, в целом :клиновидными склеритами по своей вентральной 
.и дорзальной поверхности , причем дорзальный снлерит смыкается со 
склеритами поствагинальными . Расширение :копулятивной сумки, несу
щее семенной проток (ductus se�inalis) , изменяется от едва намечен-

Рис. 3 . П реобразование вершинной части дуги харпы во вто-
рой отросток .  

а. - Cio.docerotis tiscJumdorffi Pglr. (онр. Джульфы) ; . б - DichtцnJriв еrи· 
Ьеsсепв Stgr. (онр. ДжульфЫ) ; в - Dichagyris phaenotaenia Brsn. (он8. 
Джупьфы) ; г - Dichagyriв subsqua!orum Kozh. (с. Ахты, Дагестан ; д - Ogygia тшiт НЬ. (Гимринсний хребет , Дагестан) ; е - .caradrina. muLtifida Ev. (ropa RaSOeк) ; :ж: - PhleЬoeis? obscurior Stgr . 
(Бухара ; по И. Rожанчикову, с невначитепьными изменениями, Pro
texarnis so l lerв Chr . .  фиr. 1 5 2 ,  а) ; з - Protexarnis opisoleuca Stgr. 

(с. Rypym, Дагестан) ; и - Protexarnis squalida Gn. 
(с. Ахты, Дагестан) 

яого (угловидного) в нижней части сумки (обычно слева) до значи
тельно превосходящего длиною сумку, прямого или улиткообразно за
нрученного ; по форме подобно сумке ; перепончатое . Часто положение 
расширения скорее вентральное, а в подроде Menada Kozh . ,  при весьма 
слабой выраженности своей , расширение отходит от средины сумки ,  
справа, или даже от вершины сумки . Длина семенного протона в целом 
-соответствует длине расширения и положению его на сум:ке.. 8-й тер
гит простой , с апофизами (apophyses) :короткими или не превышающими 
.длину протока сумки ,  часто расширенными на :конце (до лопатовидной 
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формы) . Анальные сосочI>и (papillae anales) при па3емжой яйценладкео 
:короткие, о:нруглые или усеченные , с относительно тонкими ·и нежными: 
щетинками, обращенными назад (дистально от основания еосочка) , 
с :короткими же апофизами ;  при откладке яиц в почву - белее длинные
и более хитинизованные (часто конусовидные и спаянные · дорзально) " 
щетинистые,  щетин:ни н:реп:ние , всегда обращены вперед (н· 0снованию 
сосочка) ,  иногда сосоч:ни с низ1шм острым килем на вершине·;: одновре
менно удлиняются задние апофизы (apophises posteriores) , перепонка 

J ' ис . 4. Развитие выроста на вентра.11ьном кtшю 
вальвы . 

а - Phleboeis pelersi Chr. (г. Махач-кала . Дагестан) ;  б - Hapalia ртоесож L. (г. Дербент) ; в - Phleboeis fugax sollers 
Stgr. (окр. Джульфы) ; г - Phteboeis ala Stgr.  (хребет Ала
тау; по И. Кожанчиков'у ,  Prote.:x:arnis ala St11r" фиг. 1 5 4) ;  д - Ewcoa conifer'a Chr. (с . К'уруш, . Дагестан) ; е - Еижоа 
nigrict1m L. (Сев . Осетия) ; :ж: - Chorisagrotis po/ygonides 

Stgr. (с. Куруш, Дагестан). 

между аналАнымв: сосоч
:nамn и 8-м сегментом и. 
8-й тер:г:rа:т , все вместе об
разуя примитивный яйце
клад . 'Усложнения" нроме 
отмеченных , состоят в хи
тиниз ации сумки в месте 
соnриносновения (иногда 
и спай:ки) с расширением 
и в хитинизации самого 
расширения близ места 
отхождения семенного 
протока ,  реже в более 
обширной" но сл абой и 
неоформленной хитиниза
ции сумки , до полного ее 
о хвата включительно . 

Н овообразования : 
1 )  зубчатые пластин-· 

н:и (laminae dentatae) -
от зерии·стой складки· 
(Pbleboeis fugax Tr . )  до· 
небол:r.шогQ . шиповатого· 
поля,. реже двух полей 
(только в роде Agrotis,. 
рис . 7, и) ; 2) небольшой 
перепончатый ладьевид
ный синус при основаниw 
apophises anteriores, за
полненный густыми и ши
рокими . (повидимому , па
хучими) чешуйками (Pro
texarnis  squalida G.n .  и не
которые виды рода Agro-
tis) (рис . 7 ,  и) . 

Частные описания видов группы, даваемые как И .  Иожанчиновым , 
так и американскими авторами (Smith , 1890 ; McDunnough ,  1 928 ; Crumb "  
1929) , насколько можно было установить ,  с изложенной харантеристи
кой вполне согласуются . 

И . Иожанчиков высказывает взгляд, что гениталии многих видов: 
Agrotinae (в его понимании) вторично упрощены, и единственным про-· 
грессирующим признаком признает , в сущности ,. Jiишь яйце1шад . Нали-· 
чие вторичных упрощений в генитальном аппарате Agrotini не находит· 
себе подтверждения в проведенных автором насто11щей работы исследова
ниях ; что же насается яйцеклада , образования цеЛ·и:ком адаптивного , 
то нет необходимости тесно связывать его эволюцию с эвошопией копу-
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лятивного аппарата собственно -. она могла протенать и вполне незави� 
сиМо ; целесообразнее , т�ним образом , обе группы признанов в целях 
фЧ:логенетичесних рассматривать друг от друга раздельно .  

Основные особенности яйцевой фазы трибы Agrotini следующие . 
Яйца двух типов : 1 )  с плоским основанием, сдавленные сверху вниз , 

с уплощенной вершиной и 2) шаровидные . 1-й тип представляют собою 
я�ца , откладываемые наземно ; он свойствен многим видам рода Дgrotis 
(А . sege tis НЬ "  А . exclamationis L . и другие) , рода D ichagyris (D . mela� 
пита Ld . и другие , близкие к ней 
виды) ,  рода Ogygia (О . flammatra 
Schiff . ) п других.  Боновая поверх
ность яиц здесь с меридиональной 
ребристостью и более слабыми пере
мычками ме�-нду ребрами, в целом 
создающими,  ячеис1'Ую структуру . 
Этот тип яиц свойствен очень мно
гим наземно-кладущим ночницам из 
отдела Trifinae . В процессе разви
тия таких яиц,  примерно через сут
ки,  на них появляется рисунок, со
стоящий из пятна в области ми
кропиля и поперечного пояс:ка на 
боковой поверхности , нескольно ни
же микропилярной области ; рисунок 
нрепнет в ;:�;альнейшем , а при созре
вании и общем посерении яйца исче
зает . 

2-й тип образуют яйца , отклады
ваемые в почву . Они несут следы 
ребристости, обычно лишь близ ми
кропилярной области ,  в остальном 
их поверхность гладная . Сюда отно
сятся виды рода Еихоа, некоторые 
Agrotis (А . crassa Tr . ,  А .  obesa В . ) ,  
многие виды D icha.gyris (D . forcipula 
Schiff . и близние к ней виды) , Phle- Рис.  5. Развитие выроста дорsальноrо 
boeis fugax Tr . Яйца ,  откладываемые канта вальвы . 
в землю , лишены рисунна . 

Зависимость в строении яйца и 
концевых сегментов брюшка от тuпа 
яйцекладки особо наглядно иллю
стрируется на примере Dichagyris 
candelisequa Schiff . Этот горный в 
навназсних условиях вид имеет яйца 

а - C ladoceтotis tf.schendoтffi Pglr. (онр. 
Джу.nьфы) . по.nиое отсутствие выроста ; б - Di
chao117iв zeitu11a Stgr. (Даралагеэ) ; в - Dicha. 
g!/Тis 111bsqualorum K ocЪ . (с. Ахты, Дагестан) ; е - Dichog!/Тis impтocera Ersch. (г. Дербент) ; д - Protexarniв squalida Gn. (с. Ахты. Даге
стан) ; в - .caradrina• mul tifida Ev. (с. Ку· 

руш , Дагестан).  

аааемного типа , но с менее вые.оной ребристостью ; на них развиваете_.. . 
слабо заметный и быстро исчезающий рисунок . Соответственно и аналъ"_ 
иые сосочки, широкие и усеченные , вооружены лишь слабы.ми, обращен
ными назад щетинками . 1  

В то  же время задние апофизы и межсегменталъная перепонка (между 
8-м и 9-м сегментами) здесь необычайно длинны,  кан ни у одного из 

1 Здесь , как и в предыдущем описании, имеются в виду щетинки па боковой 
nоверхиооти аяальиых: сосочков, а пе расположенные при основании сосочка крепкие 
и длиниьrе щетиmш, свойственные Agl'otini в целом.  
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навказсБих видов (исключа� ,  вероятно,  очень близкого D ichagyris elbur
sica Drt . ) .  Яйцекладка у D .  candelisequa Schiff . происходит «наземно» , 
но яйца просовываются глубоко в трещины скал . Данный пример особо 
убедительно подтверждает также, что откладка яиц в почву - явление вто
ричное по сравнению с яйцекладкой наземной . 

Наиболее существенными чертами гусениц трибы Agrotini будут 
следующие (рис . 8-9) : равномерно вальковатая форма тела и отсутствие 
выростов , выступов и утолщений (рис . 8 ,  А и В) ; глубоl(ИЙ теменной 

/ 

r ;t-\ 
....:· / 1  

) ' \ , .  ' 1 (' (' ' ' J  ' \  \ f .  ,, 
(\!' ('\/ t_,J � )  

\,\..,) 1 r ,1; 
,\�� r \ 1  

' \ '  , )  \71' 1 \ J  
' \  - :; '!/ ) 1 8 е 

Рис.  6 .  Усложнения в строении п ениса . 

а - C ladocerotis tischendorffi Pglr. ; б и в - Euxoa; г - многие 
Dichogl/1'is ;  д - DichautlТiв achtalensia К:ozh. (с. Rапчугай . Даге
стан) ; е - Agrotis croвsa Tr. ; ж - Agr. ripae НЬ. (Да ралаrев) ; • - cOchropleuro. plumЬea Alph. (Сев. Осетия) ; и - Agr. оЬева В .  
(с. Ахты, Дагестан) ; п - Hepalia рrоесож L .  (г. Дербент) ;  л - PhleЬoeis fuga.ж вol lers Stgr. (г. Махач-нала). 

вырез , разделяющий голову на две полусферы и тем самым .превращающий 
ее в копательный аппарат (рис . 9, 6) . Следствием развития теменного 
выреза является впадение прилобных швов непосредственно в теменной 
вырез , а не в теменной щов ,  достигаемое по крайней мере у взрослых 
гусениц . Далее идут нефункционирующий во всех возрастах ,  кроме 
первого и последнего, коротRий и слабо развитый, перепончатый пря
дильный сосочеR (fusulus) (рис . 9, в) (в большинстве случаев не фующио
нирующий и в 1-м возрасте) , также железистость почти всех щетинок 
дорзальной половины тела в 1-м, нередко и в ближайших к нему возра
стах (рис . 9 , г и д) .  Наконец, характерна «землистая» окрасна тела , сла:гае
мая различными оттенками бурого (от светло ржавых или рыжеватых 
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.до черно-бурых) и беловатого пигментов и особый тип развития рисун�а 
тела , заключающийся, как правило , в подавлении светлых дорзальной 
и субдорзальной полос уже в 1-м возрасте, в самый момент возниннове
.ния рисунка, и в выходе на первый план темнопигмеитврованных про
дольных полос, в обычном рисунне наземного типа играющих подчинен
ную роль окаймлений - linea dorsalis и linea suЬdorsalis (рис . 8 ,  в) . 
В единичных слtчаях таная «обернутостЫ> рисунна наступает позднее -
в возрастах 3-4-м, нак , например , у гусениц Ogygia flammata Schiff. , 
то св яза но с преимущественно наземным: обитанием молодых гусениц .  

l1 

Рис . 7. Усложнении н строении копулятивной сумки . 
а - C ladocerotis tischendorffi Pglr. (ORp. Джульфы) ; б - Еихоа foeda Ld. (с, Ахты . 
Дагестан) ; в - Еихоа oos НЬ.  (гора Шалбуз-даг .  Дагестан) ; г - Euxca hastifera Donz .  
(ст. Апагер, Армения) ; д - D ichagyris signife7'4 Schifi. (гора Алагеэ. Армения) ; e-Di
chaoYris candeti.sequa Schtff. (Зангезур) ; ж - DichщiYris griseotincta Wgnr. (онр. 
Джуп"фы) ; • - D ichagyris euтeteoctes Brsn. (Дагестан) ; и - Agrotis segetiв НЬ. (Да-

рапагеэ, Армения) ; -к - Agrotiв trш: НЬ. (Швейцария). 

Биологически виды Agrotini отличает земляной образ жизни - способ
ность nронладывать путь или ходы в почве (не в целях окукления) , начи
ная с более ранней или более поздней фазы, в зависимости от степени 
развития теменного выреза .  Необходимо отметить·, что харантеризует 
трибу не единичный признак , а совонупность перечисленных признанов . 1  

Rунолочная фаза детально не исследовалась . Самой харантерной ее 
чертой в трибе Agrotini является строение кремастера , состоящего здесь 
из двух простых , обычно более или менее искривленных, крепких щетинок 

1 V иеноторых ночниц со специализированным образом жизни голова гусепицы 
имеет строение,  подобное строению у Agrotini (например у гусениц Derthisa lederi Chr. 
из Hadeninae , живущих в земле, или у гусениц Oratocelis communimacula Н Ь . , живу
щих в саках некоторых червецов) , но прядильный сосочек остается длинным и тоя-. 
ким, как у наземных ночниц с нормальным (см. далее) секретом железы . 

1 1  Энrомо.rюгическое обозрение . 1 95 1  г. 
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(в этом: отношении куколки Agrotini сходны с видами Chloridea и Meli
cleptria) . 1  

· Кокон Agrotini образован частицами земли,  пропитанными серо
•Цином или веществом, близким к нему . В элементарных реа1щиях · он 
ведет себя подобно сероцину тутового шелкопряда . Взросла·я гусеница 
размазывает это вещество по стеннам земляной ячейни , и широкий ло
·Пастевидв:ый нижний край очень короткого прядильноtо сосочка выпол
няет эту работу . По сравнению с прядильным сосочком наземных ноч
нИ:ц, - длинным иj тонним,  обычно далеко превышающим длину нижне-

А в 

6 

l зsГ 
+l езt. 

Рис.  8 .  Форма те.rщ и рисуно1> гусениц Agrotinae, s . str. 
А и В - Еихоа temera Schlff. (r. Махач-нала ) .  вид сверху и сбоку ; В - Agrotiв 
crassa 'Гr. (r. Махач-кала) - схема рисуниа 6-го брюшного сегмента вврослой 
гусеницы : 1 .  d. - спинная полоса (linea dorsalis) ; 11 - ее боковые окаймления; 
Ь - n:орвальное поле ; 1 .  вd.  - сш1вво-ооковая полоса (linea suЬdorsal is) ;  с - ее JJОрsальное и вентральное онаймления ; ist - промежуточJ1ая полоса 
( inte rsttti a ) :  z.  sst. + I .  ! В / .  - .ваддыхальцевая полоса (li пea suprastll!'ПЧ1talls + + Ilnea eplstigmatalis) ; !. hs t .- поддыхальпевая полоса (liпea hypostigmata lis) ; 
d - ее продольная делящая ;  е - одноцветно онраmевная брюшная поверх
ность тела ; J ,  II и V-lTJH щетинки (setae) (щетиики .ПJ и IV не отме-

чены) ;  st .  - дыхальце (sttgma). 

губных щупинов (palpi laЬiales) , -- прядильный сосочек Agrotini действи
тельно очень Rороток . В частности, наиболее развитая часть его - ниж
ний край (или нижняя губа ,  по американской терминологии) в подав
ляющем большинстве случаев длиною не превосходит 1-го чJ1еника губ
ных щупиков .  :Несомненно,  наряду с редукцией , вызванной, вероятно , 
выпадением функции шелкоотделения собственно (в результате перемены 

1 В отличие от Agrot ini  куколни трибы Triphaen in i ,  из кавказских форм прежде 
всего в родах Triphaena и Graphiphora , имеют кремастер , состоящий из двух толстых, 
концевых щетинок , обычно прямых на большей части своего протяжения и лишь 
на самой вершине загнутых крючкообразно,  и нескольких мелких и тонких щети
нок, лежащих сбоку от концевых , также обычно крючковидных на вершине. Таким 
образом ,  по строению кремастера отмеченные роды Triphaenini приближаются ко мно
гим HadPn inae собственно. 
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ср�ды обитания " наземной на подземную) , у Agrotini имели место и мор
фологические изменения сосочков . .  

Стойкость nропитывающего вещества велика : 20-двеввое вамачяJJа-: 
вие в холодной· воде . после просушивания не !l(еняло крепости ноьоиа 
и сам кокон внутри оставался совершенно сухим .1 

'Учитывая изложенные данные по имагинальной и гусеничной фазам� 
.в систему И .  Кожавчикова следует ввести следующие изменения : трибас 

. . . 
,:,.. . 

а 

.· . 

т fs. sup 

1 
г 

Рис. 9 .  
а и б - Ev:coa conвpiqua НЬ. (г. М а х а ч-наnа ) :  а - ч:ерепная норобна гусеницr.r t-ro вовраста : б - черепная норобна вврослой гусеницы ; в - Evxr.a tетета· 
SchШ. (г. Махач-нала) .  Прядильный сосочен (fuscuJus) ввроспой гуrепицы : cir. fs. inf. - бахрома верхнего нрая сосочна (cirrus fusull lnterlor) ; т fв. sup. - нижний 

край сосочна (margo flsull supert or). • и д - Agrotis exclamationis L. (Дагестан). Формы щетинок головы гусеницы 1-ro 
вовраста : е - вторая припобная щетпНRа (seta Frl. 2) ; д- первая вадняя щетиВRа 

(seta РЬ.) .  

Agrotini пополняется его родом Protexarnis, группой «Caradrina» multi
fida (С .  multifida Ev. , С. alblfurca Ersch . и С.  difficilis Ersch) .2 и видом 
D ichagyris achtalensis Kozh . (случайно помещенным автором в подрод 
Chersotis, в силу неисследовавности самцов) - все из его трибы Triphae
nini ; должны быть удалены из трибы роды D iarsia,  Axylia,  Peridroma 
(с единственным видом Р. margari tosa Haw. )  и Ochropleura plecta L .  

1 Подобным ж е  образом ведут себя и кокопы Triphaena ; укороченный прядиль
ВЬIЙ сосочек с рассеченными краями превращен у этого рода в щетку для размазы
вания секрета ,  также не содержащего шелка .  

2 Но не  С.  ononensis Brem. (исследованного в отношении гениталий самца) .  
1 1  * 
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(вместе с тем отпадает название «Ochropleura» для других видов Agro
tini , помещаемых И .  Rожаячиковым в эту родовую рубрику, как выясни
лось, вообще сборную) ; можно надеяться , что при более тщательном иссле
довании выпадет и род Neurois ; обсуждать положение исключаемых родов 
было бы преждевременно . 

Особенности гусеничной фазы и полового аппарата позволяют выде
лить трибу Agrotini И .  Rожанчикова , с указанными изменениями в ее 
составе, из всех остальных ночниц в качестве самостоятельного подсемей
ства Agrotinae , а в русском наименовании - «земляных подгрызающих 
совою> ; этим отнюдь не предрешается вопрос о числе остальных под
семейств Agrotidae . 

Что касается трибы Triphaenini И .  Rожанчикова, то при первона
чальном просмотре (гусеничной фазы, кокона и полового аппарата) она 
представляется несколько гетерогенной по своему составу . Повидимому, 
основное ядро нетрудно будет выделить здесь по строению прядильных 
·Сосочков гусениц и ,  соответственно,  по строению кокона . 

В заключение остается сказать , что параллельное изучение морфоло
гии взрослого насекомого и преимагинальных фаз , особенно гусеничной , 
в связи с общими данными по биологии (даже при исследовании фауни
·стически обособленного комплекса видов) обещает внести достаточно 
нового в дело построения естественной системы ночниц . Систематика же 
Agrotidae сложна , очень несовершенна и всякий новый путь к ее разреше
нию ценен как практически, так и теоретически. 
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опыты НАД ЛОКАЛНЗАllИЕЙ РИСУНКА КРЫЛА 
У ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA) 

Введевие 
Рисуно:к нрыJrа чешуекрылых состоит, главным образом, ив попереч

ных по отношению к крылу полос , ноторые, помимо других привнанов, 
харантеривуются своим положением на нрыле .  Если их примитивное 
положение определенно ,  то в процессе специализации оно подвергается 
смещениям или дислонациям . Полоса может смещаться целином, могут 
смещаться отдельные ее отревни, занимающие одну или неснольно ячеен, 
что приводит R изгибанию полосы в целом, и ,  на1юнец,  смещаться может 
часть одноячейнового отрезка ,  что является причиной изгибания дан
ноrо отревна . Разнообразие рисунна чсmуенрылых вовнинает в значи
тельной мере благодаря почти беснонечным вариациям и номбинациям 
перечисленных смещений . Тан нан смещения и изменения формы 
являются в то же время изменениями положения полос на нрыле, то�. 
иными словами, изменчивость рисунна есть изменчивость лонали
зации полос . По большей части смещения полос не удается свя
зать с формой нрыла . Особи одного рода или даже вида могут 
резно различаться по положению данной полосы на нрыле , не об
наруживая снольно-нибудь заметных различий в форме нрыльев·� 
Однано же есть и обратные случаи. Одним ив них является замечатель
ное пересечение умбральной полосы оцеллярной серией у Pierella (Шван
вич, 1928) . V этого рода пронсимальный нрай оцеллярной умбры сгу
щается в полосу, сходную по строению с истинными полосами . Эта 
умбральная полоса (oU) расположена у Pierella hyme ttia Stg.  (рис . 1 ,  а) 
пронсимально от оцеллярной серии белых пятен . Но у Pierella dracon
tis НЬп.  (рис .  1 ,  б) задний нонец серии пересенает умбральвую полосу, 
тан что самое заднее пятно находится внутри полосы и даже частично 
вышло из нее в промежуток между oU и М1•  Происходит морфологиче
сний перенрест двух номпонентов . На заднем нрыле он еще более ясно 
выражен, тан нан оба нонца оцеллярной серии пересечены умбральной 
полосой (Шванвич, 1949 ;  рис . 349 , В) . В то же время существенно сле
дующее . "У Р. hymettia все нраевые ячейни переднего нрыла довольно 
длинны, тогда RaR у Р. dracontis они унорочены . Соотношение этих видов 
поRавано на схеме (рис . 1 ,  в) , в ноторой от нрыла Р. hymettia отрезана 
задняя часть нраевой зоны. Схема предполагает, что нраевая зова нрыла 
утрачивается в онтогенезе (Шванвич, 1928) . Это предположение позже 
подтвердилось . А и:мевво, выяснилось , что нраевая зона нрыла Papilio 
pGdalirius L. и ряда других европейсних Rhopalocera фантвчесии атрофи
руе�ся .в етадии нунолни (3юфферт, 1929) . Допусная аналогичную атрофию 
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у Pierella dracontis, естественно приписать именно ей укорочение краевых 
ячеек . Атрофия :краевой зоны может быть условно обозначена :как бази
петальное смещение наружного края :крыла . При этом отдельные :ком
поненты рисунка различно реагируют на данный процесс . Полосы oU и м1 
не подвергаются каким-либо смещениям, :которые можно было бы связать 
с ними, и остаются на своих местах .  

: 
oU 

Р и с .  1 .  Перепреет оцелляриой серии с умбралъиой полосой (oU) на Пl'реднеы 
нрыле рода P ierelln (Satyridae) . ( I lo  Шванвичу) .  

са - Р .  h11metti.IJ Stgr. Краевые ячейки дm1ины, оцеппярная серия распоп:ожена диста.ttьиО" 
от полосы oU ; б - Р. dracontis НЬn. Краевые ячейки укорочены, оцеппярная се.рвя 
смещена бавипетаnьно и ее задний компонент вошеп внутрь полосы oU,  которая пе 
смещена ; в - схема соотношения а и б. Утраченные части крыла Р. hymettia ивоб)Rl-

жены пунктиром. М • - первая медиальна я полоса ;  oU - оцеллярная умбра . 

Вследствие этого их задние концы, выходящие у Р .  hymettia на .дор
сум крыла далеко от заднего угла ,  упираются в самый угол у Р .  draco� 
tis, а небольшой отрезо:к oU даже утрачивается . Совершенно иное на
блюдается в оцеллярной серии . Белые пятна при смещении края крыпа 
сохраняют у Р .  dracontis свои приблизительно равные расстояния от 
него и смещаются более или менее вместе с ним . Результатом является 
пересечение неподвижной oU задним концом оцеллярной серии или 
частичный обмен местами этих двух компонентов . 

Отсюда естественно возникает мысль об экспериментальной проверке 
зависимости лонализации полос рисунка от положения наружного края 
крыла . 

9ксперимевтальвое смещение крыла у куколки 
В отношении факторов локализации рисун:ка можно сказать , что э:кспе

рименты в этой области сводятся, главным образом, :к двум гипотезам . 
Согласно одной, которая выдвинута Голъдшмидтом (1920) и :которую 
можно назвать гипотезой с:кладо:к,  у Platysamia cecropia и не:которых дру
гих видов Heterocera крыло :кукол:ки ре:�ьефно вследствие того , что , 
налегая на туловище, оно образует впадающие с:кладки на сочленов
иых промежут:ках груди и брюшка (рис . 2) . В этих с:клад:ках и образуются 
главнейшие поперечные полосы :крылового рисунка . 

Отмечается · та:кже (Braun, 1939) , что , при подсушивании еще бес
цветного извлеченного из :кукол:ки крыла , чешуйки в местах будущих 
темных полос сжимаются, тогда как чешуйки промежут:ков торчат прямо, 
и таким образом будущий рисуно:к различим . Отсюда делается зан;з:юче
иие, что чешуй:ки полос склеротизируются позже,  чем чешуйки про:ме
жутпов . Изменив положение куколочного крыла по отношению :к тулО'-
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·вищу, Гольдшмидт получил у Platysamia ненотс:>рое см:ещение · полос:Ьl . .д' . 
·С другой стороны, по Rелеру ( 1935) , имагинальный диск Е phestia kuehni
-ella Zell . перед окуклением разрастается внутри заключающего его · гипо
дермальноrо м:ешна и собирается под ножей гусеницы в глубокие складки . 
·Снладки расправляются при окуклении, а у имагинальной фазw · на их 
местах образуются полосы Е, D1 ,  М1 и М2 • Rроме того , Rелер показал , 
•что митозы в нунолочном: нрыле танже сосредоточены преимущественно 
!В местах будущих полос . Таним образом . тан или иначе локализация 

Рис. 2. Зачu·rки . полос на крыле 
куколки E1"iogaster 
.ianest1"is L. (Из 

Шванвича) . 

полос зависит от местоположения временных снпа
дон развивающегося нрыла , . почему данное предполо
жение :можно назвать гипотезой снладон . 

Согласно другой гипотезе, которую выдвинули 
Нюн и Энгельгардт ( 1933) , зачатон медиальных щтос 
Е phestia kuehniella представляет собою не:который хро
моген , :который, появившись на нижней стороне :ку
нолочного нрыла , затем диффундирует по :крыловой 
гиподерме, переходит через коста на дорсум на верх
нюю сторону :крыла в виде двух языков, которые ра
стут навстречу друг другу и в стороны, встречаются 
и ,  сливаясь , образуют впоследствии две полосы ме
диальной системы (рис . 3, М1, М2) .  Посколь:ку за
чато:к медиальной системы на:к бы обходит вонруг 
крыла,  данное предположение можно назвать гипо
тезой обертывания . 

Согласно гипотезе снладок , зачатии полос . не 
должны смещаться в стадии нунолки, а . смещения, 
набдюдаемые в рисунке, должны зависеть от положе-
ния ну:колочного нрыла по отношению н впадинам 

-туловища и рт их формы, но не от фактора времени . Согласно гипотезе 
·обертывания , локализация медиальной системы зависит от уровня , на 
нотором приостановилась диффузия ее за
чатка, т .  е .  от фактора времени . 

Для проверни первой гипотезы были по
-ставлены опыты с .нрапивницей (Variessa urti
cae L. ) ,  тутовым шелнопрядом (ВотЬух mori L.)  
и айлантовым mелнопрядо:м: (Philosamia cynthia 
Dr. )  по следующей схеме . Тотчас после сбрасы
вания последней гусеничной шнурни, пона ку
нолна еще :м:ягна и ее нрылья можно припод
.нять, под основание переднего нрыла поднла
.дывается стенлянная трубочна или соломин:ка . 
Мягное нрыло осторожно прижимается н 
·трубоч:ке тан,  что оно охватывает оноло по
.ловины ее онружности, благодаря чему его 
конец сдвигается вперед , и те участки нрыла,  
:которые нормально лежат на сочленовных 

Рис. 3. Схема распростра
нения зачатка медиальной 
системы (Ml, М2) по крылу 
куколки Ьphestia kuehniella 

Zell .  

Цифры 1 -7 оввачают поспедо
ватепьвые попожевия . вачатка 
(ив Шваввича , по Rюву и Эя-

гепъгардт) . 

промежутках туловища, оказываются сдвинутыми с них . Целость нрыла 
не нарушается , и оно вскоре затвердевает в описанном «поперечно-гофри
рованном:» состоянии. Нроме того, производилось снладывание нрыла 
ПQПолам различными способами, отведение его в сторону и т . .  д." Э:r� 
·опыты, которых было произвед�но неснольно десятнов, дают значитель
ный отход в связи с тем:, что :крыло выходящей бабоч:ки повреждается при · 
вытягивании из футляра .  Но  часть оперированных особей вылупилась 
.с нормально развитыми крыльями . Р е з  у л  ь т а т  опытов оказался ; 
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полностью о т р и ц а т е л ь в ы :м: .  Ни одно из произведенных с:м:еще
ввй нунолочвого нрыла ве дало даже ва:м:ена ва кание-либо вевор:м:аль.
вости в рисувне . 

В общем:, оказывается, что у изученных вами видов лонализация 
номпов�втов крылового рисувна ве обнаруживает зависимости от поло
жения кунолочного крыла по отношению к туловищу .  Если у веноторых 
видов полосы развиваются в местах туловищных сочленений, то связь. 
здесь,  быть может, топографичесная, но не причинная . Таням образом, 
гипотеза снладок, по нрайней мере снладон нунолочного нрыла,  в :�:�аших: 
опытах не подтверждается .  О полученном Гольдшмидтом смещении 
полосы Е у одного энземпляра Platysamia, а танже о не вполне опреде
ленных уназаниях его на смещение других полос надо сказать , что опе-
рации производились им на затвердевших нунолнах, т .  е .  позже, чем 
наши, и что , быть :может, Platysamia иначе реагирует на оцеративные· 
воздействия, чем другие виды. 

Ампутаgия � края крыла у куколки 
Для освещения другого предположения, которое выше обозначено· 

нак гипотеза обертывания , были поставлены другие опыты с теми же· 
объентами, что и в предыдущем случае, т. е. с крапивницей , тутовым: 
и айлантовым шелкопрядами и с китайсним дубовым шелкопрядом (An
theraea pernyi G .  М. ) .  Опыты состояли в том, что тотчас после онукления 
у еще мягкой куколки ампутировался терминальный край левого перед
него нрыла,  тогда нан правое служило контролем . Существенно при этом. 
ве пропустить момент окунления, что требует особенного вниманик 
у шелнопрядов при хорошо развитом у них коконе . С другой стороны� 
довольно велик и процент отхода . 

К р а п и в н и ц а и д у б о в ы й  ш е л н о п р я д  

Крапивница и A ntheraea дали чисто отрицательные результаты, т .  е .  
с утратой краевой зоны крыла утрачивается и та часть рисунка , ноторая- 
должна на ней находиться . У неноторых особей оперированное крыло
приблизительно отвечает тому , нак если бы мы отрезали часть имаги
нального крыла . В ряде с.лучаев оперированное нрыло деформиро
валось при развитии . Соответственно деформировался и рисунон . Таким 
образом, у нрапивницы и у дубового шелкопряда рисунон полностью
лонализован до окукления, и ампутация , или , иначе говоря, экспсримен-
тальное смещение нрая нрыла не влияет на лонализацию полос . Сход-· 
вые результаты получены Магнуссен (Magnussen, 1933) на Papilio ma
chaon L. Все это нав: будто бы противоречит исследованиям Келера. 
и Фельдотто ( 1 935) . Эти авторы, в согласии с Rюном ( 1 926) и другими,. 
показали , что чувствительные периоды отдельных в:омпонентов раз
личны . Тав:, например , для изменения степени развития полос М1 и мs. 
в:уколну подвергают температурному воздействию повышенной или пони
женной температуры через 24-27 час . после окукления , тогда кав: анало
гичный чувствительный период для Е лежит между 6 и 9 час . жизни 
в:унолки . Быть может , здесь нет прямого противоречия, ибо можно до-· 
пустить , что температурные воздействия на куколку изменяют степень . 
развития тех или иных полос,  которые сами по себе уже локализованы_ 
Это согласование, однано, нуждается в энспериментальиой проверне. 

Совершенно иные результаты дают тутовый и айлантовый шелно-
пряды . 
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Т у т о в ы й  m е л к о п р R д  

Гомологии рисунка ВотЬух mori L. выясняются из сравнения с близ
ки:м е:му видом Theophila mandarina Moore (рис . 4, а) , у которого на перед
нем крыле имеются D1 ка дискальяых жилках, типичная :медиальная 
система из двух полос (М1 , М2) ,  E:x:terna (Е) в терминальной области 

,., 
, 

, 

:� .. ,,, , ,  

: .. р ,.,2 : ' 
о•\ ". . \  

'\1; . ' 
:ж•\ " .... · ·  .•..  

Рис . 4 .  
а - Thl>ophila mt1ndmina rмoore ; б - ВотЬух mori L. ; в , е ,  д ,  :нс - ВоmЬl/Ж mori L.  Ампутация нраевой зоны левого n� и выеванные ими оавипетальиые смещения полос Е и м 1 ;  б* ,  IJ• и :ж:• - схемы соответств-ующих особей ,  где полосы М •  и М• по
наваиы гребенчатЬ1МИ линиями. Обозначения . нан на рис. 1 ;  В - Оаеальная п олоса ; D '  - перв а я  диснальн а я  полоса ; Е - э�стерна ; .М" - втор ая медиапьная попоса.  

нрыпа 1! Basalis (В) в базальной . В промежутках между медиальной 
систе:мои и Е, и медиальной системой и В проходят расплывчатые умбры, 
ве обозначенные на рисунке. Рисунок японсной бивольтинной породы 
В. mori (рис . 4, б) по составу не отличается от тановоrо Theoph ila manda
rin a .  Н адо лишь отметить :менее типичный харантер полос М1 и М2 и 
белую онраску фона вместо буроватой . 
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, Рассмотрим теперь результаты некоторых типичных операций . У од
ной из оперированных особей (рис . 4 ,  в) утрачена очень малая часть 
-�евого . крыла; но все же средщ1я · часть его полосы М1 . приближена 
к D1 и потому· слегка выпрямлена по сравнению с правым крылом . У дру
�-ой особи (рис . 4, · г) утрачена несколько большая часть крыла, а пол;оса 
М1 несколько сдвинута базипетально ,  что особенно заметно в средних 
.ячейках.  Смещение в том же направлении, но более сильное, обнаружи
вает остаток Е ,  сохранившийся в задних ячейках.  Промежуток между Е 
и М1 на оперированном левом крыле заметно уже, чем на контрольном . 

Гораздо более сильные изменения получены на третьей особи (рис .  4, 
.д, д*) . У нее М1 близко придвинулась к D1 и даже слилась с задним кон
.цом последней . 3адний конец М1 тоже сдвинут базипетально , так что 

а 
Рис. 5 .  Bombyz mori L. Увеличенное нрыло (а) и его 

-схема (а *") особи , представленной на рис . 4 ,  :нс* , *озна 
чает завернувшийся наружу передний конец м1. 

оооввачевия, нан иа рис. 1 и 4. 

·вся полоса изогнута в отличие от почти прямолинейной М1 правого 
крыла . 

При стационарной М2 это приводит к сильному сокращению площади 
·всей медиальной системы. Но,  кроме того , на оперированном крыле 
·сместились также оба конца полосы Е. Передняя ее часть лежит ближе 
к дискальным жилкам, чем передний конец нормальной М1• 3адний 
конец Е тоже смещен базипетально, и поэтому вся полоса изогнута и при
:яяла форму почти полунруга . 

Наконец, у четвертой особи (рис. 4 ,  ж, ж* , 5, а, а* ) ,  утратившей боль
.шой кусок крыла, базипетальное смещение полосы М1 привело к тому'  
что ее передний участок перешел через полосу D1 и вошел в пределы 
дискальной ячейки. Правда , задний конец участка еще соедине:я с D1,  
а передний загнут дистально и также еще соединен с D1 (рис . 5 , а ,  а* ) . 
Эти второстепенные обстоятельства не меняют, однако же, основного 
факта обмена местами между М1 и D1, в результате чего D1 оказываетсп 
расположенной за пределами медиальной системы (рис . 4 , ж* , 5 ,  а* ) . 
Имея в распоряжении только данную оперированную особь , было бы 
рискованно утверждать, что ее М1 и D1 обменя�ись местами. Однако 
.это утверждение сил:Ьно подкрепляется тем фактом, что совершенно такой же обмен местами между М1 и D1 имеет место на заднем кр:ьше 
у Oeneis jutta НЬ . (Шванвич, 1929) , тогда как у Dendrolimus pini L. сход
ный процесс установлен для М2 и D1 (Соколов , 1947) . 

Таким образом� у · в .  mori в результате утраты терминальной зоны. 
-крыла или, иными словами, в результате базипетального смещения тер
.мИ:яального края, полосы Е и М1 смещаются в том же направлении. 
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]{рай Rрыла Rак бы толкает перед собой указанные полосы, находясь·, 
однаRо, на расстоянии от них. Сходное отодвигание М1 получено на Pha
.lera bucephala L. (Magnussen, 1933) , причем крыло повреждалось термо
.иглой через пескольRо дней после оRукления . 

А й л а н т о в ы й  ш е л к о п р я д  

Совершен:во обратный результат получен у Philosamia cynthia Dr . 
.Кан видно из рис . 6 ,  а , на оперированном :крыле дугообразная D1 отде
лена значительным промежутком o·r М1 вследствие того , что передняя 
часть М1 смещена базифугально .  Это становится совершенно ясным при 

1-'ис. 6. Philosamia cynthia Dr. 
ct, б,  в - амптrаци:я нраевой sоны nевого nx и вывванные 
ими базифуrапьные смещения пмосы Мl. Обоsна'lения, нан 

на vв:с. 1 и 4 . 

<еравнении с :контрольным нрылом, на котором у:каз анные полосы со
прикасаются .  Заслуживает внимания таRже следующая деталь . На кон
трольном крыле дистальный конец D1 упирается в М1, несколько отдавли
вая ее базифугально ,  так что М1 образует в месте соприкосновения 
иалень:кий.выступ . На оперированном крыле он отсутствует, таR как вслед
ствие отодвигания м1 от Dl контакт между ними исчез, исчезло и «давле
ние» , а потому М1 приобрела ровный ход. То же самое видно у другой 
особи (рис .  6 , б) . Отличие , однако , в том,  что , хотя здесь ампутирована 
значи:тельно меньшая часть крыла,  эффект почти такой же . Сходuый 
результат был получен на ряде других особей, две вышеописанные наи
более типичны. Во всех этих случаях ампутирован апикальный угол 
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!(рыла , а задний не тронут, чему отвечает тот сракт, что задняя часть 
.М1 ве обнаруживает смещений. 

Однако :можно получить и обратное . У особи, представленной ва 
рис . 6,  в, ампутировав задний угол крыла, а апикальный ве тронут. 
в связи с этим задняя часть М1 обнаруживает базифугальвый выступ.  
тогда как в передней не наблюдается отклонений от  нормы . 

Из сказанного ясно,  что у Philosamia cynthia ампутация, приводя
щая к базипетальному смещению края крыла,  вызывает встречное,  т . е .  
базифугальное смещение полосы М1 • Эффект имеет довольно ясный мест
ный характер : при ампутации передней части крыла смещается перед
няя часть М1,  при ампутации задней - задняя . Сходное бавифугаль
ное смещение М1 при ампутации наружного края получил еще Генке 
( 1928) ,  который, однако , оперировал куколку большей частью через 
несколько дней после окукления и ставил своей целью доказательство 
независимости компонентов рисунка друг от друга . 

Заклюw�евие 

Таким образом , · одно и то же оперативное вмешательство на одной 
и той же стадии развития дает диаметрально противоположные эффекты 
у ВотЬух, с одной стороны, и у Philosamia,-c другой . Общим для обеих 
форм является то, что посредством экспериментального смещения терми
нального края крыла вызывается смещение полос Е и М1 • 

Гипотеза обертывания ,  согласно которой более или менее жидкий 
зачаток медиальной системы постепенно распространяется в гиподерме 
куколочного крыла,  видимd' правильна . Наиболее интересной стороной 
данных, полученных на ВотЬух и Philosamia, является следующее . 
У Ephestia зачаток медиальной системы полос распространяется на верх
ней стороне крыла в обе стороны, т .  е .  базифугально (М1 на рис . 3) и 
базипетально (М2) , причем никаких причин , ограничивающих или сти
мулирующих этот процесс , не указывается . Положение медиальных полос, 
согласно этой точке зрения, определяется временем, когда распростране
ние их  зачатка приостанавливается . Слабым местом гипотезы обертыва
ния является невыясненность причин, которые в начале процесса вызы
вают движение переднего и заднего зачатков системы навстречу друг 
другу с их последующим слиянием . Не мешает напомнить, что у многих 
Rhopalocera система М1М2 представляет собою довольно узкую ленту . 
Если доriускать для таких :медиальных систем тот же путь возникновения . 
что у Ephestia ,  то необходимо допустить и наличие каних-то направляю
щих агентов . Вышеописанные опыты показывают, что если считать диф
фузионный механизм за одну из причин локализации , то, видимо , куко
лочная гиподерма ,  в которой происходит данная диффузия ,  не является: 
инертным субстратом . Очевидно ,  не только общие физико-химические 
свойства гиподермы, но также и самая форма и площадь нрыловой тер
ритории оказывают определяющее влияние на локализацию полос . 
Сравнительно :морфологические примеры этой зависимости приведены 
в начале настоящей статьи . Экспериментальные данные в этом отношении 
еще более ясны . Правда , зависимость установлена лишь в самом общем 
виде, ибо проявления ее весьма различны и даже про'l·ивоположны. Так, 
сравнительно морфологические исследования показывают, что при 
утрате краевой зоны крыла одни компоненты сдвигаются со своего 
места ,  тогда как другие сохраняют прежнее положение . То же самое 
в сущности мы имеем и в эксперименте . При ампутациях одни компо
ненты смещаются (Е, М1) , тогда как другие остаются ва :месте (D1) . Если 
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.в этом заключается основное сходство между естественным и эксперимен
тальным влиянием формы крыла на локализацию полос , то нужно отме
'ТИТЬ еще некоторые обстоятельства . Во-первых, одно и то же оператив
ное воздействие может давать диаметрально противоположные эффекты 
в зависимости от вида . Во-вторых, в естественной эволюции рисунна 
наблюдается множество смещений, которые происходят без скольио
нибудь заметных изменений формы крыла . В-третьих, смещение полос 
посредством оперирования ранней куколки получено лишь у некоторых 
видов ,  тогда как у других этот эффект не возникает . В естественной из
менчивости зависимость рисунка от формы крыла также найдена лишь в 
немногих случаях . Изложенные опыты не подтверждают гипотезу складок,  
хотя , с другой стороны, многочисленность и разнообрааие данных в пользу 
гипотезы не позволяют окончательно отвергнуть эту последнюю .  Наши 
данные отвечают гипотезе обертывания , т .  е. приходится допустить , что 
некоторые хромогены, являющиеся зачатками полос , передвигаются 
в крыловой мембране после окукления . Это передвижение было известно 
и раньше , но наиболее существенным выводом из наших опытов является 
то ,  что пределы передвижения, по крайней мере у некоторых видов, 
зависят от формы и протяжения крыла . Таковы некоторые результаты 
экспериментального изучения проблемы локализации пигментов . Эти 
предварительные результаты укааывают на многообрааие существую
щих онтогенетических зависимостей , и более полное освещение проблемы 
потребует еще обширных исследований . Несомненно ,  что окраска И рису
нок являются одной из самых пластичных систем тела как в отношении 
влияния на нее естественных внешних условий , так и в отношении экспе
риментальных воздействий . В то же время ее изменения , несомненно ,  
совершаются на основе тех же  закономерностей, что и · изменения других 
•-систем . Рисунок крыла Lepidoptera особенно благоприятен для экспе
римента,  во-первых, потому что повреждения крыла легко переносятся 
организмом, во-вторых, в связи с тем, что его громадная естественная из
менчивость дает благоприятную сравнительную основу · для экспери
мента . В-третьих ,  нужно отметить следующее . Рисунок крыла состав
.ляет часть общего рисунка тела .  Например , как показано для Philosa
mia cynthia (ер . Шванвич, 1949 , стр . 428 ) ,  кроме медиальной системы по
лос крыла есть еще несколько симметричных систем такой же структуры, 
но расположенных на туловище и на ногах .  Разница , однако , в том , 
что все системы закладываются в приблизительно одинаковом размере, 
но туловищные не подвергаются особым изменениям после вылупления 
-бабочки, тогда как медиальная, в связи с последующим растяжением 
крыла , увеличивается в размере в несколько раз ,  благодаря чему смеще:
ния и другие изменения, происшедшие в ее зачатке в стадии куколни 
или тем более гусеницы, также увеличиваются в несколько раз при рас
правлении крыла . Rрыло представляет собою кан бы экран, на который 
·отброшены увеличенные и «Проявленные» проекции морфогенетических 
процессов, происшедших в онтогенезе.  Все эти обстоятельства делают 
рисунок крыла чрезвычайно благоприятным объентом для анализа формо
<0бразования в животном организме . 

Выводы 

1 .  Целью описываемых в работе опытов является изучение причин 
.локализации компонентов рисунка чешуекрылых .  

2 .  Известны случаи (Шванвич, 1 928) ,  когда естественная изменчи
:вость формы крыла изменяет аокализацию неноторых поперечных полос . 
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3. Для объяснения ло:кализации пoJIOC предложено две г_ипотевы_ 
Согласно г_ипотезе .с:кладо:к , полосы образуются на местах складо:к :ку:ко
лочиого крыла, где . оно .налегает на сочленения туловища, или на :места;х: 
складок имагинального дис:ка . "У:казывалось ,  что при изменении положе-
вия с:кладо:к полесы смещаются .  

4 .  Эта гипотеза была проверена автором н а  Vanessa urticae L. ,  Philo-
samia cynthia Dr.  и ВотЬух mori L. путем смещений и собирания в складки 
мягкого крыла свежевылупившейся :кукол:ки . Ни один из опытов не дал 
ожидавшегося смещения полос . 

5 .  Согласно гипотезе обертывания, в стадии :ку:колки на нижней сто
роне :крыла появляются хро:могены, которые диффундируют в гиподерме, 
переходят через передний и задний края крыла на его верхнюю сторо:ау ,  
как б ы  обертывая его , и распро.страняются там в виде двух встречных 
языков, :которые , сливаясь , дают :медиальную систему полос . 

6 .  Для проверни этой гипотезы ампутировался наружный край крыла 
в тот же период и у тех же трех вышеперечисленных видов ,  а также·  
у A ntheraea pernyi G .  М. "У этого последнего и у Vanessa urticae L .  резуль
таты были отрицательные , т .  е .  вместе с ампутированной зоной крыла 
утрачивались и соответствующие части рисунка , а остальной рисунок 
не изменялся . 

7 .  Ампутация наружного края :крыла у ВотЬух mori L.  вызвала бази-
петальное смещение полос Е и М 1 '  доходившее ДО перехода М1 через. 
стационарную D1, Т .  е . ДО обмена ЭТИХ ПОЛОС :местами. 

8 .  Та:кая же ампутация у Philosamia cynthia Dr. вызывает обратный 
вффект - полоса м •  смещается базифугально, утрачивая свой нормаль-· 
вый :ковта:кт с n1 . 

9 . . Таким. обрааом, у не:которых видов зачат:ки полос могут передви-
гаться в :крыле :ку:кол:ки, что отвечает гипотезе обертывания, но,  :кроме· 
того , онончательная ло:кализация полос зависит от формы и величины 
крыла . Зависимость сложна и требует дальнейшего изучения . 

10 . Рисуно:к крыла чешуекрыJiых является весьма удобным объектом: 
для изучения процессов формообразования в животном организме . 
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В. И. Вивоrрадова 

ОСОБЕННОСТИ ЖИЛКОВАНИЯ ЗАДНЕГО КРЫЛА В СЕМЕЙСТВЕ 
,PYRALIDAE (LEPIDOPTERA) 

При исследовании морфологии некоторых видов се.мейс'J,'ва автором 
были обнаружены признаки в строении и жилковании задн�го :крыла, . 
которые в существующей литературе по морфологии и системати11е дав-· 
ноrо семейства не указываются и не описываются ( H ampson, 1895, 1896 ,  
1897 , 1898 ,  1906- 1907 ; Meyrick, 1 928 ; Ragonot, 1 901 ; Spuler, 1910) . На
званные авторы изображают Sc и R в равной степени развитыми жил-· 
ками, часто идущими до корня крыла , образуя тани:м образом прикорне
вую ячей:ку после анастомоза Sc с R .  Также не указаиы изменения в раз
витии и направлении радиуса . Автором замечены расширение и сплюсну
тость Sc у :корня крыла, характеризующие с.емейство Pyralidae , а также 
изменения в развитии и направлении радиуса . Герасимов ( 1 949) , описы
вая вид Chilo tadzikiellus Gerass . ,  вскользь отмечает расширение .Sc · 
у :корня :крыла и радиуса, последнее в слабой степени . "Указанные при
знаки, т. е .  расширение и сплюснутость Sc у :корня :крыла и изменения 
в направлении радиуса,  в частности исчезновение его при корне крыла , 
могут быть выражены в . разной степени в жилковании заднего крыла 
Pyralidae . Их :можно проследить во всех подсемействах пиралид, от более 
древнего до позднейшего , т. е. от Pyraustinae до Galle1·iinae , CramЬinae 
и Phycitinae . Это и послужило поводом к приводимому ниже описанию 
строения и жил:кования заднего :крыла Pyralidae . Описание это было 
произведено на основании просмотренных и сделанных препаратов 
нрыльев о:коло ста видов пиралид . Форма заднего крыла пиралид редко 
бывает вытянута , кроме подсемейства Phycitinae . Обычно ширина :крыла 
немного меньше его длины . Вершина крыла обычно за:кругленная, не 
острая . Frenulum хорошо развит , у самок большей частью расщеплен
ный (рис . 1 ) ,  кроме Phycitinae . В жилковании заднего крыла характерно 
расширение и сш1юснутость субкостальной жилки при его основании. 
Такое расширение и сплюснутость у , разных видов бывают выражены 
в большей и.Ли меньшей степени . Особенно резко они выражены у под
семейства Pyraustinae (рис . 1) и менее резко у подсемейства Galleriinae 
(рис . 6) и Cramblnae (рис .  5) , очень слабо у Phycitinae . На приводимых 
рисунках расширенные части заштрихованы . Субностальная жилка 
иногда очень близко подходит к радиальной , на:к это имеет место у Pyra
lis jarinalis L .  (рис . 2) , или иногда на некоторо� _протяжении сливается 
с радиальной , за пределами дискоидальной клетки . Это сли�ние (анасто
моз) может происходить на коротком или значительном расстоянии . П о  
степени слияния радиальной и субкостальной жилок пиралиды разде
ляются на три группы . К первой относятся те , у которых слияние про-· 
исходит на протяжении меньшем, чем половина свободной дистальной. 
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части субкостальной жилки, например у Pyrausta cingulata L.  (рис.  3) , 
Р .  purpuralis L . ,  EfJergestis frumentalis L" Nymphula nympheata L . ,  Schae
noblus gigantellus Schiff . ,  Pionea pandalis НЬ . ,  EfJergestis limbata L . ,  Loxo
stege sticticalis L. , Pionea forficalis L .  (рис . 4) , Р .  prunalis Schiff . У второй 
группы длина слившейся 
части составляет больше по
ловины свободной дисталь
ной части субкостальной 
жилки, например Pionea lu
tealis НЬ . ,  Pionea ferrugalis 
НЬ.  У третьей группы слив
шаяся часть больше свобод
ной дистальной части субко
-стальной жилки, например у 
Endotrichia f lamealis Schiff . 
После слияния радиаль
ная жилка иногда сильно 
искривляется , как у E' •er
gestis extimalis Sc . ,  EfJ . lim
bata L . ,  EfJ . frumentalis L .  
и по направлению к корню 
крыла часто исчезает , не 
доходя до корня крыла , как 
у EfJergestis, Pionea и многих 
.других родов . У Pyrausta 

sc +R 

" 

Рис. 1 .  E()ergestis extima l is S c .  J .  Заднее крыло . 
Sc - субностаnьная , R - радиаnьная, М, - медиаnьная 
первая,  м. - медиаnьная вторая,  М3 - медиаnьная 
третья, Си1 - нубитальная п ер вая , Си, - нубита.пьвая 
втор ая, А ,  - ана.пьная пер в ая .  А, - анаnьная втор ая , Аа - анаnьная третья, Вс + R - анастомоз субностаnь-ной и радиаnьной . 

cingulata L .  (рис . 3) , Р. purpuralis L. , а также у Crambus perlellus Sc.  ра
.диус доходит до корня крыла в сильно редуцированном виде (рис . 5) . 

Р11с . 2 .  P yralis farinalis L .  6 .  Заднее крыnо . 
М, + М 3 - стебеnен от сnияния 

с медиаnьной8• 
медиаnьной 1 

Факт исчезновения ра
диальной жилки подтвер
ждается рис . 6 и 7 , 
на первом изображено 
крыло бабочки Galleria 
mellonella L . ,  из которого 
заметно, что радиус у 
основания крыла не раз
вит ; на рис . 7 - кры
ло той же бабочки в фазе 
куколки, где хорошо мож
но проследить направле
ния радиальной и ме
диальной жилок . Радиус 
исходит ив корня крыпа, 
медиальные жилки - М 1 
и М 3 у корня крыла 
образуют в результате 
слияния одну жилку' 

которая не видна на крыле имагинальной фазы . 
Направление медиальных жилок у равных видов бывает равличнЪIИ, 

что выражается в равпичвом: их расстоянии друг от друга и от первой 
кубитальной . Медиальная первая чаще отходит на одном стебельке 
-с радиальной жилкой от верхнего угла дискоидальной клетки ; редко 
медиальная первая отходит от радиальной у конца анастомоза или на 
некотором от него расстоянии, из вершины верхнего угла дискоидальной 
клет1ш , например у Endotricha flammealis Schiff . ,  EfJergestis frumentalis L. , 
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EtJ . e$timalis Sc .. , ЕР" limblita l.. . ,  Nymphula nymplюata L. , Pyralis /ari
nali$ L .. 

Рис. 3. Pyrausta cingulata L. 3. З аднее 
крыло . 

Наблюдается иногда и половой диморфизм, например у самки Pio
nea forficalis L .  медиальная первая отходит от верхнего угла дискои-

. Sc 

/<::Ц��. � 1, \1' , .  . 

�---- . /' 

Рис. 4 .  P ionea forficalis L.  3. З аднее кр ыло . 

дальной клетки, у самца медиальная первая вместе с радиальной отхо
дит от ее верхнего угла на одном стебельке (рис. 4) , или у самки Evergestis 

Рис . 5 .  Crambus perlellus · Sc . � .  Заднее 
крыло . 

extimalis Sc . свободная часть радиальной жилки пос;/Iе ·анастомоза 
короче И ближе ПОДХОДИТ К субкостальноЙ ЖИЛКе,  чем у самца, у ··ко'Торого 
радиус после слияния длиннее и идет прямее . 

1 2 Энтом:опоmческое обозрение, 1951 r. 
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Рис. 6 .  Galleria mellonella L. О . Заднее крыло . 

R + М, - стебелен от слияния радиальной с медиальной ,. 

К первому типу относятся виды подсемейств Pyraиstinae , Schaeno
blinae , Nymphalinae ; в частности, сюда относятся Pyraиsta cingиlata L . •  
Р .  pиrpиralis L. и др . ;  у них расстояние о т  М2 до М3 больше расстояния 
от М 3 до Си1 • J1 Pionea forficalis L. , Erergestis extimalis L. расстояние от М З: 
до Си� больше расстояния от М2 до М3 • -У Pionea pandalis НЬ.  расстоя
ние от М 2 до М 3 равно расстоянию от М з до Си1 •  

Рис . 7 .  Galleria mellonella L.  О в фазе нуколюr .  Заднее крылG. 
М,+Мз - слияние медиальной , и медиальной " 

Но второму типу относятся виды подсемейства С1·атЬiпае , Galleri

nae, Endotrichinae , Pyralinae , например Crambиs palellиs Sc . ,  Cr. mar
garitellиs НЬ . ,  Endotrichia flammealis Schiff . -У них М2 и М3 отходят от 
верш'ины нижнего угла дисноидальной нлетки на стебельне . Диснальная 
жилна у всех видов сильно редуцирована . У рода Crambиs она почти 
совсем исчезает, и дискоидальная ячейка отнрыта . На нрыле Crambиs 
perlellиs Sc . (рис . 5) видна небольшая диснальная жилна, идущая от 
нижнего угла срединной нлетни . 

· 
Для Pyralidae харантерно присутствие трех анальных жилон на зад

нем крыле , причем А, сильно редуцирована ,  а А2 и А3 хорошо развиты. 
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3. Д. Спурис 

ЮЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ФАУНЕ СТРЕКОЗ (ODONATA) 
ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

По литературным данным, в Латвийской ССР И3ве·стно 49 видов и 3 
разновидности стрекоз . Принимая во внимание еще некоторые неопубли
кованные работы, состав нашей одонатофауны увеличится до 51 вида 
и 4 разновидностей , всего 55 форм . 

Из известных видов 8 видов ( 1 5 . 7 % )  заслуживают особого внимания , 
так как северные границы их распространения проходят через Латвию . 
Следовательно ,  в фауне Латвии эти виды должны считаться южными эле
ментами . Таковы SymP'!Jcna paedisca Brauer, Lestes virens vestalis Ramb . ,  
lschnura pumilio Charp . ,  Aeschna mixta Latr . , А .  isosceles О .  F .  Miill . ,  
Апах imperator Leach , Sympetrum striolatum Charp . , S. jonscolombei Selys . 
7 последних видов зоогеографически являются более или менее ясно выра
женными представителями средиземноморской фауны (Schmidt , 1 929 ; 
Бартенев, 1930 ; АкрамовсRий, 1948) . Sympycna paedisca Brauer отли
чается от других, так Rак она в своем географичес:ком распространении 
заходит далеRо на восток - до Японии . Таким образом, последний вид 
правильнее будет считать юго-восточным или даже восточным элемен
том в нашей фауне. Его можно рассматривать вместе с остальными видами 
лишь условно . 

1 .  Sympycna paedisca Bra uer 

Впервые констатирована в Латвии 16 VII I  1 940 у р .  Свете (Bёrzins , 
1 942) . Впоследствии до 6 Х 1 940 одиночные экземпляры этого вида были 
найдены там же на онраинах рощиц и в садах .  В этой медленно текущей 
равнинной рене нонстатировано и развитие личинок . 24 IV 1943 нами 
наблюдалось много парочен за откладыванием яиц в старых плавающих 
стеблях озерного намыша . В большом количестве эта стрекоза найдена 
также у р .  Лиелупе в нижнем ее течении (Bёrzins , 1 942) . Почти все из
вестные местонахождения вида отнрыты в течение 1 940- 1 944 гг . ,  кроме 
двух находок у р .  Даугавы и находок в северо-восточном направлении, 
от Риги ,  которые были сделаны в 1 948-1949 гг . В конце лета и осенью 
(с 22 Vll по 10 Х) эта стрекоза держится главным образом по онраинам 
рощ и лесов . Перезимовавшие особи появляются еще тогда , ногда в лесах 
лежит снег (с Н IV) . В одном случае при теплой солнечной погоде (без 
снега) наблюдался лёт стрекозы и зимой в сосновом бору на дюнах в Бебер
беки , у западной границы Риги (А . Небойсс , 28 11 1 943) . Весной (в конце 
IV, V) вид встречается главным образом у рек, куда стрекозы отправ
ляются откладывать яйца . Нроме того, иногда их можно встретить у озер , 
в моховых болотах и на окраинах лесов . Одиночные перезимовавшие 
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особи детают до 6 VП . . В июле, а практическц можно. сказать также no 
nторой половине июня, этот вид nстречается только в стадии личинок. 
Размножается . в медленно текущих реках, возможно и в проточных 
озерах.  

Почти все до сих пор известные местонахождения Sympycna paedisca 
Brauer расположены в бассейне р .  Лиелуnе (рис . 1 ) . Это обстоятельство 

Рис . 1 .  Распространение в Лат
вийской ССР Sympycna paedisca 
B rauer (черные кружки), Lestes 11irens 
vestalis Ramb . (крестики) и l11Chnura 
pumilio Charp. (белые круж:ки) . 

бросает некоторый .свет на внезапное 
появление ее в Лат;вии . Трудно до
пустить, что эта характерная, легко 
бросающаяся в глаза (особенно вес
ной) стреноза могла существовать в 
Латвии незамеченной с давних вре
мен . Следует подчеркнуть при этом, 
что в низовьях р. Лиелупе стрекозы 
систематически собирались , начиная 
примерно уже с 1925 г. Остается 
единственная возможность - допу
стить , что она мигрировала в пределы 
Латвийской ССР в течение поеледвих 
15-20 лет с юга , т. е. через Литву по 
бассейну р . Лиелупе . О встречаемости 
этого вида в Литве , к сожалению, дан
ных не имеется . О том, что этот вид 
мог переселиться к нам в последнее 
время с юга , свидетельствует тот факт, 
что он на территории Иалинин
градсной области впервые нонстати
рован только в. 1 929 г. (Schmidt,  
1 929) . Эти факты указывают на тен
денцию вида к быстрому расширению 
ареала . В Белоруссии эта стрекоза 
не известна . Она не известна также из восточной части Латвии, хотя 
в южной Латгалии стреRозы обстоятельно исследованы . Следовательно,  
миграция вида с востока, где самые близRие местонахождения его из
вестны тольRо у Моснвы и у станции Нарыmкино Орловской губ . (Шоры
гин, 1926) , мало вероятна . 

2 .  Lestes vireпs vestalis Ram b . 

Впервые найдена в Латвии 9 IX  1942 (2 S?) у одного небольшого пруда 
вблизи р. Свете (Spuris, 1 943) . Ироме того , одна молодая самна поймана 
у р .  Ауце (56°37'05" с .  :ш . , 23°37' в ·. д. ) 26 VII 1944 (рис . 1 ) .  Необходимо 
признать, что . в огрfiниченном количестве этот вид размнож�ется в Лат-
вийской ССР. 

. 

3 .  Ischnura pumilio Charp . 
Впервые одна пара была поймана 16  VII I  1941 в Вецсауле (Bёrzins , 

1942) . Впоследствии одна пара .  была взята 1 1  VI 1943 у с�:очной нанавы 
при Брамберге (56°35'5311 с . m. , 23°35'5511 в. д.) и одна самна у р. Вилце 
(56°25' с .  m . , 23°3213511 в .  д.) (рис . 1 ) .  Нельзя сомневаться в т.ом, что этот 
вид размножается в .пределах Латвийской ССР.. . . 

Оба последние вида. найдены толь:ко на Земгальской равнин�, т �  �� 
в одном из географичесних районов . . Латвии,, расположщшых южне� 
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Рижского залива вдоль границы с Литовской ССР . Этот район характери
зуется плодородной глинистой почвой, ничтожным количеством лесов 
и медленно теRущими реками . Озер и болот в районе нет . 

4 . Aeschna mixta Lat r .  
Цзвестна из 4 мест : юго-западной Rурземе , южной Латгалии , района 

у южног_о берега Рижского залива (окрестности Риги и низовье р .  Лие
nупе) и р. Свете (Bёrzins , 1942 ; Spuris ,  1943) . V южного береl'а Ришскоrо 
t!алива широко распространена (известна из Н пунктов , рис . 2) и иногда 

Рис. 2. Распространение в Латвийской ССР Aeschna mixta Latr. (белые 
кружки) , А . isosceles О .  F .  Miill. (треугольники вершинами вверх) , Ana:i: 
imperator Leach (черные кружки) ,  Sympetrum striolatum Charp. (крестики) 

и S .  fonscolombei Selys (треугольник вершиной nпиз) . 

встречается в большом кодичестве . Время лёта с 29 VII по 6 Х .  Наблю
дения относятся ко времени с 1922 по 1948 г .  Места размножения точно 
не известны, но вероятнее всего , что развитие личинок происходит 
в стоячих и слабо проточных водоемах .  

5 . АевеЬва isoseeJes О . F .  МiШ . 
С 1937 по 1 941 гг . была констатирована в 4 местах (B�rzins,  1 942} . 

В ремя лёта - с 1 9  VI по 1 VII . 

6 .  Авах imperator Leach 
В 1 939...:... 1 940 гг . в большом ноличестве наблюдалась у четырех озер 

в южной Латгалии, где летала с 24 VI по 20 VII I .  Там же констатиро
вано и ее развитие (Bёrzins ,  1942) . В 1944 г .  с 24 VI по 26 VI I была обна
ружена у евтрофного озера Гауратас (56°40' с. m . ,  23°17'20" в. д . )  
( рис . 2) . 24  VI наблюдалось 5-6 молодых стрекоз и было собрано с ли
т оральных растений 20 шкурок (9 с, 1 1  Q) . 
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7 .  Sympetrum striolatum Charp . 
О.цино•ные эк.земпляры обнаружены 8 Х 1 938 у Инчукалыс (Grosse, 

1.942) . Кроме того, в 1910 г . ,  согласно любезному сообщению Гроссе , 
была констатирована в 3урас недалеко от Вентспилс (рис. 2) . Одиночные 
.находки известны еще севернее - с о-вов Сааремаа и Аландских и с юж
ного побережья Финляндии. 

8 .  Sympetrum foпвcolombei Selys 

Один самец 10 VIII  1 938 бы.."'I пойман в южной Латгалии (Bёrzins , 
1942) ( рис . 2) . Очевидно, этот вид еще не может быть признан постоянно 
обита·ющим на территории Латвийской ССР, так как единственное на
блюдение может относиться к случайному залету этого вида с юга . 

В связи с приведенными данными возникает вопрос , когда и какими 
путями эти виды стрекоз после ледникового периода мигрировали на тер
риторию нынешней Латвийской ССР . Относительно времени :миграции 
имеются две возможности . С одной стороны, «чистые» средиземноморцы 
могли появиться уже в литориновое время, когда на территории тепереш
ней Латвии царил атлантический климат . В этом случае их следует 
считать реликтами. С другой стороны, они могли мигрировать в самое 
последнее время - впервые или вторично, после исчезновения в после
.питориновое время. Нужно думать , что обе эти возможности реализо
вались в различных комбинациях.  О некоторых видах,  например А пах 
imperator Leach и Sympetrum striolatum Charp" следует принять , что они 
мигрировали в самое последнее время . Между прочим, здесь следует 
вспомнить указание А .  Бартенева (1932) о том, что эти виды в настоящее 
время расширяют свои ареалы на север . 

Что касается путей продвижения южных видов в Латвию, то ответ 
на этот вопрос облегчают сведения о Sympycna paedisca Brauer. С большой 
достоверностью можно принять , что главный путь идет с юга через 
Литву по бассейну р. Лиелупе , т. е. через равнину 3амгале . 

Оба мелкие средиземноморца (Lestes, 1 schn ura) в своем распр(Jстранении 
ограничились этой равниной,  не будучи в состоянии, вследствие ограни
ченных лётных способностей, преодолеть рядом находящиеся простран
ства с неподходящими для них экологическими условиями и распро
оетраииться по другим районам Латвии. Вероятно, и крупные виды Ar1i
soptera переселялись главным образом вдоль рек , хотя не исключена 
iВозможность их перелета через возвышенности от одного озера к другому, 
как, например , это могло иметь место в отношении Апах imperator Leach, 
мигрировавшего в южную Латгалию по озерной возвышенности Балтики 
через район Вильнюса (где она констатирована уже давно) . Вопрос о пу
-тях миграции, понятно , требует дальнейшего изучения . 
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· Б� Ф. Белыiаев 

К БИОЛОГИИ И СИСТЕМАТИКЕ EPITBEC .\ BIM·\CULl\.TA CHA.RP� 
(OD01ATA) ИЗ КУЛУВДИНСКОЙ СТЕПИ 

. 

Epitheca Ьimaculata Charp . в течение трех лет исследований автора 
в Приобье ни разу не попадался , и было крайне интересно обнаружить. 
его в громадном количестве 27 мая 1949 г. на берегу оз : Казачьего при 
следующих интересных услевиях .  

На  отлогом и илистом берегу озера утром (в 8 . 30) при холодноii. 
и ветреной погоде начался маесовый вышюд Epitheca Ьimaculata Charp . 
и Cordulia аепеа L . ,  причем 2/3 от общего количества принадлежало 

Epitheca b ltnaculata alta ica Bely
shev, subsp . n . 6. Основание 
крыльев (бор близ оз .  Ляпуниха ,  

f. V I  1948 ,  Б .  Белышев) . 

. первому виду . Личинки стрекоз . в гро-
мадном количестве ползли по дну озера 
к берегу · и далее по прямой л:Инии от 
воды . Их было так много , что они хру
стели под ногами . Движение личинок 
было строго линейным, без каких бы то' 
ни было отклонений .  Они взбирались на 
жерди забора ,  на высокие и сухие стебли 
полыни, лебеды и крапивы, на стены 
бани и т . ·  д .  · и  тут переходили · в  крыла
тую стадию . Молодые стрекозы или оставас.. 
лись прикрепленными к возвышенным 
предметам и обсыхали рядом со шкур
ками личинок , или падали, что было· 
чаще , в траву . ·  

:У далось определить тоJ1ько одну 
границу этого полчища личинок - прё-· 
дел их движения от воды . Где начинался 
их ход в воде не было видно,  так как до

тех пор , пока просвечивала вода ; были видны ползущие по илу личинкй . 
Вправо и влево по берегу их было видно до предела зрения,  а огоро-
ды делали неудобным проверку ширины строя . · · 

Обращало на себя внимание частое неполное развитие крыльев= 
у молодых стрекоз или присутствие , при вполне развившихся и окреп
ших трех крыльях , одного дефектного с величиной, в 2 .5  раза меньшеii . 
У многих особей концы крыльев· или даже целые крылья были сверну
тыми, изогнутыми и· мягкими, а также обесцвеченными, хотя оста�ьнце: 
части крыльев уже получили норма:Льн:Ьlй желтый налет . Содержание. 
в садке этих стрекоз в течение суток показало ,  .что отмеченные недостатки 
постоянны . Ив громадного количества выплю·кивающихся стрекоз едва шr 
половина сможет летать , тогда как основная масса обречена на гибель .-

Столь ·частое недоразвитие крыль�в доцжно быть поста:�щено в пря-,. 
мую связь с условиями погоды, именно : с низкой температурой вездуха 
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и сильным ветром, мешавшим стрекозам нормально вести себя при вы
ходе из личинки ; их малая подвижность , обусловленная холодом, пре
пятствовала правильному расправлению крыльев, что достигается частым 
их встряхиванием и дрожанием при нормальных условиях ; ветер сби
вал некоторых насекомых в траву, где они и мяли свои крылья,  зажатые 
между травинками, и гнул мягкие крылья у сидящих на возвышенных 
предметах насекомых, ломая еще не окрепшие жилки . Интересно ,  что 
28 мая на соседних озерах (Мухино и Лягушачье) этот вид не наблю
дался ни разу, хотя условия обитания были почти аналогичны за исклю
чением того , что оз . Мухино отличалось более обильными заросл1,1ми 
осоки и меньшим количеством илистых берегов . 

Затем Ер. Ьimaculata Charp . наблюдались в большом количестве 1-
3 июня в сосновом бору . . 30 мая, при холодной и пасмурной погоде с проходящими дождями 
и «крупой» ,  Ер. Ьimaculata Charp . были обнаружены в бору на лесных 
иолянах, где насекомые располагались на кустарнике и были совер
wен110 недеятельными, позволяя брать себя руками . 1 июня после силь
ноrо ветра ночью стрекозы уже находились не на кустах , а около них 
в траве . Здесь , при скоплении стрекоз , пришлось обратить внимание 
на то , что Ер. blmaculata Charp . наиболее охотно держатся на кустах 
акации, тогда :как, например , Libellula qaudrimaculata L.  и Leucorrhinia 
ruЬicunda L. охотно отдыхают на сухих веточ:ках ивовых кустов . Инте
ресно , что на березе и черемухе стрекозы ни разу не наблюдались . · 

3 ·  июня при наступившем потеплении и ясной погоде Ер . Ьimaculata 
Charp . наблюдались по всему бору , удаляясь от воды по крайней мере 
на 15-20 :км, уходя в лес далее других видов . 

R'улундинские экземпляры Ер . Ьimaculata Charp . заметно у:кло
няются :как от типичной формы, та:к и от Ер . Ьimaculata siblrica Selys . 

От типичной формы они отличаются более крупным черньiм базаль.:. 
ным пятном, :которое обычно не толь:ко касается дисковсlго треуголь
ни·ка,  но и сильно захватывает его , подчас занимая его полО'Вину или даже 
всю его пл·ощад:Ь , а та:кже сильным развитием черного цвета на верхней 
губе и особенно на верхней стороне лба .. Размеры более мелкие -
бр:Юш:ко всегда меньше 40 мм, а заднее крыло только редно достигает 
40 мм и то лишь у �� -

. 

' От Ер : Ь .  siЬirica Selys кулундинские э:кземпляры отличаются ·  силь
ным развитием желтого налета на :крыльях и' крупным базальным пятном 
на них,  но близки к этой форме по окраске верхней губы и лба,  а . также-
по своим размерам . 

· 
Таким образом, Rулундинская популяция явно отличается от обеих 

форм, образуя особую систематическую форму, которой предлагается 
название Epitheca Ьimaculata altaica Belyshev, subsp . nov. 

Диагноз ее типов : 6� . · На верхней губе и верхней стороне лба ч�рный 
пвет разв:И:т сильно ; базальное пятно на крыльях :крупное, захватываю
щее или до пол'овины, или даже весь Rрыловой треугольник ; Желтый 
цвет вдоль передней стороны :Крыльев развит явно . 

Размер : брюшRо 66 34 .5-37.2 ,  · <?�  34 .5-37.5 ;  анальные придат:ки 
66 3:5 ,  ОЯ 3 .3-3 . 5 ;  заднее Rрыло 60 36. 5-39.0,  �2 35 .5-40 .0 ; птеро� 
стигма 6iS 3 .0 , �� 3 . 2-3 .7  мм . . . 

RулундинсRая степь , оз . Rазачье , 27 V 1 948 , 7 6, 20 S? (тип и пара
тиn:Ы) и '1 VI 1 948 , 30 6, 252 (Б . Ф;. Белыпiев) . Типы в нолленц:ИИ' Зоологп-
ческого института АRадемии Нау:К СССР. 

· · · 
Алтайская краевая туляремийная станция , г. Б ийск 
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Г. Я. Бей-Биевко 

ЯОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРТОПТЕРОИДНЫХ НАСЕКОМЫХ ИЗ 
ГРУППЫ GRYLLOBLATTOIDEA (ORTHOPTERA) В ФАУНЕ СССР· 

Первый представитель этой замечательной группы насекомых был 
-описан из Альберты в западной Канаде под названием GrylloЫatta cam
podeiformis Walker ( 1914) ; этим названием было подчеркнуто своеобра
зие данного вида, сочетающего в себе признаки различных подотрядов 
и отрядов насекомых. С тех пор было опубликовано большое число работ, 
посвященных морфологии и систематике этой группы, значительно рас
ширивщих наши знания о вей , во ве решивших вполне вопроса о систе
матической ее принадлежности . Одни авторы сближают этих насекомых 
·с настоящими прямокрылыми, именно с кузвечиковыми (Tettigoniidae) 
11 сверчновыми ( Gryllidae) , другие - с более примитивными, не прыгаю
щими прямокрылыми, как таранановые (Blattoidea) и богомоловые (Man
toidea) . Особого интереса заслуживает отнесение этих насекомых к вы
мершим отрядам ; в частности, Мартынов ( 1938) рассматривает их как 
пережиток палеозойских непрыгающих ортоптероидвых насекомых из 
·отряда Paraplecopte1·a , личинки которых , по его мнению, жили в воде . Труд
ность решения вопроса связана с тем, что Gryllo'Jlattoidea совершенно 
.лишены крыловых органов, имеющих, как известно,  важнейшее значе
ние в диагностике и систематике насекомых . Лично мы считаем возмож
ным рассматривать GrylloЫattoidea в качестве особого подотряда (или 
·отряда) , равноценного таракановым (Вlattoidea) и богомоловым (Mantoi
dea) , и ближе всего примыкающим к первым ; наличие у GrylloЫattoi d ea 
обособленного яйцеклада не противоречит сближению их с таракановыми, 
-так как теперь достоверно установлено, что некоторые палеозойские 
Blattoidea обладали вполне развитым яйцекладом (Залесский, 1940 ;  
Бей-Биевко,  1950) . 

До настоящего времени было известно 5 видов этой группы, из кото
рых 3 вида относятся к распространенному в США и Канаде роду Gryl
loЫatta Walk. ,  а остальные 2 являются представителями особого рода 
Galloisiana Caud . ,  свойственного Японии (Gurney , 1948) . Ниже дается 
описание еще одного представителя этой группы, принадлежащего 
к новому роду и виду, обнаруженному в Приморье проф . А. М .  Дьяконо
вым ; открытие этой новой формы является весьма существенным при
бавлением к фауне СССР и значительно расширяет наши звания о рас
пространении и морфологии GrylloЫattoidea . 

Gr�тlloЫatt.oidea тесно связаны с прохладным и весьма влажным кли
матом, встречаясь под камнями, .а таюке в покрытых мхом пнях. и гни
лых стволах деревьев или под ними . Длинные членистые церки, харак
терные для GrylloЫattoidea , указывают на родство с ортоптероидным:и 
насекомыми из числа тех, личинки которых живут в воде, используя этот 
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орган для движения . Являясь по образу жизни уже вполне наземными 
насекомыми, GrylloЫattoidea еще сохранили высокие требования к влаге 
и длинные членистые церки как отражение примитивности и принад
��:ежности н организмам , еще не вполне завершившим некоторые началь
ные ступени приспособления н наземному образу жизни .  Наличие 
в горных и островных частях запада Северной Америки и восто:ка уме
ренной Азии влажного , обильного осадками и туманами :климата , по
��в@лило этим древним насекомым удержаться до настоящего времени 
u :качестве остаточных организмов , являющихся своего рода «живым и 
пскопаемымю> .  

GrylloЬlattina B .-Bienko , gen . n .  
По форме глаз, особенностям шейных (цервикальных) склерито в  

и строению яйцеклада сходен с родом Galloisiana Caud . из Японии, но 
резко отпичается следующими признаками .  Церки 5-членикщзые, но 
кажутся 4-члениковыми вследствие слабого разделения 1-го и 2-го чле
ников, вершинный членик специаJ1изован , значительно длиннее каждого 
из предшествующих,  слегка расширяющийся н вершине , но ,  не доходя 
ее ,  сильно коничесни сужен и далее до вершины цилиндрический . Внут
ренняя лопасть нижних челюстей (lacinia) со слабо развитым, почти 
исчезающим вторым (считая от вершины) зубцом . Глаза более крупные , 
резко очерченные, с хорошо выраженными фасет:ками . 3-й членин усиков 
менее чем в 2 раза длиннее 2-го . Переднеспинка сзади тупоугольная .  
Я-й стер нит брюшка без обособленной снлеротизованной срединной зоны . 

Тип рода и единственный вид : 

GrylloЬlattina djakonovi B . -Bienko , s p .  n .  (рис . 1 ,  2) 

О. Петрова в зал . Сяуху близ устья р. Судзухе , южное Приморье, 
20 I X  1 934 , 1 2 в лесу в трухлявом пне (А . М .  Дьянонов) . 

f 

Рис. 1 .  GrylloЫattina diakono11 i B .-Bienko, gen . et sp.  n . ,  �·  
1 - нонец брюmна сбоку с церками и яйцеЮJадом; - z передвеспии· на сверху ; а - правая наружная лопасть (lacini a) вижвих чеЗIЮСтей 

свиву. 

2 ·  Те;ю �;rинноеJ узкое , буровато-рыжее , с более темным, буроватым 
брюшком . в густых коротких прилегающих волосках.  Голова большая, 
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гладкая,  в рыжеватых волосках и с немногими длинными ще·rинка.ми· 
около внутреннего края усиковых впадин и позади глаз и с одной - перед 
каждым глазом ; корональный шов не развит, фронтальный шов слабо. 
выражен . Наличник явственно подразделен на более светлый и тонкий. 
палевый передний отдел (anteclypeus) и буровато-рыжий (как и вся 
голова) более плотный задний отдел (postclypeus) ; передний. край налич
ника почти прямой . Верхняя губа сильно выпуклая ,  сзади с более круп

ными, в передней части с более густыми и 
короткими щетинками . Глаза буровато-чер
ные, 0 .42 мм длиною, удлиненно-овальные" 
примерно вдвое длиннее своей ширины и 
заметно более узкие чем 3-й членик уси
ков .  "Усики водянисто-палевые , 35-члени
ковые (оба усика) , чуть более чем в 1 . 5  раза 
длиннее церков , 3-й членик немного менее" 
чем вдвое длиннее 2-го , срединные членики 
вдвое , вершинные - почти . втрое длиннее 
своей ширины . Передвеспинка слегка су
живающаяся назад, с резко выраженным" 
острым нилевидвым кантом по боковым 
краям, переходящим и на задвай край , во 
не достигающим его срединной части ;  задве-· 
боковые углы передвеспинки широко округ
лены, задний край посредине слегка утол-· 
щев . Ноги более светлые , чем тело , палево
рыжие ; передние бедра умеренно широкие ,  
в 3 . 1  раза длиннее наибольшей ширины , 
передне-нижний край с не вполне правиль
но расположенным рядом из 12- 1 5  шипов, 
передние голени без шипов по верхнему 
Rраю и с 5 парами шипов по нижнему Rраю ; 
средние и задние бедра снизу с двумя ряда
ми шипов по нижнему краю , средние и зад-
ние голени с шипами на нижней и верхней Рис. 2. GrylloЫattina djakonov i 

в . -Bienko, gen . et sp . n . , О · стороне ; вершины всех голеней снизу несут· 
по паре длинных подвижных шпор ; все лапки 
с хорошо выраженными подушечками (pul

villi) на 1-4-м члениках,  1 -й членик задней лапки почти равен по длине 
1-му и 2-му члевиRам средней лапки , взятым вместе , и заметно длиннее 
совместной длины этих же члевиRов на передних лапках . Церки при
мерно в 1 . 5  раза длиннее яйце11:лада , 1-й и 2-й члениRи одинаRовой 
длины, 11:орот11:ие , совместно равны длине 3-го членика , 4-:й членю\ 
в 1 . 5 раза длиннее 3-го , 5-й очень длинный , в 1 . 5  раза длиннее предыду
щего . 8-й стернит брюшка вдоль середины с тонкой продольной борозд
кой и с тонкими поперечными морщинками ,  задний край в средней части 
практически прямой . Яйцеклад относительно длинный , равен по длине
задвим бедрам . 

Длина тела О (при отодвинутой вперед голове) 22 ,  усиков 13 ,  передве
спинRи 3 .8 ,  задних голеней 5 .8 ,- церков 8 ,  яйце11:лада 5 мм ; ширина 
головы 4, переднеспинRи 3 ,6 ,  заднего бедра 1 . 03 мм ; ёS не известен . 

Интересной особенностью этого рода и вида является меньшее число 
члени11:ов в цер11:ах,  своеобразное строение вершинного членика и его 
значительная длина ; в этом отношении описываемый род и вид резRО· 
отличаются от . остальных родов - GrylloЬlatta Walk . и Galloisiana Caud . ,  
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обладающих 8-члениковыми церками, при нормальной форме и длине 
вершинного членика .  Нельзя сблизить наш род и вид танже и с Galloi
.siana (Ishiana) notabllis Silvestri ( 1927) из района Нагасаки в южной 
Японии ; этот вид был описан по личинке d с 6-члениковыми, на вершине 
-обломанными, дернами и, следовательно , имеет по меньшей мере 7-чле
яиковые церки. 
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Л. Л. Ми:щевко 

НОВЫЕ ВИДЫ РОД!\ PRIM:fOA F.-W. (SALTATO:tIA-ORTHOPTERA. 
ACRIDIDAE) ИЗ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

При изучении коллекций Зоологического института Академии Наук 
СССР было обнаружено 5 новых видов рода Primnoa F .-W. ; описания их. 
приводятся ниже . 

Primnoa specialis Mistshenko, sp . n .  ( рисунок, а, е) 

б .  Небольшой . Переднеспинка с длинной передней частью,  ее длина 
в 2 . 5  раза больше длины задней части .  Надкрылья узкие , постепенно 
расширяющиеся к вершине, почти до.стигающие заднего нрая первого 
тергита брюшка ; длина надкрылья в 5 раз больше его наибольшей ши
рины . Задние бедра стройные ; длина бедра в 4 .5 раза больше его наиболь
шей ширины . Верхняя сторона задней голени по наружному краю с 8-9 ,  
по внутреннему нраю с 9-10 шипами .  Среднегрудь редно точечная ; 
наименьшая ширина промежутка между ее лопастями почти равна его 
длине . 3аднегрудь редко точечная ; ее наибольшая ширина немного 
меньше длины средне- и заднегруди вместе . Лопастинки последнего тер
гита брюшка маленькие , ясно выдающиеся, треугольные , заостренные" 
широко расставленные . Анальная пластинна трапециевидная ,  ясно су
женная н вершине , с треугольным зубцом у середины боновых округлых 
краев, с ясным бугорном у задних углов и с широной слабо вдавленноii 
срединной бороздкой в основной половине ; ее длина почти равна ее паи-
большей ширине ; задний край с резним треугольным слабо закруглев 
ным срединным выступом ; задние углы заостренные, выдающиеся вперед . 
Церки прямые, достигающие вершины заднего срединного выступа аналь
ной пластинни ; в профиль посредине сжатые, расширенные к основа
нию и к закругленной вершине .  Генитальная пластинка слабо утолщен
ная ,  на ·вершине с очень глубокой округлой выемкой . Основная окраска 
черновато-бурая . П ереднеспинка сверху с неясным желтоватым рисув-
ном ;  боковые лопасти у нижнего нрая желтые или желто-буроватые . 
Надкрылья со светлой полоской вдоль верхнего (заднего) края . Задние 
бедра в вершинной части внутренней стороны черноватые ; верхняя сто
рона с 2 неясными желтоватыми перевязями ; нижняя сторона желтая .. 

� - Rак самец ,  крупнее . Надкрылья широкие ; длина надкрылья втрое 
больше его наибольшей ширины . Наименьшая ширина промежутка между 
лопастями среднегруди в 1 . 5  раза больше его длины . Наибольшая ширина 
заднегруди едва больше длины средне- и заднеrруди вместе . Окраска 
кан у самца , более одноцветная , бурая . Внутренняя сторона заднего
бедра желто-буроватая . 
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· Длина тела 6 17-22.5  мм, О 28 .5  мм ; переднеспинки 6 3 .8-4.8 мм, 
О 5.8 мм ; надкрылья 6 3-3.5 мм, О 4 .2 мм ; ваднего бедра о 10 . 5-1 1 .5 мм , 
о 14 .5  мм. 

Приморский край, средняя часть хребта Сихотэ-алинь , р . Такхо-ма,  
18 VIII  1932 , 2 6 (включая тип) , 1 о (Дудин) . 

Наиболее бливок к Р .  polaris (Mir . ) ,  отличаясь от него , главным обра
зом , ясно расширенными к вершине надкрыльями обоих полов ;  наимень
шей шириной промежутка между среднегрудными лопастями о,  кото
рая едва больше его длины ; широкой вершинной частью церков 6, ее 
наибольшая ширина почти равна ширине церка у его основания и ясно 
выраженными задними углами анальной шrастинки 6. 

Pr:mпoa robosta Mistshenko, sp . n. (рисунок ,  б, ж) 
6.  Крупный . Переднеспинка с короткой передней частью, ее длина 

вдвое больше длины задней части . Надкрылья увкие , почти параллельно
сторонние , едва расширенные к вершине , немного не достигающие зад
него края первого тергита брюшка ;  длина надкрылья в 4 раза больше 
его наибольшей ширины . Задние бедра стройные ; длина бедра в 5 раз 
больше его . наибольшей ширины . Верхняя сторона задней гоJ1ени 
по наружному и по внутреннему краю с 10  шипами . Среднегрудь густо 
и крупно точечная ; наименьшая ширина промежутка между ее лопа
стями в 1 .5 раза больше его длины . Заднегрудь густо и крупно точечная ; 
ее наибольшая ширина равна длине средне- и заднегруди вместе . Лопа
стинки последнего тергита брюшка маленькие, едва выдающиеся , закруг
ленные., очень слабо расставленные . Анальная пластин:nа трапециевид
пая , ясно суженная к вершине,  с ясными слабо сходящимися :к вершине 
приподнятыми валиками у середины заднего края и с широкой очень 
слабо вдавленной срединной бороздкой в основной половине ; ее длин а 
почти равна ее наибольшей ширине ; задний край с резким треугольным 
слабо закругленным у вершины срединным выступом ;  задние углы ясные , 
едва заостренные , не выдающиеся вперед. Церки слабо изогнуты, немного 
не достигающие вершины заднего срединного выступа анальной пла
стинки ; в профиль конусовидные, резко суженные к слабо заостренной 
вершине . Генитальная пластинка сильно утолщенная , с широкой выем
кой у вершины. Основная окраска одноцветная,  буро-черноватая .  Б око
вые лопасти переднеспинки у нижнего края с неясным желто-буроватым 
рисунком . Наднрылья одноцветные, без светлой полосы вдоль верхнего 
(заднего) края . Задние бедра с черноватой внутренней стороной ; нижняя 
сторона желто-бурая . Задние голени желто-буроватые .  Самка неизвестна . 

Длина тела о 24 . 5  мм ; переднеспинки 6 5 . 9 мм ; надкрылья 6 4 :мм ;  
заднего бедра 6 1 5  . 1  мм . 

Южная часть Приморского края , Кривой Ключ , 27  VI I  1938 , 1 о 
(тип) {А .  Куренцов) . 

Похож на Р .  assimilis Mistshenko ,  sp . n . ,  Р . tristis Mistshenko,  sp . n .  
и Р .  primnoa F .-W . ,  отличаясi. от и х  самцов широким промежутком 
между среднегрудными лопастями, наибольшая ширина которого 
в 1 .5 раза больше его длины ; наибольшей шириной заднегруди , почти 
равной длине средне- и заднегруди вместе ; едва развитыми лопастинками 
последнего брюшного тергита и широкими треугольными церками .  

PriJDDoa assimШs Mistsheпko , sp . п .  (рисуио:к , в, а) 
6. Крупный . Переднеспинка с длинной передней частью , ее длина 

в 2.5 раза больше длины задней части. Над:крылья уз:кие ,  едва расширен-



- 512 -

11ы� к верщине , заходящие за середину п�рвого тергита брюшка ;  дл_ина 
надкрюлья в 4 .5  раза больше его наибольшей ширины . Задн:Ие бедра 
-стройные ; длина бедра в 5 . 5  раза больше его наибольшей шир�:�;�:ы . :Верх
няя сторона задней голени по наружному краю с 9-:-10, по внутреннему 
краю с 10- 1 1  шипами. Среднегрудь редко точ.ечная ;  наименьшая ШJ!lрина 
промежутка м�жду ее лопастями почти равна его длине . ЗаднеГРУ.дь 
редко точечная ; ее наибольшая ширина значительно меньше дл;ины 
-средне- и заднегруди вместе . Лопа стинки последнего тергита брюшца 
рез.кие , узкие , довольно сидьно выдающиеся вперед, треугольные, . за
остренные, у основания сопринасающиеся . Анальная пластинка трапе
циевидная , ясно суженная к вершине , с маленьким треугольным зубцом 

В ершин·а . брюшка и церки .  
а - Primnoo specia.lis М:istshenko , sp . n . ,  о ,  левый цер:к сбо:ку 
(тип) ;  б - Р . тоЬиstа Mistshenko sp.  n" о , левый цер:к сбо:ку (тип) ; в - Р . assimilis М:istshen ko , sp.  n" о, левый цер:к сбону (тип) ; г - Р . •  tristis Mistshen ko ,  sp. n" о, левый цер:к сбону (тип) ; -
д - Р. exilis Mistshenko . sp.  n . , о ,  левый цер:к сбо:ку (тип) ;  е - Р . 
specialis Mlstsheпko .  sp.  n" о ,  вершина брюш:ка сверху " (тип) ; ж - Р. тobus ta Mistshenko ,  sp, n. , о, вершина брюш:ка сверху 
(ти п) ;  .1 - Р .  assimilis Mistshenko , sp. n . , о вершина брюш:ка 
сверху (тип) ; и - Р. tristis Mistshenko , sp. n . ,  о , · вершина брюш
:ка сверху (тип) ; к - Р. exilis Mistshenko , sp.  n . , ! , вершина 

брюшна сверху (тип) .  

у середины боковых слабо выемчатых краев, с ясным продольным корот
ким прямым валиком у задних углов и с едва заметным срединным про
дольным вдавлением в основной части ; ее длина почти равна ее наиболь
шей ширине ; задний край с резким треугольным заострен;ным срединным 
выступом ; задние углы · закругленные . Церии почти прямые , далеко 
не достигающие вершины заднего срединного выступа анальной · Пла
стинки ; в профиль широкие, почти параллельносторонние , суженные 
только у самой вершины ; вершина слабо заостренная . Генитальная 
пластинка сильно утолщенная, на вершине с глубокой округлой выем
кой . Основная окраска буро-черноватая . Переднеспинка щзерху ·с двумя 
неясными желтоватыми боковыми полосами ; боковые лопасти в нижней 
части с желтым рисунком . Надкрылья одноцветные . Задние бедра с чер
ной верхней частью внутренней стороны ; нижняя сторQна желтая . Зад
ние голени желто-буроватые . 
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О · Как самец . Длина надкрылья в 3-4.5  раза больше его наиболь
шей ширины ; иногда надкрылья не развиты . Наименьшая ширина про
межутка между лопастями среднегруди. почти в 1 . 5  раза больше его 
длины . Наибольшая ширина заднегруди почти равна длине средне
и заднегруди вместе . Окраска I<ar< у самца ,  более одноцветная . Вся вну
·тренняя сторона заднего бедра черная.  

Длина тела о 27 . 3  мм , О 33 .5-34 . 5  мм ; переднеспинки о 5.6 мм , 
О 6 . 5- 7 . 3  мм ; надкрылья о 4 . 5  мм, О 4 . 8-5 . 1  мм ; заднего бедра о 1 6  мм ,  
о 1 7 .5- 18 .4 мм . 

Приморский нрай , Ворошилов , верховья р .  Супутинни , 22 V I -
1 2  VI I 1 935,  1 6 (тип) , 2 о (А . Куренцов) ; 10  I X  1 936 1 о (А . Куренцов) . 

Похож на Р .  primnoa F' . -\,Y. , резко отличаясь от него , как и Р .  tristis 
Mistshenko , sp . n . ,  нороткими почти прямыми продольными валиками 
в вершинной части анальноii п;1 астинни 6, но наиболее близон R Р. t1·istis 
Mistshenko , sp . n . ,  от .которого хорошо отличается заостренными лопа
стиннами пос;нщнего брюшного тергита и слабо суженными R вершине 
цернами о .  

Primnoa tristis Mistshenko , s p .  n .  (рисунок ,  г , и )  
о . Крупный . Длина передней части переднеспинни в 2 . 5  р а з а  больше 

длины ее задней части.  Надкрылья узкие , почти параллельносторонние , 
едва расширенные н вершине , почти достигающие заднего края первого 
тергита брюшна ; длина наднрылья в 4 . 5  раза больше его наибольшей 
ширины . Задние бедра стройные ; длина бедра в 5 раз больше его наи
большей ширины . Верхняя сторона задней голени по наружному краю 
с 9- 12 , по внутреннему :краю с 1 1-12  шипами . Среднегрудь редко точеч
ная ; наименьшая ширина промежутка между ее лопастями почти равна 
его длине . Заднегрудь р·едно точечная ; ее наибольшая ширина незначи
тельно меньше длины средне- и заднегруди вместе . Лопастинни послед
него тергита брюшка очень маленькие , едва выдающиеся , занругленвые, 
у основания сопринасающиеся . Анальная пластинна трапециевидная , 
очень слабо суженная н вершине , с маленьн:им неясным зубчиком у се
редины боновых слабо выемчатых :краев , с ясным продольным норотним 
почти прямым валином у задних углов и с очень слабым срединным про
дольным вдавлением в основной части ; ее длина почти равна ее наиболь
шей ширине ; задний край с резним треугольным, занругленным средин
ным выступом ; задние углы слабо заостренные . Церки слабо иснривлен
ные, далеко не достигающие вершины заднего срединного выступа аналь
ной пластинни ; в профиль широкие ,  конусовидные, постепенно сужен
ные к слабо заостренной вершине . Генитальная пластинна сильно утол
щенная, на вершине с глубоной широкой выемкой .  Основная окраска 
буро-черноватая или оливновая. Переднеспинка сверху иногда с двумя 
очень неясными желтоватыми боновыми полосами ;  боновые лопасти 
в нижней части с неясным желтоватым рисунком .  Надкрылья одноцвет
ные . Задние бедра с черной верхней частью внутренней стороны ;  нижняя 
сторона желтая. Задние голени желтые или желто-буроватые . 

2 ·  Rан самец .  Наименьшая ширина промежутка между лопастями 
среднегруди в 1 . 5 раза больше его длины . Наибольшая ширина задне
груди почти равна длине средне- и заднегруди вместе . Длина надкрылья 
в 3 .  5-4 раза больше его наибольшей ширины. О.красна как у самца , 
бол ее одноцветная . Иногда внутренняя сторона заднего бедра желтая . 

Длина  тела о 27 . 5-32 . 3  мм, о 33-33 . 5  мм ; переднеспинки о 5 .8-
6 .4  мм, 2 6 . 7- 7 .3 мм ; надкрылья о 4.4-5 . 2  мм , о 5 . 1 -5 .4 мм ; заднего 
б едра о 15 .3- 1 6 . 1  мм , о 1 7 . 5-18 . 2  мм . 

1 3  Энтомологическое обозрение. 1951 r. 
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Приморский .край, станция Пограничная ,  5 V I I  1912 ,  
(А . Емельянов) ; Яковлевна , 1 7  VI 1926, 1 d (тип) , 1 О (А . 
и Н .  Филипьев) ; Шкотово, 26 VI 1927 , 1 d (Цыган) . 

1 о, 2 2 
Дьяконов 

Наиболее близок к Р. assimilis Mistshenko, sp . n . , отличаясь от него 
закругленными лопастинками последнего брюшного тергита и ясно су
же.нными к вершине церками d .  

Priuшoa e:xilis Mistshenko, sp . п . ( рисунок д, к) 
d .  Н ебольшой. Длина передней части переднеспинки в 2 . 5  раза 

больше длины ее задней части . Н адкрылья узкие , слабо суженные к вер
шине ,  очень 1юроткие , достигающие только с_ередины заднеспинки ; длина 
надкрылья в 2 . 5  раза больше его наибольшей ширины . Задние бедра 
стройные ; длина бедра в 5 раз больше его наибольшей ширины . Верхняя 
сторона задней голени по наружному краю с 9- 10 ,  по внутреннему нраю 
с 10 шипами .  Среднегрудь редко точечная ; наименьшая ширина проме
жутка между ее лопастями незначительно больше его длины . 3аднегрудь 
редко точечная ; ее наибольшая ширина незначительно меньше длины 
средне- и заднегруди вместе . Лопастинки последнего тергита брюшка 
большие, сильно выдающиеся вперед, узкие , едва суженные к вершине. 
вершина слабо закругленная ; лопастинки у основания почти соприка
сающиеся .  Анальная пластиющ трапециевидная, едва суженная к вер
шине, с ясным треугольным выступом у середины боновых нраев и с рез
ким длинным продольным слабо изогнутым валином у задних углов ; 
ее длина значительно больше ее наибольшей ширины ; задний нрай с рез
ним треугольным срединным заостренным выступом ; боновые нрая онруг
лые ; задние углы заостренные , ясно выдающиеся вперед . Цер:ки прямые, 
загнутые внутрь, далеко не достигающие вершины заднего срединного 
выступа анальной пластинки ; в профиль :конусовидные , постепенно 
суженные к вершине , заостренные , у основания широние . Генитальная 
пластинна сильно утолщенная,  на вершине с глубоной широкой выемной . 
Основная окраска буровато-оливковая .  Переднеспинна сверху с двумя 
неясными желтоватыми боковыми полосами ;  боковые Jiопасти у нижнего 
края с желтым рисунком .  Н аднрылья одноцветные , бурые . Задние бедра 
с черной верхней частью внутренней стороны ; нижняя сторона желтая .  
Задние голени желтые . 

О ·  Нан самец ,  крупнее . Н аименьшая ширина промежутка между 
лопастями среднегруди в 1 . 5  раза больше его длины . Н аибольшая ширина 
заднегруди почти равна длине средне- и заднегруди вместе . Онрасна 
как у самца . 

· 
Длина тела d 24 .5  мм, о 32 .5  мм ; переднеспинки d 4 .9  мм, о 5 . 3  мм ; 

надкрылья 3 1 . 7 мм, О 2 мм ; заднего бедра d 1 2 . 1  мм, о 13 . 5  мм . 
Приморский нрай, Чандалаза , Сучан , 12  Vl l l  1 926 , 1 d (тип) , 1 9 

(Н . Нузнецов) . 
. Близок к Р.  li toralis Tarb " отличаясь от него короткими наднрыльями 

обоих полов,  едва достигающими середины з�днеспинни ; _  13оротними cJiaбo 
суженными к вершине цер:ками J1I анальнои пдастин:кои о , с заострен
�ым . задним срединным выстуiiом и с резними заостренными задн.ими 
углами . 

Зоологический институт 
Академии Наук СССР ,  

Ленинград 
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В. В. Яхонтов 
ДВА новых· ВИДА ТРИПСОВ (THYSANOPTERA) из НРАВА 

В настоящей заметке описываются два новых вида трипсов, прислан
ных мне для определения через Бюро определений при Институте · при
кладной зоологии и фитопатологии в Ленинграде . Типы их хранятся 
в коллекции Зоологического института Академии Наук СССР . 

Thrips pistaciae Yakho ntov , sp . n .  

Вид довольно близкий к Thr . minutissimus L .  По окраске похож 
на Thr. minutissimus f. obscura Coesf . Отчетливо отличается от последнего 
вида рядом признаков, в частности значительно более короткими Задне
угольными щетинками, небольшим отношением ширины нрылогрудни 
к ширине переднеi'рудки, отсутствием гребешка зубчиков на  заднем �рае 
8-го тергита брюшка,  значительно более коротними щетинками на 10-'м 
сегменте брюшка, более длинными бо:ковыми щетинками 9-го сегмент� ,  
размерами членинов уси:ков и · другими признанами . 

� ·  Тело бурое,  окраска груди немного светлее брюшl{а . Ноги· желто
бурые , значительно светлее тела ; средние части бедер и ,голеней ( осо
бенно на задней паре ног) заметно темнее, чем их основа:в:и.Я и вер·шинЫ ; 
лапки буровато-желтые . Первые 3 члени:ка усиков . бур'овато-желт:Бiе 
(светлобурые) ,· 4.-7-� члени:ки усиков темнобурые . . Rрыл�я . затем:не,�.�

1 . 
Голова шире своеи длины, отношение 1 .55 : 1 . 65 .  Глаза , · с ·  :крупн:ыми 

фасет:ками, за}Jимают немного более половины длины головы .  Око�о .fАа'з
iюв красно-бурый пигмент . Темя с тонкими морщин:kами . · · : . ' . , . ; . 1 · ·: r · ; ,  1 (  Длина уси:ков 0 .22-0. 34 мм, длина отдельных члени:ков : 1-го· H -
1 5  ri· • 2-го 32-35 !1· • 3-го 42-45 и. ( с о  стебельном) ,  4-го 42-43 :1. , 5-го 3 1-
35 t12 6-го L14-47 rJ. , 7-го 1 1-15  !1· · 

Щетинн:и на гоЛове и груди неотчетливы (благодаря темной он:расне 
трипса и сравнительно слабой пигментации щети:В:о:к) . 

Переднегрудь поперечная , ширина ее относится н длине как 1 : 1 . 5-
1 : 1 . 6 .  Длина заднеугольных щетинон переднегрудки 38-44 м .  

Ширина крылогрудки значительно более ширины переднегрудки . 
В дистаJ1ьной части передней жил:ки переднего нрыла 7 щетино1> 

( 1 +6) . Ряд щетинон в дистальной части задней жилки переднего нрыла 
начинается против промежутка между 2 и 3 щетиннами , сидящими на пе
редней жилне переднего :крыла . 

Длина боновых щетинок 9-го сегмента брюшна 55-62 �- и 83-90 :1. , 
длина ДQрзальных щетиноБ 41-55 !l- ·  Боновые щетинни 10-го сегмента 
брюшна равны 66-72 !1· • нонцевые щетинки 37-43 11- . Длина яйценлада 
0 .2  мм . Длина брюшка 0 . 65 мм (с налегающими черепипеобразно сегмен-
тами 0 . 62 мм) . 

· 
i З * 
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Д лина тела трипса 1 . 1-1 . 18 мм (с налегающими друг на друга краями 
сегментов брюшка, крылогрудью, налегающей на начало брюшка :и зад
ним краем головы, налегающим на переднегрудь , 1 .0-1 . 1  мм} .  

Rазвин, Иран, V 1 948 , в цветах фисташни, 2 � (Rирюхин) . Обе самки , 
несколько дефектны (особенно пострадала хетотакс:ия) .  

Thrips iranicus Yakho ntov, s p . 11 .  
� ·  Тело темнобурое,  почти черное . "'Усики темнобурые , за исключе

нием 3-го членика ; 3-й членик желтый с легким затемнением с одного 
бока . Бедра и голени всех ног темные , передние голени несколько свет
лее . Лапки ног желтые, слегка затемненные на передних и средних ногах 
и значительно затемненные на задних.  Rрылья значительно затемненные . 

Голова поперечная, щени слабо выпуклые (ширина головы в наиболее 
широкой части 1 75 11-• ширина на уровне глаз 144 11-) . 

Хетотаксия головы из-за очень темной окраски тела плохо различима , 
но нрупные ( 19-21 11-) постокулярные щетинки хорошо видны . Ротовой 
конус сравнительно короткий . 

Длина члеников усиков :  3-го 65-67 /;'- (со стебельком) , Ф-го 57-59 /L• 
5-го 50-52 [J. , 6-го 67 tJ· и 7-го 20-22 [J. ; 3-й и 4-й членики усинов 
неснольно асимметричны . 

Переднегрудь значительно шире головы (220 (1--) ·  Ширина крылогруди 
и передней части в 1 . 2  раза шире переднегруди . 

На  костальной жилке передних крыльев 27 щетинон ; в дистаJ1ьной 
части перед11ей жилни переднего крыла 3 щетинки . Бахрома крыльев 
длинная. 

Характерной чертой нового вида является очень большая длина 
заднеугольных щетинок переднегруди.  Длина внутренних щетинок , 
сидящих . на задних углах переднегруди , - 78-80 (J. ·  

Б оковые щетинки 9-го сегмента брюшка - в длину равны 126-
134 11. , дорзальные щетинки 66-77 (J.· Rонцевые щетинки 10-го сег
мента брюшна 96-102 V.· • боковые щетинки этого сегмента 1 17-123 (J. ·  

Длина яйцеклада 0. 1 9-0.20 мм . Длина тела трипса 1 . 3  м м  (при чере
пицеобразно налегающих один на другой краях сегментов брюшка -, 
длина тела трипса около 1 . 16  мм) .  

Казвин, Иран,  V 1948 , в цветах фисташки , 1 � (Rирюхин) . Препарат 
ПJioxo просветлен . 
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Г. Х. Шапоmввков 
НОВЫЙ РОА И ВИА ТЛИ (APНIDIDAE) С ЯБЛОНИ 

В октябре 1949 г .  и в :мае  1951 г. в Прикарпатье ,  в районе курорта 
Моршин Дрогобычской обл . , а 3 VI танже в Карпатах в районе дер .  Сколе 
автору довелось наблюдать крупных тлей на листьях яблонь : бескры-· 
лых основательниц и нор11<1альвых самок и крылатых мигрантов ,  поло
носок и <"� амцов .  

Malaphis Shaposhnikqv , gen.  n .  
TeJ10 блестящее или :матовое .  Кутин:ула гладн:ая ,  местами слабо 

морщинистая .  :Краевых и срединных бугорков нет , лишь иногда могут 
быть рудиментарные краевые бугорки на переднегруди . Тело и ноги 
густо- и дJ1инноволосисты, краевые волоски у н:рыJ1атых в 1 . 5-1 .8 , у бес
крылых в 1 .6-2 .0 поперечника 3-го членика усиков, но на усиках 
волоски редкие и более короткие, на 3-м членике усиков крылатых 
в 0 .3-0 . 8 ,  бескрылых в 0 .8- 1 . 5  поперечника этого членика . Дыхальца 
широкофасолевидные до овальных, расположены в задней части Шiасти
нон у самого . их края � Лоб слабо выпуклый , усиковые бугры невысокие 
расходящиеся . Усики у крылатых 6-члениковые, несколько длиннее 
тела ,  со множеством сильно выпуклых вторичных ринарий на 3-5-:м чле
никах,  у бескрылых усики , как правило, 5-члениковые , короче поло
вины длины тела , без ринарий . Трубочки длинные , цилиндрические, 
со СJ1абыми чешуйками ,  почти гладкие , ободки у нрышечек широкие . 
Хвостик округлый , сплющенный , в длину несколько .меньше , чем в ши
рину, со многими волосками . На 1-м членике передних и средних лапоБ 
по 3 ,  задних - по 2 щетинки . Жилкование крыльев нормальное . У нор
мальных самон: задние голени со множеством мелких сенсорий . 

Род М alaphis, gen . n . ,  без н:олебания следует отнести н: подтрибе A nu
raphidea из Aphidinae . Этот специализированный род по отсутствию 
краевых и срединных бугорков , по харан:теру волосяного покрова , 
по строению хвостика и дыхалец стоит ближе всего к Sorbaphis Shap . , но 
резко отличается от него отсутствием волосков на трубочках,  тремя, 
а не четырьмя, волосками на 1-м членике передних и средних л.апок 
у крылатых и несколыю иным строением кутикулы . 

R роду относится единственный вид : 

Malaphis magua Shaposhnikov, sp .  n .  

О с н о в а т е л ь н и ц а ( с  листьев дикой яблони , 20 V 195 1 )  крупная , 
почти шаровидная, матовая,  покрыта белым восковым налетом.  Тело 
1.шетлозеленое с широкими зелеными поперечными полосками, кото рые 
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ва тергитах груди и I --v· 1  терrитах брюшка доходят до бонов , а ва 
заднеспивке и l -'- IV те ргитах б рюmна узко прерваны посредине . Rути
кула местами сохраняет следы ячей из фигурных пластинок-шипиков . 
Трубочни заметно сужинаются к нонцу, Зf:lленые, в вершинной поло
вине темнобурые,  блестящие . Усики 5-члениковые . На 1-м членике лапок , 
повидимому , лишь по .3 щетинки . Волоски как у нормальной самки, 
нраевые в 1 .6-2 .0  поперечника 3-го членика усиков . В остальном как 
полоноска . 

Тело 2 .9 х 2 . 1 ;  усики 1 .20 : I I l - 0.47 x 0.05, I V - 0 .22 , V - 0 . 1 2 + 
0 . 22 ;  трубоч ки 0 . 29 Х 0 . 1 0 ;  хвостик 0. 12  Х 0 . 18 (в основании) ИJtи '< 0. 1 6  
(перед основанием) . 

М и г р а н т  (с  листьев дикой яблони , 3 VI 1 951 ) .  Грудь светлоржаво
бурая, бр1ошко зеленое . Поперечные склеротированвые полосни с з ад
ней половины I I I  до V I I I тергита брюшка, на I I I -Vll тергитах слиты 
друг: с другом ·и с краевыми пятнами в сплоnlную пластинку . Вторич
ных рпнарr1й на 3-м членике уси-ков 72 (65:_ 75) , ва 4-м 33 (29-37) , 
на 5'-м 23 (21 -27) . Волоски на 3-м членике усиков в 0.3 ,  но в осно
ванИи членика в 0.8 поперечника этого членика � ' В  оста.пьном на1 ( поло
носн а . 

Тело 2 . 5 х 1 . 2 ; усини 2 .57 : I I I - 0 . 7 1 x 0 .05 ,  I V - 0 .37 ,  V - 0. 41 ;  
VI - 0 . 1 0  + 0 .87 ; трубочни 0 . 49 х О . 75 ; �постик 0 . 1 0  х 0 . 1 7  (в основа
нии) или Х 0 . 13 (перед основанием) . 

' Нимфа и пронимфа матовые , аеленые , с поперечными а елеными полос
ками ,  прерванными с I по V тергиты брюшка , у нимф грудь оранже
вая или рж аuо-розовая ,  реже зеленая . 

П о л о н  о с. н а (с J1истьев :nультурной яблони , 1 9  Х 1 949) крупная , 
яйцевидная ,  б.;1естящая , снизу слабо блестящая, без опыления . Грудь 
ржаво-желтая или норичневая,  брюшко зеленое или ржаво-желтое . 
Голо·ва , сююриты груди и брюшRа,  трубочки , п1аза ,  усики· и ноги Черны� , 
за  иснлючениеllf светлых оснований бедер . Хвостик Грязно-зеленый . 
Черные склеротированные краевые пятна на I I-VI сегментах брюшка ,  
и такие ж е  поперечные полоски на IV-VI I I  тергитах  брюшка ,  причем 
Полоски на VI I -VI I I  тергитах сплошные и доходят до краев , а на IV
VI часто разорванные , обычно не доходят до краев , т . е .  обычно не сли
ваются с краевыми пятнами , изредка неплотно сливаются друг с другом, 
однако не образуя сплошной шrастинки . Rутинула гладкая,  местами слабо 
морщинистая , на спинной стороне хвостика и VI-VI I I  тергитов брюшка 
в поперечных чешуйках и :морщинка х из очень мелких типиков, на скле
ротированных краевых пятна х ,  б р юшной стороне хвостика и на  аналь
ной пластинке в разбросанных мелких шипинах.  

Краевых и срединных бугор:nов нет , лишь иногда могут быть рудимен
тарные краевые бугорки на nереднегруди, по ве11ичине они немногим 
превос ходят бугорки , на :которых расположены волоски . Тело и ноги 
покрыты густыми и длинными желтыми воJrосками, краевые волоски 
в 1 . 6-1 .8 поперечнина 3-го членика усинов , но на усинах волоски ред
кие и короткие - на 3-м членике усиков в 0 .3  поперечника этого чле
ника . Дыхальца широкофасолевидные до овальных,  расположены в зад
ней части nластипон у са)ЮГО их края ; пластинни на . 1-II  сегментах 
брюшка сближены . Лоб с;rабо выпуклый ,  усиновые бугры не очень высо
кие , слабовыпуклые , расходящиеся .  "Усики 6-члениковые, немного длин
нее тела ; постоянные ринарии на них обычного строения без венчика 
ресничек, с 6 добавочными ; вторичные ринарии очень сильно выпуклые ,  
й х  высота JIИШЬ примерно в 1 . 5  раза меньше поперечнина , р асположены 
вокруг всего членина , на 3-м членике 127 ( 103-134),  ·на 4-м 64 (48- 65) , 
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на 5-м 36 (25-37) . Хоботок достигает до начала брюmна ,  последний 
членин его слегна заострен. Трубочни цилиндричесние ,  очень незначи
тельно ,  почти незаметно суживающиеся н нонцу, слабочеmуйчатые ; 
ободни у Rрышечен mироние, шире средней части трубочеR, примерно 

P l'i c .  1 .  Самеr\ Malaphis magna , sp . n .  

равны ширине основания трубочеR . Хвостин онруглый, сплющенный, 
с 24-30 слабо изогнутыми волоснами разных размеров.  На 1 -м членине 
передних и средних лапон по 3, задних по 2 щетинни . Крылья нруп
ные, переднее нрыло почти вдвое длиннее тела , достигает 5 . 5  мм , а в раз
махе нрыльев тли более 12 мм, жилно
вание нормальное . 

Тело 3 .ОО Х 1 .37 ; усики 3 . 10 : I I I -
0.94 x 0 .06, IV - 0.56 ,  V - 0.48 ,  VI -
0. 1 1 +0.97 ; трубочни О .62 х 0.07 ; хвостик 
О .12 Х О.18 (в основании) или Х О . 13 (перед 
основанием) . 

С а м е ц (с листьев культурной яблони, 
26 Х 1949; рис .  1 ) .  Овальный. Грудь и 
брюшко светлоржаво-бурые , реже брюшно 
грязн_озеленое .  Поперечные снлеротиро
ванные полоски имеются на всех тергитах 
брюшка ,· на передних тергитах более тон
кие ; они не слиты друг с другом и широко 
прерваны посредине с 1 до передней части 
VI I тер гита . Усики значительно длиннее 
тела ; вторичных ринарий на 3-м членике 
131 ( 1 1 6-133) , на 4-м 43 (42-'--64) , на 
5-м 28 (27-37) . В размахе крыльев 9 . 5  мм . 
В остальном как полопосна . 

Тело 2.27 Х О . 91 ,· усики 2 . 76 : I I I - Рис.  2 . Н ормальная самка Ma-
laphis magna , sp . n .  

О.77 х 0.05 ,  I V  - 0.47 ,  V - 0.43 ,  VI -
0 . 1 1 +0.80 ; трубочки О .40 Х О . 05 ; хвостин О .09х 0 . 14 (в основании) или 
Х 0 .10  (перед основанием) .  

Н о р м а л ь н а я с а м н а  (с листьев нр1ьтурной яблони, 26 Х 1 949 ; 
рис. 2) .  Бескрылая , овальная,  не сильно блестящая,  желто-зеленая или 
зелено-желтая с черными глазами . Часто ,  по не всегда , голова ,  усики , 
ноги, трубочни и поперечные полоски на груди и брюшке - серые , причем 
усики, ноги , трубочни темносерые ,  почти черные ;  вероятно так онрашепы 
более старые самни (но и те самки, у ноторых нет серой окрасни, 
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вероятно, тоже взрослые ,  так как спариваются с самцами) . Поперечные 
слабосклеротированные полосци имеются на переднеспинце и VI I
VII I  тергитах брюш:ка ,  но неред:ко более слабо выраженные полосци 
имеются тацже на всех других тер гитах груди и брющца ; нраевые пятна 
почти не выражены . Волосци на теле реже , чем у црылатых · форм" 
волоски на 3-м членике усиков в 0.8- 1 .5 ,  краевые в 2 .0  поперечнина 
этого членица . Лоб и усиковые бугры составляют почти прямую линию" 
так каR лоб едва выпуклый , а усицовые бугры почти не выражены . 

Усики 5-члениковые , редко 6-члени:ковые , причем в последнем случае-
3-й и 4-й члени:ки не полностью расчленены и :каждый в отдельности 
короче 5-го ; уси:ки достигают до I сегмента брюш:ка,  без вторичных 
ринарий . Трубочки иногда сильно суживаются к концу, иногда более
строго цилиндрические , нередко слегка утолщены посредине . Задние 
голени слегка утолщены и усеяны мел:кими слабо выпуклыми сенсориями" 
до 100 и более на одной голени . В остальном RaI� полоноска . 

Тело 1 .81 х 1 .00 ; усини О .87 : I I I-0.23 x 0 .04 ,  IV - 0 . 15 , V -0.09+ 0.27 ;. 
трубочки О . 1 9'Х О .07 ; хвостик О .05 х 0 . 1 3 (в основании) или х О . 1 1  (перед 
основанием) . 

Ц и к л  п о к о л е  н и  й вида полностью не выяснен.  Взрослые осно
вательницы наблюдались уже с 6 V внутри свернутых поперек листьев .  
Позднее основательницы и нимфы сосут у основания центральной жилки 
на нижней поверхности листа и на черешке листа , отчего черешок пере
кручивается , а лист довольно сильно снручивается поперек или косо
и нередко еще сморщивается . Обычно повреждается вся розетка листьев , 
преимущественно на стволовых побегах . В нонце мая - начале июня. 
все второе поколение полностью мигрирует с яблони . Вторичные· 
хозяева не известны . В о:ктябре наблюдались : 3 и 5 Х- полоносни и ли
чинки 1-2 возраста нормальных самок , 9 Х - первые взрослые нормаль
ные самни,  1 1  Х - первые самцы, 19-26 Х - массовое спаривание,  
26 Х - нормальные самни на норе побегов . Тли сосут на нижней поверх
ности листьев . П о1rоноска откладывает личинки обычно у основания 
листовой пластинки , а сама часто сидит на основании черешка .  Поло
носки характерно поднимают задний нонец тела и поводя't им раза два
три из стороны в сторону, точно таи же,  как это . делают полоноски и з  
близкого рода Anuraphis . Нормальные самни с рождения и д о  взрослой 
фазы держатся небольшой , но плотной колонией . Весной вид встречается 
на диких я блонях (Malus sp . ) ,  осенью в б6льшем количестве на куль
турных ; вреда на культурных сортах не наблюдалось . 

Кроме Принарпатья ,  вид встречается на Кавказе : в коллецциях 
Зоологического института Академии Наук СССР имеются тли ( 1  самец 
и 1 самна) с яблони из Лагодехи Грузинской ССР ( 16  Х 1913) ,  а тан;ке · 
полоноски и молодые нормальные самки с яблони из Подкумна с Сев . Кав
наза (23 IX 1 949 , В .  В .  Смольянников) ,  ничем не от.1шчимые от принар-· 
патсни х .  

::J оолоrический институт 
Академии Н аук ССС Р ,  

Ленинград 
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А. И. КирИ'lевко 

ЗАМЕТКА О NOTONECTA REUTERI HUNGERF. 

Notonecta reuteri H ungerf . (N. lutea Miill . var . scutellaris Reut.)  впер
вые была описана в 1 900 г . Рейтером (Reuter , 1886) из окр .  с .-з . берега 
Ладожского озера - Яаккимвара ( J akkimvara) и провинции Нюланд 
в южной прибрежной долине Финляндии - Саммати . Впоследствии 
Notonecta была найдена В .  Ю. Фридолиным (Б аровский ,  1929) ,  Г .  А .  Сидор
ским ( 1932) и мною ( 1946) в оз . Черное (8 км от ст . Елизаветино - 68 км. 
от Ленинграда на Кингисепп) , близ истоков р .  Оредеж в двух озерках 
Веретье, расположенных на полпути между ст . Елизаветино и оз . Черным . 

В 1юлле1щии Зоологического института Академии Н аук СССР 
имеется ,  кроме того , из Восточной Сибири : Сиванова ,  Забайкалье (А . Че
кановский , 1865) . Есаки (Т . Esaki , 1934� 1 936) указывает его для южного 
Сахалина (Shiritori) и Японии ; от проф . Х. Хунгерфорда (Канзас) 
в нашей коллекции имеются экземпляры из Харбина ,  Манчжурия 
(Hungerford, 1 928 ,  1 933) , В Западной Европе N. reut eri H11ngerf . была 
обнаружена, но не сразу распознана в Оверни , т .  е. в Герцинсной 
Франции (Poisso n ,  1 935) и выделена в самостоятельцый подвид sul 1sp . 
ribaut i  Poiss . 

В оз . Черное Notonecta встречена автором в огромном ко.пичестве 
1 1  VI I I  1 946 в период массовой копуляции (наблюдались одновременно 
и J1 ичинки первого возраста в небольшом количестве) . Стация обита
ния - литораль западного берега озера , главным образом под листьями 
Nuphar luteum,  едва начинавшего расцветать и у берега в зарослях . 
Гемиптерологическое население исследованных биотопов составляли : 
Cymatia bonsdorffi ( J .  Sahlb . ) на илистых грунтах (много) и Sigara distincta 
Fieb . , единично Notonecta glauca L. , на поверхности воды Limnoporus 
rufoscutellatus Latr . Много видов жуков сем . Dytiscidae : Hygrotus inae
qualis F . , Н. quinquelineatus Zett . , Coelambus impressopunctatus Schall . ,  
Hydropo1·us granularis L . ,  Н .  lineatus F . ,  Н .  erythrocephalus L . ,  Н .  dor
satus F . , Н. glabriusculus Auhe, Н. tristis Payk. , Н. obscurus Sturm , Lac
cophilus Qirescens Brahm . var . stroelzmi Thoms . ,  llyblus similis С .  Thoms . , 
ll . guttiger Gyll . , ll .  aenescens С .  Thoms . ,  Agabu,s Ьipustulatus L . ,  Rhantus 
notaticollis Aube, Rh . notatus F . , R .  szi turellu s H arris, Rh . exoletus Forst . , 
Colymbetes paykulli Erichs . , С .  striatus L . ,  Hydaticus laeQipennis Thoms . , 
A cilius canaliculatus Nicol . ,  М acrodytes circumcinctus Ahr . ,  М .  lapponicus 
Gyll . ;  сем . Hydrophilidae : Hydroblus fuscipes L . 1  и личинки Odonata .  

Озеро расположено среди типичного сфагнового болота , отличается 
прозрачной водой, твердо илистым дном , зеркало воды с очень малым 
количеством плавающих листьев Nuphar luteum и зеленых водорослей 
Chaetomorpha , нитчатки . 

1 Определевы В .  Н .  Курнаковым. 
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О .  Рейтер установил этот вид, рассматриваемый им как вариация 
.Notonecta lutea Miill " по черному пятну на щитке .  Это пятно является 
.доминантным признаком ; редко встречаются особи со щитком сплошь 
черного цвета , вероятно у только что перелинявших особей щиток нежно
. зеленого цвета , одноцветный, без признака черного пятна . Окаймление 
угольно-черным цветом наружного края гемиэл:итр обычно варьирует 
от полного его отсутствия до очень широкой полосы в задней половине 
кориума и на перепоночке и узкой полоски в основной половине ; редко 
весь щиток и надкрылья,  кроме клавуса и левой лопасти перепоночки, 

.дымчато-черно-бурые . l\ сожалецию, наш материал слишком односторон
.ний (сборы 2 дней) и не дает возможности оценки возрастной изменчи
вости . 1  

I'n vivo Notonecta reuteri Hungerf . сверху серебристо-белая и угольно
черная . снизу . 

Очевидно , Notonecta reuteri Hungerf . Явля·ется широко распространен
.ным в лесной зоне Евразии , но крайне стенотопным видом ; его :класси
ческое нахождение в оз .  Черном заставляет желать , чтобы этот водоем 
был широко :Исследован в гидробиологическом отношении, что бы дало 
основу для понИ:Мания его биогеографии . Вместе с Notonecta 1·euteri 
Hungerf . в оз . Черное встречены были единичные особи N. glauca L .  

В двух озерах у дер. Веретье 25 VI I I  1 946 Notonecta reuteri Hungerf . 
. наблюдались в незначительном количестве, наоборот преобладала 
N. glauca L. (28 экз . ) .  Этот последний вид для Ленинградской облает.и 
был приведен еще Цедерхельмом в 1 798 г . ; сейчас он известен из ряда 

· точек области : город (Университетский парк", Лесной парк) , Сосновка ,  
- Лигово,  Горелово, Каменка ,  Сережино,  Лебяжья, Лопухинка , Харла
мова гора ,  Ольгино,  Пушкин ,  Тайцы, Щепец, Лязево ,  НикоЛ:аево , Пар.:. 
тол о во, Саблин о .  

Фенщrогия п о  нашим материалам представляется в следующем виде . 
Последние перезимовавшие единичные экземпляры были наблюдаемы 

. еще в начале мая (2-6 V) и даже 24 V, 12 VI ; 10 V1 отмечено появление 

. личинок 1 и II возраста ; расцвет жизни вида приходится на август , сен
.тябрь . П оследние нахождения до ухода на зимовку 21-27 Х .  

JI:ИTEPATYPA 

Б а р о в с к и й В. В. 1 929 . К познанию энтомофауны Озерной области , 11 . 
. Русск. Энтом . обозр. , X X I I I  : 1 5 1 . - Е s а k i Т .  1 9 3 4 .  Nev of unrecorded aquat i c  
Нeteroptera from J a 1 an and  Sagh alien . Mus h i ,  VI I : 2 8 , tab . 3 , f ig . 8 .  - Е s а k. i Т . 
1 9 36 . Two s ;  er. ies of the genus N otonecta new to the fauna of J apan and Corea . 
Kontyu , Х : 040-4 2 . - Н u n g е r f о r d Н .  В .  1 928 . fN otonecta reuteri ] . . Bull . 

. B rooklin Ent. S oc . , X X I I I  : 1 28 .  - Н u n g е r f о r d Н .  В .  1 93 3 .  Tho Genus N oto
nec ta of the World ( N otonectidae , H emi ptera) . B ull. Univ.  Kansas,  X X X I V  : 5 9 ,  
pl. I V ,  f .  g. ; pl .  X V I l , f .  1 .  - Poisson R. 1 9 3 5 . Les N otoner.tes du grou� e  N .  lutea 
Miiller (Hemiгtera , Notonect idae) . Rev .  Fran9 . E nt . ,  1 1 : 1 1 7-1 2 3 ,  f ig . 1 8 . 2 В ,  
С ,  4А,  U .  - R Р. u t е r О .  М .  1 886 . [Vari eteter of Notonectae] .  M edrl .  S o c .  Faun . 
F l .  F enn . , · XI I I  : 234.  

Зоологический институт 
Академии Н а ук СССР ,  

.Л енинград 

i Аналогичная меланистическая форма описана Ширмером (Schirmer, 1 1 Н 1 )  
из окрестностей Берлина : Notonecta lutea Miill. var. ,,chumacheri S chirm . ; из преде
лов СССР мне известно единственное местонахождение - Николина гора , окр.  
М осквы (20 V I l l  1 944, Н. Н .  Женжурист) . Сборы в том же пруду 1 4  V I I I  1946 обиа-
:_ружили толыю типичную форму N. lutea Miill. 

· 
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И. В. Ко.ас.ая11вков 

НОВЫЕ АЗИАТСКИЕ ВИДЫ OSMYLIDAE (NEUROPТERЛ) 

Описываемые ниже представители семейства Osmylidae имеют суще
ственный зоогеографический интерес . По признакам жилкования они 
должны быть отнееJЭнЫ к подсемейству Osmylinae (веточки субкостальной 
жилки ветвятся) . Из тропических представителей семейства лишь у видов 
Kalosmylinae , распространенных в Австралии и Новой Зеландии, наблю
дается некоторое сходство жилкования с тем, что известно для видов 
подсемейства Osmylinae . Остальные Osmylidae (Protosmylinae , Porisminae , 
Stenosmylinae, Spilosmylinae) , известные из Южной Америки, Австралии , 
Южной Африки и восточной Азии , имеют простые веточки субкосталь
ной жилки . 

Описываемые представители семейства Os·nylidae могут быть поме
щены, скорее всего , в род Osmylus, но обнаруживают некоторые отличия 
в жилковании от европейского Osmylus chrysops L. Первые 6-20 веточек 
·субкостальной жилки простые , последующие 1 5-30 жилок ветвятся 
в дистальной части, причем у Osmyl1is gussako<;skii Ко2Ь . ,  sp . n. некото

рые из них ветвятся дважды и отдельные жилки (не у всех особей) даже 
связаны между собою дискальными, не образующими впрочем попереч
ной сети жилок в костальном поле , как то свойственно видам рода Hypo
$mylus McL. ( =Plethosmylus Krgr . , D ictyosmylus Nav. ) .  

Этот признак мог б ы  быть формальным основанием для выдеJiения 
этого вида в особый подрод , но от этого автора удерживает большое сход
ство других структур описываемого вида с типичными Osmylus, напри
мер в строении передних кокс . Второй вид - Osmylus elegantissimus 
Kozh . ,  sp . n. - представляется типичным Osmylus . 

Osmylidae , по преимуществу,  виды тропиков, где известны эндемич
ные подсемейства и роды . Из палеарктики известны виды двух подсе
мейств - Osmylinae и Spilosmylinae . Виды Spilosmylina.e известны 
из Манчжурской подобласти палеарктики (Японские о-в а ,  Rитай , .Корея) , 
но представлены наиболее богато в Индомалезии - на о-вах Малайского 
архипелага и в тропической Индии , а также в африканской фауне -
в тропической Африке.  Виды Osmylinae известны только из Палеарктики . 
Они известны из с .-з . Гималаев (Сикким) - Osmylus nae<;ius Nav .  и 
О .  punctipennis Wlk . ,  с Японских о-вов - О .  pryeri McL . ,  О .  tessellatus 
McL. и О .  fla<;icornis McL . ,  из Европы и Малой Азии - О .  chrysops L . 
и О.  multiguttatus McL.  и из центральной Азии - О .  tancrei Nav .  
и О .  nubeculosus N av . Два последние вида описаны очень нратко ,  жилко
вание их не дано , а описания недостаточно характеризуют их ,  нан на то 
указывал еще Rрюгер (Kriiger , 1 914) в отношении О .  nubeculosus Nav .  
Тем не менее , даваемые Навазом (Navas, 1910) признаки н е  согласуются 
с тем, что типично для описываемых ниже видов рода Osmylus и ,  нет 
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сомнения , что он имел перед собою какие-то другие виды семейства Osmy'
lidae . 

Виды Osmylidae из СССР еще не исследовались . Используемые в учеб
никах и популярных изданиях сведения все относятся к европейскому 
Osmylus chrysops L . ,  для которого есть ряд работ по биологии и систе-· 
матике (Dufour ,  1848 ; Kriiger, 1912 ; Rabaud ,  1927 ; Stitz , 1 927) . Из  восточ
ных видов ,  из пограничных СССР территорий очень недостаточно опи-· 
саны некоторые центрально-азиатские виды (Navas, 1 910) .  Вместе с тем; 
хорошо сохранились ископаемые Osmylidae (Handlirsch, 1 906-1 908 ; : 
Kriiger, 1 922 ; Carpenter, 1943) , которые связывают далекu разобщенные· 
ныне нахождения представителей этого семейства сетчатокрылых� 
в Европе, Азии и на южных континентах . Систематика разработана 
главным образом на тропических представителях семейства (MacLachlan,. 
1870 ; Navas, 1912-1930 ; Kriiger , 19 13-191 7 ;  Tillyard , 1916 ; Kimmins, 
1 940) . 

Osmylus gussakovвkii Kozhantshikov, s p .  n .  (рис . 1 и 2) 
Голова гипогнатного типа , светложелтая, гладкая , с немногими корот

ними щетинками ; верхняя ее половина выше г.лаз желто-1.;оричневая.;. 

Рис .  1 .  Osmylus gussakovsk i i  K ozha n l shi kov ,  sp.  n .  (К ондара) . 

лицо плоское ; поверхность го;ювы в области при:крепления усиков: 
выпуклая ; наибольшая ширина головы между гла�� ; глазки в числе трех 
сидят треугольнином над основанием усиков ; глазковые хо:1мики пло
ение , черные или коричневые ; глазки же.::rтые или черные , нруглые ; 
сложные глаза большие , фасетни мелкие, темнобурые (на мертвом 
объекте) ; верхняя губа плоеная, короткая и широкая, в дистальной 
части округлая ; лоб с продольным, не высоким килем посредине ; жвалы 
асимметричные , .::rевая больше правой ; челюстные щупальцы пятичлени
ковые , губные - трехч.::rенин:овые ; усики че·r1ювидные , базальный чле
ник их толстый и длинный , 2-й короткий , почти округлый , 3-й членик 
длинный , более чем вдвое длиннее 2-го ; членики жгутика коротние, 
вздутые посредине , общим числом 50-52 . 

Переднегрудь вытянута в длину, черно-коричневая, нес1-;о.'1ько боль
шей ширины в передней части , покрыта нороткими, коричневыми воло-· 
сками , по ее дорзальной стороне тонкий шов и светлый , желтоватыii 
штрих ; среднегрудь толстая и широкая , примерно в полтора раза шире 
переднегруди, коричневая и желтая , покрыта недлинными волосками ; 
щитон среднегруди желтый , боковые вздутые части среднегруди черные . 
а scutum желтый ; задвегрудь отдеJ1 ена глубокой бороздой от средне-· 
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11·руди , почти голая ,  несет волоски лишь на щитке (scutellum) в виде 
большого пучка ; scutum черный , сверху плоский ; scutellum имеет широ
r<ое треугольное основание , вздут в виде округлой бородавки . 

В се ноги желтые , покрыты густо кор откими волосками, а голени , 
нроме того, не длинными и тонкими шипами ; на дистальном нонце голе
ней , с вентральной стороны по два больших сильных шипа ; лапки всех 

· ног 5-члениковые ; 1 -й членин и х  наиболее . длинный , на лапках задни х 
ног он равняетс я по длине трем последующим, на двух других парах 
ног он равен тольно двум последующим членинам ; ноготки всех ног 
зубчатые , с пятью зубцами на внешней стороне . Та зи:ки передних н о r  
у самок несут при основании с дорз альной стор оны длинные , сиJ1ьно 
:выгнутые 1шаруш:и , почти цилиндрические (не  з а остряющиеся на ! \  
у Osmylus cl1rysops 1.. . )  выр осты . 

Рис.  2 .  Osmylus gussako1Jsk i i  Kozhant.shikov, sp . n . Жил
кование правого переднего крыла .  

Брюшко бт1ьшое , черное , и з  девяти видимых,  широних сегментов ; 
поверхность их несет недлинные и черные редкие волоски . Крылья 
большие длинные, несколько более вытянутые и округлые, чем у О. chry
.sops L. , расширенные посредине . Передние крылья с несколькими не
правильно разбросанными коричневыми пятнами . Три из них большие , 
прочие мелкие, мелкие же и желтые штрихи по жилкам . Задние крылья 
прозрачные и без рисунка , только в области clypeus с немногими серыми 
и желтыми штрихами . Жилкование (рис . 2) сложное, дает ряд отличий 
от О. chrysops· L. и характерно прежде всего сильным ветвлением суб
костальной жилки ; не ветвятся лишь первые 6-15  веточек ее . В области 
слияния субкостальной и радиальной жилок в костальном поле 15-20 
простых и прямых веточек субкостальной жилки ; последние короткие 
веточки субкостальной жилки (после ее слияния с радиальной жилкой) , 
в числе 3-4 , ветвятся .  Радиальная жилка связана с субкостальной попе
речной спайкой в базальной части . Между радиальной жилкой и его 
сектором 18- 1 9  ячей , последняя узкая и длинная .  Радиальный се«тор 
имеет 13 ветвей . Медиальная жилка почти при основании дробится на две 
большие ветви . Хорошо развиты первый и второй кубитальные стволы 
и три анальных жилки . 

Заднее крыло имеет сходное жилкование , но веточки субкостальной 
жилки в основной массе не ветвятся .  Радиальные ячейки в числе 18- 19 ,  
а число веточек радиального мктора 1 3 . Крылья по  наружному Rраю 
и местами между окончаниями жилок имеют кутикулярные шишечки 
и несут густые волоски. В олоски многочисленны также по жилкам 
(рис . 1) . 
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Длина переднего нрыла 18-20 мм, длина заднего 13-;- 1 5  мм,  длина' 
тела 18-20 мм ; самни неснольно нрупнее . 

Гиссарсний хребет , Нондара ,  1 1 00 м,  13  VII 1 937,  1 9. 1  10-30 V 1 939, . 
7 особей - 3 6 и 4 о (В . Гуссановсний) ;  Тянь-шань , 1 с (Д . Нашнаров) ;  
Ниргизсний хребет , Манбал, 9 VI 1 910 , 1 о (А . Нириченно) ; Талассний 
Алатау , Чимган , онрестности Ташнента , 1 5 VII 1924, 1 о (О . Мартынова) 
и Анташ, 23 VI I 1 920,  1 � (сбор �збенсной станции защиты растений) . 

Особь , взятая Д .  Нашнаровым, была отмечена нак новый вид, но 
не названа А .  Мартыновым . Повидимому, Osmylus gussako()skii  Kozh . , .  
sp . n .  довольно широко распространен в горах Средней Азии . 

Osmylus elegantissimus KozhantshikoY , s p .  п .  (рис . 3) 

Голова гипогнатного типа , гаадкая ,  с немногими щетинками , блестя
щая , ярная желто-охристая с черным рисунном ; верхняя губа очень 
нороткая (узная) , сильно растянутая поперен, отделенная широним 
швом от наличника , желто-норичневая ,  длина ее не бо.'Тее 1/5 ширины ;. 

Р в е .  :З . Osmyl us elega n t issimus KozhantshikoY, sp. n . 
11\ илнованне пра вого п t::реднего крыла . 

clypeus черный , вздутый , онруглый , по внутреннему краю с прямоуголь
ной , узной, но глубоноii вырезной ; лоб выпую1ый , но гладкий , по нраям 
черный , в середине QХристо-желтый ; темя в рай оне глазков коричнево
черное , в передней и задней частях охристое , глазковые холмини выпун
лые , глазки сидят тесно , каждый наполовину белый и черный ; темя, .  
затылон,  щеки и прочие части гоJ1овы желто-охристые , равно нан и вен
тральная часть головы . Ротовые части желто-коричнев.ые , жваJ1ы с: мощ- · 
ным дистальным зубцом , по нраю черно-коричневые, левая больше пра
вой , с неснолько более сю1ьными базальными зубцами ; губные щупальцы 
трехчлениновые , норичневые; посJ1едний членю:; и х  желтый , овально-
яйцевидный, заостренный и, длинныii ; челюстные щупальцы из . 5 чле
нинов, также коричневые , . последний членик их жеJ1тый ; фасеточные 
глаза (на мертвом объенте) че.рные , фасетки; мешше ; усики черные , 50---,-,60- ·  
члениковые , основной членик очень нрупный , �.ильно вздутый посе
редине , вдвое шире второго ; 2-й членпк короткий и Т(:mс:гый , посередине 
нес:колько вздутый ; 3-й членин цилющрический , по дJIИне равен бoJiee · 
чем двум последующим ; последующие ЧJiенини 1Rгутика более или. менее 
одинановые по форме и размерам; несу·т не длинные щетинии ; ,последний 
членик усина длинный , усаж!ЭН водосками , заостренны],i . .  

: . Дереднегрудь относительнq ко ротная, длина еl;!_лишь немного. бо�ъще 
ц�ирд!IЬ1 в месте сочленения со среднегрудью , 9на · сужи.ваетс� .к голове , . 
одноцветно-черна.Я , ма'Ровая, несет мелкую снуд�цтуру в виде ямон. , или 
точен , понрыта многочисленными волоснами ; среднегрудь таiiЖ!'У JJервця , . 
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покрыта щетинками, широкая, в месте наибольшей ширины (между
крыльями) примерно вдвое шире чем переднегрудь , сверху плоеная ; 
mesoscutellum в основании остро треугольный, расширенный в дисталь- · 
ной части , слабо выдающийся . 

Ноги , исключая тазики , светложелтые , одноцветные , с коричневыми 
:короткими волосками и щетинками ; шиповидных щетин он нет, на концах:. 
голеней сидят лишь на вентральной их стороне по два небольших 
типика ; лапни 5-чле:никовые , 1-й и последний членики наибольших раз

. меров ; 1-й членик задних лапок почти равен длине всех остальных на этой 
лапке ; на двух других парах базальный членик равен длине трех после
дующих ; когти бо.11ьшие , темнокоричневые с большими пятью выростами 
на внешнем крае . Тазики первой пары ног самок на дорзальной стороне 
в базальной половине несут длинные , коничесние и выгнутые :кнаружи , 
понрытые волосками выросты, по размерам равные половине д;;-�ины л апки . . 

Брюmно одноцветное , матовое , черное , понрыто ме.тшими желтова
тыми волосками , несет девять видимых сегментов . 

КрыльЯ как передние , так и задние , прозрачные , передние почти 
голые по костальному краю ; на передних: крыльях многочисленные ясно 
очерченные :коричнево-черные пятна ,  более нрупные у ностаJ1ыюго и дор
зального краев и желтые штрихи вдоль жилок , особенно вдоль радиаль
ной и субностальной ; задние крылья почти чисто белые (прозрачные) 
и лишь у костального края в апикальной части с немногими жеJ1тыми 
и черными пятнами и с одной темной точкой в средине крыла . Жилкова
ние харантерно относительно слабым ветвJ1ением субностальной жиJши,  
ветвятся всего 10- 1 2  ее  веточек ; ветвящиеся также неснольно веточек 
после слияния субкостальвого и радиального стволов (до 4 веточек) � 

число радиальных ячей 1 7 ,  последняя ячея длинная ,  число ветвей ради
ального сектора 1 4 ;  прочие элементы жилкования сходны с предыду
щим видом . 

Длина переднего нрыла 27 мм , длина заднего 21  !\fM , длина тела 
1 5  мм . 

Долина р .  Сыр-дарьи , Байгакум , 2 1  VI 1907 , 1· , 6. (Д .  Глазунов) ;  
Малый Кавказ , онр . оз . Севан , 1879 , 1 б и 2 о (Ф . Б рандт) ;  Занавказье ,. 
Каджоры , 12- 1 3  VI 1916 ,  4 6 и 1 О (П . Андриевский) ; Лагодехи , 18 VII 
1 91 1 ,  1 о и 6 VI 1896 ,  1 6 (Л . Млокосевич) ; Большоi'1 Кавказ ,  онр . Сухуми, 
1 9 VI I 1895,  1 О •  Ларе, 3 VI I 1 920, 1 о (М . Рябов) , Архиз , 1 4 VI I 1 939,. 
1 о (А . Дьяконов) , р .  Белая,  нардов Киши, 26 VI 1 936 , 1 6 ( Е .  Теплова) , 
р .  Ходзь , 30 VI 1906 ,  1 6 (Воробьев) , Красная Поляна , 4 VI I 1 907 , 1 О 
(А . Кириченко) . 

Новый Osmylus elegantissimus Kozh . почти смынается на северо-западе 
с ареалом обычного О.  ch1·ysops L .  ( =maculatus F . ,  ful1Jicepltalus Scop . ) .  
Ближайшее местонахождение последнего известно и з  бассейна р .  Донца 
(Прова:1ье) , где одна особь была взята В. Та11ицним 22 VI 1 928 . Вместе 
с тем О. chrysops L . ,  видимо, широно распространен в восточной Европе , 
так ка�• другая особь была взята В .  Фридолиным 5 I X  1924 близ р .  Луги . 
Новый О .  elegantissimus Kozh . отличается от О.  chгysops L .  более строй
ным телом и узкими крыльями, причем в последних бросается в глаза 
значительно более узное поле между субкостальной жилкой и косталь
ным :краем и голый (почти лишенный волосков) ностальный нрай перед
них :крыльев . 

Средвеазиатсний Osmylus gussako1Jskii  Kozh . имеет значительный 
зоогеографический интерес,  так нан обнаруживает близость к Proto
smylinae . Виды Protosmylinae, известные из балтийсного янтаря,  в рецепт
ной фауне представлены в с .  Индии и Ю. Америне . Но геологическая 



- 528 -

история Osmylidae имеет глубокие корни и на южных континентах ,  
кроме Protosmylinae , очень харантерны виды других подсемейств, например 
Stenosmylinae и Kalosmylinae , распространенные в Австралии , Тасмании, 
Новой Зеландии и в Ю. Америне . В отличие от Myrmeleontidae , рецептные 
Osmylidae типичны прежде всего для нотогейсной и неогейской суши и ,  
повидимому, лишь вторично расселились на территорию Африни . Будучи 
связаны экологически с водоемами, виды эти имеют существенно иную 
историю проникновения в Среднюю Азию и развитие на ее территории 
по сравнению с нсерофильными, хотя и не менее геологически древними 
видами семейства Myrmeleontida.e . 
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Э Н Т О М О Л О Г И Ч Е С Н: О Е  О Б О З Р Е Н И Е , XXX I ,  .№ 3-4 , 1 951 

И. М. Левавцова 

ЛИЧИНКИ CALAMOCERATIDAE (ТRICHOPTERA) ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА СССР 

Наши сведения о фауне семейства Calamoceratidae СССР ограничи
ваются указанием одного неопределенного вида CaL amoceras (Мартынов , 
1913) в Закавказье и в южной части Приморс1юго нрая двух видов ,  
описанных А .  В .  Мартыновым ( 1935) кан Ganonema extensum Mart . и 
G .  pallidum Mart . ; описание второго вида сделано по одному экзем
пляру самца . 

Автором в небольших речках , притоках "Уссури, обнаружены личинни 
указанных видов и самки второго из них . Сопоставление ряда морфоло
гических признан:ов имагинальной фазы и в особенности строение личи
нок вида , описанного Мартыновым ( 1 935) как Ganonema pallidum Mart . ,  
привели меня н убеждению , что вид этот относится к роду A nisocentropus 
McL . ,  а не к Ganonema McJ_, .  

Anisocentropus pallidus (Mart . )  (Ganonema pal l idum
_ 

Mart . )  

Для приводимых ниже описаний послужили четыре самки, выведен
ные 6, 7 и 10 августа 1949 г. из личинок , взятых из рч . Бирушки 
и р. Н:ии в районе с. Георгиевка ,  и многочисленные личинки из рр . Н:ии,  
Бируmки и протоки р .  Хор ,  собранные в июле и в августе 1 949 г .  

С а м н  а (рис . 1-3) . Длина тела 7 м м  (по спиртовому материалу) . Длина 
передних крыльев 9 мм . Нижнечелюстные щупики (рис . 1 )  длинные, 
6-члениковые , нан это характерно для A n i socentropus (McLachlan , 1863 : 
492-496 , табл . X I X , рис . 1 ;  Betten а .  Mosely , 1 940 : 42-43) , покрытые 
густыми, желтовато-буроватыми волосками . Первые два членика короче 
3-го , 3-й членик самый длинный , 4-й равен 3/4 3-го , 5-й почти равен 3-му , 
а 6-й значительно короче , последний членин тонкий и несколько 
загибается на брюшную сторону . Шпор 2 . 4 . 3 .  

Н:рылья несколько короче , чем у 6,  жилкование такое ж е ,  косталь
ный край переднего крыла , особенно в области птеростигмы, неснолько 
затемненный (рис . 2) . Гениталии см . на рис . 3 .  

А .  В .  Мартынов ( 1 935 : 214-217 ,  рис . 8-1 1 ) сближает описанный 
им кан Ganonema pallidum Mart . вид с Ganonema bre()ipenne Ulm . ,  опи
санной "Ульмером (Ulmer, 1906 : 46 ,  рис . 56) с о. Борнео . Однако, как это 
явствует из рисуноов передних крыльев, в жилковании обоих видов 
наблюдаются существенные различи� : у Ganonema bre"ipenne Ulm . ,  каn 
это свойственно вообще роду Ganonema (MacLachlan, 1866 : 253 , 
табл . X I X ,  рис . 1 ; Ulmer, 1907 , табл . XVI , рис . 1 42 ,  а) ,  R1 вливается в R2 , 
в то время как у описанного Мартыновым вида R1 впадает непосред
ственно в костальный край крыла,  соединяясь с R2 лишь поперечной 

14 Энтомологическое обозрение, 1 951  r. 
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жилкой ; последние наблюдаются у некоторых видов A ni socentropus, 
например у африканских видов А .  fJoeltzkowi Ulm . ,  А .  usambaJ·ensis Vlm. 
(Ulmer, 1909 : 358 , рис . 1 ) .  За принадлежность вида Мартынова н роду 
A nisocentropus говорит строение челюстных щупиков ,  состоящих из 6 чле
ников (McLachlan, 1863, табл . XIX,  рис . 1 ,  а ; Betten а .  Mosely , 1 940 : 
42) , формула шпор 2 .4 . 3  (а не 2 .4 .4 ,  нан у Ganonema) , значительные 
отличия в строении гениталий самца , ясные из рисуннов А .  В .  Мартынова 
(1 935 : 2 1 1  и 2 15 ,  рис . 2, 4 ,  9-1 1 ) ,  и , кан это поназано ниже, морфология 
личинки . 

Л и ч и н  к а (рис . 5-14) . Личинка гусеницевидная (рис . 12) , брюшко 
сильно сплющенное , у живой личинки желто-оранжевое . Длина 12 мм,  
наибольшая ширина 3 .5  мм . 

Голова (рИс . 4) темнокоричневая со светлыми пятнами . Наличниково
лобный склерит окаймлен темными полосами , которые , сливаясь позади 
щитка , образуют характерный треугольнин . В задней части щитка боль
шое округлое белое пятно,  в передней - неясщ1я бурая фигура со свет
лыми точками . Н а  боновых склеритах головы желтые точни , сосредото
ченные главным образом близ темных продольных полос и по бокам: 
головы . Вентральная поверхность головы (рис . 5) бурая, с немногими 
желтыми пятнами позади и узной , более светлой полосой вдоль перед
него края . Горло бурое, характерное для личинок сем . Calamoceratidae , 
очень маленькое , в виде равнобедренного треугольника со слабо вогну
тыми боновыми сторонами ; задний его угол суженный , вытянутый, 
острый . Глаза окружены большими светлыми ободнами . Верхняя губа 
(рис . 6) желтая , спереди бурая,  с занругленными передними углами . 
По  сторонаl\>J губа ножистая ,  прозрачная ,  с густой бахромой . Дорзаль
ный щитон губы желтый , по нраям и спереди бурый ; сочленовные отростки 
черные . В передней части щитна ряд длинных черных щетинок по 12-13  
в наждой половине . Жвалы (рис . 7) долотовидные, массивные , с неяс
ными зубцами на вершине , у вершины и у основ.ания черные . По вну
тренней поверхности жваJI от зубцов и почти до основания - густая 
щетка золотистых волосков , более длинных в базальной части . Нижние 
челюсти и нижняя губа  сильные , выдающиеся . Нижнечелюстные щупики 
коротние , волосистые . 

Переднеспинка (рис . 8) очень узкая , передние углы ее вытянуты 
в узние на конце заостренные отрост1\И, направленные вперед и в стороны · 
и несколько напоминающие подобные образования у личинон Goera . 
Передний край щитна сильно вогнут ; боковые стороны его в области 
сочленения с плейроном вырезаны, у основания передних выступов 
зазубрены . Основной цвет щитна желтый ; по переднему и боновым нраям 
у�шая буроватая полоска ,  дистальная часть отростков темная, найма 
заднего несколько расширенного края черная .  В середине каждой поло
вины щитка неясные буроватые сетчатые пятна ; посередине, вдоль меди
альной линии темная полосна . Щетинки : по 4 на передних выступах 
щитна (2 длинные и 2 норотние) , по 2 в средине наждой половины перед
неспинни (в  его передне}i части) по 3 на боковых краях .  Рога на стер
пите переднегруди нет. Плейрон переднегруди с длинным изогнутым 
отростном , направленным вершиной к выросту переднегруди ; наружная 
выпуклая сторона отростна уеажена мелними, направленными вперед 
типиками . 

Среднеспинка назади расширенная , полностью , но неравномерно 
склеротизированная . Широкие норичневые полосы, косо простирающиеся 
от средины переднего края щитн:а по направлению к задним углам, 
И темные пятна по бокам щитка соответствуют более толстым и выпунлым 
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участкам склерита . На внутренних сторонах полос , спереди у :медиаль
ной линии, пара черных пятен , переходящих в бурые линии, очерчиваю
щие полосы с внутренней стороны ; у задних концов по большому бурому 
овальному пятну . Коричневые пятна по бокам среднеспинки вытянуты 
вдоль сегмента с группой из 4-5 щетиноR у переднего края .  Срединная 
и задняя части сRлерита светлые и тонкие . 

3аднеспинка кожистая,  с тремя парами небольших щитков , положе
ние которых несколько напоминает наблюдаемое в подсемействе Limno
philinae . В переднебоковых участках расположены удлиненные изогну
тые щитки, обращенные вершинами внутрь сегмента ;  снаружи от 
них продольный ряд из 5 черных щетинок ; передняя и задняя пары 
срединных щитков представляют ма.::Iенькие твердые точки со щетинками 
на них .  

Ноги желтые, с бурыми полосками .  Передние ноги короткие , креп
ние, средние - несколько длиннее, задние - самые длинные (рис . 9) . 
На передних голенях и лапках с внутренней стороны гребешок из жел
тых , небольших типиков ; задние голени двураздельные . Коготки слабо 
изогнутые , с крепким ·базальным шипом . Пtетинки черные, длинные, 
но немногочисленные . 

Первый сегмент брюшка с тремя бугорками .  Спинной бугорок 
неясно выраженный,  широкий, с продольной узкой коричневой пла
стинкой . Боковые бугорни , Сl\<1ещенные на брюшную сторону сегмента , 
напоминают по форме ложные ножки некоторых личинок двукрылых ; 
у основания бугорка небодьшое вздутие с 2 щетинками ,  на вер
шине широкое коричневое полукольцо,  густо усаженное рядами мелRих 
типиков . Концы полукольца соеди-
няются узкой изогнутой пластинкой 
(рис . 10) ; шипики крючковилные 
(рис .  1 1 ) .  

Второй брюшной сегмент п о  ши
рине равен первому.  Начиная с треть
его и кончая седьмым, брюшные сег
менты образуют плоские округлые бо
ковые выступы с узкой бурой полоскоП 
па краях, усаженной длинными и гу
стыми светлыми волосками боковой 
линии.  

Жабры длинные , за исключением 
боковых рядов восьмого сегмента , по 
3 в пучке, ·всюду , кроме первого брюш
ного сегмента , расположенные пресег
ментально · (рис .  1 2) .  

Дорзальный щиток девятого сегмен
та позади слабо склеротизирован ; на 
его заднем крае по 2 толстых и 3 тон
ких щетинки с каждой стороны . 

Анальные ножки короткие , крепкие , 
направленные в стороны ; спинные 
склериты с дисталъны!>:f выростом , 
оканчивающимся щетинкой ; у осно-
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вания выроста 4 ,ч;ерные щетинки . На спинной стороне коготка креп
кая щетинв:а , бшrже к дистальному концу - спинной в:оготочек . 

ДомИR личинки (рис . 13) состоит ив двух отрезв:ов листьев . Вер:Х
няя половинка Домика . впереди крышевидно нависает н�Д riереднцм 

14*  



в 
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Рис. 1-1 1 . Anisocentropus pallidus (Mart.). 
1 - иижвечетостиые щупики � ; 2 - переднее крыло �;  З - вадиий коиец брюшка � со спив· :воА. стороны ; 4 - rолова личинки дорвальио ; li - rолова лич11ики веитрапьио ;  6 - верхняя rуба ; '/ - певая жвала (сииву) ; 8 - щиток передиеспиики;  9 - вадияя иоrа ;  10 - боков ой 
бvго.рок 1·го брюшного сегмента ; 11 - шипики бокового бугорка при большом увепчеиии.  
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отверстием . Н ижний отрезок несколыю уже верхнего . Для лос
u
троек 

личинками употребляются как аеленые, так и отмершие листья высшеи во,ц-
. ной растительности . Размеры домика различ-, -

- ны - 20-26 мм в длину ,  �-10 мм в ши-
рину . 

Личинки, видимо , характерны для рав
нинных рек и речек П риморского края , 
таких, нак Кия , Бирушка , а также наибо
лее теплые (нею1ючевые) и заиленные 
протоки р . - Хор .  Личинки держатся в 
затишных местах,  в зарослях рдестов и 
других макрофитов ; встречаются на поверх
ности растений , иногда на каряга х .  Глубина 
обитания до 0 .5  м, грунты - заиленные 
галька или песок . Температура воды в этих 
речках в июле и в августе достигала 20-27° .  
В протоках более холодных, находящихся 
под сильным влиянием ключевых вод , ли
чинки А .  pallidus (Mart . )  не живут . 

Окукление происходит в июле, вылет 
в конце июля и в августе . В нонце авгу
ста уже начинают встречаться молодые ли-

Рис. 1 2 .  Ли•шнка Aniбvcen-
чин

Л
ки. 

П tropus pallidus (Mart . ) .  ичинки из риморского :края очень 
близки к личинкам африканского вида 

Anisocentropus sp . ,  описанного -Ульмером (Ulmer, 1909 : 359 , рис . 5-19) 
с Коморских о-вов , где эти личинки были в большом количестве 
найдены в одном из озер ; различия заклю
чаются в рисунке головы и в величине и 
форме выроста переднего плейрона .  Ха
рактерная форма переднеспинни с ее изо
гнутыми угJ1ами, форма ушющенного брюшка 
и строение домика этих видов совершенно 
одинаковы . 

Личинки Anisocentropus по морфологии 
и строению домика резно разнятся от ли
чинок Ganonema , как это можно видеть 
по приводимому ниже описанию Ganonema 
extensum Mart . и описаниям других ви
дов этого рода . Личинки A nisocentropus, 
резно отличаясь от личинок Ganonema, 
по некоторым признакам близки к ли
чинкам видов из рода Phylloicus, опи
санным Фрицем Мюллером (Fritz Miiller, 
1881 : 62-64, рис . 16  и 17) и Тинеманом Рис . '1 3 .  Д омики дичинок 
(Thienemann, 1909 : 127-131 , рис . 12 и 13) .  Anisocent1·opus pall idus (Mart . ) . 
Для обоих родов характерны узкие выросты 
переднеспинки и длинные отростки плейрона переднегруди , а также 
устроенные из листьев домини . 

Ganonema extensum Mart . 

Для описания личинок этого вида послужили многочисленные сборы 
автора в р. Rие, в рч . Бирушке и в протоке р. Хор, сделанные в- течение 
весны, лета и осени (с мая по ноябрь) 1949 г .  Видовая принадлежность 
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.ttичинок установлена точно по зрелым куколкам: и в изобилии присут
ствующим взрослым насекомым по берегам рек, 

Рис. 14-20 . Ganonema extensum Mart. 
и - гоnова дорааnьио ;  15 - гоnов а вевтр аnьио : 16 - певая жваn� (сверху) ; 1 7  - передне

спиик а и средиеспинк а ;  1 в - аадняя нога ; 1 9 - яс а бр а ;  ВО - прицепка .  

Личинка гусеницевидная, с хорошо выражеНRЫм:и межсегменталь
иыми перетяжками ; за ис.нлючением последних сегментов mирив:а брюП(на 
равномерная Длина 22-24 мм, ширина 3 мм . 
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Голова темнокоричневая с многочисленными же.птыми пятнами ; форма 
наличниково-лобного щитка , расположение пятен и щетинок видны 
из рис . 14 .  Б ока головы на всем протяжении от ротовых частей до заты
лочного отверстия покрыты светлыми пятнами . Вентральная поверх
ность головы бурая, спереди несколько светлее , в задней половине про
дольные ряды желтых пятен . Горло маленькое, треугольное, спереди 
темнее (рис . 15) .  Верхняя губа желтая , спереди и по бокам бурая ; 
закругленные передние углы покрыты бахромкой из светлых волос
:ков, продолжающейся на боковые стороны ; в передней половине губы 
поперечный ряд из 22 длинных черных щетино:к . Жвалы (рис . 16) 
массивные, черные, правая с двумя зубцами на вершине, левая с тремя ; 
на внутренней стороне обеих жвал пучки желтых щетинок . 

Нижняя губа и нижние челюсти с бурыми склеритами ; на подбородке 
пара маленьких продолговатых щитков с черной щетинкой .  

Переднеспинка (рис . 1 7) с изогнутым передним :краем, основной цвет 
щитка светложелтый . Характер рисун:ка и расположение щетинок видны 
из рис . 1 7 .  На месте рога мягкий, нес:клеротизированныi1: вырост . 

Среднеспин:ка с двумя парами склеритов - большими медиальными 
и маленькими боковыми ; наблюдае
мая у A nisocentropus слабая с:клеро
тизация участков между боковыми и 
медиальными склеритам.и, у Ganonema 
extensum М art . отсутствует или едва 
заметна ; расположение пятен и щети
но:к среднеспинки видны из рис . 1 7 .  
Бурые бОJювые склериты короче, чем 
у A nisocentropus, с 12 длинными, чер
IЯЫМИ щетин:ками . 

3аднеспинка кожистая ,  со слабо 
-с:клеротизированными боковыми полу
лунными щитками с группами из 
t5 тон:ких щетинок впереди ; на месте 
двух пар медиальных маленьких с.:кле
ритов - щетинки .  

Ноги желтые ; передние корот:кие, 
.средние и задние почти одинаковой 
длины, задние голени цельные (рис . 18) . 

Первый сегмент брюшка с тремя бу
горками. Спинной бугорок хорошо вы-
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ражен , овальный, с двумя щетинками с боков ; бо:ковые бугор:ки устроены 
так же, как у A nisocen tropus pallidus (Mart . ) ,  но не смещены на брюш
IЯУЮ сторону, а занимают нормальное боковое положение . 

Жабры по три или по две в пуч:ке, передняя нить трехжаберного 
пучка более толстая ; вторая отходит от основания первой ; третья в виде 
ветви несколько дальше от основания (рис . 19) .  

Боковая линия из нежных белых волосков от второго сегмента до 
.седьмого ;  на восьмом сегменте продольный ряд мелких шипиков . 

Спинной щито:к девя;того сегмента большой с выпуклым задним 
краем, с двумя парами . длинных и тремя :коротких щетинок . 

Б оковые склеротизированные участки над анальными ножнами обшир
ные, ясно выраженные, ·  с характерным, направленным вкось килевид
�цым вьiростом с 5 черными щетинками. на нем .  Rогот:ки прицепок сиЛьно 
изогнутые с довольно .большим креп:ким :коготочко:м на спинной стороне 
(рис . 20) . · 
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Домик (рис . 2 1 )  у очень молодых личинон из детрита,  уложенноr() 
вдоль , или из полого нуска соломинни.  Личинни старших возрастов. 
употребляют в начестве домика полусгнившие древесные остатни, облом1ш 
древесных вето« или просто кусок древесины . В этих кусках личин:ки 
выдалбливают цилиндричес:кий ход с двумя отверстиями на переднем 
и заднем нонпах ,  а иногда и третьим, дополнительным , сбоку . У наруж-· 
ного отверстия часто прикрепляются песчинки и кусочки детрита , защи-· 

щающие вход в трубку . Нусни дерева , употребляе
мые личинкой, нередно бывают разнообразной при
чудливой формы ; иногда личинной употребляются 
сучни , разветвленные на 2 части или сильно изо
гнутые . Вес таких домиков достигает 1 ()  г .  

Л ичинки обитают в тихих, заиленных,  хорошо 
прогретых участнах рени, богатых детритом и дре
весными остатками ; к кислородному режиму нетре
бовательны .  Л ичинки и нукол:ки этого вида были 
обнаружены в значительных количествах в протоках 
рр. Ния и Хор (притоки р. Уссури) . Онунление 
происходит в мае, вылет в июне . Перед окуклением 
личинна делает внутри своей трубки белый полупро
зрачный кокон с мягкими стенками, на переднем Иi 
заднем концах которого вставдены более плотные· 
мембраны с медкими отверстиями . Взрослые uасе:ко
мые в больших количествах покрывают прибрежные 
кусты . 

Метаморфоз рода Ganon ema изучен очень слабо . 
Несмотря на то, что за пределами Советского Сощза -
в Америке, Японии, Индии, Нитае- род Ganonema, ках 
и другие Calamoceratidae,  представлены м:�югими; ви
дами, в литературе имеются лишь отрывочнще све
дения или краткие описания личинок G .  aтerica
num , G .· japonica , G .  formosae , приводимые Лойдом:, 
(Lloyd , 1921 ) и Иватой (I\\'ata , 1928 , 192�а) . 

Рис. 2 1 .  Домик Jiи 
чинки Ga nonema ex

tensum Mart . Наши личин�и устроены довольно сходно с ли
чинками названных видов ; особенно много общего 

у них, видимо,  с личинками G .  americanum , которые, как это было 
указано Л ойдом (Lloyd , 1915 ,  1921 ) ,  также сверлят дерево . 

Двураздельность задней голени, указанная для Ganonema formosae, 
у G .  extensum ,  как и у двух других названных выше видов этого рода , 
не наблюдается . 

В заключение считаю своим приятным долгом выразить благодар
ность проф . Софье Григорьевне Лепнеnой за ценные советы и указан ии . 
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О. Л. Крыzавовскd 

EOBROSCUS, НОВЫЙ РОА ЖУЖЕЛИU (COLEOPTERA, CARABIDЛE) 
ИЗ ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ИЗ КИТ ЛЯ 

Среди других жу1,ов, собранных в Приморском крае А. И .  Куреи
цовым, был обнаружен новый, чрезвычайно своеобразный,  вид жужелиц, 
относящийся к трибе Broscini . Его исследование по:казало , что он при
надлежит к новому роду, хотя и близ:кому к Broscus Pz . ,  но хорошо отли
чающемуся от него многими важными признаками, в частности строе
нием головы, хетотаксией и скульптурой 5-го стернита брюшка б.  
Заметно отличается он и от  другого близкого рода Craspedonotus Schaum, 
хотя по облику и снульптуре головы нескольно напоминает среднеазиат
ский вид этого рода - Cr. margelanicus Kr. (следует упомянуть, что 
восточноазиатский вид последнего рода , Cr. tiblalis Schaum, ранее изве
стный из Китая, Кореи и Японии, встречается в пределах СССР, 
на Rрайием iоге П риморья, на берегах р . Тумень-ула ,  где он был в боль
шом количестве особей собран А .  Черским) . 

П ри просмотре ноллекций Зоологического института Академии Наук 
СССР в них был найден еще один б того же вида из Китая (пров . Гаиьсу) , 
и ареа.п его, та�шм образом, оказался очень mироиим, хотя, повидимому, 
и разорванным . 

Описание этого нового вида приводится ниже.  

Eobroscus О .  Kryzhanovskij , gen .  nov . 

Близок к Broscus.  Голова позади глаз с перетяжкой . Темя с глубо
кой поперечной бороздкой, лоб перед ней сильно выпуклый и резко 
скульптирован . Надглазничных щетинок одна пара . Вершинные членики 
щупалец не расширены, такой же ширины, ка:к предвершинные, на :конце 
закруглены . Подподбородок с двумя парами щетинконосных пор ; под
бородок с одной: парой щетинконосных пор в основных углах (у Broscus 
и Craspedonotus щетин:коносные поры подбородка расположены у осно
вания его серединного зубца) . Передние голени на вершине прямо сре
заны, не вытянуты в острый угол . Задние вертлуги со щетинконосвой 
:корой . Надкрылья с неглубокими бороздками, их промежутки не точеч
ные . 5-й стерпит брюшка о у середины заднего края с коническим бугор
ном (иногда по;:�;обвый, но более слабый бугорок ест:�;. и на 4-м стерпите) . 

Eobroscus richteri О . Kryzha novskij, s p .  n. (рисунок, а, б, в) .  
По облику и размерам несколько напоминает переднеазиатского 

Broscus punctatus Dej . или Br . davidianus Fairm . из Юннани . Черный 
ЩJ.И с:моляно-черный, блестящий, надкрылья фиолетовые, шовный про-
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:м:ежуток синий, щупальцы, усиI<и, ноги, брюшко и эпиплевры надкры
лий красновато-бурые . Голова с глазами немного уже, чем переднеспинка , 
глаза крупные, выпуклые . Н аличник и передняя часть лба с глубокими 
продольными вдавлениями, между ними валикообразно выпуклые . Лоб 
:между глазами приподнят, с грубыми морщинками, расх.одящимися вееро
·образно (экземпляр из Приморья) или почти параллельными (экземпляр 
из Ганьсу) , которые сзади ограничены глубокой поперечной бороздкой 
.на темени . Переднеспинка сильно выпуклая, ее длина равна ширине, 
-боковые края по всей длине узко окаймлены ; краевых щетинок две пары ; 
.серединная линия резкая ; верх гладкий , лишь у серединной линии с неж
ными поперечными морщин
нами или (у экземпляра из 
Ганьсу) сплошь нежно-морщи
нистый ; суженная основная 
часть довольно густо-точечная . 
На передних .лапках с3' слабо 
расширены и t:набжены воло
-сяной подооп:в.ой 2 членика . 
Надкрылья в 1 . 67-1 . 73 раза 
.длиннее своей ширины, с вы
�тупающими плечами, очею, 
узко окаймл.енные, их наи
большая ширина позади сере
дины ; бороздки неглубокие, 
-rочки в них неявственные, про
межутки гладкие, краевой про
:м:ежутон (series umbilicata) с 
.2 �_щетинконосными порами у 
:плечей и 5 позади середины. 

6 

Бока переднегрудки И эпистер- Eobroscus richteri О .  Kryzhanovskij ,  gen. et .ны среднегрудки мелко точеч- 1' 
д 1 5  16  

sp. n. , о . 
.ные. лина - мм, ширина а - l'ОJJова и передиеспиина сверху; б - иижняя rуба ; 
.5 . 2-5.8 мм . � неизвестна . в - передняя I'OJieиь и папна. 

Приморский край , Супутинский заповедник , верховья «реликтового» 
горного ключа в зоне смешанного черно-пихтово-mироколиственного 
леса,  высота около 600 м, 21 VI 1 949,  А. :Куренцов, 1 с (голотип) ; :Китай , 
пров.  Ганьсу, дер . Тавэнь близ г .  Лундэ-шань , 20 VI I 1908 , экспедиция 
П. Козлова , 1 6 . 

Из описания видно, что этот вид соединяет в себе некоторые при
знаки, напоминающие отдельные виды к ак рода Broscus, так и Craspe
donotus, а своеобра�шое строение головы и 5-го стернита брюшка о 
(не встречающиеся у других паJiеарктических Broscini ) и уклоняющаяся 
хетотаксия подбородка позволяют с полным правом считать его пред
�тавителем особого рода . Весьма показательно , что этот род, принадле
жащий к трибе Broscini , реликтовый характер которой убедительно 
показан А. П. Семеновым-Тян-ШансRим ( 1899, 1 910) ,  обитает именно 
в Rитайско-манчжурсной подобласти ПалеарRтиRи, столь богатой тре
·тичными реликтами . При этом его местообитание - берега горного 
ключа в зоне смешанного леса ( «релиRтового RЛЮЧа>> ,  по терминологии 
А. И. :Куренцова) - отличается особым богатством реликтовыми формами 
и эндемиками . ТаRова, например , встречающаяся здесь жужелица Nebria 
(Eonebria) djakonoQi Sem. et Zn .  - эндеми.к Приморья ,  относящийся 
к восточноазиатскому подроду, второй вид которого обитает в Ropee, 
.а третий - в горах центрального :Китая .  Такова и эндемичная для При-
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морья ленточница Eolimenitis eximia Moltr . Н ахождение Eobroscus richteri 
именно в этих условиях подчеркивает его реликтовый характер , за кото
рый говорит также редкость этого вида и , nовидимому , широкий разрыв 
его ареала (не исключено , однако, что он может быть найден и в проме· 
жуточных районах Манчжурии и Сев . Китая) . 

Настоящая работа была выполнена по инициативе покойного 
А. А. Рихтера ,  светлой памяти Rоторого и посвящается описываемый вид . 
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Я. Д. Кирmевблат 

НОВЫЕ ПЛЛЕАРКТИЧЕСКИЕ STAPHYLINIDЛE (COLEOPTERA) 
Medon (s . str . ) exquisitus KirschenЫatt , sp .  n .  

Длина тела 6 . 5  мм . Черный, блестящий ,  надкрылья смоляно-бурые ; 
наличник желтый, верхняя губа ,  верхние челюсти, нижняя губа ,  щупики, 
усики и ноги буро-красные, вершина брюшка красноватая .  Голова и пе
реднеспинна покрыты нежной темной волосистостью, надкрылья и 
брюшко - чреввычайно густой и нежной прилегающей бурой воло
·Систостью . 

Голова перед шейным сужением округло-четыреугольная , чуть шире 
uереднеспинки, покрыта на всей поверхности очень густой и нежной 
пунктировкой.  Длина головы прибливительно равна ее ширине . Глава 
втрое меньше висков . 'Усики длинные и тонкие , их 3-й членик горавдо 
длиннее 2-го , 4-й , 5-й и 6-й членики почти одинаковы по длине, пред
последние чденини сильно продольные . Переднеспинка поперечная, 
довольно сильно суженная квади , по бокам с очень слабой выемкой перед 
вполне ванругленными вадними углами, покрыта очень гус,той и довольно 
сильной морщинистой пунктировкой, почти одинаковой на всей поверх
ности переднеспинки, Jrишь со слабым намеком на гладкую срединную 
.линию . Надкрылья горавдо длиннее переднеспинки, с очень густой пунк
тировкой . Брюшко с иснлючитедьно нежной и густой пунктировкой, 
во много рав более нежной и густой, чем пунктировка надкрылий . Перед
ние лапни слабо расширены. Задние лапки прибливительно равны по 
длине вадним голеням . 

Самец неиввестен . 
Армения : Налбанд, 15  IX 1936, 1 � (.Rиршенблат) , в норе хомяка 

М esocricetus auratus brandti Nehr . 
Тип в коллекции Зоологического института Академии Наук СССР . 
Из палеарнтических видов рода Medon - ближе всего к М. castaneus 

Grav" отличается от него более крупными равмерами тела,  иной окрас
кой,  более широкой и короткой головой , большими равмерами глав ,  
бoJiee густой и бoJiee равномерной пунктировкой головы, наличием сла
бых выемок на бонах переднеспинни и более густой пунктировкой перед
неспинки и надкрылий . Самый крупный представитель рода в ПаJiеаркти
ческой области . 

Gauropteras notabllis Kirschen Ыatt, sp . n .  

Длина тела 8 .5  мм. Черный, блестящий, надкрылья светлорыжие 
е. черными пятнами в вадвей половине эпиплевр , усики и щупики темно
красные,  ноги буровато-желтые . 
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Голова 3начительно шире переднеспинки,  со слабо расmиряющимисw 
кзади боками и закругленными задними углами виснов . Поверхность. 
головы, за исключением середины лба , покрыта очень грубыми, вытяну
:rыми в длину точками, местами сливающимися и обра8ующим:ш: продоль
ные борозды, разделенные гладкими промежутнами. Одна из таких 
борозд идет от заднего нрая глаз до задних углов висков и рааделяет 
на две части широную гладную полосу,  занимающую почти весь висон . 
Внутренние лобные бороздки глубокие, расходящиеся к переднему крюо 
головы, наружные бороздки поверхностные , едва намеченные . Нижнян 
сторона головы покрыта грубыми, вытянутыми в длину точками . 3-й чле
ник усинов почти вдвое длиннее 2-го, предпоследние членики усиков. 
сильно поперечны . Переднеспинка продольная, сильно суживающаяся 
кзади, с небольшими боновыми выемками позади середины . Поверхность. 
переднеспинки на диске совершенно гладкая, на боках с каждой стороны 
с глубоной изогнутой бороздной , состоящей из восьми слившихся точен . 
кнаружи от ноторой расположен еще ряд из нескольких точек . Щиток 
с неснолькими нрупными точками. Надкрылья немного длиннее передне
спинки, их диен с довольно редкой нежной пунктировкой , среди которой 
нерезно выступают два продольных ряда точен . Б ока надкрылий с широ
кой гладной, лишенной точек полосой, эпиплевры с нежной неправиль
ной пунктировкой . Б рюшко с очень нежной и довольно редной пункти
ровкой . 

Туркмения : Копет-даг , долина р .  Чули , 24 VI I I  1935, 1 экз . 
( К .  В . Арнольди) . Тип в Зоологическом институте Академии Н аук СССР . 

Близок к Gauropterus sanguinipes Reitt . ,  от которого отличается: 
гораздо более нежной пунктировкой надкрылий и наличием черных: 
пятен, занимающих всю заднюю Половину эпиплевр светлорыжих над
крылий . 

Gauropterus seшenovi KirschenЫatt, sp . n .  
Длина тела 7 мм . Черный, блестящий, надкрылья лимонно-желтые, 

брюшко трехцветное : два передних свободнолежащих сегмента нашта
нового цвета с бледножелтыми задними краями, два последующих -
желто-красные, остальные черные ; верхние челюсти, усики и щупики 
темнокрасные, ноги буровато-желтые . 

Голова немного шире переднеспинни, с параллельными бонами, 
со слабо закругленными задними углами висков . За иснлючением сере
дины лба ,  гол ова покрыта грубыми; вытянутыми в длину точками. 
местами сливающимися в продольные бороздки .. Пунктировка головы 
гораздо более равномерная ,  более густая и менее грубая, чем у всех 
остальных палеарктических видов Gauropterus . Продольная бороздка 
у внутреннего края глаза заходит лишь на очень небольшое расстояние 
за уровень заднего :края глаз .  Внутренние лобные бороздки очень глубо
кие , расходятся :к переднему краю головы ; наружные лобные борозд:ки 
поверхностные, очень косые . Висни с очень густой равномерной пункти
ров:кой , без бороздо:к или правильных точечных рядов, с уЗ'КоЙ гладк�й 
полоской, идущей от заднего края глаз до заднего угла висков . 3-й чле
ник уси:ков гораздо длиннее 2-го , предпоследние ч:1еники усиков попе
речные . Переднеспинка сильно вытянута в длину, у переднего края чуть 
шире надкрылий, сильно суживается кзади, ее боковые края с легкой 
выемкой за серединой . Диен передяеспинки совершенно rладкий, сильно 
блестящий, бока переднеспинки с :каждой стороны с из.оrнутой продоль
ной бороздкой , состоящей из 9 точек , . кроме тoro r еще с одним. рядом. 
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более мелких точек и с несколькими точками на передних углах . Н ад
крылья немного короче передвеспивки ; от плеч до задних углов вадкры-. 
лий тянется широкая гладкая полоса, вдоль шва на каждом надкрылье 
ра.сположен ряд точек, остальная поверхность диска надкрылий покрыта 
более или менее равномерной пунктировкой ; подогнутые боковые края 
надкрылий с неправильной редкой пунктировкой и с одним рядом точек_ 
вдоль гладкой продольной полосы. Брюшно с очень нежной и редной: 
пунктировкой . 

Иран : Керман, страна Бампур , 5 VI 1908 ,  1 экз . ( Н .  3арудвый) .. 
Тип в коллекции А .  П .  Семевова-Тян-Шавского в Зоологическом инсти
туте Анадемии Н аук СССР . 

Отличается от всех остальных палеарктических видов Gauropterus. 
ивой пунктировкой головы и надкрылий, меньшими размерами тела .  
и своеобразной окраской . 

Для различения палеарктических видов рода Gauropterus Thoms . . 
даем краткую определительную таблицу : 

1 (10) .  От заднего края глаза до заднего угла виска идет бороздка , . 
состоящая из ряда слившихся друг с другом продольных точек . 
Четыре передних свободнолежащих сегмента брюшка черные. 

2 (7) . Диск переднес:Пинки совершенно гладкий, без продольных рядов .  
точек . 

3 (4) . Н адкрылья между двумя дорзальными точечными рядами на. 
диске лишь с немногими точками. Ноги и основание усиков черные . . 
Дл.  8 .5-11  мм . - Европа , Азия, Сев . Африка ,  Сев . Aмep:irna. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . fulgidus F . .  

4 (3) .  Надкрылья между двумя дорзальными точечными рядами с рав-
номерной разбросанной пунктировкой . Ноги и основание усиков. 
красные или рыжие . 

5 (6) . Н адкрылья темнокрасные , одноцветные, с более глубокой пунк-
тировкой . Дл.  9-1 1  мм. - Закавказье, Малая Азия . . . . .  . · · · · . · · . . . . . . . . . . . . . . . . sanguiuipes Reitt . . 

6 (5) . Надкрылья желтовато-бурые, с более нежной пунктировкой, 
задняя полорина эпиплевр надкрылий с черными пятнами . Дд.  
8.5  мм . - Туркмения . . . . . . . . . . . • . notabilis, sp .  n . 

7 (2) . Диск переднеспинки с двумя продольными рядами из 5-7 точек 
каждый . 

8 (9) .  Брюшко одноцветное черное . Основание усиков и ноги черные, 
лапки красные . Дл .  9-1 3  мм . - Закавказье, Иран, Малая Азия, . 
Кипр , Крит . • . . . . . • . . . . . . . . sanguinipennis Kol . 

9 (8) . 7-й и 8-й сегменты брюшка, основание усиков п ноги :красные . . 
Дл . 9-10.5 мм . - Таджикистан . . . . . . . bucbaricus Bernh . 

1 0  ( 1 ) .  От заднего края глаза до заднего угла виска идет узнан ГJiадная. 
полоса . Два передних свободнолежащих сегмента брюшна кашта
нового цвета , два последующих - желто-нрасного ,  задние сег- 
менты - черного цвета . Наднрылья лимонно-желтые . Дл . 7 мм. -
И.ран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . semenovi, sp . n • .  

AetoЬius glaЬratus KirschenЫatt, sp .  n .  

Длина теnа 4 мм . Черный, гоnова и _ переднеспинна сильно_ блестящие, 
надкрылья и брюшно матовые ; 1-й членик усиков, верхняя губа,  верх�. 
ние челюсти, щупики и ноги жеnтовато-бурые ; шов и заднnй нрай вад-
крылий и задние края сегментов брюшка буроватые . 
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Голова округло-четыреугольная ,  за глазами слабо суживающаяся 
назад, равна по ширине переднеспинне .  Висни заметно длй:ннее I'лаз . 
Jloб между глазами с немногими грубыми точнами, затылон лиmъ с не
снольними точкамn, висни с многочисленными более мелними точками. 
Поверхность головы между точками блестящая, лишь с минроскопич0-
ской штриховатостью . Вдоль всей средней части головы идет широная, 
совершенно гладкая срединная полоса . "Усики длинные и тонкие, немного 
расширяющиеся к вершине, их 2-й членик равен по толщине 1-му 
и гораздо толще всех последующих, 3-й членик почти наполовину длин
нее 4-го , следующие членики постепенно становятся более широкими, 
предпоследние членики слабо поперечны . Переднеспинка продольная, 
с почти параллельными боками, ее диск с двумя рядами из 9 точек 
каждый, кнаружи от них с очень грубой редкой пунктировкой . Над
крылья значительно длиннее переднеспинки и равны ей по ширине . 
Наднрылья и брюшно понрыты очень густой и очень нежной пуннтиров
ной и прилегающей бурой волосистостью, между точками с густой шагре
нировкой , матовые . 

Приморский нрай : ст. Гродеково , в гнезде M icrotus michnoi pelliceus 
Thomas, 3 CSo 2 0 0  (П . Мариковсний) . Типы в коллекции Зоологического 
института Академии Н аун СССР . 

Отличается от всех известных палеарктичесних видов A c toblus силь
ным блеском головы и переднеспинни, понрытых редкой и грубой пункти
ровкой . рлагодаря этому передняя половина тела жуна неснольно напо
минает Philonth u s, однако боновая каемка переднеспинки перед середи
ной резко загибается книзу и большая щетинконосная пора далеко ото
двинута от бокового края переднеспинки. Несмотря на значительные 
отличия от' остальных видов этого рода , новый вид обладает всеми харак
терными д.ля рода A ctoblu s  признаками : стигмы переднегруди прикрыты 
треугольными эпимерами,  2-й членик усиков сильно утолщен и равен 
по толщине 1 -му,  среднегрудь без поперечного ниля , у о расширены 
четыре членика передних лапок . 

Aleochara (Heterochara) reichardti KirschenЬlatt , sp . n .  

Длина тела 2 . 7  мм . Черный , блестящий , переднеспинка , наднрыл.ья , 
щупики,  ноги и задние нрая сегментов брюшка желто-нрасные . 

Голова сравнительно большая, лишь на 1/а уже переднеспинки . "Усики 
короткие и толстые, начиная с 5-го членика СИJrьно утолщенные·, ширина 
4-го членика наполовину , а предпоследних члеников в 21/2 раза больше 
их длины . Переднеспинна сильно поперечная, ее ширина в два раза 
больше длины и равна ширине надкрылий . Задний край переднеспинки 
у задних углов с довольно сильной выемкой, задние углы тупые . Голова 
и переднеспинка с очень нежной и умеренно густой пунктировкой и жел
товатой волосистостью . Наднрылья немного длиннее переднеспинки, 
с ясно заметной выемкой заднего края перед задними углами, с довольно 
сильной и густой пуннтировкой и желтоватой волосистостью . Брюшно 
слабо суженное :кзади, очень блестящее, на передних тергитах с умеренно 
густой и равномерной, на задних тергитах с несколько более редкой 
пунктировкой, покрыто длинными бурыми волосками. Ноги :короткие 
и довольно толстые, задние Jiашш почти равны по длине задним голеням. 

Ташкент . 14 VI 1928, 1 экз . (А . Н .  Рейхардт) . Тип в Зоологическом 
институте Академии Наун СССР. 

Отличается от сходно окрашенной и также описанной из Ташкента 
А .  brePicornis Ерр. меньшей величиною более узкого тела,  сравнительно 
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гораздо более широкой переднеспинкой и явственно выемчатым задним 
краем надкрылий , от А .  spissicornis '  Er. - более узким телом, сравни
тельно большой головой и более широкой переднеспинкой с явственно 
выемчатым задним: краем, от обоих этих видов - менее широко обособ
ленными боковыми краями брюшка . От других видов подрода Н etero
chara новый вид отлИ'lается более стройными усиками и окраской . 

Aleoch ara (Coprochara) pamireпsis KirschonЬiatt , sp . n .  

Длина тела .5 .6 мм .  Черный, сильно блестящий, надкрылья желто
красные с черным основанием и треугольным пятном в области щитка . 
Ноги смоляно-черные с красноватыми сгибами, щупики и лапки бурые .  

Голова большая, немного уже переднеспинки, с довольно грубой 
и умеренно густой пунктировкой, вдоль серединъt о . , с ·  гладкой :не пункти
рованной полосой . Усики черные, их основание . бл{!стящее, 4-й членик 
поперечный, шире 3-го, ширина последующих 'члеников более чем вдвое 
превышает их длину. Ширина переднеспинни на 1/з больше ее длины . 
Задний край переднеспинки перед задними углами ·с очень слабой выем
кой . Диск переднеспинки с гладкой срединной линией, ограниченной 
с каждой стороны продольным рядом из очень густых , слив�ющихся 
точок, бока с умеренно сильной и довольно равномерной ,Пув:кт:ИровJ:(9й;. 
Надкрылья .  чуть нороче и едва шире переднесnинки,  понрыты умер�н#о 
густой пунктировкой и желтоватой волосистостью . Б рюшко слабо ' суж'и!
вается кзади, понрыто густой, умеренно нежной пунктировной и темной 
волосистостью . 

Памир : сев .-вост . берег оз . Rара-кулъ, 10 VII 1928 , 1 экз . 
(А . Н .  Рейхардт) .  Тип в Зоологическом институте Анадемии Наук СССР . 

Среди палеарктических видов подрода Coprocl1ara наиболее бливон 
к А. notat ipennis Hochh . ,  описанной из Украины и известной мне 
пшь по описанию , отличаетс11 от нее более крупным размерами тела, 
темной волосистостью , иной окраской надкрылий и многими другим« 
признаками .  · 

t ;)  Энтомолоrнческое обозрение ,  1951 г.  
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С. И. Медведев 

НОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОДА. MOTHON SEM. ЕТ MEDV. 
(COLEOPTERA, SCA.RA.BA.EIDA.E) 

Mothon arnoldii Medvedev, sp . n . 

6 (рис .  1 ) .  Тело продолговатое,  выпуклое, назад несколько расширен
ное. Голова довольно большая,  равномерно и довольно сильно выпуклая, 
покрыта густыми блестящими зернышками . Наличник спереди полу

круглый , без зубчиков, отделен от лба 
слабым морщинистым килем, без бугор
ков .  Предглазные лопасти короткие ,  не 
выступают наружу. Переднеспинка попе
речная (ее ширина в 1 1/2 раза превосхо
дит длину) , имеет наибольшую ширину 
значительно дальше назад за срединой , 
пс,крыта густым� , крупными,  неодинако
вой величины • ямками ;  ее передний край 
окаймлен , передние углы (рис . 2 ,  а) 
острые , сильно выдаются вперед , боковой 
край слабо закругленный , усажен рядом 
густых довольно длинных буро-желтых 
ресничек , задние углы неявственные, ши
роко округленные, задний край окайм
ленный . Щиток продолгова1·ый , с за
кругленной вершиной ,  такой же шири-

Рис .  1 .  J1o tho n ttrnoldii  M utlve- вы,  как оба шовных промежутка над-
1' крылий , в 10 раз короче последних, у t lev ,  sp .  n .  о .  основания с немногочисленными мелкими 

точками .  Надкрылья продолговатые, выпуклые ,  назад несколько расши
ренные ,  со слегна округленными боковыми краями , в глубоких и довольно 
широких точечных бороздах,  разделенных несколько выпуклыми проме
жутками, покрытыми редкими очень мелкими точками ; плечевые бугры 
слабо развиты. Нижние крылья нормальные . Грудь в довольно крупной 
пунктировке и редких коротких желтых волосках .  1-5-е брюшные стер
ниты несут по одному поперечному ряду щетинконосных пор , а 6-й стер
пит, кроме того, - и неправильно разбросанные щетинконосные поры. 
Передние голени снаружи с 3 зубцами, из которых вершинный самый 
длинный, на конце закругденный, средний несколько короче, широко 
закругленный , vсновной - маленький ;  внутренний край голеней с нор-
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:мальвой шпорой . Средние голени умеренно расширены н вершине, сна
рулш с двумя поперечными нилями, несущими шипы, на вершине с рядом: 
длинных тонких типиков одинаковой длины и двумя узкими заострен
ными шпорами . Задние бедра (рис . 2� 6) широкие, . снизу почти гладкие, 
яадние голени короткие , к вершине сильно треуголыtо расширены, сна
ружи без явственных поперечных нилей, в почти беспорядочно разбро
санных шипах,  на вершине с рядом одинаковых д;тшнных типиков и двумя 
сильно листовидно расширенными, на концах занругленными шпорами 
(рис . 2, в) . Лапни тонние, их членини на вершинах несут венцы длинных 
щетинон ; передние лапки таной же длины,  как голени, средние - не
много длиннее их, задние - несколько короче голеней ; 1-й членик задних 
лапон продолговатый, почти таной же длины, как 2-й и 3-й вместе взя
тые, 2-й, 3-й и 4-й членики в длину едва больше, чем в ширину, 
почти равные друг другу .  Коготки. всех лапон очень тонкие, равно
мерно изогнутые . Блестящий, 
буро-красный; бока передне
спинни, голени и лапни бо1rее 
светлые, буро-желтые . Длина 
5 мм, ширина 2 . 3  мм . 

От другого представителя 
этого рода , М othon sarmaticus 
Sem . et Medv" хорошо отли
чается нормально развитыми 
нижними крыльями, более вы
тянутым телом, онраской, от
сутствием зубчиков на перед
нем крае наличника , менее 
развитыми предглазными лопа
стями, более крупными ямнами 
на переднеспинке и острыми ее 
передними углами, более ши
рокими и глубоними бороздна
ми надкрылий, разделенными 
выпуклыми промежутнами, бо
лее широкими, без явственных 
поперечных нилей задними го
ленями и си1rьно листовидно 
расширенными занругленными 
на концах их вершинными 
шпорами . 

( о 

Рнс.  2. 1'rfotho1t arnoldii M edvedev ,  sp. n .  3'-
а - переднеспивна , левая сторона ; б - вадняя нога : в - листовидные шпоры задних голеней (аид снизу). 

3а�адно-Казахстанская область, 80 км к северо-востоку от г . Уральска , 
правыи берег р .  Урала у с .  Январцево, · в песне, 12 VI 1949, 1 о (Л . Ар
нольди) . 

Тип в нолленции Зоологического института Анадемии Наук СССР .  
До  последнего времени в роде Mothon Sem. e t  Medv. был известен 

лишь один вид - Mothon sarmaticus Sem . et Medv. - эндемик Нижне
Днепровсних (Алешновских) песков . Нахождение другого представи
теля этого рода , названного в честь известного колеоптеролога Л . В . Ар
нольди, очень сильно расширяет ареал рода . Следует ожидать нахожде
ния еще других представителей Mothon Sem . et Medv. в соответствую
щих ус1rовиях и в ряде других местностей Казахстана . 

П о образу жизни этот · новый представитель , повидим:о:му, сходен 
с М .  sarmaticu s Sem . et Medv. и, как последний, зарываясь в песон у кор
ней растений, питается растительным детритом. 

1 5 * 
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Э Н Т О М О Л О Г И Ч Е С К О Е  О Б О З Р Е Н И Е , XXXI , .№ 3-4, 1951 

Ф. К. Лукьявоввч в Л. В. Арволь.ци 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДОЛГОНОСИКО:В.ТРУХЛЯКОВ ПОДСЕDЙСТВА 
COSSONINAE ФАУНЫ СССР И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН ЕВРОПЫ 

И ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ 

Настоящий определитель является доработкой незаконченных покой
ным: Ф .  К .  Лукьяновичем: определительных таблиц жуков-долгоносиков 
подсем: . Cossoninae, на'lатых им незадолго до Великой Отечественной 
войвы. Таблицы снабжены введением, заключающим характеристику 
подсемейства ,  расширены и дополнены пишущим эти строки биологиче
скими и.практическими сведениями по борьбе с вредящими видами, и таним 
образом охватывают все виды, зарегистрированные в СССР и в сопреде.пь
ных с СССР странах П ередней Авии . Страны, граничащие с Союзом ССР на 
Дальнем Бостоне (Rитай, Rорея, Нпонпя) ,  не включены в обзор , тан нак 
авторы не располагали достаточным: материалом: . Сnисок литературы 
еодержит основные работы по подсемейству Cossoninae в пределах ука
занной выше области . 

Соавтор считал выпо.пнение этой работы долгом перед памятью о без-
временно погибшем талантливом советском энтомологе . · 

· 
Л .  Арнольди 

Вве.це-е 1 

Долгоносики-трухляки палеарктической .:фауны - преимущественно 
:мелние, обычно вытянутой, цилиндрической формы виды . Rак правило, 
они развиваются в древесине, реже под норой лиственных и хвойных 
древесных пород, но исключительно в мертвой, реже в сухой , чаще во влаж
ной, иногда мокрой ; как исключение - мирмекофилы (Aphyllura) . 
Форма тела часто напоминает короедов из подсем . Hylesininae (лубо
едов) . У некоторых родов подсемейства головотрубка очень короткая, 
иногда слабо отграниченная от головы (Rhyncolus, Eremotes) , очень редко 
б . м .  тонкая и длинная .  Жгутик усика часто с сокращенным числом чле
ников (4-5) или нормальный (7-члениковый) .  Поверхность тела обычно 
почти лишена волосков, редко в б .  м .  густых, частью торчащих, тонких 
волосках (Pselactus) или щетинках (Cotaster) . Ноги короткие, сильные, 
бедра обычно без шипов или вубцов, редно с угловидными зубцом на 
внутренней стороне передних (некоторые Mesites) . Голени со шпорой на 
наружном: вершинном: углу, иногда сильно расширенные к вершинам :  
лапки б . ч .  узкие, их 3-й членик обычно н е  шире предыдущих, н е  двуло-

1 Добавлено к таблицам Л .  В .  Арнольди. 
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пастный ИiIИ вообще не вырезанный на вершине,  редко б .  м .  нормальный, 
почти двулопастный, но не более чем в 2 раза превышает ширину осталь
ных . V Dryophthorus лапки с явственным 4-м члеником и, следовательно, 
отчетливо 5-члениковые . Ноготковый членик длинный и тонкий, обычно 
в длину почти равен предыдущим, вместе взятым . 

Пигидий всегда покрытый или мало видимый . Щиток либо вовсе не 
видим сверху, либо маленький, но явственный . Надкрылья обычно б . м. 
цилиндрические или параллельносторонние и сверху уплощенные (Cos
sonus, Mesites) , иногда сзади по бокам уплощенные, с широким отогну
тым краем (Aphyllura) или с выступом в виде лопасти на вершине 7 про
межутка (Eremotes) . 

Личинки нормального для долгоносиков вида, белые или :кремовые, 
с желтой или норичневатой головой, слабо С-образно изогнутые, со слабо 
развитыми щетин:ками на теле и без хитинизированных участ:ков на зад
нем конце . 

В пределах Палеар:ктики встречается до 120 видов подсемейства , 
большинство из :которых обитает в западной части Средиземноморья ; 
в частности, обильно предетавлено оно на островных группах Атланти
чесного о:кеана, относящихся н Палеарктике : . Rанарских, Мадейре, Азорг 
ских и Зеленого Мыса (до 30 эндемичных для этих островов видов) . Ряд 
эндемичных родов свойствен Японии . 

Всего в таблицы в:ключено 42 вида , относящихся :к 13 родам . Из них 
в пределах СССР зарегистрировано 25 видов из 7 родов . Одна:ко учиты
вая установленную возможность завоза ряда видов, главным образом 
в приморс:кие районы юга СССР, следует думать, что число это может 
возрасти . 

Некоторые виды подсемейства являются техническими вредителями 
древесины, та:к нari развиваются и в поделочной древесине и в деревян
ных строениях .  При этом имеются виды, особенно предпочитающие сма
чиваемую морской водой древесину, вследствие чего от них заметен вред 
для портовых сооружений . Характер вреда и основные меры борьбы 
указаны после описания вредящего вида в таблицах .  

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ ПОДСЮVJЕЙСТВА COSSOl.\' INAE 

1 (2) . Лапки явственно 5-члениковые (рис . 1 ,  а) , короткие, их членики 
в сечен:Ии нруглые, 3-й и 4-й не шире остальных, на вершине не 
вырезанные . Жгутин усиков 4-члениковый, булава толстая 
(рис . 1 ,  б) . Глаза не выступающие . Переднеспинка уже надкрылий , 
последние с тонкими приподнятыми линиями ; точечные бороздки 
с крупными точками . Голени н вершине не расширены . Щиток не 
виден . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .  Dryophthorus Scho nh . 

2 ( 1 ) . 4-й членик лапок не виден и последние нажутся 4-члениковыми. 
Жгутик усинов 11-7-члениновый . Щиток не виден или маJ1еньний, 
но явственный . 

3 (8) . Жгутик усиков 4--5-члениновый . Щиток, за иснлючением рода 
Pe.ntarthrюn Wol1 . ,  не виден . 

4 (5) . Жгутик уси:ка 4-члениковый . Надкрылья с точечными борозд
:ками и узкими, почти :килевидными зазубренными промежутками .  
Глаза выступающие, головотрубна короткая и широкая . П ередне
спин:ка та:ко:й же ширины, :как над:крылья . Голени к вершине 
сильно расширены . 'Уси:ки толстые, булава сравнительно узная,  
лишь немного толще жгутика . Верх в коротких, очень мел:ких 
волосна х (рис . 1 в) . . . . . . . . . . . 2 .  Choerorrblnus Fairm . 
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.5 (4) . Жгутик усиков 5-член:аковый. Пр1119Iё»tутки надкрылий не вьiсту
пают ItйJiевидно .  Головотрубка доволоко тонкая, кругnая в сече
нйи . Голени к верпntв:е лишь слабо расширены или почти не pac
шиpeli:SJ:. У сиnи тонкие . Тело голое . 

r6 (7). Глаза оч-ень м1:1.ленькйе, точкообразнmе, трудно различимые, с неяе
ньtми фасетками (рис . 1 , г) . Бока переднеспиики сильно расширен
ные . Надкрылья от середины вперед, к основанию слабо сужены . • • • . . . • . • . . . • • . . . . . . . 4 . Amaurorrhinus Fairm . 

. �-. -
а 

Рис. 1 .  

б 

о - передняя лапна Dryophthorus; б - усин Dryopblhorus ; в - Choeror

·minus squaLidus Fairm. ; е - голова 
Amaurorrhinils Ьewicltianus Woll.  сбону. 

А 8 

ц ( 11 ·\ 

Рис. 2 . Головы и головотрубни. 
а - Cossonus ; б - Mвsites 9; в ·- Mesites а ;  е - Rht1ncolus culinaris Germ . ;  д - Eremotes. 

7 (6) . Глаза нормальные, выступающие из контура головы, с явствен
ными фасетками . Надкрылья к основанию не сужены, с грубыми 
точечными бороздками .  Щиток виден . . . 3 .  Petttarthrum Woll . 

8 (3) . Жгутик усиков 6-7-члениковый . Щиток б .  ч.  явственный. 
· 9  (10) . Надкрылья с рядами торчащих щетинок, остальное тело почти 

голое . 1-й членик жгутика утолщен . Тело узкое и маленькое . . .  • · · · · • · . · . . . . . . . . . . . . . . 5 . Cotaster Motsch. 
10 (9) . Надкрылья голые или только с тонкими волосками без щетинок . 
11 (14) . Го.Ловотрубка на уровне места прикР'епления усиков или впе

реди от него сильно расширена . Голова между основаниями уси
ков с глубокой точечной ямкой . 

1.2  (13) . Головотрубка у обоих полов устроена одинаково , от места при
крепления усиков к вершине лопатообразно расширена (рис . 2, а) .  
3-й членик лапок н е  шире, чем 1-й и 2-й . .  1 1 .  Cossoaus Clairv. 

13 ( 12) .  Головотрубка несколько расширена у места прикрепления уси
ков,  у о и 2 устроена различно : у о довольно толстая и плоская . 
заметно окульптированная, усики прикреплены на или около сере
дины головотрубки (рис . 2 ,  в) , у о тоНRая, цилиндрическая,  блестя
щая (рис . 2, б) . Между основаниями усиков у обоих полов имеется 
продольная бороздка . Более крупные формы, не менее 5 :м:м • • • • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 10 . Mesites SchO nh . 

14 (1 1 ) .  Головотрубка на конце или у места прикрепления усиков не 
расширена . Голова ме;кду глазами с очень слабой ямкой или без 
нее . Длина · головотрубни обычно меньше общей длины голоны 
и переднеспинки .  Длина тела менее 5 мм . 
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ii?,AЧH · Г�ловотрубка широкая, сверху плоская, :между лбом и :местом . •  ,· :  у; црикрепления усиков с желобком, занимающим всю ширину голово
. "_: 1 ·  .трубки. Боковой :край надкрылий поэади середины широко, 

листовидно расширен и выгнут кверху . . . . 6 .  Aphyllura Reitt . 
1.6 . (15) . rрловотрубка без желобка ,  накрылья без резкого, широкого 

; : .1 .уплощения в задней половине, самое большее с узким: обособЛен-. . . н:ьц1.,:; ·.,l(а;нто:м: . 
11 : (�8) . Переднеспин:на грубо и однообразно зернистая, со слабым сре

динным килем. Головотрубка тонкая, та:ной же длины, как голова 
и псреднеспин:на вместе взятые, в морщинистых точках .  Надкрылья 
с грубыми точечными борозднами и рядами полуприлегающих воло
сков . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .  Phloeophagoides Abeille . 

18 (17) .  Переднеспинка пунктированная,  головотрубка короче, чем 
голова и переднеспинка вместе . 

19 (22) . Щиток не виден . 
20 (21 ) .  Верх в тонких, частично приподнятых волос:нах, надкрылья 

с округленными плечами .  Эпистерны заднегруди не видны . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .  Pselactus Broun . Трухляк . 

21 (20) . Верх голый . Плечи выступающие . Эппстерны заднегруди явствен-
ные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .  Caulotrupis Woll . 

22 ( 19) .  Щиток явственный . 
23 (24) . Головотрубка короткая, широкая , не явственно отграниченная 

от головы, часто коническая , ширина головотрубки не меньше 
расстояния между глазами (рис . 2, д) . . . • 13 .  Eremotes Woll . 

24 (23) . Головотрубка хорошо отграничена от. остальной головы, б .  м.  
цилиндрическая, уже чем расстояние между глазами (рис . 2, г) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . Rhyncolus Germ. 

1 . Род DRYOPHTHORUS S c h onh . 

В роде 1 вид . 
Черный матовый, усики и лапки красноватые . Головотрубка 

цочти такой ще длины, как и переднеспинка ,  относительно широ
кая . Глаза не выпуклые . Переднеспинка уже, чем надкрыJ1ья, 
у переднего края с глубо:ной перетяжной . Над:нрылья с глубокими, 
грубо точечными борозднами, промежутки которых приподняты 
в виде тонких ребрышек . 

:Н:рым, :Н:авназ ,  вся Европа . 
В древесине старых пней, 1·лавным образом хвойных пород, 

также дубов, каштанов, лещины. Отмечена связь с муравейниками: 
найден в ходах Lasius niger L .  в пне дуба и L. brunneus Latr . в пне 
ивы . . . . . . . . . . . . . • • • 1 . D. corticalis Payk. 1 792 . 

2 .  Род CHOERORRIПNUS Fairm . 

В Палеарктике 2 вида (Ch . gronopiformis Woll . - в Японии) . 
Темнокоричневый, матовый. Головотрубка относительно широ

кая . Глаза выпунлые . Переднеспинка такой же ширины, :как и 
надкрылья, в :крупных грубых точках, впереди с рез.кой перетяж
кой . Надкрылья с глубокими точечными борозд.нами, промежутки 
которых .килевидно приподняты . Голени короткие, к вершинам: 

. · расширенные . Дл. 2 .8-3.2 мм (рис . 1 ,  в) . 
· Южная и особенно юго-западная Европа , Сев . Африка (Алжир) . 

В СССР не найден . 
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Развивается в :мертвой (сухой) древесине инжира (Ficus carica) "  
граба, ильма (Ulmus campestris) , тополя-белолистки (Populus alba) . 
:различных видов дуба (Quercus sessiliflora, Q.  ruber) , падуба и др • . . • . . . . . . • • . . . . . . . . 1 .  Ch. s:qualidus Fairm . 1857 . 

3 .  Род PENTARTHRU.М Wollaston 
В Палеарктике 2 вида (Р . angus tissimum Woll. - в Японии) . 
Тело удлиненное (внешне сходен с некоторыми видами Rhyn

colus) ; коричнево-черный, головотрубка и надкрылья обычно более
светлые, красновато-коричневые . Головотрубка цилиндрическая, 
хорошо обособленная от остальной головы, у 6 более уплощенная 
и шире чем у !i? ·  Глаза выпуклые . Переднеспинка заметно дливнее
своей ширины, с наибольшей шириной позади середины, в густых 
тонних точках ;  наибольшая ширина переднесп:инки несколько больше
ширины основания надкрылий . Щиток очень маленький . Наднрылья 
параллельно-сторонние, с сильными грубыми бороздками, проме
жутки которых с явственными рядами точек и б .  м .  отчетливыми 
поперечными морщинками . Дл . 2 . 7-4 мм (рис . 4, б) . 

Западное Средиземноморье, Англия , о .  Гернсей, Франция (берег 
Ламанша и Атлантического онеана) ,  Голландия , Бельгия .  В 1 939 г. 
найден в Ленинграде, в прогнившем деревянном полу жилого дома 
(? завоз) . . 

В гнилой древесине построек, особенно в погребах (в древесине
кадок, винных бочен и т. п . ) .  Отмечается танж е в древесине дуба 
(по Баргальи) , вишни (по Воластону) , приморской сосны (Pinus mari
tima , по Рейтеру) и бумажной шелковицы (Broussoneti a papyrifera) . . . . . . • • . . . • • • . . . . . 1 .  Р. huttoni Woll. 1854. 

4 . Род AMAURORRHINUS Fairm .  
В роде 7 видов, большинr.тво ив которых распространено в Зап. 

Средиземноморье , 1 б .  м .  широко в 3ап .  Европе и 1 в Далмации . 
Окрасна коричневая , усини и ноги более светлые . Глаза руди

ментарные . Головотрубна цилиндрическая, короче переднесппнк:и, 
усини прикреплены у ее середины. Переднеспинка неснолько удлинен
ная ,  позади середины закругленно-расширенная , в этом месте обычно 
заметно шире надрылий, ее основание с резной перетяжкой, диск 
в густых точках . Надкрылья вдвое длиннее своей ширины, с густо
точечными бороздками, попеременно более углубленными . Низ 
в густых точнах .  Дл . 2-2 . 8  мм (рис . 4 ,  а) . 

Средиземноморье,  на восток до Греции и Египта . В СССР не 
найден . 

В гнилой древесине нлена (Acer campestris) и других пород (?) .  
Найден также в перевязках мумий в Египте (по А.'Iьфиери) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . А. bewickianш: Woll . 1860. 

5 .  Род COTASTER Motsch . 
В роде 2 вида из Зап. Европы . В СССР не найден . 

ТАВЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА COTASTER i110TSCH . 

1 (2) . Надкрылья на нечетных промежутках с длинными, торчащими 
вверх волосками. Головотрубка довольно толстая, по длине равна 
передвеспинке. Переднеспинка немвt.:::'О длиннее наибольшей ширины, 
. спереди перетянута , на боках слабо закруглена .  Диск ее в густых" 



. Рис .  3 .  Cotaster 
uncipes B oh .  
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крупных, плоских точках и очень коротких, не
явственных волосках . Надкрылья овалыrые, без 
плечевых бугорков, с редкими точечными бо
роsдками, промежутки которых уже боро:щок , 
2 .0-2. 5  мм (рис . 3) . 

Средняя Европа ,  Сев . Италия . 
В лежащих стволах елей и под опавшей влаж

ной хвоей у основания старых стволов • . • • • . . • . . . . . . . . . 1 . С. uncipes Boh .  1838 .  
2 ( 1 ) .  Надкрылья с короткими, очень редкими, на

гнутыми щетинками .  Переднеспинка б .  :М .  пра
вильно яйцевидная, слегка вытянутая,  густо и 
довольно грубо точечная .  НадкрЫлъя посте
пенно расширяются от основания до задней 
трети . Точечные бороздки довольно широкие , 

точки в них немного грубее точен на переднеспинне . Коричне
во-черный , ноги ржаво-бурые . Дл. 3 мм . 

Пьемонт, Приморские Альпы . . 2 .  С. c'liD.eipenni.s Аuье 1850 . 

6 .  Род APHYLLURA Hei tter 

В роде 1 вид .  
Переднеспинка узная и длинная, много уже наднрылий, в пупил

лированны� точнах .  Голени коротние, н вершине расширенные, 
3-й членин лапон немного шире предыдущих . Rаштаново-бурый, 
матовый . Дл. .5.6  мм .  

Греция (Морея) .  В СССР не найден . 
Найден в сухом стволе пихты в сообществе с Pleganophoгus Ьispi

n osus (сем . Endo mycfl i dae) в гнезде Lasius .  Повидимому, мирменофил, 
о чем говорит и его иснлючительное ср-еди европейсних долгоно
сиков строение . . . . . . . . . . . . 1 .  А. brenskei Reitt . 1884. 

7 . Род PRLOEOPИAGOIDES Abeille 

В роде 1 вид. 
Внешне похож на род Pselactus. Красно-желтый, одноцветный, 

глаза черные . Голова выпунлая, между глазами точечная ямна . 
Головотрубна более темная , до ГJiадкой вершины в морщинистых 
точнах .  Переднеспин:ка нрупно и однообразно зернистая ,  со сла
бым срединным нилем . ЩитоR точRообразный . Наднрылья в два 
раза длиннее переднеспинни,  с 7 грубыми углубленными точечными 
рядами .  Промежутни шириной с бороздни, плоение , с рядом бело
ватых, недлинных, полуприподнятых волосков . Нижняя сторона 
в беловатых чешуйках, особенно н а  боRа х груди . Дл . 1 .3 мм . 

Ю .  Франция (департ . Ло и Гаронпа) . . . • . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .  Ph. humilis АЬ . 1894 . 

8 . Род PSELACTUS Brown . ТРУХ.ЛИК 
(Phloeophagus Redt . , Codiosoma B edel , Phloeophagia Auriv . )  

' В  роде 2 виЛа (Ps. lauri Hyttenb . - с Rанарсних о-вов) . 
Смоляно-чернЬl:й, верх блестЯщий, усики и лапки нрасновато-
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мелтые . Головотрубка цилиIJдрическая , хорошо о�граниченная от 
-остальной головы . Переднеспинка уже надкрылии, с закруглен
в:ыми боками, к вершине сильнее сужена,  чем к основанию, в густых 
и довольно грубых точках.  Надкрылья короткоовальные с попе
речным вдавлением у основания и грубыми точечными бороздками, 
промежутки которых несколько выпуклые, с рядQм тонких точе:к 
и длинными , торчащими волосками. Дл. 2 .8-3 . 1  мм. 

В СССР - Ленинград, Геническ, Южный Крым (Севастополь, 
Ялта , окр . Гурзуфа) . Приморские города Европы, Сев . Африки 
(Алжир, Марокко} , о. Мадейра ,  Сев . Америка , Австралия , Н ов .  
-Зеландия . Повидимому, перевозится в деревянных частях морсних 
-судов . 

Развивается в мертвой и гнилой древесине хвойных пород, 
·особенно сосны. Часто повреждает деревянные части построек 
и портовых сооружений , находящиеся в условиях сильного увлаж
нения . В естественных условиях встречается под корой трухлявых 
деревьев . 

Местами заметно вредит деревянным портовым сооружениям . 
Меры борьбы - в основном nрофила:ктические : не применять для 
· сооружений, находящихся в условиях постоянного увлажнения, 
не пропитанную антисепти:ками древесину . Антисептики могуз:· приме
няться те же, что и против домовых грибов и точильщиков : нре
·озотовое масло, оно же - в комбинапии с фтористым и нремнефто
ристым натрием, кузбасслаR и др . Истребите;�ьные меры : опрыс
ниван�е зараженны\': частей насыщенным раствором нафталина 
в бензине или керосине, парадихлорбензолом в керосине или лег
ких нефтяных маслах, креозотом или скипидаром с керосином в соот
ношении 3 : 1 .  При мо«рой древесине эффект этих мероприятий 
(опрыскиваний) не;ша чителен . Применяется также впрыскивание 
инсектицидов в ходы . Для древесины, пораженной трухляком, 
11ри условии возможности ее помещения н хорошо изолируемую 
камеру и.тrи комнату, :можно применять и газообразные инсекти
циды : сероуглерод, хлорпикрин и дихлорэтан. • • . • . . . . . . . • . . • . .  1 . Долrовосик·трухляк --Р. spadix Hbst" 1R95. 

9 . Род CAULOTRUPIS \Vollaston 

В пределах ПалеарктиRи 10 видов, из которых 9 ( С .  cftevrolati 
Woll . ,  С .  conicollis \Voll . ,  С .  impia  Woll . ,  С .  lacertosa \Voll . ,  С .  luci

juga Woll . ,  С.  ораса Woll . ,  С .  pyricollis vVoll . ,  С .  subni tida \Voll . ,  
и С.  terebrans Woll . , )  распространены на  Мадейре . 

Форма тела сходна с Р .  spa.dix Hbst . 
Окрас:ка коричнево-черная , со слабым бронзовым или медным 

· блеском, иногда более светлая ,  рыжеватая .  Тело голое . Передне
· спинка в тонкой пунктировке, наднрылья е угловидно в:Ы:ступающими 
:плечевыми бугорками, с сильными, по бокам и у вершины сильнее 
углубленными точечными бороздками,  промежутки которых с мало
заметными рядами точек . Дл . 3 .() мм . 

Приморские об.пасти Германии, Англии, Франции ; о .  Корфу, 
.Азорские о-ва . В СССР не найден . 

Развивается в гнилой дубовой древесине, балнах, . винщ.1х бочках , 
:в древесин.е, лещащей на почве, и т .  п .  В естественных условиях глав
::ным обраЗо:М: на :ВЯЗё . • . · • • . • • • 1 .  С. aeneopicea Boh .  1.845 . 
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1 0 . Ро,ц MISIТES S e h onh . 

Род насчитывает в Палеарктике, кроме приведенных в таблице" 
до 13 видов, из которых 4 относятся :к подроду Mesites (in sp . )  и рас
пространены: М .  angustior Pic - Родос, М .  aquitanus . Fairm . -
ю .-зап . Франция, М .  dese1·ticus Escal .  и М .  mogadoricus Escal . -
Марокко ; 5 видов отн(jсятс:я: н подроду Rhopalomesites Wоll . , распро
странены : М .  complanatus Woll . ,  М .  persimilis Woll . и  М .  pro
ximus Woll . - Rанарские о-ва , М .  euphorhiae Woll . и М ;  maderensis
Woll . - Мадейра : 4 вида , принадлежащие н подроду Odontomesi
tes, распространены : М .  fusiformis Woll . и 1lf. publpennis . Woll . 
Rанарсние о-ва , М . hesperus Woll . - о-в Сант Вицент (о-ва Зеле
ного Мыса) и М .  numoides Voss - Тенерифф . 

ТАБЛИЦА ДJ/Н ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ MESITES SCHONH. 

1 (2) . 3-й члени:к лапок не шире, чем предыдущие . Головотруб:ка о рав
номерной ширины, слег:ка· уплощенная, слабо расширенная у места 
прикрепления усинов . Ряды тонних точен промежутнов наднры
лий на предвершинном снате значительно гуще и глубже, чем 
в базальной половине, вследствие чего задняя часть наднрылий 
нажется густоточечной и матовой . Диен переднеспипни в тон:ких 
и редних точнах.  Дл . 5-7 мм. 

В СССР - Южн . Rрым, восточное 3анавназье, особенно 'I'алыm. 
Rорсика . 

Развивается , главным образом, в старой древесине, смачивае
мой мореной водой • . . .  1 .  М .  (in sp . )  pallidipeппis Boh .  1838 . 

2 ( 1 ) .  3-й членин лапон вдвое шире предыдущих. Головотрубна у о 
в вершинной половине сильно расширена , уплощена,  наиболее
широка у места прикрепления усинов, т .  е .  у середины . 

3 (4) . П ередпеспинка умеренно густо , довольно глубоно точечная . Ряды 
тонких точен промежутков бороздо:к надкрылий на предвершин
ном скате не гуще, чем в остальной ча:сти надкрылий, надкрылья 
в вершинной части такие же блестящие, как и сверху . Окраска почти 
всегда норичнево-черная или красновато-коричневая ;  основание 
и вершина усиков и ноги ржаво-краевые . Передние голени 
о совнутри перед вершиной - с явственной вырезной (рис . 4, в) . 
Дл . 6-8 мм. 

В СССР - восточное Закавказье (Талыш) . Средиземноморье 
(Испания , Франция, Тироль, Греция и др . ) , Мал . Азия, сев .

зап . И ран . 
Развивается в старой древесине, главным образом ив и тополей • 

. . . . . . . . . . . . 2 � М. (Rhopalomesiteв) cunipes Doh .  1838 . 
4 (3) . П ереднеспинна очень густо и грубо пупктпрованпая , на основании 

посредине вдавлена .  П ромежут:ки на надкрыльях тонно пуннти
рованные и неясно сетчатые, сзади точни грубее и более сближены. 
Ржаво-бурый, слабо блестящий, голова и переднеспин:ка почти 
матовые . Цилиндричесная , тонная головотрубна � блестящая. 
Дл. 5-8.5 мм . 

Англия , Германия . В СССР не найден . 
На старых падубах (I lex aquifolium) • � • • • • . . • • 

. . . . . . . . . . . 3 . М. (Rhopalomesites) tardyi Curtis 1825. 
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1 1 .  Род COSSONUS Clair ,- . 
В роде 5 видов , один из которых (С. gibblrostris Roelfs) обитает 

в Японии . 

Т АВЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ COSSONUS CLAIRV . 

�1 (2) . Промежутки бороздон надкрылий значительно шире самих бороз
док . Головотрубка почти вдвое длиннее головы; более уз:каR часть 
головотрубки вдвое длиннее ее расширенной вершинной части . 
Переднеспинка в редких и мелких точках . Дл . 4 . 5-6 мм . 

В СССР - Закавказье .  Зап .  Европа . 
РазвиваетсR в мертвой (трухлявой) древесине ив, тополей, 

вязов . Отмечен также на хвойных ; иногда в деревянных сооруже
ниях,  находящихся в земле . • . . . . · . . 1 .  С. parallelepipedus 
Hbst . 1795 .  (С .  l inear is  Payk . non F . , С .  ferrugineus Clairv . ) .  

2(1 ) .  Промежутки бороздок надкрылий узкие, не шире самих бороз
док . Головотрубка лишь немного длиннее головы . 

..З (4) . Верх уплощенный . "Узкая часть головотрубни нескольно дпиннее 
и вдвое уже, чем ее вершинная1 расширенная часть .Переднеспинка 
с широким продольным вдавлением :и с тонним срединным ,килем 
у основания . Пуннтировка ее очень неравномерная , в срединном 
вдавлении и на бонах значительно более грубая и густая , чем в более 
выпуклых частях .  Дл . 4 .5-5 мм . 

В СССР - Крым , Кавказ . Вся средняя и южная Европа . 
Развивается в мертвой (гнилой) древесине тополя , ивы и других 

лиственных пород . • • . . • . . . . . . 2. С. liвearis F . 1781· .  
-4 (3) . Верх равномерно выпунлый . "Узная ча-сть головотрубки не длин

нее, чем ее расширенная, вершинная часть . 
.5 (6) . Переднеспинка без срединного продольного вдавления , в почти 

равномерно расположенных нрупных точнах . Дл . 5-6 мм . 
Европейсная часть СССР : Крым, Кавказ;  Зап .  Сибирь (Алтай:

ский край) . Средняя и южная Европа . 
Развивается в трухлявой древесине тополей и ив . • • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . .  3.  С. eyliвdricus Sahlbg . 1835 . 

'6 (5) . Переднеспин:ка на основании с неглубоки� продольным вдавлением 
и с тонким срединным килем . Бока ее равномерно окружещ до
передней четверти, откуда она резко сужена вперед, с перетяжкой 
у вершины . Надкрылья выпуклые . Низ тонко и редко пунктирован. 
Дл . 6 мм . 

Хабаровский :край («Амур» , по Кристофу) . . • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . · ·  . 4 .  С. rotuвdicollis Fst . 1882 . 

12 . Род RBYNCOLUS Germ . 

В пределах Палеарктики род насчитывает 21 вид . Кроме 1 1  видов, 
в:ключенных в таблипу для определения видов, 2 вида ,  принад
лежащие к подроду Hexarthrum Woll . ,  распространены : Jl .  bre· 
vicornis WolI . - Япония, R .  capitulus Woll . - Мадейра ; 8 видов, 
относящихся к подроду Rhyncolus (in sp . )  распространены : R .  calvus 

Woll . и R .  sulcipennis Woll . - Мадейра , R .  caulium Woll . " R .  
laurineus Woll . ,  R .  piceus Woll . и R .  simplicipes Woll . - Канар
с:кие 0-ва; R .  (Jariabllis Crotch - Азорские о-ва ,  R .  obesulus Woll . -
-о-в Савт Вицевт (о-ва Зеленого М'ыса) .  
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИН ВИДОВ RHYNCOLUS GERM. 

1 (2) . Жгутик усика 6-члениковый . Бороздки надкрылий, особенно. 
краевые, снаружи ограничены тонкими килями ; в вершинной части 
надкрылий промежутки с рашпилевидной скульптурой : при осмотре· 
сверху контура надкрылий в вершинной части отчетливо заметны 

. мелкие зубчики (рис . 4, г) . Головотрубка не длинная, у о не
сколько короче, чем у <;? ·  Окраска каштаново-коричневая ; бле
стящий . Дл . 2 .8-3 . 1  мм . 

Юг Европейсной части СССР, Ирым, Иавказ, Ср . k1ия, еди
нично отмечен также на Дальнем Востоке (Ворошилов-Уссурий
ский) . Вся южная и средняя Европа . 

Развивается в мертвой древесине хвойных (ель, пихта) и листвен
ных пород (дуб, липа , бук, ильм, боярышник, вишня и др . ) :  
В· южных областях· СССР повреждает старую поделочную древе
сину и древесные части построек , 'особенно - соприкасающиеся 
с почвой . В Германии отмечались случаи серьезных повреждений 
деревянных креплений в угольных шахтах .  Повидимому, иногда пере
возится с поделочной древесиной . Меры борьбы те же, которые были 
указаны для трухляка (Pselactus) : в основном применение пропи
танной древесины . . . 1 .  Rh. (Bexarthrum) culinaris Germ . 1824 . 

2 (1) . Жгутик усиков 7-члениковый. 
3 (6) . Все бедра сильно расширены, на середине их нижней стороны, осо

бенно передние, с тупым зубцом . Булава усиков тонкая, кониче
ская, голая,  на вершине притупленная и только здесь с желтыми 
волосками . 

4 (5) .  Головотрубка едва длиннее своей ширины, нерезно отграничена 
от головы, слабо конИческая . Переднеспинка к вершине несколько 
больше суживается, чем к основанию, в густой и довольно тонкой 
пунктировке, без среднего гладкого ниля . Дл.  2 .8-3 мм . 

Южная полов:Ина Европейской части СССР; средняя и южная 
Европа . 

Развивается в мертвой и трухлявой древесине хвойных (сосна� 
ель, пихта) , реже лиственных пород (дуб , бук, береза , ольха, клен) ; 
вредит деревянным частям построек (балкам, полам) . . . . . . . . . . . . . . . . • 2.  Rh. (Stereocorynes) truncorum Germ . 1824. 

5 (4) . Головотрубка в 1 . 5  раза длиннее своей ширины у основания, 
· явственно отграничена от головы, в тонкой и густой , отчасти мор

щинистой пунктn:ровке, Rоническая , на вершине заметно изогну
тая . Переднеспинка с наибольшей шириной у основания, к вершине 
заметно суживающаяся , .  в густой и сильной пунктировке ; точки 
на ней заметно более глубокие, чем на голове ; срединный Rиль 
гладкий, fiлестящий . Бедра снизу очень сильно расширены, с более
сильным зубцом, чем у R h .  truncorum Germ . Дл.  4-4.2  мм. 

Rрым (? Яйла) . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 3 . Rh. (Stereocorynes) winkleri Formanek 1 918 . 

6 (3) . Бедра более узкие, снизу без зубца . Глаза явственно, иногда сильно 
выпуклые .  Булава усиков овальная; вся в тонких волосках . Голо

. ' вотрубRа цилиндрическая , значительно более узкая, ·чем Лоб между 
глазами (Подрод Rhyncolu .<; in sp . ;  рис . 4, ж) . · 

7 (16) .  Vсиковая бороздка ·расriоложена на:ИсносЬ rio отnошению 1\. длине 
ГОЛОJJОтрубки и наriравлена под г.iiаз . · передние голени па:раЛЛ-ельно
сторонние . Переднес:ПинRа · об:ЫЧli:о с я:!iсТ:венн<:> за:кру:Гл-�нными 

. .  -�� :� : · : . ' :  . .. . . - . _. . . ? · 1} 
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боками и заметной перетяжкой у п�редн�го края ; ее наибольшая -
ширина посредине или, реже, позади середJШЫ . 

8 (13) . Окраска черная или смоляно-черная, верх одноцветный . Пер
вый и обычно также и другие промежутки бороздок надкрылий
с отчетливJ>I�И ряд�ми точек . 

9 , (10) . Длин.а паДнрылий лишЬ вдвое больш13 их общей ширины . Перед- -
неспинка с. сильно закругленными боками и наибольшей шириной . 
посредине ; в этом месте ее ширина не больше :цли несколько пре
�осходит ширину надкрылий . Промежутки на надкрыльях с рядами · 
мелких, но явственных (особенно в задней поло.вине) точек . Над
крылья параллельно-сторонние . 1-й членик жгутика усика про
долговатый, 2-й и 3-й - поперечные (рис . 4 ,  д ) .  Дл . 3-3.3  мм . .  

В СССР - Крым ; ? Западная Сибирь (по . Гюсташу) . Южная · 
и средняя Европа . 

Развивается под корой и в гнилой древесине пш9ща (Hedera 
helix) ,  бука, граба, дубов, вяза, каштана , тополей, повидимому, также , 
хвойных (сосны и ели?) . . . . . . . . . 4 . Rh. ligna
rius Marsh . (R/1 .  lat i ros tr i s Thoms. , Rli .  s ulc i"ostris Thoms. ) . 
1802 . 

10 (9) . Длина надкрылий значительно более чем вдвое превосходит их 
общую ширину. Переднеспинка со слабо закругленными или почти 
параллельными боками, ее ширина не больше или меньше ширины 
надкрылий . ;f�гутик усика зна�ительно уже, чем булава (рис . 4 , е) .  
Окраска коричневая , верх блестящий . 

1 1  (12) . Промежутки бороздок надкрылий, кроме первого (пришовного) , 
с едва заметными точечными рядами . Переднеспинка с явственно , 
но слабо закругленными боками, с наибольшей шириной позади сере
дины . Надрылья почти втрое длиннее переднеспинки, их наиболь- · 
шая ширина позади середины . Дл . 4 мм . 

Почти вся Европа . В СССР пока единично найден толь:ко в Яро
славле (Яковлев) . 

В мертвой древесине каштана ,  вяза и других лиственных пород . 
. . . . . . . . . 5 . Rh. turbatus Boh .  1845 (R/z .  l ignarius Gyll . ) .  

12 (1 1 ) .  Промежутки бороздок надкрылий с вполне отчетливыми, местами 
двойными рядами точек, наружные промежутки несколько киле
видно возвышенные, 9-й заметно приподнятый . Переднеспипка почти 
параллел�но-сторонняя, с очень слабо занругленными боками; 
ширина ее лишь едва меньше ширины надкрылий . Тело узкое, 
уже чем у двух предыдущих видов, более цилиндрическое и почти 
параллельно-стороннее . Дл .  3 мм . 

Швеция . 
Найден в сухой древесине пня клена (Thomson) . . . . . . . . 

6 .  Rh. thomsoni (Grill) Kem ner 1919  (Rh . .  cyl indrirostr is  Thoms. ) .  
13 (8) . Окраска смоляно-черная, надкрылья обычно несколько более 

светлые, коричнево-черные, матовые или слабо блестящие, их проме
жутки в тонкой меJrкоморщинистой скульптуре, с очень тонкими, 
едва раЗЛ:Ji!ЧИМЫми при сильном увеличении рядами точек . 

14 (15) .  Переднеспинка значительно уже, чем орнование надкрылий, 
ее передний край · сверху без явственной перетяЖки. Над
крылья почти �трое дли1щее переднеспинки . . Бо;ц�е крупный· вид . 
Дл . 4 мм . 

· 
. 

Крым . : . .' . . . . . .. . . . 7 .  ,Rh. anguSticpll;is Re\tt .  1896 . 
Щ (Н) .  ,Переднеспинка елва · уже основ�ния . надкрыщ1й ,  перетяжка 

у переднего края хорошо заметна сверху . .  ,:н:а,�Qл:ьmая . ширина, 
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переднеспинки позади середины . Надкрылья лишь вдв.ое длиннее 
переднеспинки .  Более мелкий вид ; дл .  2 . 5-3.2 мм . 

Кавказ : Теберда , Черноморск ое побёрежье ;  Талыш . 
В трухлявой древесине березы . • • • • . . • • • . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . 8 .  Rh. 1ch0Dhenl Hochh . 1847. 
16  (7) . Верхний край усиковой бороздки расположен параллельно верх� 

ней стороне головотрубки и направлен к верхнему краю глаза ,  
нижний же ее край расправлен косо под глаз .  Внутренний нрай 
передних голеней двувыемчатый . Бока переднеспинки слабо закруг
лены, с наибольшей шириной позади середины, кпереди сильно 
суживающиеся ; передний «рай переднеспин«и с очень слабой пере
тяжкой и здесь такой же ширины, как основание надкрылий . Тело 
удлиненное, цилиндричесRое . 

1 7  ( 1 8) .  Переднеспинка не длиннее своей ширины . Головотрубка 
тонкая ,  заметно длиннее головы . ВисRи очень короткие, за гла· 
зами без перетяжки . Ноги коричнево-кра сные . Дл .  3-3.  5 мм 
(рис . 4 ,  а) . . 

Юго-западная Европа , Сев . Африка .•  П L:CCP не найден . 
Развивается в мертвой (гнилой ?) древесине дубов ,  бука , ореха, 

ильма , тополя . . . . . . . . . . 9. Rh. gracilis R osenh . 1856. 
18 ( 1 7) .  Переднеспинка заметно длиннее своей ширины . Головотрубка 

относительно «ороткая ,  почти таной же длины, нан остальная часть 
головы . Виски длинные, за глазами с явственной перетяжкой . 

1 9  (20) . Ноги и усики коричнево-красные . Надкрылья с грубо-точеч.
ными бороздками, промежутки которых не шире бороздок, н&
сколько выпуклые . Более крупный вид; дл . 3 . 5-4 мм . 

В СССР - восточная Украина , юго-восток РСФСР, Кавказ .  
Ср . и южная Европа , Сев .  Африка (Египет) . 

Ра3вивается в мертвой ( ?  гнилой) древесине дубов, граба , ипьма , 
? сосны . • . . . . . • . . . . . . . . .  10. Rh. cylindrus B oh .  
1838.  (Rh . cyl indricus auct. , Rli . grandicol l i s  Bris . ) .  

20 ( 19 ) .  Бедра и гопени черные, лапки и усики коричнево-красные . 
Наднрьшья с тонкими точечными бороздками, промежутки кото
рых шире бороздок, плоские (уже и меньше предыдущего вида, 
пунктировка более тонкая) . Дл.  З мм:. 

Ср . Азия : «Tschitschan-tau» в долине Ан-су (Гаузер , по Рей
теру) . • • • . • . . . • . . . . • 1 1 .  Rh. nigripes Reitt . 1901 . 

1 3 .  Род EREllOTES Wollaston 

В Папеарктике насчитывается 15 видов рода Eremotes , бопьmин
ство из которых либо встречаются в пределах СССР, либо в смежных 
с ним или других европейсних странах . Помимо приводимых ниже 
в таблипе, унажем лишь Е .  (B1·achytemnus) pinipotens Woll . с Канар
сних о-вов . 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ EREMOTES WOLL . 

-1 (20) . Глаза въmунлые ; rоповотрубна параллепьио-стороввяя или 
ноничесная (рис . 4, и) . Предвершинная часть надкрылий обычно 
голая . (кро:ме Е. punctatul1l s  Boh . ) (подрод Eremotes in sp . ) .  . 2 (13) . 7-й nромежутон бороздон наднрылий не образует лопастевиJJ
ного расширения. 
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З .  (8) .  Надкрылья с сильными, глубокими точечными бороздками, про. 
межутки которых выпунлые или с очень плоскими килями, с рядами 
мелких точек . 

4 ( 7) . Крупные виды (длина не менее 4 мм) ,  верх  тела го11ый . 
.S (6) . Переднеспинка в грубой пунктировке, переходящей на бона х 

в морщинистую скульптуру . Перетяжка у ее переднего нрая сверху 
отчетливая , поверхность отделенной ею части в мелкой пункти
ровке . Промежутки бороздок надкрылий килевидно приподня
тые,  с рядами тонких, явственных точек . 7-й промежуток нааади , 
а 9-й на всем протяжении килевидно приподняты и перед вершиной 
соединены один с другим . 'Усики коротние , жгутик плотный , булава 
едва шире жгутика . Дл .  4-4 . .5 мм . 

Европа ; горные части I\авказа . 
Развивается в мертвой и гнилоii. древесине рааличных видоu 

сосен (Pinus sy lvest.ris , Р .  m ariti m a ,  Р .  laricis) и пихты (AЬies 
pecti nata ,  АЬ . num idica) . . . . . . . . . . . . . . .  1 .  Е. eJon• 
ч-аtuз Gyll . 1827 . Е .  cazцas i cus H ochh . ,  Е .  plan i ro s tri s Bedel . )  

6 (5) .  Переднеспинка в тонкой, нежной пунктировке ; ее  предвершин
ная перетяжка сверху едва намечена . Надкрылья с грубыми точеч
ными бороздками и плоско-выпуклыми промежутками, которые 
не уже, чем бороздки, с очень тою(ими рядами мелких точек ; 9-й 
промежуток лишь к вершине слабо килевидно возвышен, 7-й вовсе 
не во::�вышен . Усики менее толстые , булава их неснолько шире,  
чем жгутин . Дл.  4-4 . 5  мм . 

Север Европейской части СССР , Сибирь . Возвышенности сред
ней и севернQ.Й Европы . 

R старой древесине различных дубов, бука ,  каштана , ели 
2. Е. ater L. 1 758 . (Е .  c 'z l oropus F . ,  Gyll . ,  Е .  pyreneus 

Duf . ) .  
7 (4) .  Длина тела не более 2 . 5  мм . Все тело, особенно цвственно над

крылья- в  чрезвычайно тонких и коротких, пиловидных волосках . 
Окраска черная , усики и ноги красноватые . Надкрылья с густыми 
точечными бороздками и почти плоскими промежутнами, имею
щими ряды тонких точен ; лишь 9-й промежуток в вершинноi'1 поло
вине килевидпо приподнят . Передпеспинка в топкой,  густой пункти
ровке . Д.'I .  2 . 2-2 . . 5 мм . 

В СССР - Крым . Южная и средняя Европа (Германия,  Франция , 
Италия и т .  д . ) .  

В гнилой древесине плюща (Hedera heli x) , топо.:IЯ, дуба " наш-
тапа ,  ильма , н:лена , инжира . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . .  3 . Е. puncta,u'us B oh .  1838 (Е .  punc.t. u latus  Reitt . ) .  

8 (3) . Промежутки бороздок наднрылий с тонкими острыми килями и 
двумя рядами тонних и грубых точен . Переднеспинка в густых и 
грубых точках .  

9 ( 1 2) .  Головотрубка почти параллельносторонняя , ее ширина вдвое 
больше длины . Диск переднеспинки в очень густых точнах,  местами 
сливающихся . 

10 ( 1 1 ) .  Вершины передних голеней на внутренней стороне угловато 
оттянутые . Окраска коричнево-черная, усики и ноги такие же 
темные, лишь лапки ржаво-коричневые . Более Rрулный вид; дл . 4-
4.2 мм. 

Сирия . . . . . • . . . . . . . . 4 .  Е. syriacUJ Desbr . 1892. 
11 (10) .  Вершины передних голеней на внутренней стороне простые, 

не оттянутые угловидно .  Окраска темнокоричневая,  усики и ноги 

116 Эятомоnогичесиое о боsреяие . 1 95 1  г . 
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бо:rее светJrые ; Тело уююе, цилиндрическое . Более мелкий вид ;  
дл . 3 .5-3 .8 мм . 

Франция , Далмация .  В СССР не найден . 
В коре и под к орой мертвых сосен (Pinus maritima,  по Перри) . 

Имеются указания на повреждения лиственных пород (Экштейн) . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .  Е. strangulatпs Perris 1852 . 

1 2  (9) . ГоJ1овотрубка слабо коническая, менее чем в два раза шире 
своей длины . Переднеспинка в крупных и густых, но не сливаю
щихся точках .  Окраска черная , верх блестящий (форма и величина 
сходны с Е .  ater L . ) .  Дл.  3 . 5-3.8 мм . 

Германия , Польша (с .-::щп . воеводства) ,  Тироль , Приморские 
А льпы (на территории Франции) . 

Отмечен в старых пнях E picea (южн . Франция) . . . . . . • . . . . . . 6 .  Е. sculpturatпs \Valtl 1839. (Ь'.  n i t idip-� n ni s  Thoms. )  
1 3 (2) . Надкрылья н а  вершинах с широко распластанной складочкой, 

образованной лопастевидно расширенным 7-м промежутком . 
1 4  ( 15) . Крупнее : 4-5 мм . Головотрубка параллельно-сторонняя:, на 

вершине округленная . Переднеспинка на середине диена в рас
сеянных точках .  Лопастевидное расширение на вершинах  7-го 
промежутка надкрылий узкое .  Надкрылья с точечными борозд
ками, которые, за исключением 2 и 3 ,  снаружи тонко ,  килевидно 
ограничены . Промежутки с явственной нежной пунктировкой, 
часто тонко морщинистые . 

Астрахань, Средняя Азия («Ташкент,  Самарканд»,  по Рейтеру; 
Ош , по Фаусту) . 

Развивается , повидимому, в основном - в мертвых тополях, 
в частности в Populus diversifolia (р .  Вахш,  Л.  Арнольди) . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 7 .  Е. ne rarius Fst . 1885. 

15  ( 14) .  Тело более мелкое (2 .8-3.8 мм) . Головотрубка к вершине сужен
ная . Вершина надкрылий матовая .  

16  (1 7) .  Переднеспинка сильно суженная кпереди, на слабо закруглен
ных бока х густо ,  на диске много более редко пунктированная .  Лопа
стевидное расширение на 7 промежутке надкрылий широкое . Ржаво
бурый . Голова в нежной пунктировне . Переднеспинка значительно 
длиннее своей ширины, на основании б .  ч .  немного уже надкрылий.  
Н адкрылья с густыми грубыми точечными бороздками . Выпуклые 
промежутки с тонкими рядами точен .  Дл . 3 . 5  мм . 
. Среднян Азия (Алай , по Рейтеру) . . . 8 .  Е. heydeni Fst . 1892. 

17 ( 16) .  Переднеспинка параллельно-сторонняя или с закругленными 
бонами, сверху густо и грубо точечная . Лопастевидная кайма на 
вершине надкрылий широкая . Мелкие виды . 

18 ( 1 9) .  Головотрубка несколько длиннее своей ширины, сильно кони
ческая . Переднеспинка с закругленными боками, кпереди сужи
вающаяся , у переднего нрая со слабой перетяжкой . Промежутки 
бороздок надкрылий с густыми, очень явственными тонкими рядами 
точек . Вершинная лопастевидная найма у шва выемчатая . Дл . 2 .5-
3 мм . 

Средняя и южная Европа . . . . . 9 .  Е. re·flexпs B oh . 1838 .  
1 9  (18) . Головотрубка короче своей ширины, cJiaбo коническая . Передве

спинка параллельно-сторонняя , к вершине слабо суженная , впе
реди с очень сильной перетяжкой . Надкрылья с однообразными 
простыми, сильными точечными бороздками ,  промежутки ноторых 
очень узкие , простые, с очень тонкими рядами точе� . Rрасновато
коричневый , булава усинов п ноги с в етл ы е . JJ:л . 3.:.__4 мм . 
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Навказ (Главный хребет , долина Аракса) . . . . . . . . . • 
. . . . 10 .  Е. patagiatus Reitt . 1898 (Е . plagiatus auct . err.) .  

20 (1 ) .  Глаза плоские ; головотрубка очень короткая ,  коническая . Пред
вершинная часть надкрылий в очень тонких пылевидных волосках .  
(Подрод Brachytemnus v\7oll . )  

21  (24) . Головотрубка очень короткая и толстая , слабо коничесная , 
значительно короче головы . Усиковая бороздка нороткая,  несколько 
·косо изогнутая , доходящая до нижнего края глаза . Предвершин
ный скат надкрылий в густой рашпилевидной снульптуре .  

22 (23) . Лоб между глазами с явственной ямкой . Длина переднеспинки 
равна ее ширине, слабо суживающаяся кпереди, таной же ширины, 
как надкрылья , у переднего края с очень слабой перетяжкой ; диск 
переднеспинки в сильной и довольно густой пуннтировке . Над
крылья с сильными точечными бороздками, промежутки которых 
несколько выпуклые и впереди с очень тонкими, . едва заметными 
рядами точек , а назади с тонкой рашпилевидной структурой (как 
у Hexarthrum culinari.� Germ . ) .  Боновой и вершинный нрая наднры
лий назади узно-нилевидно уплощенные и тонно рубчатые, 
у шовного угла с вырезкой . 2-й стернит брюшка нороче 5-го . 
Дл . 3-4 мм . · 

Южная и юго-западная Европа (Средиземноморье) , Алжир. 
Из СССР не известен . 

В мертвой и гнилой древесине тополя , ивы , буна , ясеня, ольхи . .  
. . . . . . . 1 1 .  Е. (Brachytemnus) submuricatus Schonch . 1832. 

23 (22) .  Лоб между глазами без явственной ямки. Головотрубка чрез
вычайно нороткая.  Переднеспинка шире своей длины, параллельно
сторонняя ,  несколько шире, чем надкрылья, у переднего края с силь
ной перетяжкой, ее диск в сильной и очень густой пунктировке, 
еще более сгущенной у боков, без определенной гладкой линии. 
Надкрылья с оченi. сильными точечными бороздками, промежутки 
ноторых уже, чем . бороздки, впереди с тонкими, но вполне отч:ет
ливыми рядами точен , назади с рядами тонких зернышек или мелних 
зубчиков . Боковой и вершинный края наднрылий не оттянуты в виде 
киля ,  на вершинном крае без вырезки и зубцов . Окраска коричнево
черная , блестящая, усики желто-красные . Дл.  3 . 3  мм . 

Талыш, Средняя Азия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 1 2 .  Е. (Brac'1ytemnus) subasperatus Reit . 1898.  

24 (21 ) . Головотрубна приблизительно такой же длины, кан и 
голова , ионичесная, усиковая бороздка назади не доходящая до 
края глаза . Предвершинный скат надкрылий без рашпилевидной 
с.кульптуры . 

25 (26) .  Усиковая бороздка очень нос о загнута книзу , направлена зна
чительно ниже глаза . Переднеспинка почти квадратная , в грубых 
точнах . Надкрылья с грубыми точечными борозднами, промежутки 
ноторых узкие, с рядами очень тонких малозаметных точен . Боко
вой край наднрылИй назади простой . Дл . 3.2-3.8 мм . 

Вся Европа , Сев . Африка . 
Развивается в старой мертвой древесине (пни, доделочный мате.

риал) различных. сосен (Pinus sylvestris, Р .  halepensis, Р .  maritima 
и др . )  и' riихт · (AЬies numidica,  А. piпsapo и др . ) .  Указания щ1 
nовреждения древесин� дуба (Zacher) нуждаются в проверке 

· 1 .. • • • • • .  . : • • • • •  !3 .  Е. (Brachytemn'ils) porcatus Germ. , :  1824. 
261 (25) . Уеикова-я бороздка загнута назади к нижней части rлаза i ' не 

доходя которой унорочена . Переднеспинка значительно длиннее· 
1 6 " 
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своей ширины, в грубых удлиненных точках .  Надкрылья с густыми 
и грубыми, в вершинной части сильнее углубленными точечными 
бороздками, очень узкие промежутки которых с едва различимыми 
рядами точек . Предвершинная часть надкрылий в коротких воло
сках.  Тело очень узкое и удлиненное . Дл . 3 . 5  мм (рис . 4, к) . 

6,:5([ �' д 
),) 
[} и ·' 

Рис . 4 .  
а - голова и переднеспинна Атаитоттhinиs bewickianus 
"\Voll . ;  б - голова Pentathrrum hиttoni Woll. сбоку; 
в - передняя голень Mesit.a cunipes Boh. о; г - кон
тур тела Rhyncolш culinariв Germ. ; д - усики Rhyn
coLus tignaтius Marsh. ; е - усини Rhyn cotus tuтbatus 
Boh. ; ж - голова Rhyncolus tитЬаtиs Boh. ; а - контур 
Rhyncotus gтacitis Rosenh. ; и - голова Eтemotes аtет L. ; к - контур Eтemotes filum Muls . et Rey. 

Сев .  Африка (Алжир) , юго-западная Европа , R орсина . В СССР 
не найден . 

В гнилой древесине клена (Acer campestre) 
. . . . . . . . . 14 . Е. (Brach.ytemnuз) fllum Mнls . et Rey, 1850. 

JIИTEPAT YPA 
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Э Н Т О М О Л О Г И Ч Е С Н О Е  О Б О ::l Р Е Н И Е , XXX I ,  .№ 3-4 , 1 951 

В. И. Белиаив 

ОРЕХОТВОРКИ (HYMENOPTE'RA, CYNIPIDAE) ФАУНЫ СССР 
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН 

Изучение орехотворон фауны СССР яв;�яетсн совершенно неотлож· 
ной задачей .' Ряд видов , относящихся н паразитическим подсемействам, 
широко распространены по СССР и, парааитиру.н на шведской и гессен
ской мухах ,  в некоторые годы существ<Jнно снижают численностf. этих 
опасных сельскохозяйственных вредителей . Другие паразитические виды 
орехотворок снижают численность личитюк других видов мух , вреднщих 
зерновым, овощным и плодовым культурам , и личинок рогохвостов , вре
дящих лесным деревьям . Более тщательное изучение позво;г;ит выявить 
наиболее полезные паразитичесние виды орехотворок и наметить пути их 
практического использования в сельсном и .лесном хозяйстве . 

Галлообразующие виды орехотворок являются вредителями дубов, 
в особенности молодых дубков . Вредная деятельность их может отрица
тельно сказаться на росте дубков в полезащитном лесоразведении . Это 
Потребует разработки мероприятий по предотвращению повреждений 
дубов орехотворками. 

Автор обработал материалы по орехотворкам в коллекции Зоологи
ческого института Академии Наук СССР, собственные сборы, сборы 
В. В .  Гуссаковского , R .  Грунина и других лиц, передавших их на обра
ботку автору . Полученные результаты в значительной степени обобщают 
видовой состав и уточняют географическое распространение орехотворок 
по территории СССР , ранее чрезвычайно плохо известные . 

Ниже публикуются материаJrы, касающиеся подсемейств Pycnostigmi
nae,  lbali i nae и Anacharitinae . Типы и паратипы новых видов хранятся 
в 1еолле1щия х Зоологического института Академии Наук СССР . 

Подсем. PYCNOSTIGMINAE 
Нахождение в фауне СССР представителя этого подсемейства пред

ст�вляет значительный интерес . Было известно два вида этого подсемей
ства :  Pycnostigmus rostratus Cam . ,  описанный из Южной Африки (Rэп
таун) , и Tylosema nigerrimum Kieff . из Северной Африки (Алжир) . Третий 
вид - описываемый здесь Tylosema popo,•i V .  Belizin,  sp . n . - найден в ни
зовьях р .  Сыр-дарьи на огромном расстоянии от местонахождения первых 
видов . Ареал этих чрезвычайно редких орехотворок совершенно не уста
новлен ; новые неожиданные находни поэтому вполне вероятны . 

В отличие от всех остальных орехотворок , виды этого подсемейства 
имеют на передних крыльях птеростигму , что сближает семейство орехо
творок с другими семействами перепончатокрылых (Braconidae , 1 ckneu-
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monidae и Proctot1·upidae) . Биология видов Pycnostigminae не извес!щ1 , 
во вне сомнения , что это паразиты . 

Повидимому, виды подсемейства Pycnostigminae следует рассматри
вать нак реликты третичного периода - очевидные остатки богатой 
фауны этих насеномых, существовавшей в прошедшую геологичес1,ую 
эпоху. 

Tylosema popovi '7 . Belizin , sp . 11 . 

� ·  Длина 3 мм . Черная,  блестящая . Лицо , лоб и частью щеки матовые 
в густых мелких точках (шагреневые) . Н аличник , затылок , простран
ство за глазами и щеки снизу гладкие и блестящие с редкими и более гру
быми точками . Средина лица от наличника и до лба вQзвышена в неши
рокий, гладкий , неясный киль . Челюсти коричневые.  "Усики черные , 

..короткие, 12-члениковые, длиной с голову и грудь , вместе взятые . Пер
вый и второй членики жгутина нитевидные, одинаковой величины, осталь
ные членики четко видные и н вершине постепенно утолщающиеся, послед
ний членик оч:ень толстый, на вершине заострен , вдвое длиннее преды
дущего . 

Бока переднеспинки блестящие , груботочечные , снизу морщинистые . 
Мезоплевры нежно бороздчатые , углы оRоло основания крыльев морщи
нистые, только задний нрай с узRим гладким пространством . Метаплевры 
морщинистые . Промежуточный сегмент морщинистый, с двумя килями. 
Среднеспинка гладRая , блестящая,  с очень редкими и мелними точнами, 
без морщин. Парапсиды явственные на всем протяжении, назади очень 
mироние и глубокие . Щитик спереди с двумя гладкими ямками, посредине 
гладкий и блестящий , по нраям морщинистый . Тегуль1 черные . Крылья 
прозрачные, в мелних волосках .  Субкостальная и базальная жилки тоюше, 
светлобурые . Птеростигма коричневая , посредине с онруглым, более 
светлым углублением . 'Газики, частью вертлуги, утолщенные части бедер 
и членики лапок , начиная со второго , черные, остальные части ног красно
вато-коричневые ; задние голени не прямые, слабо изогнутые . 

Брюшко гладкое, блестящее ; 2-й членик доходит до вершины брюшка 
и из-под него видны вершины остальных трех членинов брюшка . 

От Tylosema ni�errimzi п Kieff . отличается иной, более гладкой скульп
турой головы и груди, отсутствием бороздки на боках переднеспинок 
и менее гладкими боками среднеспинки . 

Окрестности Казалинска , Кзыл Ординская обл. Кавахсной ССР, 1 � ,  
1 928 (В . Попов) . Названа именем собирателя . 

Подсем. IBALПNAE 

Виды этого подсемейства являются паразитами личинок рогохво
�тов (Sirici:iae) . 

lbalia leucospoides H ochenw. 

Этот вид широко распространен в Европейской части СССР, но не 
.известен восточнее "Урала . Поэтому граница ареала этого вида остается 
:недостаточно выясненной . В коллекции Зоологического института оказа
лись экземпляры из следующих местностей . Мурманская обл . : Мурманск , 
VII 1928 , 2 � (Н.  Чебурова) , вероятно завозные :шземпляры из более 
южных мест в лесоматериалах . Ленинградская обл . : Ленинград ,  5 VI I I  
19 19 , 1 о (Г . Якобсон) ; Пушкин , 7 VI 1 901 , 1 � ;  Петрокрепость , 
.дер . Медная, . 23 VI 1 924, 1 6  (В .  Баровский) . Кировская обл . : Vржум, 
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5 VI-20 VI I I  1 901-1904 , 3 9, 2 6 (Л . Круликовский) . Челябинскаg 
обл . : Златоуст , 23 VI 1919 ,  1 6 (Коссаковски1'1 ) .  Мосnовщшя обл . : окре
стности Москвы, 12 VI I I  1946 , 4 о (Г .  Вю{торов) . Литовская ССР : 
г. Юрбаркас,  20 VII 1 903 , 1  о (П . Виноградов-Ни:nитин) . Польша : г .  Б од:.. 
зентин , 27 VI 1895 , 3 6 (Г .  Я кобсон) . Венгрия : г .  Мармарош ,  1 о (Б ренске) . 
Австрия (бе:э более точн ого уназания ) ,  1867,  1 О ( Е .  Эрбер} . 

· 
lbalia supruвen�oi J асоЪs .  

Тип 1 О из Аленсандровска на  Сахалине хранится в RОJшенции 300:.. 
логического института . Вторая самка собрана К .  Груниным 18 VI I 1 937 г . 
в Тернее, Приморского края . 

Опис анная Матсумура (Matsumura , 1 91 1 )  и:э Mayr{a на Са халине 
самка lbalia sachalinensis Ма ts . она:эалась по описанию идентичной 
с имеющимся у меня экземпляром Ibalia suprzmPnkoi .Тае . из Тернея . 
Сходно и описание обоих видов . 

По заключению Кейзо Я зуматсу (К . Yasumat su , 1937) , описанную 
с Сахалина Ib . picea Mats . (Matsumura , 1912) следует считать синонимом 
lb . sachalinensis Mats . 

Следовательно , синонимия этого вида будет следующей : lbalia su
prunenkoi J acobs . ,  1899, = lbalia sachalinensiь· Mats . ,  1 91 1 , = lbalia picea 
Mats . 1912  (syn . nov . ) .  

lbalia jakowlevi J acobs . 

Вид быJr описан и:э Иркутска, но ока:эался чрезвычайно широко рас
пространенным по СССР . Приморский край : Кангауз , 13  VI 1 927 , 1 о 
(В . Верещагин) . Ойротская автономная область : р .  Кокши,  близ: 
Телещюго озера , 23 VI 1 909 , 1 о (А . Емельянов) . Башкирская АССР : 
Усень-Ивановск , Белебеевского района , 1 2  VI 1904 , 1 6 (Симон) . Харь
ковская обл . : Куряж , 4 V-22 VI 1888- 1893, 29 9 ,  44 о (В . Яроmев
ский) . Днепропетровская обл . : Б .  Михайловна при впадении р .  Волчьей 
в р .  Самару, 27 V 1891 , 1 6, 2 О (В . Ярошевский) . Груаинсная ССР : 
Теберда , 1 6  VI 1 938 , 2 о (В . Степанов) . 

Подсем . ЛNЛCНARITINAE 

Anaeharis immuвis F .  Walk .  

Мурманская обл . : Rола,  9 IX 1 928 , 1 Q (Н . Чебурова) . Костромская 
обл . :  Нострома , 3 и 1 9  VI I I  1 933, 2 о (В . Гуссаковский) . Мосновсная 
обл . : «М осковский уезд �> , 24 VI I 1897, 1 О ·  Литовсная ССР : г .  Юрбарнас 
10  IV 1904 , 1 6 (П . Виноградов-Никитин) . 

Anacharis typica F .  Wal k .  

Костромская обл . : Кострома , 10  VI I I  1933, 1 6 (В . Гусса 1ювский) . 
Ярославская обл . : Павловское , 24 VI 1891 , 1 о ( Н .  Кокуев) . 

Anacharis cucharioides (Dalm . ) 

Rостромс:nая обл . : Кострома , 1 0  VI I I 1 933 , 1 о �(В . Гусса Rовский) . 
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Anachari.s antennata V. Belizin ;  sp . n .  

6 . Длина 2 .3  мм . Черный . Голова за глазами блестящая ,  в редии:х; 
нежных точках .  Лицо, щеки и лоб в густых, серебристых, веерообразно 
расходящихся волоrнах.  Наличник гладкий, блестнщий. Челюсти 
светлокоричневые . Глаза большие, округлые , с:ильно выпуклые . Усики 
нитевидные, 14-члениковые , светлокоричневые ; последние членики более· 
темные ; 2-:й: членик неснолько вздутый - толще 3-го , 3-й членик наи
больший по длине, значительно длиннее 4-го и остальных,  постепенно· 
уменьшающихся в длину членинов ; последний членик не длиннее· 
предпоследнего . 

Тело блестящее в светлых волоска х .  Б ока переднеспинки спереди 
морщинистые , сверху оторочены рядом густых серых волосков . Средне
спинка блестящая, гладкая . Парапс:�щы явственные на всем протяжении,. 
позади становятся шире и глубже и почти сходятся друг с другом. Б ока 
среднегрудки гладкие, блестящие, с двумя глубокими продольными· 
бороздками . Метаплевры в густых серых волосках .  Щитин между· 
ямками гладкий и блестящий , сзади морщинистый . Промежуточный 
сегмент грубо-морщинистый . Та зики ног черные, вершины тазиков и все· 
остальные части ног светложелтые , задние лапки более темные . Rрылья 
прозрачные , в густых коротких волоска х ;  ЖИJIRИ широкие , коричневые ,  
радиальная ячейка в 21/2 раза длиннее своей ширины, кубитальная 
жилка очень слабо явственна . 

1-й членик брюшка (стебелек) тонний , �·ладкий , равняется по длине 
двум третям брюшка ; он значительно д.:�иннее тазинов задних ног и не
с:rюлько длиннее 2-го членина брюшпа . 

Rондара, Таджинская ССР , 9 IX 1945 , 1 о ( В .  Гуссановский) .  
Ближе всего к А .  cucharioides (Dalm . ) ,  н о  отличается от этого вида· 

следующими признаками : иным соотношением длины 3-го и 4,. го , а также-
13-го и 14-го членинов усинов у с амца , более морщинистым щитком. 
и заметно удлиненной рапиа:тъной ячейкой . 

Aпaeharis parapsidalis V. Beliz in ,  s p .  п .  

� ·  Длина 3 . 2 мм . Черная , блестящая, гJ1 адная . Жгутик усиков желто-
вато-норичнеRЬiй, к роме более темных поеледних трех члеников . Н оги 
светлее усиков - яркие, желтовато-красные , задние тазики черные . 
Челюсти красновато-коричневые . 

Голова . блестящая,  гладкая ,  значите.;1ьно шире переднеспивни . Щеки 
матовые,  кожистые, с нежной снульптурой . Орбиты rJraз и нижняя ча<Угь 
лица с короткими светлыми волосками . Усики короткие , :короче длины: 
тела . 1-й чJrеник к вершине утолщается . 3-й членик на 1/з f]:линнее 4-го . 
Последний членик в два раза длиннее предыдущего . 

Тело черное, частью блестящее и гладкое . Бока переднеспинки мато
вые, сверху морщинистые , снизу в поперечных бороздках .  Среднеспинка 
сильно выпуклая, высоко возвышается над переднеспинкой, без скульп
туры, гладкая ,  блестящая, в редких тонких волосках . Парапсиды 
явственные по всей длине среднеспинки, широкие и глубокие ; у щитика 
почти соприкасаются . Дно парапсид на всем протяжении в четковидн0-
распол0Женных ямках .  Щитик широкий у основания , н вершине значи
тельно уже, задний край тупо онруглен . Ямки явственные , косо распо
ложенные , дно их блестящее и гладкое . Поверхность щитика выпуклая·t 
сплошь ячеисто-морщинистая .  Бока среднеспинки б.тrестящие и гладкие. 
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Бока заднеспинки матовые, кожистые . Н"рылья прозрачные, в густых 
коротких волоснах .  Жилки широкие, светлокоричневые . Радиальная 
ячейка узная, в 21/2 раза длиннее своей ширины . Ноги светлые, тонкие, 
длинные . 1 -й членик лапок длиной лишь немного норочс остальных 
четырех вместе . 

Брюшно блестящее, черное, с коричневым оттенком . Первый сегмент 
немного короче второго , но не короче тазиков задних ног . 

По  таблице Далла-Торре и Rифера (Dalla Torre u .  Kieffer , 1910) новый 
вид наиболее близок к А .  immunis F .  W alk . ,  но отличается явственными 
и глубокими на всем протяжении среднеспинки па рапсидами и стебель
ном ·брюшка , длина которого не короче, а равна тазикам задних ноr .  

Хабаровский край : Нижне-Тамбовс1юе , р.  Rульку, 28 VI I 1 91 1 ,  
t � (В . Солдатов) . 

Auacharis rufiveutris ( Н art . ) 

Иркутская область : Rултук , 1872 ,  1 � (А . Ченановс:кий) . 

Aegilips montauus V. Beliziп,  sp . n .  

6 . Длина 2 . 2 мм . Черный с коричневым оттенком, блестящий . Голова 
тладкая , лицо в редких мелких точках .  Усики 14-члени:ковые , :короче 
.длины всего тела , светлобурые, сверху с более темной полоской . 3-й чле
ник усин:ов чуть немного дJшннее 4-го,  последний и предпоследний 
·члепин:и одинаковой длины . Челюсти светлокоричневые . 

Бока переднеспинки спереди слабо морщинистые ; бока среднеспинки 
спереди с несколькими короткими бороздками . Среднеспинка блестящая,  
гладкая в редких мелких точках, без морщин . Парапсиды явственные на 
всем протяжении . Щитик конусовидный, морщинистый, с неясными ямками. 
Промежуточный сегмент с мелкими морщинками без килей . Тегулы бурые . 
Крылья прозрачные, в коротких волосках,  жилки желтоватые . Ради
альная ячейка закрытая,  вдвое длиннее своей ширины . Ноги желтые , 
.лишь утолщенные части средних и задних тазиков и задние лашш более 
·темные , голени задних ног прямые . 

Брюшко гладкое, 1-й члени:к лишь вдвое длиннее своей ширины, 
бороздчатый . 

Похож на А .  fumipennis vVestw. , но отличается от него более явствен
ными парапсидами, отсутствием килей на промежуточном сегменте 
и прозрачными крыльями . 

Грузинская ССР : Ущелье р .  Анцаль-ор , 1 7  VI I 1913 ,  1 6 (А . Млоко
севич) . 

Aegilips puuctatus V. Belizin ,  sp . n .  

6 . Длина 3 мм . Черный , блестящий . Голова по  бокам покрыта коро·r
кими серыми волосками, лицо и лоб блестящие . Лицо в нежных точках .  
Челюсти желтые . Усики 1 4-члениковые, ржаво-красные, не  превышаю
щие длину всего тела ; 3-й и 4-й членики одинаковой длины ; последний 
членик не толще и лишь очень немного длиннее предпоследнего . 

Бока nереднегрудки продольно-морщинистые , бока среднегрудки 
спереди бороздчатые, в остальной части гладкие, бока заднегруди по 
заднему краю в густых серых волосках . Среднеспинка блестящая и глад
I)ая , без морщин . Парапсиды в задней половине среднеспинки явствен
ные и широние с каждой стороны по краю их идет по ряду нежных точен ; 



- 57 1 -

спереди парапсиды слабо  заметны . Между парапсидами, от переднеспинNи 
почти до середины среднесшrнки проходят две нежных,  но явствен
ных параллельных бороздки, также окруженные нежными точнами . 
Щитик весь морщинистый, лишь впереди имеются две небольшие , но 
явственные гладкие, косо расположенные ямки . Промежуточный сег
мент морщинистый, без килей под щитком, по бокам имеются две у:нше 
нороткие ямки, не доходящие до с.ередины промежуточного сегмента 
и не соединяющиеся друг с другом . Тегулы краеноватые . Крылья по 
длине простцраютс� дальше вершины брюшка ; густо покрыты корот
ними ресничками . ·  Жилки нрыльев нрасноватые, кубитальная жилnа 
неявственная , доходИ:т почти до вершины крыла . Радиальная ячейка 
на 1/з длиннее своей ширины . Ноги ржаво-нрасные, тазики, утолщенные 
част:И бедра и лапки более темные . 

Брюшко гладкое, блестящее, 1-й членик морщинистый , вдвое д.:шн

нее своей толщины, очень немного нороче задних тазиков . 
По описанию наиболее близка к А .  dalrnan.i Н .  R ei nhard , но JICГii O 

отличается морщинистыми проплеврами, более гладкой без морщин 
среднеспинкой с. рядами нежных точек вокруг парапсид и паралле,rrьны х 
бороздок . 

· · 
Якутская АССР : Лютей-комо, 1 7  VI I 1875, 1 о (А . Чекановсюrй) . 

Aegilips rugicollis Н .  Rei nhard 

Одесская об.тт . : Одесса, 17 VI 1 926 , 1 6 (Ю . Зимин) . 

Aegilips пotatus V. Belizir1 ,  sp . п .  
S? ·  Длина 2 .8-3 .()  мм . Черная ,  б.�:естящая , гладкая .  Голова без  скуаьп

турьr . Лицо в редких, коротюrх, серых вo.i:ocr<a x ,  · челюсти коричневые . 
Усики 13-члениковые, короче длины всего тела , желтовато-нрасные , 
;шшь основание 1 -го и последний членик неснольно темнее. 3-й членит..; 
лишь очень немного длиннее 4-го, последний членик одинаковой ТОJI
щины с предпоследним, но на 1/s часть длиннее его . 

Бока �аднегрудки по:крыты густыми короткими серыми волос �<а ми . 
Передняя часть нижней половины боков переднеспинки нежно морщи
нистая ;  нижняя половина боков среднеr.шmки в нежных изогнутых 
боршщках .  Среднесnинка гладкая, без скульптуры. Парапсиды слабо 
углуб11енные, узкие ; спереди совершенно отсутствуют.  Щитик по бокам 
морщинистый, посредине гладкий и блестящий ; вершина щитика остро 
вытянута ; ямки щитика явственные. Промежуточный сегмент сетчато
морщинистый, но без килей , под щитиком две широкие продольные глад
кие ямки . Тегулы красноватые . Крылья покрыты короткими волосками . 
Жилки бледные, желтые, радиальная ячейка немного длиннее своей 
ширины . Ноги ржаво-красные, тазики и утолщенные части бедер корич
невые . Голени всех ног на _ вершине - с  одной короткой шпорой ; шпора 
передних но1· изогнутая ,  1-й членик лапки передних ног изогнутый 
п с  выемкой посредине, для чистки усиков . 

1-й членик брюmна морщинистый, короткий . 
П о  таблице Далла-Торре и Кифера новый вид близон к А .  Ьicolo-

1·ata Саш . ,  но явственно отличается отсутствием скульптуры на средне
спинке, иной поверхностью щитика и заднего сегмента . 

Китай : провинция Цинхай, Восточный Цайдам , Курлык, Балнгол, 
31  V 1895 , 1 S? (тип) (В . Роборовснпй и П .  Rозлов) ; В осточный Цайдам , 
Хабирга , оз.  Багацадамин , 3-1 1 V I I  1895 , 2 2 (В . Роборовский 
и П .  Козлов) . 
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AegШps nitidula (D al m . )  

Мурманская обл . : оз . Имандра , Монче-губа , 20 V I I 1  1 929, i 6 "  
1 0  I X  1 929, 1 6 (Н . Чебурова) .  

Aegilips loвgicellus V .  Belizi n ,  s p .  n .  
О · Длина 2 . 8 .  Черная , блестящая , гладкая .  Годова в редких серых 

волосках, лицо в густых нежных точках . Остальная часть головы 
с более редкими точками . Наличник выпуклый . Челюсти темноь:оричне
вые . "Усики 13-члениковые , нороче длины тела , одноцветно желто
вато-красные, лишь последний членик темнее . 1-й членик усика к вер
шине расширяющийся . 3-й и 4-й членики одинаковой длины ; последний 
членик значительно длиннее предыдущего .  Членики усиков с 3-го по 
6-й покрыты короткими волосками . 

· 
Бока переднеспинки снизу с несколькими морщинками, сверху ГJ1ад-

1ше . Бока среднеспинки гладкие ,  спереди и посредине бороздчатые . Бока 
заднеспинки в густых коротких серых волосках . Среднеспинка блестящая,  
гладкая .  Парапсиды в передней пятой части среднеспинки отсутствуют, 
но  дальше до щитна явственные - узкие, но гJ1убо11:ие . Ямки щитика 
хорошо заметные ,  косые , суживающиеся кпереди . Щитик сзади и с бо
ков грубо сетча1·0-морщинисты1r ; средина щитика гладкая . Промежуточ
ный сегмент сетчато-морщинистый , с тремя килями, доходящими до ниж
него края . Тегулы красноватые . Rрылья прозрачные в густых коротких 
ресничках .  JI{илки светлые , желтые . Радиальная ячейка почти втрое 
длиннее своей ширины ; первый отрезок радиальной жилки почти на 
половину короче второго . В се ноги желтовато-красные, лишь тазики 
задних ног :коричневого цвета . 

Брюшко черное, блестящее , гладкое . 1-й членин продольно-морщи
нистый , значительно длиннее своей ширины . 

П о  таблице Далла-Торре и Rифера наиболее близок к А .  бicolo
rata  Cam . ,  но явственно отличается совершенно гладкой средне
спинкой , наличием килей на промежуточном сегменте , . которые все 
доходят до заднего края, совершенно иного вида радиальной ячейкой , 
которая почти втрое длиннее своей ширины, более светлой онраской 
тазиков . 

Таджикская ССР : Гиссарский хребет : Анзоб , 3000 м ,  31 VI I I  1 946,  
1 О (В . Гуссаковский) . 

Stylobrachys V. Beliz i 11 ,  ge n .  n oy . 

"Усики О 1 3-члениновые, нитевидные ; усики 6 1 4-члени:ковые , ните
видные . 

П ереднеспюша , прошrевры,  среднеспин:ка и щитоь: очень грубо морщи
нистые . Парапсиды явственные на всем протяжении . Щитик без ямо:к -
спереди с небольшими гладкими косыми вдавлениями . Промежуточный 
сегмент морщинистый с тремя продольными нилями. Радиальная 
ячейка , закрытая по переднему краю , вытянута в длину . Rубитальная 
жилка ясно выражена , первая :кубитальная ячейна меньше радиа;rьной,  
ареола отсутствует и выражена лишь утолщением жилки.  

Пер вый сегмент брюш:ка продольно морщинистый , короче своей ши
рин ы .  Брюшко сжатое с бонов . 
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Наиболее б.'Iизок I\ североамериканскому роду A cotlty:·eus Aslim . ,  
н о  отличается от него чрезвычайно сильно морщинистой скульптурой 
передне- и среднеспинки и щитика и норотким и морщинистым 1-м чле
ником брюшка . 

Тип. рода : Stylob1·achys s.caber sp.  n .  

Stylobrachys scaber V. Belizin ,  s p .  n .  

Длина О 4 мм, о 3 .0-3 . 0  мм . Усини нитевидные, у О достигают до 
вершины щитика , у о до вершины 2-го членина брюшка, матовые, одно
цветно-черные, в густых коротких серых волосках .  У обоих полов 3-й 
и 4-й членики усиков одинаковой длины ; последний членик усиков у о 
на 1/� , а у о на 1/3 длиннее предыдущего . 

Голова черная, иногда темнокоричневая, матовая, морщинистая . 
..J!ишь лоб и наличнин слабо блестящие, без морщин, с бороздками или 
-:гочками. Средина лба треугольно возвышена от двух крайних глазков 
.до основания усиков ,  далее между усиками и до средины лица тянется 
"Киль . Челюсти коричневые, с двумя более темными зубцами . Глаза 
голые . 

Грудь черная, слабо блестящая . Переднеспинка с проплеврами , 
-среднеспин:ка и щитик очень грубо морщинистые, пространства между 
морщинками гладкие . Парапсиды явственные на всем протяжении ; между 
парапсидами от середины среднеспинки и до щитка проходит прямая 
бороздка . Мезоплевры гладкие и блестящие ; посредине, по диагонаJ1и,  
-от переднего нижнего конца и к середине заднего конца,  а иногда по
.средине, прямо назад проходит широкая извилистая бороздка,  испещрен
ная по дну поперечными морщинками . Метаплевры морщинистые, по
крыты длинными серыми волосками . Промежуточный сегмент более cJraбo 
:морщинистый, иногда :кожистый с немногими морщинками ; на нем про
ходят три продольных киля, из которых два нрайних ломаные , верши
ной наружу. Ноги черные, в густых коротких волосках, вершины бедер 
и средние членики лапок , а иногда и все голени и лапки коричневые. 
Тегулы черные . Крылья . немного заходят за вершину брюшка,  покрыты 
мелкими волосками ; жилки темнокоричневые, широкие . Радиальная 
ячейка занрыта по переднему краю нрыла , удлиненная, в 2 1 /2 раза длин
нее своей ширины ; первый отрезок радиальной жиш<и явственно изогнут 
внутрь радиальной ячейки, втрое короче ее второго отрезка . Rубиталь
ная жилка слабо окрашена , но ясно заметна от базальной жилни и до 
вершины крыпа . Ареола отсутствует и выражена лишь небопьшим уто;�ще
нием жилки. 

Брюшко сжатое с боков, черное, блестящее . 1 -й ЧJiеник продольно
:морщинистый, очень короткий, значительно короче своей ширины. Чле
ники брюшка 3-й и 4-й слабо, а с 5-го густо покрыты тонкими нежным.и 
точками . 

Приморский край : Ворошилов-Уссурийский , 13 VII 1 937 , 1 О (тип) 
и 1 О •  2 с3 (А . Рихтер) ; Хабаровский кра й :  Хабаровск , 1 905, 2 о 
(Шестунов) ; Иркутская обл . : Иркутск , 1 о (В . Нковпев) . 

Xyalaspis scotica (Cameron) 

Ленинграпская обл . :  Петродворец, 19 VI 1 929, 1 о (Полевщукова) .  
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Xyalas:pis hyalinus V.  Beli zi11 ,  s p .  n .  

6 .  Длина 2 . 5  м:м . Черный . Голова блестящая в редких нежных точ
Iiах .  Челюсти красноватые . "Уси:ки желтовато-красные, 1-й членик боль
шой , не :короче 3-го ,  утопщенный на нонце . 3-й и 4-й члени:ки уси:ка 
01�инаковоП длины ; последний членик не длиннее предпоследнего . 

Бока переднегрудки глад:кие, блестящие, в нежных разбросанных 
точ1-\ах . Бока среднеспинни пrадние , блестящие , с немногими нежными 
бороздками. 

Бо:ка заднегрудки кожистые, покрыты серыми волосками . Средне
сппн:ка блестящая, почти гладкая, с очень нежной точечной скульптурой ; 
без морщин и бороздок . Парапсиды спереди слабо развиты, но далее 
продолжаются до щитика ; на заднем краю среднеспинки между пара
псидами имеется неглубо:кая , короткая , но широ:кая ямка .. Промежуточ
ный сегмент с тремя продольными 1шлями ; пространство между ними 
кожистое , без глад:ких мест ; под щитиком две уЗкие, про.Долговатые, 
глад:кие ям:ки, доходящие посредине одна до другой . Щитик спереди 
с двумя небольшими но явственными, глад:кими, блестящими, :косо. рас
положенными ямками ; остальная часть щитика морщинистая . ПJипик 
щити:ка прямой, :короткий . Тегулы красноватые . Крылья значительно 
выдаются за вершину брюшка, прозрачные с многочисленными корот
кими волосками . Жил:ки :крыльев желтые ; кубитальная жил:ка очень 
неявственная,  простирается до вершины нрыла .  Первый отрезо:к радиаль
ной жилки слабо изогнут внутрь радиальной ячейки, значительно короче 
ее второго отрезна . Радиальная ячейка на 1/3 длиннее своей ширины . .  
Н оги ржавО:-красные ; утолщенные части бедер задних ног снаружи тем:
нее . Задние тазики (кроме вершины их) темнокоричневые, почти черные. 

Брюшно гладкое , блестящее , черное, первый' сегмент очень короткий, 
морщинистый . 

Наиболее близок н Xyalaspis spinigera Н .  Reinhar() ,  но отличаете.я 
более светлыми ус1шами, очень нежной п1адкой скульптурой средне
спин:ки без морщин, слабо явственными спереди парапсидами ; менее 
сильно морщинистым щитиком, меньшим размером ямок щитина , отсут
ствием гладких мест па промежуточном сегменте и соверщенно прозрач
ными крьiлья:ми . 

Таджинсная ССР : Rондара , 2() IX 1 94 5 ,  1 о (тип) (В .  Гуссаковский) ; 
Сталинабал , 26 IX 1 935 , 1 о (В . Гуссаковс:кий) ; Чкаловская обл . :  Орск, 
9 VI I I 1 936,  1 2 (И . Четыркина) ,  3 VI I I  1 936, 1 6 (Г.  Бей-Биенно) . 

.JIИT F. P ATYPA 

1)  а 1 1  а Т о r r е С .  G .  шнl К i о f f е r J .  J .  1 9 1 0 . Cyn i p i clae. П а s  Tierrei ch , 
24.  - l\1 а t s u m u r а S .  i !И 1 .  E rstcr B ei trag zu lnsekton von Sacha lin . J ourn. Col
l!Щe Agricult. T ohok u  O nivers .  Sapporo , IV : 9 8 .  - М а t s u щ u r а S .  1 9 1 2. 
1Ъ опsапd lnsects of J а ран , 4 , 2 .  - У а s н ш а t s u К .  1 9::37 . I b a li ina e of Ni ppon 
( Н уш . ,  Cyн ip idae) . Insecta M a t sLш1 нrana , X l l , 1 : 1 :�- 1 R .  



Э Н Т О М О Л О Г И Ч Е С Н' О Е O R 0 3 P f<: l 1 И E , XX X I ,  .№ 3-4 , 1 951: 

М. Н. Никольская 

новый вид GONATOCERUS (НУМЕ10РТЕRА., MYMARIDAE) из яиg· 
UИКАДКИ CICADELLA VIRIDIS L. 

Семейство Mymaridae , к ноторому относится род Gonatocerus N ees , _ 
включает наиболее мелких представителей из мира паразитических ·  
перепончатокрылых, даже для надсемейства Cl1alcidoidea . Большинство, 
Mymaridae яйпееды, очень немногие известны как паразиты щитовок
алейродид, тлей .  Биологические данные очень немногочисленны , но на 
их оеновании некоторые ви1tы приобретают хозяйственное значение, 
как то : ParQulinus aurantii Merc . (=Metalaptus torquatus Malen . )  и D i co- 
pus citri Merc . - паразиты щитовон , A naphoidea luna Gir . - яйцеед '. 
Phytonomus Qariabllis Hbst . ,  A naphes pratensis Foerst . - яйцеед несколь
ких видов жунов , A nagrus goochi (Eлocll . )  - яйцеед нлопа Poer i l  scytus 
cognatus Fje!J "  и др .  В семействе известен 21  род и оноло 150 видов , но изу
ченность группы еще настольно мала , что эти пифры можно считать лишь . .  
ничтожной частью реалъного числа существующих фор\'11 . Семейство . 
имеет всесветное распространение, и предетавители роди Gonatocerus , _ 
в котором описано 42 вида , встречаются всюду : в Европе , С .  Америке ; . 
Вест-Индии, Австралии . Хозяева известны для очень немногих видов · 
этого рода : G .  cubensis Doz . (Гаити) выведен из A leU1·ocanthus woglumi 
Ashm " G. brunneus Gir . (США) из Aphis aQenae, (,' , m iriQorus Kurd . из яиц . 
клопов Trigonotylus ruficornis Geoffr . и Notostria erratica ( С . ) ,  G .  sulfu
ripes Foerst . (Германия) уназан для ющ ( ? )  шведской мухи и, наконец, _ 
G .  radiculatus Ahlb . описан Альбергом (Ahlberg, 1925) из яиц Cicadula 
sexnotata Fll . Н ижеописываемый новый вид получен Н .  Я .  Соколенко-
из яиц зеленой цикадки Cicadtlla viridis J., .  в 1947-1949 гг . в :Киргиз
ской ССР . Число зараженных яиц 1 поколения , по его наблюдениям, до-
стигало в 194 �) г. 2() . 1  % . 

Род G natocPrus характери::1уется 5-чJ1ениковыми лапками всех ног,· . 
коротким стебельком брюшка, усинами Q 1 1- ,  6 13-члениковыми с нечле- 
нистой булавой и коротной маргинаJ1ьной жи:Jrкой, не достигающей сере
дины переднего края переднего нрыла . 

Gonatocerus cicadellae Nikolskaja, sp .  n .  

9 ·  Голова и грудь темнобурые, брюшно светлее, у основания буровато- 
желтое, кан переднегрудь (снизу) и ноги, нроме зате,.,шенных пос.Jiедних 
члеников J1апок . Основной поворотный и 1-й чnен юш щFут�ка усиков·  
желтоватые, остальные чл еники жгутина и бу:lаnы темнобу.рые . . Rрыл:ь.я-



, �  Б76 

бесцветные с желтоватым опушением и жил:кой . Голова немн ого шире 
груди, глаэа слегка овальные, их продольный диаметр почти равен длине 

Gono tocerus c icadellae N i k olskaja , sp .  n .  
а - самна ;  б - усин самца .  

mе-К, темя и лоб широкие, гла3-

.ни в прямоугольном треуголь
нике, 3адние на равном рас
стоянии от переднего и от края 
гла3а . 'Усики n рикрепляются 
у середины лица, основной 
членик слабо расширенный и 
недлинный, поворотный немно
го длиннее ширины, все чле
ники жгутика длиннее шири
ны, 1-й . н6роче 2-го, 2-4-й 
равной длины, 5-8 й равной 
длины и наждый нороче 4-го, 
булава почти равна трем по
следним членинам жгутина , 
слабо расширена ; к верШИIJ е 
3аостренная .  Опушение нрая 
переднего крыла менее 1 /3 наи
большей его ширины . Брюшко 
удлиненно-овальное, R вершине 
3аостренное, длиннее груди, 
яйцеклад равен примерно двум 
1-м членикам задних лапок . 
Самец отличается от самки бо
лее коротким и притупленным 
nрюшком и более длинными 
нитевидными усиками, все Чле-
ники жгутика длиннее шири

ны . Длина � 1 . 5 ,  6 1 . 1-1 . 2 мм. От G . radiculatus Ahlb . отличается , 
кроме онраски, следующими при:шаками : 

� G .  radiculatus Ahlb . 
Длина : 1 . 5  мм 

� G .  cicadellae Nik . ,  sp . n .  
Длина : 0 .67 мм 

Поворотный членик не длиннее 
1-го членина жгутика : один 1-й 
членик жгутина короче последую
щих ; булава равна трем последним 
членинам жгутика . 

Опушение переднего :крыла 
менее 1/3 наибольшей ширины . 

П оворотный · членин д1шннее 
1-го членика жгутика ; четыре 1-х 
членина жгутика короче последую
щих ; булава равна четырем послед
ним членикам жгутина . 

Опушение переднего крыла 
более 1/3 наибольшей ширины. 

Вид выведен И3 яиц 3еленой цикадни Cicadella (;i1·irlis L. в l\и3ил
аснерсном районе Фрун3енской области Rирги3сной ССР в 1947-1949 гг. 
описан по ЗО � ·  10 с5 ;  тип в коллекции Зоологичесного института Анадемии 
Наук СССР . 

ЛИТ ЕРАТ УРА 

А h l Ь е r g О. 1 92 5 .  Zikaden Parasi tc11 . M edd . Centr. Forsoks. jo rdb ruks. , En t . , 
46 : 79-86 . 

З оологический институт 
Академии Наук СССР ,  

Ленинград 
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В. В. Попов 

О ВИДАХ POECILOMELITTA FRIESE И MELIТURGULA. FRIESE 
(НYMENOPTERA, APOIDEA) ИЗ АРАВИИ 

Три вида пчелиных, описанных в настоящей заметке, были собраны 
Н .  Н .  Женжуристом во время его краткого пребывания в Джедде, в Сау
довской Аравии . Типы их хранятся в Зоологическом институте Академии 
Наук СССР в Ленинграде . 

Poecilomelitta ornata РороУ , sp . в .  

6 .  Длина 4 . 5-5 . 5  мм . Голова (рис . 1 ,  а) плоская , приблизительно 
на 1/3 шире своей длины, значительно шире туловища .  Наличник почти 
плоский, длинный, трапециевидный , вдвое шире своей длины . Налобник 

Рис.  1 .  P oecilomel itta ornata P opov , sp .  n .  6 . 
а - гопова спереди ; б - голень и лапна вадяей ноги. 

широкий, выпуклый, не отграниченный сверху. Субантеннальяые с:кле
риты широкие, хорошо отграниченные, округлые по сторонам ; внутрен� 
ний боковой шов более :корот:кий и изогнутый. Вис:ки и щеки не развиты. 
Глаза довольно большие и сильно выпуклые, почти на 1/ 4 длиннее наи
большей ширины . Глазки довольно большие, сильно выпуклые, лежащие 
почти у вершины темени. Верхняя губа значительно шире длины, округ
лая на переднем крае . Нижнечелюстные щупики 6-члевиковые ; членики 

1 7  Энтомстоmческое обозрение, 1951 r. 



почти равны дру 1· другу, постепенно уменьшаясь к вершинному, самому 
маленькому, галеа широкие, очень короткие постпальпально .  Нижне
губные щупики 4-члениковые, короткие, основной членик длиннее 2 + 3. 
расширенный и уплощенный . "Усики нороткие ; 2-й членик жгутика 
короче 3 + 4 ;  членики 3-12-й значительно короче длины . Шпоры средних 
и задних ног короткие, менее 1/. длины 1-го членика лапок . 1-ii: членик 
задних лапок слабо расширенньiй,  узкий и изогнутый (рис . 1 ,  б) . Тер
гиты с довольно широкими, слабо обесцвеченными вершинными частями .  
Тергит 6-й треугольный, тергит 7-й (рис . 2 ,  а) с небольшим треугольным, 
притупленным на вершине пигидием . Стерниты с прямыми задними 
краями . Стерпит 7-й (рис . 2, б) почти полукруглый, широкий . Стерпит 8-й 
(рис . 2 , в) трапециевидный, длинный, заметно суженный к прямой вер
шине.  Гонобаза (рис . 2, г ,  д) как самостоятельный склерит редупирована 

Рис .  2. Poecilomelitta ornata Popov , sp. n .  б .  
а - тергит 7-й · б - стернит 7-й ; /1 - стернит 8-й ;  г - нопупятивный орга н ,  вен-, 

трально ; д - иопуnятивный орга н .  сбону . 

и включена в гонококситы . Гонококситы короткие, широкие, довоJrьно 
11лоские дорзо-вентрально сильно и постепенно уплощающиеся к вер
шине .  Гоностили, равные 1/2 д11ины гонококситов, прямые, довольно 
толстые . В олселли хорошо развитые, плоские, выт.flнутые, простые , вер
шина их выдается за вершину гоноконситов . С:агитты длинные, узкие, 
слитые с penis, округлые и слабо волосистые на вершине ; базальные 
лопасти довольно длинные и топкие, сильно з

.
агнутые дорзально в дисталь

ной половине. 
Черный . Наличник (без боковых частей) ,  налобник , аицо до основания 

среднего глазка и включая узкие язычки близ внешнего края боковых 
глазков ,  рукоять усиков, 1-й и 2-й членики жгутика спереди, плечевые· 
бугры, вершины бедер , голени (исключая черное пятно посредине} 
и лапки всех пар ног светложелтовато-белые . ЖгутИI'<И усиков ,  начиная 
со 2-го членика,  постепенно переходят в светложелтовато-оранжевый 
цвет . Жилки крыльев светложелтовато-белые, еубкоста темная . Неболь
шие пятна при основании тергитов 2-го и 3-го желтовато-беловатые. 
нея·сно отграниченные . 

Сильно блестящий, очень нежно шагренированный, в нежных точках,. 
промежутки между которыми на голове , спинке туловища и тергитах 
превышают 1--2 их диаметра . 

Все тело в довGльно длинных и густых серовато-седЬlх волосках, 
за.метно. боЛее густых на наличнике,  темени, снизу головы, заднесшшне, 



срединном сегменте и 1-м тергите брюшка . Волоски тергитов заметно • 
короче, но по бокам и на предвершинных краях частично длинные . 

Джедда , Аравия , февраль , Н .  Н .  Женжурист, 3 6 ,  один дефектный . 

Poecllomelitta dzheddaensis Popov, sp . n . 

6 .  ДJ1ина 6 . 5  мм . Голова (рис . 3 ,  а) плоская , более чем на 1/3 шире 
длины, шире туловища . Наличник слабо выпунлый , трапециевидный, 
выемчатый по бокам, вдвое шире длины . Налобник очень норотRий , едва 
шире длины, слабо выпуклый, хорошо отграниченный сверху . Субантен
нальные склериты длинные, широкие, хорошо отграниченные, широ:ко. 
округлые по внешнему боковому краю . Виски и щеки не развиты . Глаза 
довольно большие, спереди слабо выпуклые , почти на 1/3 длиннее наи
большей ширины . Глазки довольно большие, выпунлые, лежащие почти· 
у вершины темени . Вер хняя губа почти вдвое шире лдины, онруглая. 
на переднем нрае , п.тт осная . Нижнечелюстные щупики ()-члениковые" 

Рис. 3. Poecilomelitta dzheddaensis P opov , sp . п .  6. 
а - голова спереди ; б - голень 11 '

лашш задней ноги . 

членики почти равны друг другу , постепенно уменьшаю�ь ъ: вершинному, 
самому маленькому, галеа широкая, очень короткая постпальпаш.но. 
Н ижнегубные щупики 4-члениковые, короткие ,  основной члев:ик д;т1И:н
нее 2 + 3, расширенный и уплощенный . 'Усики короткие ; 2-й членик жгу
тика равен 3 +4 +5 ;  членики 3-12-й значительно шире длины, постепенно 
удлиняясь к 12-му, который почти равной ширины и длины. Шпора сред
них ног длинная, превышающая половину длины 1-го чJ1еника лаш<и. 
1-й членик задней лапки расширенный, прямой , параллельно-сторонний 
(рис . 3, б) . Тергиты с довольно широкими, слабо обесцвеченными верш:ИiI
ными частями . Тергит 7-й (рис . 4, а) треугольный, со слегка оттянутой 
и притупленной вершиной . Стерниты с прямыми задними краями, лИШ:i> 
6�й слабо выемчатый по середине заднего нрая и продольно вдавленн:Ый 
посередине . Стерпит 7-й (рис . 4, в) с прямым задним краем и сильнымй 
базальными лопастями . Стерпит 8-й (рис . 4, в) трапециевидный, Длинный, 
заметно суженный н онруглой вершине . Гонобоза (рис . 4 ,  г ,  д) как само
стоятельный склерит редупирована и tшлючена в виде базального утолще
ния в гонококситы: . Гоноко:кситы коротние , широние,  · не уплоm;еннЫе · 
дорзо-вентрально; не суживающиеся к вершине . Гоностили довол:ЬнЬ ' 
длинные, превышаЮщйе поЛовИ:ну длины гоноконситов', � '  явст:В'еннd· 

1 7* 
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отчлененной дистальной половиной. довольно толстые и прямые . Вол
селли хорошо развитые, плоение, вытянутые, простые, вершина их зна
чительно выдается за вершину го:е:ононситов . Сагитты длинные, довольно 
узкие, слитые с penis, округлые и слабо волосистые на вершине ; базаль
ные лопасти длинные и толстые, онругло загнутые д�рзально · на ));Исталь
ном нонце . 

Черный . Наличнин желтовато-белый, с двумя · небольшими черными 
точнами по бонам близ наружного субантеннального шва и черной полосой 
по переднему краю, сильно расширенный посредин� . Членини жгутина 
усинов, начиная с 5-го , снизу постепенно расширяясь , и 12-му полностью 
светловато-оранжевые . Жилни прозрачных нрыльев, за иснлючением тем
ной субносты, и все членики лапон и шпоры желтовато-оранжевые . 
Вершинные края тергитов 2-5-го слабо или значительно обесцвеченные . 

б 

Рис. 4. PoecilomeЩta dzheddaensis Popov ,  sp. n .  d. 
CJ - терrит 7-й: б - стеряит 7-й ; в - стеряит 8-й ; е - нопулятивный орган,  вентральяо ; д - нопулятивяый орган, сбону. 

. Слабо блестящий, слабо шагренированный и довольно грубо пуннти
рованный . Промежутни между точнами на наличнике и боновых частях 
лица меяьш(' их диаметра ,  на среднеспинне и заднещитике - большие, 
среднеспинна в центре не пунктирована ;  промежутни на заднеспинке 
и тер гитах танже больше их диаметра ; пуннтировка стернитов более 
грубая и редная .  

Тело в густых и довольно длинных, ровных седых волоснах ;  волоски 
лица отстоящие, еще более густые ; тергиты 1-2-й в густых отстоящих 
волоснах ,  тергиты 3-5-й в норотких черяых волоснах в основной поло
вине, тергиты 5-й и 6-й с примесью длинных отсто11щих седых волоснов , 
тергиты 2-5-й, нроме того , с неясяой едва прерванной по середине пере
вязью из прилегающих седых волосков . Волосни внутренней стороны 
1-го членина задней лапни светлозолотистые . 

Джедда, Аравия , февраль, Н .  Н .  Женжурист, 1 о .  
Самец Р .  dzheddaensis, sp . n . ,  лишь относительно близон н самцу Р.  01·

.nata, sp . n . ,  резно отличаясь величиной, формой наличнина, отграничен
ным: налобнином:,  строением основных членинов жгутина усинов, шпор 
и лапок, формой стернитов, отсутствием пигидия, стр�ен�щl\11 гоноко:кситов,  
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стернитов 7-го и 8-го и рядом других признаков . Весьма вероятно ,  Ч'т() 
они являются предста!Зителями разных подродов . . 

До настоящего времени Poecilomeli tta считалась эндемичным южно
африканским родом, известным по 6 видам из южной и юго-западноii 
Африки. Были известны самцы двух поверхностно описанных видов -
Р. fuliginosa Friese ( la'tifrons Ckll . )  и Р. robustella Ckll . Rоnулятивные 
органы их не были изучены. Строение их у новоописанных ар�вийских 
видов очень характерно .  Они несут многие примитивные черты И резко 
отличны от копулятивных органов большинства остальных панургид. 

Meliturgula arablea Popov, sp . n .  

о . Длина 8 мм . Голова (рис . 5 ,  а) плоеная, приблизительно  на 1/3 
шире длины, шире туловища . Наличник слабо выпуклый, длинный, 
трапециевидный, почти вдвое шире дл\mы .  Налобник длинный , не отгра
ниченный сверху . Субантеннальные склериты довольно длинные, хорошо 
отграниченные , округлые по сторонам . Виски и щеки не развиты . Глаза 
большие , сильно выпуклые, почтп вдвое длиннее наибольшей ширины . 
Глазки большие, сильно выпуклые, сближенные, лежащие на половине 
расстояния между вершиной темени и основанием усиков . Верхняя губа 

Р ас .  5 ; .'Vleli t ш·guta .,.11 raЬ ica P opov . 
sp .  n .  о .  

а - голова спереди ; б - голень н лапна зад
ней ноги. 

вдвое шире длины . со слабо 
округлым передним краем . Ниж
нечелюстные щупики 6-члениr<о
вые, членики почти равны друг 
другу, постепенно · уменьшающие
ся к вершинному, самому ма
ленькому. ,Нижнегубные щупики 
4-члениковые ; 1-й длинный, рас
ширенный, О<(тальн:Ые маленькие , 
узкие, почти равные друг другу. 
Усики короткие ; 2-й членик ра
вен 3 ,  членини 3--12-й короче 
ширины . Шпоры средних ног 
длинные, равные 2/ 3 длины 1-го 
членика Jiапок . 1-й членик зад
них лапок (рис . 5 ,  б) широкий , 
почти втрое длиннее ширины, плоский . Тергиты с широкими обес'
цвеченными вдавленными вершинными частями . Тергит 6-й сильно вытя
нутый на округлом и суженном конпе .  Тергит 7-й (рис . 6 , а) , вытянутый 
в узкую вершину, несущую по бокам длинные расходящие�;я зубцы и 
небольшое округлое срединное возвышение . Стерниты, начиная со вт<r 
рого, со срединными выемками по верхнему краю ; выемка стернита 5-го 
широкая, полукруглая с небольшими угловатыми валиками на бока х .  
Стерпит 6-й (рис. 6,  6) с узкой и глубокой срединной вырезкой , несущей 
на боках по небольшому округлому выступу, и с небольшими округло 
прямоугольными выступами на боках стернита перед окруr'лой вершиной . 
Стернит 7-й (рис . 6, в) с короткими и мощными базальными лопастями, 
округлой вершиной с глубокой: равносторонне-треугольной срединной 
вырезкой, усаженной по краю небольшими волосками . Стерпит 8-й 
(рис . 6 ,  г) длинный, 1\опьевидный с узкой и относительно большой сред
ней базальной лопастью и короткими боновыми . Гонобаза (рис . 6 ,  д , е) 
как самостоятельный снлер:и:т редуцирована и включена в гононокситы . 
Гонококситы коротние, очень широние дорзо-вентрально ,  со слабо выем� 
чатым срединным краем . Гоностили очень тонкие , нитевидные , слабо 
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хитинизованные , едва расширяющиеся на свободном нонце, равные 
длине гонококситов . Волселли очень мощные, сильно вытянутые, утол
щенные, частично грубо кренулированные ; обе части одинаковой длины 
и расположены не вдоль длинной оси тела , как обычно, а от вентральной 
стороны к дорзальной , нижняя лопасть лежит едва ниже вершины гоно
кокситов , верхняя - значительно выше и под углом к первой и при 
копуляции, вероятно, заменяет как поддерживатель сильно редуцирован
ные гоностили или сагитты, слитые с penis . Сагитты длинные, узкце ,  
с короткими во::юсками на  вершице ; базальные лопасти длинные , сильно 
загнутые дорналь но .  

Рис. 6 .  Meliturgula arablca P opov, s p .  n . О. 
а - тергит 7-й ; б - стерпит 6-й; в - стерпит 7-й; е - стерн11т 8-й; д -

нопулятиввый орган ,  вевтрапьво ;  е - нопулятиввый орга н ,  сбону. 

Ч ерный . Мандибулы, верхняя губа , налобник , субантеннаJiьные скле
риты и боковые части лица , узкая полоса вдоль внутренней орбит;ы 
глаз до уровня среднего глазка , рукоять усиков и пятно на 1-м членике 
жгутика желтовато-белые, голени и частично 1-е членики лапок также . 
. Ротовые органы, жгутик усиков (особенно снизу) , крыловые крышечки, 
жилки прозрачных .крыльев (кроме черной субнос;rы) , вершина тергита 
6-го, шпоры и все остальные членики лапок светлокрасновато-же.чтые, 
разной степени понраснения . 

Сильно блестящий . Все тело в неясной и нежной пунктировке,  про
межутки между точна ми не превышают их диаметра . П унв:тиронпа налоб
ника и субантеннальных склеритов несколько реже . 

Все тело в довольно длинных и густых седых волосках.  Тергит 1 -й 
в густых волосках,  тергиты 2-5-й с широ1rими вершинными перевязями 
из густых прилегающих коротких волосков ; перевязь терг:nта 2-го за
метно сужена по сере.дине . Тергит 6-й при основании и по бокаr.1 в подоб
ных же волосках, волоски на боках отстоящие. Стерниты в подобных же 
более узких краевых ресницах, на стерните 2-м по середине переднего 
края большое пятно золотистых волосков, на стерпите 3-м по середине 
краевая ресница таких же золотистых в.олосков . 
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Джедда , Аравия,  февраль , Н .  Н .  Женжурист, 1 о .  
М eliturgula также считалась эндемичным южноафриканс:ким родом. 

Было и3вестно всего 4 вида (в 7 формах) , распространенных по Капской 
nровив:ции, Бечуаналенду, южной Роде3ии и юго-западной Африке . 
Были известны самцы двух видов - М. braunsi Friese (тип рода) и М .  mi
nima Friese : новоописанный самец бли3ок к обоим, и родовая принадлеж
ность его вне сомнения . Копулятивные органы самцов еще не были изу
чены . Блююсть рода М eli turgula к южноафриканско-аравийскому роду 
Poecilomeli t ta, отмеченная еще ранее Кокереллом (Cockerell ,  1 936) , хорош о  
подтверждается и изучением копулятивных органов аравийских видов 
обоих родов . По сравнению с Poecilomelitta, строение копулятивных 
·органов Meliturgula более сложно,  но также ре3ко отличается от строе
ния их у большинства остальных панургид . 

В современной системе пчелиных, предложенной Миченер (Michener, 
1944) , семейство панургид (Panurgidae) прежних систем было сведено 
до положения одного из подсемейств семейства андренид (Andrenidae) .  
В этом семействе объединены все группы пчелиных с обособленным суб
антеннальным склеритом . Оно включает три подс.емейства - Oxaeinae , 
Andreni iae и Panurginae ; последнее , в свою очередь , распадается на две 
трибы - Panurgini и Melitturgini . Миченер признает, что подсемейства 
·Oxaeinae и Andreninae обособлены резче , чем любые другие подсемейства 
пчелиных ,  включая даже чрезвычайно широко трактованное им семей
·ство Apidae (N omadidae + A ntlюphoridae + М electidae + Bombldae + Euglos
sidae + Apidae + Meliponidae ранних систем) . 

Возможно, что при современной изученности пчелиных вопрос об оценке 
·Oxaeidae как самостоятельного семейства преждевременен ,  но совершенно 
·очевидна несомненная генетическая близость его к низшим пчелиным , 
� семейству С olletidae (в широком смысле) , как это уже отмечалось ранее 
(Попов, 1941) . Обособленный субантеннальнwй склерит, или, точнее, 
·сохранение второго субантеннального шва , является основным доводом 
для включения O:r.aeidae в семейство андеренид . Но ,  как это отмечае1· 
Миченер , небольшой субантеннальный склерит развит и у Stenotrites 
(Colletidae, Stenotritinae) , глазки самца распоJюжены также близ основа
ния усиков, глаза сильно увеличены, птеростигма очень узкая, характер 
жилнования почти идентичен жилкованию у трибы Canpolicaniini (Dipha
glossinae) . Близко к ним и стрqение ротовых органов и прежде всего под
·бородка и подподбородка . Наконец, все эти группы представлены очень 
крупными формами . 

Отличия в копулятивных органах и прилегающих R ним стернитах 
·самцов очень велики между всеми подсемействами андренид в смысле 
Миченер . Наоборот, триба Melitturgini в этом отношении неотличима 
·от трибы Panurgini (Camptopoeum, Epimethea) , генетическая близость 
их, если не систематическое тождество,  очевидны . 

Глубокая древность группы пчелиных и необычайная сложность 
·ее эволюции бесспорны . Очень немногие звенья сохранились среди некогда 
многочисленных низших групп . Подсемейство Oxaeinae является совре
менным представителем одной из них . Непосредственные генетические 
·Связи его неизвестны и его включение в семейства коллетид или андре
нид невозможно. 

Триба Panurgini, как она очерчена Миченер , включает не более 
20 родов, распространение которых охватывает все континенты, исклю
чая Австрааию . Сравнительное изучение копулятивных органов и при
легающих к ним стернитов у родов Panurginus, Camptopoeum, Panurgus , 
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Epimethea, Pseudopanurgus, Hypomacrotera, Plesiopanurgus, · М elittUrga, 
� . также Meliturgula, Poecilomelitta, Охаеа и Andrena показало рез
кие отличия в их строении . I\опулятивные органы Andreninae харак
теризуются хорошо развитой и обособленной гонобазой и сагиттами� 
с:литыми с penis , Melitturgini - нопулятивными органами. иден·гичными 
с копулятивными органами Camptopoeum и Epi'methea . Эти последние;. 
·так же как Panurginus, Pan ю·gus ,  Pseudopanurgus, Hypomacrotera, Plesiopa
nurgus, хара:ктеривуются копулятивными органами с гонобазой, редуциро
ванной ка:к отдельный снлерит, маленъними волселлами, не выдающимися 
за ·вершину гонококситов, обособленными сагиттами, не слитыми с penis , 
широким стернитом 7-м с выдающейся и сложной вершиной и вытяну
тым стернитом 8-м с обособленной и расширенной вершиной . Только 
у Pseudopanurgus сагитты слиты с penis.  

I\опулятивные органы Охаеа, Meliturgula и Poecilomelitta харак1:ери
зуются значительно редуцированной , но иногда заметной и в ·  Шпiес'rв:ой: 
:мере обособленной гонобазой (Охаеа) , хорошо развитыми длинными вол.:. 
селлами типа некоторых низших пчелиных, иногда значительно выдаю
щимися за вершину гоноко:кситов , сагиттами, слитыми с penis и Iiростым:и 
стернитами 7-м и 8-м . Известная близость Meliturgula и Poecilomelitta к 
Oxq,einae несомненна .  I\окерелл (1 936) отметил примитивный характер 
Poecilomelitta, которая представлялась ему наиболее примитивной из всех 
панургид и,  несомненно, имеющей филетические связи с американскими 
родами . Самцы Poecilomelitta очень похожи на самцов амери:каясного 
рода Calliopsis, автору в натуре не извес�яого . · 

Н емеяьший интерес представляет теперь зоогеографический ·  характер 
Meliturgula и Poecilomelitta; известных ранее только ив Южной Африки, 
южнее и несколыю севернее южного тропnна . НRхождение этих родов
.е Джедде, несколько южнее северного тропина значительно · расmиряеТ 
их ареалы и внлючает их в число родов, распрос.траненных биполяр�(l
в Средиземноморской и I\апс:кой областя х .  Среди пчелиных :к чиелу по
добных родов принадш•жат Melitturga, Melitta, Systropha, Habropoda . 
Б ольшинство их - современные обитатели степной :юны, и проникнове
ние .их на юг относится предположительно к ледниковому периоду, т .  е ,  
но времени смещения :климатических зов в Африке . Возможно, • что М е li.;.· 
turgrLla и Poecilomelitta окажутся распространенными по степям -и саван;. 
нам всей восточной Африки, но это не ищ11енит существенно Их оценку 
на:к доледниковых, третичных элементов . . 

Б ольшое значение имеет их близость к Oxaeinae, преимущественна 
центрально-американсному роду , близость которого к древним южно
американским и австралийским группам пчелиных несомненна . С этой� 
точки. зрения , эти связи напоминают связи, существующие между анто�· 
форидами средиземноморс:ко-средлеазиатсной трибы Pararhophitini и· 
южноамериканской трибой Exomalopsini (Попов, 1949) . Можно оценить 
присутствие М eli turgula и Poecilomelitta в Аравии как дериватов ранне
третичных элементов фауны пчелиных, более близких н современным цент
рально- и южноамериканским низшим пчелиным подсемействам Oxaei
nae ,  чем все остальные представители Panurginae, от :которых,- весьма 
вероятно,  после более тщательного изуч.ения американских панургид; 
они будут .отделены · в самостоятельную трибу . 

В Джедде представители обоих родов были собраны одновременно
в феврале . Здесь - это самое холодное время года , совпадающее с онон
чанием периода дождей (Селянинов, 1 937) . Средняя месячная · темпера
тура равняется только 22 .4° и лишь в январе она ниже на 0 . 1  -э ;· с "марта 
температура -начинает заметно повышаться . · Февраль ·- время расцвета· 
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эфемерной растительности . Rак эфемеров можно оценить и виды обоих 
родов . В Южной Аф:рике виды Poecilnmelitta отмечались в половине 
декабря и в январе , виды Meliturgula - с декабря по февраль , лишь 
в Реде3ии самки были отмечены в апреле . Следовательно, в Южной Африке 
вИ:ды <!ТИ"'<: родов появляются одновременно в конце жаркого периода 
года , при ередних месячных температурах, равных в ра3ных ее пунктах 
15 .3-24 .7° ,  в пер1iюд наибоJ1ьшего выпадения осадков , с которыми свя3ано 
время цветения суккулентной растительно сти . В Аравии оба рода обитают 
в · условиях более жаркого и сухого климата� чем в Южной Африке .  

Свя3и обоих родов с цветковой растительностью не и3вестны . Самки 
М e.liturrщ la (l(.• illmattae Ckll . в Rапской провинции обычны на цветах Mesem
bryanthemum (Aizoaceae) (Cockerell , 1932) , Pr eci l o mel i tta  mi n i ma Priese 
нa _цветах He�ria (Anacardiaceae) (Arнobl , 1947) . Mesembryanthemum, 
как и все семейство в целом, суккуленты ; ра3нообра3ие их необычайно ;  
Пода.1щяющее большинство видов характерно для Южной Африки, где они 
приурочены н пустынной и супралиторальным 3онам ; период цветения 
со:впадает с периодом дождей . В тропической Афри:ке виды Mesembryanthe
mum приурочены к верхнему поясу гор ; в предгорьях Атласа один И3 
видов этого рода растет в береговой полосе с осадками 200-250 мм .в год ; 
в Австралии часть видов прои3растает на прибрежных морских дюнах 
(Вульф, 1944) . Эта свя3ь семейства с супралиторальной 3оной восходит, 
по Ильину (1947) , к началу мелового периода , к началу становления 
семейства . 

В Аравии и3вестно 3 вида Mesembryanthemum, в том числе среди3емно
морский М .  nodiflorum L . ; семейство Aizoaceae вообще представлено 
эдесь 1 3  видами, относящимися и 8 родам (Blatter, 192 1 ) . И3 Джедды 
и3вестно 5 видов ( И3 4 родов) этого семейства . Большинство видов Aizoa
ce�e прои3растает в Аравии в нижнем поясе гор, часть видов - в пустын
ных биоценозах ,  прибрежной полосе , островах Красного моря . Лишь 
толь:ко один И3 видов Trianthema поднимается в горы до 2000 м, а Mesem
bryanthemum harazi anum Delf . И3Вестен с высоты 2800 м .  

Вонможно,  что Poecilomelitta и М t!litu1·gula 01щжутся постоянными 
опылителями Mesemb r·yantЪemum или Aizoaceae вообще . Во всяком слу
чае в Аравии эти роды были отмечены одновременно и совместно и, пови
димому, в тех же пустынно-литоральных биоцено3ах,  столь харантерных 
для обитания Aizoaceae, что и на юге Афрюrи . В обеих частях ареала 
принадлежность этих родов пчелиных н древним реликтовым элементам 
фауны вне сомнения . 

Rак пока3ал Ильин ( 1947) , флоре пустынно-супралиторальных био
цено3ов свойственны весьма древние типы и прогрессивный процесс 
видообра3ования . Элементам этой флоры свойственны также длинные 
продвижения вдоль побережий . R подобным древним типам флоры при
надлежит семейство Aizoaceae. Подобными древними элементами фауны 
являются его опылители - нектарособирающие осы ма3ариды (Попов , 
1948) и пчелиные семейства (или подсемейства) Fideliidae (Попов , 1 939) . 
R ним, вероятно,  необходимо прибавить пчелиных рода М eli turgu la и, 
возможно,  Poecilomelitta ,  только что выясненная филогенетичесная бли
зость которых н подсемейству Oxaeninae является одним И3 доназателъств 
их древности . 

Следует также помнить , что в Америке некоторые виды и роды панур
гид являются олиготрофными опылителями нактусовых,  представитеJrей 
порядка Opпntiales , ближайшего к порядку Centrospermae, в которое 
включается семейство Aizoaceae ; именно семейство нактусовых свя3ы
вает оба порядка друг с другом . 
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В. Г. Федоров 

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО ФАУНЕ И ФЕНОЛОГИИ КОМАРОВ 
(DIPTEU, CULICIDAE) ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. ЧКАЛОВА. 

Сравнитель�о немногие сведения , которые имеются в литературе 
no указанному вопросу, далеко не полны и в большинстве отрывочны . 

Д о  настоящего времени для окрестностей г .  Чкалова с достоверностью 
·бы11и конста:rированы A nopheles maculipennis Mg . ,  Aёdes (А . )  rossicus 
D .  С .  М . ,  Aёdes (О. ) behnin�i Mar·t .  и менее достоверно - Culex pipiens I.". 

Материалы по кровососущим комарам, представленные ниже, полу
-чены в результате полевых сборов и наблюдений, сделанных автором 
в 1935 , 1936 и 1937 гг . ,  причем сбор Culicidae не являлся специально 
поста:вленной темой, а лишь сопутствовал практическим противомалярий
ным мероприятиям, которые проводились Городской малярийной стан
цией . 1  

Местом сбора , по преи:муществу, явилась пригородная зона г .  Чка
лова , радиусом в 5-7 км в окружцости ; в незначительном числе сборы 
были произведены в отдельных населенных· пунктах Чкаловского района , 
но не далее 40-55 км от города . 

Так как наилучши:м способом определения видового состава крово
сосущих комаров является определение их по самцам, был предпринят 
сбор личинок , из которых выводились взрослые особи.  Этим способом 
удалось получить несколько сот :экземпляров самцов . Часть материала 
по взрослым комарам собрана в естественных условиях (в момент нападе
ния , кошением ИJI И же в помещениях) . Просмотр личиночного материала 
и r.амок не дал дополнительных данных по сравнению с определением 
по с.амцам . 

Ландшафт пригородн:ой зоны г .  Чкалова , где прОВОДИJIИСЬ оооры 
комаров , носит в общем лесо,:тепной характер .  Лиственные леса тянутся 
.здесь довольно узкой лентой по берегам рек, чередуясь с пойменно-луго
выми и степными участками . Из лесных пород весьма распространены 
различные виды тополей - осокорь ,  серебристый тополь , затем вяз , 
дуб , осина , черемуха , кустарники (бобовник, шиповнин , терн) , много
численные ивовые, так называемые талы и многие другие ; иногда талы 
образуют сплошной естественный барьер по берегам некоторых водоемов . 

Сравнительно ровная нижняя пойменная терраса незаметно переходит 
в плоские увалы норенного берега , так называемую верхнюю террасу ,  
ноторая носит уже чисто степной характер .  Места выплода кровососущих 

i Частично сборы были произведены в разные годы энтомологами Е .  И .  Воейко
вой , П .  Д .  Харламовым, пом. маляриологами Л .  И .  Киселевой и Ф .  Ф .  Пановой 
и бонификаторами М .  М .  Ваньковой , Т. Журавлевой и А. И .  Rиреевой, Д .  И. Лес('
ВЬIМ , r. Н еймаи и м .  п .  Цепииной. 
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комаров расположены главным образом в пригородной зоне - в пойме
(нижня.н терраса) , заливаемой в не:которые годы речными паводнами . 
Пойма весьма богата озерами, происшедшими из староречий 'Урала и 
Сакмары . 

1 .  A nopheles maculipennis Mg. Из рода Anopheles в течение 1935-· 
1 937 гг . встречался толь:ко один этот вид . Отсутствие других видов рода " 
хотя и не отрицает возможности их нахождения в дальнейшем, но ,  вместе 
с тем, сильнее оттеняет эпидемиологическое значение А .  macu.lipennis Mg. 
:как передатчика мествой малярии . 

В апреле 1935 г .  были поставлены опыты по кормлению зимующих 
самок кровью с целью получения от .в:их кладок яиц для выяснения их 
подвидовой принадлежности . 9 IV были получены первые кладки яиц 
от самок , привезенных с зимовок (погребов) из колхоза Революциощrый 
труд (в 7 км выше города , на берегу Урала) ; по рисунку яиц и строению 
камер эти нлацки были отнесены к расе messeae Fall . ; нахождение ее 
в г. Чкалове подтверждено проф . В .  Н. Беклемишевым . 

П о  сообщению зарубежных авторов, в Западной Европе раса messeae· 
Fall . имеет распространение в тех местах,  для которых характерно со
стояние, получившее название «анофелизма без малярии» . Ч:каловские 
материалы, несмотря на недостаточное количество наблюдений , скорее 
утверждают обратное, т. е . ,  что раса messeae Fall . является, повидимому. 
активным передатчиком местной малярии . 

Весенний вылет с зимово:к самок А .  macz1lipennis Mg. в г .  Чкалов(> 
начался в 1935 г. 8-10 IV, в ·  1936 г.  16-17 IV, в 1937 г. 20 IV. П о  
давным д-ра Штибек, в 1 923 г .  вылет происходил в середине апреля . 
В 1934 г .  вылет, повидимому, происходил в третьей декаде апреля , та� 
кан средние температуры двух пер-вых декад были ниже нуля . Таким обра
зом, вылет малярийных комаров с мест ·зимнего обитания, ка:к правило ,. 
происходит в течение апреля ; причем в зависимости от времени весен
него потепления вылет может колебаться по отдельным годам от пер&ой 
по третью денаду ВКJiючительно . 

Питание кровью перезимовавших самок , весьма вероятно,  происхо
дит · в · первые пять-шесть дней после вылета с мест зимовок . Откладки 
яиц и появление первых личинок I стадии отмечены :  в 1935 г .  1шадки 
яиц 1 V, личин:ки 5-7 V ;  в 1 936 г. Iшадки яиц 5 v, личинки 10-1 3 v �  
в 1937 г .  нладки яиц З- V,  личинки 7-10 V. 

Первый вылет первого поколен ия (появление первых самцов и обнару
жение Первых пустых шкурок :куколок) наблюдался в 1 935 г .  27-29 V ; 
С . Ильинс«им (1936) вылет отмечен в 1935 г .  23 V ;  в 1 936 г .  3-.5 VI; 
в 1937 г. 5-7 VI . Следовательно , появление первого поколения можно счи
тать для средних по температуре :1ет с 24-27 V ;  при пониженных темпе
ратурах - с первых чисел июня, для лет с более благоприятным темпе
ратурным режимом по сравнению с много:тетней средней - значительно 
раньше , примерно с 15  V .  

'Указанными сронами можно пользоваться ,  например , при определе
нии «иеходного» водного горизонта при расчетах полезного действия 
( эффе:ктивности) гидротехнической противомалярийной осушительной 
сети в условиях г .  Чкалова . Только при осуществлении водосnусна и про
сушки канаJюв ,  открытых напав и ли:квидируемых водоемов н отмечен� 
ным выше сронам , '  можно предупредить массовый первый вылет пере
носчика .  РационаJ.1 ьнее поэтому <шриводить требуемые гqризонты» по 
состоянию I!a 1 2-2() V ;  учи;1·ывая некоторые техничес:кие и экоцомиче
ские особещюсти гидротехнического прое:кта , эти срони иногда .. могут быть 
нескпльно и::1менены , но соответственно оговорены . 
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В течение последующих. трех месяцев, т .  е .  июня, июля и - августа, 
успевают развиваться и дать вылет обычно три по:коления А .  maccilipen
nis Mg. соответственно трем названным месяцам ; в конце лета в .водое
.мах появш1ется еще одно весьма малочисленное поколение , которое , 
как правило,  не давая вылета , погибает . Личинок последнего поколения 
удается наблюдать в течение сентября . Таким образом,  за теплый сезон 
в условиях г .  Чкалова малярийный :комар, в средние по температуре 
тоды, Дает четыре поколения , при неполном патом .  

Сопоставление трехлетних наблюдений скорости раявития популяций 
комара в естественных условиях с теоретическими расчетами скорости 
метаморфоза,  выведенными по официальным метеорологическим сведе
ниям по формуле Боденгеймера-Пирса , показали значительные расхожде
ния между ними . Выводы теоретических вычислений оказались неприемле
мыми для практической работы . Скорость развития водных стадий в есте
·ственных условиях шла иногда вдвое быстрее, чем следовало по формуле 
Боденгеймера-Пирса .  Для примера можно привести следующие наблю
дения в июне 1937 г . ,  10 VI мною лично,  очень тшательно (с целью нон
троля и установления начала кладки 2-го поколения) ,  был обследован 
открытый водоем в русле р .  Урал, отделенный большой отмелью , где уже 
показались в значительном количестве рдесты (Potamogeton perf olia
tus) . Несмотря на. более чем получасовое обследование (водоем длиной 
всего около 50 м) , не было обнаружено ни нладок яип, ни личинон Ano
pheles. При повторном посещении этого водоема 21 VI мною было обна
ружено в наждой пробе большое количество личинок Anophele.<; I-IV (осо
бенно I I  и III)  стадий, встречались уже и единичные куколки.  Темпера
тура воды в разных местах водоема была 18-20-22° . По сведениям, 
полученным от Городской метеорологической станпии, средняя темпера
тура 2-й декады июня 1937 г .  составляла 1 7 .3°,  3-й декады 20 .0° . По фор
муле · Боденгеймера при const = 222 . 7 и при нижнем температурном пре
деле - 1О. 1 °  cpor< развития определяется в 30 . 9 дня . Если :к у:казанной 
средней декадной . температуре воздуха прибавить два градуса , что до
пускается как максимум (Rиселева , 1928) , то срок развития будет равен 
�4 . 2  дня . Если сделать еще одно допущение, что температура воды дан
ного водоема была в течение всей декады максимальной, т. е .  22°, то и 
тогда снорость развития по формуле не превысит 18 .7  дня . 

· 
В естественных условиях,  как показало наблюдение, срок развития 

не превышал 12-13 дней . 21 VI этот водоем был экстренно занефтеван , 
тогда как , согласно теоретическим расчетам по формуле, только предвари
·тельное посещение этого водоема можно было назначить не ранее 1 VII .  
В действительности это повленло бы за собой весьма обильный и совер
шенно нежелате1rьный вылет . Та:кое же расхождение дает, например , 
подсчет появления комаров первого поколения . 

Трехлетнее обследование показало, что , за исключением немногочислен
ных временных весенних водоемов и некоторых других, почти все есте
�твенные водоприемники (особенно озера-старицы) , находящиеся в окруж
ности города , являются , в большей или меньшей степени ,  местами выплода 
малярийных комаров .1  

1 Общая площадь анофепогеиных водоемов в 5-7-нилометровой зоне досТигала 
в 1 936 r. , по подсчетам гидроииженеров Г. И. Юдина и И .  С. Пирогова , весьма круп
:вых: размеров (123,  3.48 ra) без рр. 'Урала , Сакмары и Rаргални . В годы с высоним 
паводком или обильными осадками весной или в течение лета так называемые «вре
менные» (обычно быстро пересыхающие водоемы) также превращаются в места 
вьшлода , увеличивая отмече1111ую выше площадь не менее чем на 40 га дополнитель
�:µ.п: анофелоrе11НЬiх водоемов, не считая увеличения в этих условиях площади основ
ных водоемов. 
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В самом городе , благодаря его естественным топографичесним и дру
гим особенностям, не зарегистрировано ни одного постоянного анофело
генного водоема . 

Из наиболее благоприятных для развития водных стадий Anophelet;· 
растительных сообществ необходимо отметить следующие водные и при- · 
брежно-водные формы : рдесты (Potamogeton perfoliatus, Р .  pectinatus , 
Р .  lucens , Р .  crispus) , роголистнин (Ceratophyllum demersuПi) , уруть. 
(Myriophyllum sp . ) ,  водяной лютик (Ranunculus sp . ) , стрелолист (Sagit
taria ) ,  ежеголовка (Sparganium ramosum),  осоки (Carex sp . ) , менее бла
гоприятные - пузырчатка (lJtricularia vulgaris) , нувшинковые, особенно 
при их обильном развитии (Nymphaea candida , Nuphar luteum),  тело
рез (Strat.iotes aloides) , рогозы (Typha angustifolia) и ряд ;:� ругих . 

Большое значение имеют рр . 'Урал и Санмара . Полноводный весной" 
во время паводна ,  'Урал довольно быстро понижает свой водный горизонт, 
начиная образовывать отмели с заливами и отдельными замннутыми водо
емами , богатыми водной флорой , где поселяются личинни малярийных 
номаров . Rроме того, в самом русле р .  'Урала в 1936-1937 гг . с первых 
чисел июня начинала обильно появляться погруженно-ш1авающая 
растительность , главным образом рдесты . В образующихся «рдестовых 
лугах» (Р . perl'oliatus и Р. pectinatus, реже,  Р .  lucens) появляются в боль
шом числе личинни второго и последующих поколЕ>ний (до 25-35 экз. 
в иаждой пробе,  т .  е. на площади в 18-20 см2 , преимущественно 1 и 

П стадий) .1 
Интересны температурные условия в рдестовых «лугах» . В 21 час 

21 VI 1936,  при глубине свыше одного метра ,  на поверхности рдестового 
<туга» в р . 'Урале температура равнялась 21 ° ;  на следующий день, днем, 
при глубине в 0 . 25 м температура на поверхности воды рдестового луга 
достигала 30° . В значительно меньшем объеме развитие рдестов и заселе
ние их личинками малярийных :комаров имеет место и на р .  Санмаре . 

Та:ким образом, главнейшие реки, и в первую очередь 'Урал, оиазались 
важнейшими факторами , влияющими не тольно косвенно (например 
высотой стояния грунтовых вод и т. п . )  на валовую проду:кцию перенос· 
чи:ка , но являлись в 1 936-1937 гг . непосредственными крупнейшими 
поставщиками A nophelts .  Отсюда следует, что оба :крайние состояния -
высокий паводок («большая вода») и обмеление этих рек могут оказаться 
одинаково неблагоприятными фанторами в отношении малярийных забо
леваний , так как безусловно способствуют общему увеличению ноличе
ства переносчика на данной территории . 

Rасаясь кратно мер борьбы, должно указать на весьма бJ1агоприятные 
результаты нефтевания «рдестовых лугов» р .  'Урала . Первоначально 
казалось , что нефтевание окажется ма;�о::�ффективным в условиях боль
шого проточного водоема , однако результаты убедили в обратном . I\он
трольные обследования показали полную гибель личинок и отсутствие 
их в течение весьма продолжительного времени, так нак нефть , неся гибель 
водным стадиям малярийных комаров, глубоко «обжигала» плавающую 
часть рдестовых стеблей , которые затем не возвращались н нормальному 
состоянию ; только появление на данном месте новой порос.:1и рдестов 
даваJiо возможность появления и новых личинок, однако для этого необ· 
ходимо было не менее десяти дней , а чаще - значительно больший сро:к . 
Этим методом удавалоеь в 1 936 и 1 937 гг . достаточ�о быстро ликвидиро-

1 По подсчету гидротехника Городской маля рийной станции , И .  С. Пирогова , 
общая площадь рдестовых цлугов» на р. �'рале за 1937 г. в пределах · города и 
4-5-юr.ттометровой п ригородной зоны ра впя:rась п римерно 1 0  га . 
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вать многочисленные анофелогенные рдестовые участки Урала . Нроме 
нефтевания, была применена механическая очистка русла (вынашивание 
и выдергивание) от рдестов , давшая хорошие результаты. Несмотря на 
свои положительные качества , оr.обенно с общей санитарно-гигиеничесной 
точки зрения, этот способ имеет свои недостатки : главным образом мед
ленные темпы производительности работ , не обеспечивающие должной 
профилактики , и значительная их стоимость , в несколько раз превосхо- . 
дящая нефтевание . На практике удобна комбинация обоих способов . 

Подготовка самок А .  maculipennis Mg. к уходу на зимовку , выражаю- . 
щаяся в образовании жирового тела , становится заметной со второй 
половины августа , хотя у небольшого процента особей ожирение имеет 
место и ранее . Однако самки с обильным жировым телом бывали обнару
живаемы только с сентября 1936-1937 гг. 

Следует отметить , что с последних дней августа и главным образом 
в сентябре многие из вылавливаемых в помещениях самок уже не содер
жат крови в желудках .  Это обстоятельство становится особенно заметным 
после летних сборов самок Anopheles из помещений : каждая выловлен
ная самка , как правило, имеет растянутое кровью брюшко .  

Интересно было резкое уменьшение гематофагии (проявление гоно
трофической гармонии) у самок комара в 1937 г . , когда средняя темпера
тура сентября была исключительно высока :  17 . 1 °  (при средней много
летней 13 .3°) . В 1935 г .  осенняя миграция самок замечалась как в сентябре, 
та:к и в первой половине октября, и только со второй половины этого 
месяца можно считать подготовку к зимне'lfу оседанию завершенной .  
Окончательная фиксация самок н а  зимовках · - с 1 Х .1 Данные 1 935 г .  
о последней фазе подготовки самок к зиме с несущественными измене
ниями могут быть отнесены также и н  1 936 и 1937 гг. 

2 .  Theobaldia (in sp . )  alaskaensis Ludl . Встречается редко .  Найдена 
всего одна самка 17  VI 1936 в палатке около Дома отдыха на р .  Урал,  
в 2 км от города . 

3 .  Th . ( Allotheobaldia) longiareolata Mcq . Личинки найдены 21 VI I 1 935 
в своеобра:шых водоемах - больших лодках-паромах,  стоящих на берегу 
около автогужевого моста на р .  Урал . Вода в лодке-пароме имела цвет 
иодной тинктуры .  Среди большого количества личинок и куколок Culex 
pipiens L.  и С .  exilis Dyar попадались отдельные крупные личинки IV 
стадии Th . longiareolata Mcq . После ликвидации этих водоемов вид больше 
ни разу не был обнаружен . Интересно,  что в этих паромах были обна
ружены еще личинки и даже куколка Anopheles maculipennis Mg. 

4. Aёdes (Ochleгatatus) maculatus Mg. Единичная находка V 1937 . 
Форштадские луга , самец (из куколки) . 

5 .  Аё . (О.) flavescens Miill . Четыре самца найдено в 1936 и 1937 гг. 
Выведены из куколок , пойманных 19  V 1937 на Форштадсних лугах 
вместе с Аё . (О.) excrucians Walk . и Аё . Ьehningi Mart . 

6 . Аё . (О.) exc1·ucians Walk . Имеет довольно широкое распространение, 
но неодинаковое по численности в разные годы . Личинки развиваются 
кан: в открытых временных травянистых водоемах, так и в водоемах 
постоянного типа (старицы) , чаще по мелководным их краям .  Найденьх 
в Зауральской роще во временных водоемах, в Форmтадских лугах ,  
Дубках, колхозе Революционный труд, :Кривом озере, Орлесе . ЛИJJинки 

1 Наиболее распространенным типом зимовки самок А.  maculipennis Mg.  в усJю
виях Чкалова (вблиаи человека) являются погреба , которые обычно строятся в не
скольких метрах от жилого дома, во дворе. П овидимому, этому выбору способствует, 
во-первых ,  конструкция жилых построек и ,  в<rвторых, нлиматические условия -
су}Ювая зима с большими морозами и пров:Изывающими буранами. 
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IV стадий : 7-10 V 1935, 23-29 V 1936, 4 V и 19 V 1937 . · ВRроспые 
комары: 6 VП и 23 VII 1935, 17 VI и 25 VI 1936 и 1 1  IX 1937 .  Самки � 
активные кровососы . 

7 .  Аё .. (О.) annulipes Mg. Найден всего один самец 17  VI 1 936 , в па
латне вместе с Theobaldia alaskaensis Ludl . и Anopheles maculipennis · Mg. 

8 .  Аё . (О .) behningi Mart . Вид, весьма возможно, достаточно распро
страненный, но трудно дифференцируемый по самкам от предыдущего 
и близких к нему видов . Rуколки Аё . behningi Mart . обнаружены 19 V 1937 
в водоемах на Форштадсr<их лугах вместе с личиннами Аё, excrucians 
Walk . и Аё.  flaQescens M iill . Одновременность вылета Аё . behnin,gi Mart . 
и Аё .  excrucians Walk . и нахождение их поблизости от одних и тех же iЮдо
емов несомненно способствуют, при недостаточно внимательном отноше
нии, смешению этих видов . 

9 .  Аё .  (О.) caspius caspius Pall . Типичная форма , встречается реже 
формы Аё.  caspius dorsalis Mg. Найти ясно выраженные экземпляры 
основной формы на просмотренном материале мне не удалось . При изу
чении препаратов обращала на себя внимание нечеткость морфологиче
ских признаков гипопигиев Аё . caspius caspius Pall . Во всех просмотрен.с. 
пых препаратах оба типа базальной бородавки оказались слегка расстав
ленными и помещались несколько ниже, чем у типичных Аё . caspius 
caspius Pall . ,  занимая промежуточное положение в отношении Аё . cas
pius dorsalis Mg. Отсюда можно сделать предположение, что в г .  Чкалове 
обычны не типичные формы, а формы переходного характера . А. Мончадсний 
(1936) и А. Штакельберг (1937) уже указывали, что средней зоне СССР, 
проходящей через Нижнее Поволжье, свойственны промежуточные формы . 

10 . Аё . (О.) caspius dorsalis Mg. Широко распространенный и много
численный по количеству выплаживающихся особей вид,  наиболее ран
ний из всех нровососущих номаров, появляющихся в водоемах г. Ч1,алова . 

Некоторые временные весенние водоемы в огромных ноличествах 
засе.тrяются его личинками. Среди лета довольно часто встречается 
в си:rьно загрязненных водоемах танже в исключительно большом коли
честве . Rак правило , места выплода связаны с открытыми луговыми 
участнами . Первое появление личино:к I и I I  стадий по времени обычно 
совпадает с моментом вылета A nopheles maculipennis Mg. с зимовок. 
Личинок легно найти в первых весенних мелководных водоемах,  хорошо 
прогреваемых солнцем . В более глубоних водоемах личинки I I  стадии 
могут быть находимы значительно позже (25 IV 1935) . Начало м11.ссового 
окукления в 1935 г. отмечено с 29 IV, первый вылет 2-4 V, в 1 936 г .  
13 V,  в 1937 г.  с 5-7 V. Следовательно, вылет этого подвида , кан пра
вило, достаточно близок н моменту появления первых личинок А .  macu
lipennis Mg. В течение лета Аё. caspius dorsalis Mg. дает несколько по1ю
лений . Так, после обильных дождей 16 VI 1935 быпи обнаружены личин.ни 
I I  стадии ; затем, 1 1 VII 1935 - в загрязненном озере, вместе с личин
ками Сиlех ; 9 VII I  1935-IV стадия - в канаве под Rурмышом . Наибо
лее позднее обнаружение относится к 1 1 IX 1937 (IV стадия и нуколки} -
после прошедших дождей . 

1 1 .  Аё . (О.) leucomelas Mg.  Один из наиболее ранних видов . В сборах 
встречался весьма редко : с .  Неженна , 21 V 1935, 1 � (в момент нападения} ; 
1 6 и . 1  � выведены из куколок, ноторые были найдены в Зауральской 
роще 4 V 1937 в травянистом водоеме по оврагу, затененному деревьями ; 
Орлее, водоемы под горой , 12  личино:к IV стадии, 5 V 1937 выведен 1 6 . 

12 .  Аё .  (Aedimorphus) (Jexans Mg. Темноо:крашенные небольшие но
мары .  Б елые поперечные перевязи на тергитах выражены не ясно и обычно 
превращаются в очень малые пятна , располагающиеся с бо:ков по перед-
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111ему краю тергитов . Личинки I I I-IV стадии найдены 8 V 1 936 01.:0110 
колхоза Револкiционный труд . Самцы · из куколон 1 6  V 1 935 . Самки -
активные кровососы: 31 V 1936 они усиленно нападали и пили кровь ; 
то же на территории совхоза .№ 4,  30 VII 1936.  Возможно ,  что это были 
·самки второго покол�ния , выплодившиеся после случайного затопления 
части пойменного редкого леса , благодаря небольшому прорыву плотины 
на р .  :Н:аргалке.  

13.  Aii . ( Aёdes) cine1·eus Mg. Очонь распространенный вид, появляю
щийся почти одновременно с Аё . caspius dorsalis Mg. , Аё . leucomelas Mg. 
и другими . Местами выплода служат водоемы лесных участков или рас
'Jiоложенны:е среди кустарников . Личинки часто встречаются вместе 
с личиннами Anopheles maculipennis Mg. :  I-IV стадии 7 V 1 935, Заураль
ная роща ; 8 V 1 935 , Совхоз .№ 4, выведены из нунолок 13 V; 8 V 1935-
I I I-IV стадии, колхоз Революционный труд ; 1 1 V 1 935-IV стадии, 
колхоз 9 января ; 5 V 1937, гора Маяк , выведены из куколок 8 V 1 937 там 
же ;  10 V 1 937, в водоемах среди кустов, выведены и� куколок 16 V 1 937 . 

14 .  Аё . ( Aёdes) гossicus D .  G.  М .  Найден с достоверностью только 
5 V 1937 в водоеме под горой Маяк (куколки) , одновременно с куколками 
и личинками А ё .  cinereus Mg. 

15 .  Сиlех (Barraudius) modestus Fic . Широко распространенный вид . 
Местами выплода служат, как правило, постоянные водоемы с достаточно 
богатой растительностью . Поэтому личинок нередко можно обнаружить 
вместе с личинками A nop '1 e les maculipennis Mg. Зимуют самки, повиди
:мому, в открытой природе, так как на обычных зимовках в непосредст
венной близости жилья человека , в погребах, подвалах и т .  п .  их находить 
не удавалось . Сроки раннего весеннего вылета и первого появления личи
нок весьма близки к срокам вылета Ап. maculipennis Mg. Так, самки 
С .  modestus Fic . нападали и пили кровь 21 IV 1 935 . Первые личинки 
I стадии в 1 936 г. обнаружены 13 V в водоеме в Зауральской р още ; самцы 
из куколок - 31 V. В течение лета вид дает несколько поколений . Ли
чинки были обнаружены : 26-31 V 1 936 , 15 VI 1935, 21-27 VI 1 935 , 
МаяR ; 26 VI 1 937, "Урал (Rу:колки) ; 5 VII 1935 , Форmтадс:кие луга , 
нз куноло:к 10 VII ; 5 VI I  1937, "Урал (СоюзМ:уRа) , IV ст . ; 20 VI I 1935, 
ФорштадСRJiе луга (крутояр) ; 23 VII 1935, "Урал . В сентябре единичные 
сампы и самни отмечались непродолжительное время , в жилых помеще-
ниях .  

. 

16 .  Сиlех (С.) exilis Dyar . Обнаружен во многих местах пригородной 
зоны . Личин:ки были находимы в весьма разнообразных водоемах, начи
ная с V по VII в:ключите;1ьно,  что установлено по выведенным из :куRоло:к 
самцам . Первый самец из куRолRи - 25 V 1 935 ; личиюш - 31 V в за
брошенном деревянном колодце с чистой водой, на берегу водоема, невда
лене от Ситцевой деревни ; 22 VI самец из J\YROЛRИ, Зауральская роща ; 
26 VI 1935 личинни и куколки в цементном бассейне дачи, Зауральская 
роща ; 5 VI I  1 935, Форштадс:кие луга , обнаружены личинRи вместе с личин
ками С. modestus Fic . и С .  pipiens L.  Следует отметить, что этот водоем 
является постоянным анофелогенным водоемом с богатой водной расти
тельностью : 12 VII 1935 в водоемах найдены :куRОЛRИ, самец 14 VII ;  
21 VI I 1935 - личинни и Rунолки в лодRах-паромах вместе с С. pipiens L .  
и Theobaldia longiareolata Macq .  30 VII 1936, Совхоз .№ 4 ,  и з  RуRолки . 

17 .  Сиlех (С.) pipiens L. Найден всюду. Имеет несколько поRолений . 
Массовый лёт со второй половины лета ; в :конце июля и в августе вид 
интенсивнее переселяется в город, занимая различные мелкие хозяйст
венные искусственные водоемы, противопожарные бочки и т .  п . ; в конце 
лета несравненно чаще появляется в жилых помещениях .  В летнее врем:я 

t 8  Энтомопоmческое обозрение, 1 951  r. 
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личинки обычно встречаются в загрязненных водоемах,  часто в значи
тельных количествах, иногда совместно с Aёdes caspius dorsalis Mg. 
Однако личинок можно встретить и в пойменных анофелогенных водо
емах ,  но несравненно реже и в меньшем числе . 

П ериод подготовки и ухода на зимовку самок в общем совпадаiэт 
с временем, уназанным для Anopheles maculipennis Mg. Очень часто местом 
зимовки самок являются погреба , в связи с чем нередки совместные зи
мовки С. pipiens L. с А п .  maculipennis Mg. 

1R. Сиlех (Neoculex) apicalis Ad . Личинки обнаружены только в ·  не
скольких водоемах :  в водоеме на отмели р . Урал ниже города , 12 VII 1 935, 
и в старице р . Rаргалки, в лесном затененном участке VI I I  1936 .  

Необходимо подчер:кнуть , что на :качественную и количественную 
стороны видового состава Cu.licidae пригородной зоны г. Чкалова в тече
ние 1935- 1 937 гг . несомненно оказало большое влияние отсутствие раз
ливов рр . "Урала и Сакмары, малое количество осадков, особенно в ве
сенне-летний период 1 936 г. (резно засушливый год) и ни:жое стояние 
грунтовых вод . Все это способствовало , с одной стороны, уменьшению 
общего числа водоемов, с другой , - быстрому высыханию временных 
водоемов нак весенних, так и летних, отражаясь главным образом на видо
вом составе Aёdes . Сказались и широкие противоличиночные мероприя
тия , ежегодно проводимые городской малярийной станцией в пригород
ной зоне . Истребительные работы осуществлялись не только· в отношении 
Anopheles, но и в отношении других родов - Aёdes, Culex и других .  
с весьма удовлетворительным реRультатом . 

В состав фауны комаров онрестностей г .  Чкалова не включен AёdP-s 
(О.) punctor Kirby, тан. как ,  несмотря на наличие препарата , о нем отсут
ствоваJIИ сведения о месте и времени сбора . Несомненно, что :в.дальнейшем 
приведенный список будет пополнен новыми данными. 

В заключение считаю своим долгом принести глубокую благодарность 
А. А. Штанельбергу за предоставленную мне возможность обработать 
имевшийся материал,  консультацию и просмотр рукописи, а также всем 
лицам, оказавшим: содействие при осуществлении этой работы . 
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А. А. Штакельберr 

ПАЛЕАРКТИЧЕСКИЕ ВИДЫ РОДА SCELLUS LW. (DIPTERЛ, 
DOIJCHOPODIDAE) 

Род Scellus l,"' заключает в себе небольшое число видо;в - ·1 n  
в Палеар.nтике и 12  - в Неарктине . По своему облину - это чрезвы
чайно своеобразные мушки средней величины , с утоJ1щенными передними 
бедрами , снизу несущими крешше шипы, и длинными боковыми придат
ками 5-го тергита брюшка самца , резно отличающими виды этого рода 
от всех прочих родов семейства . . 

Род Scellus L"· · входит в состав rioдceмeйc.твa Hydrophorinae , к которому, 
пОмимо него, принадлежат роды Hydrophorus, Liancalus, Thifr,ophilu·s 
и некоторые другие . Подсемейство в целом тесно связано с водою ; так , 
Hydrophorus, таи называемые «мухи-водомеркю> ,  обычны на поверхности 
воды всевозможных водоемов ,  где они ведут образ  жизни, приА{ерно 
аналогичный клопам Gerris, с той только разницей , что Hydrophorus 
часто попадаются и па берегах водоемов , на влажном песке и т .  п .  Виды 
рода Liancalus экологически привязаны к водопадам, где они попадаются 
в зоне водя:ных брызг на отвесных стенах камня.  Распространение Thino
ph i lus связано , как правило , с более или менее засоленными водоемами , 
по берегам которых они встречаются иногда в масса х ;  умеренных широт 
достигают отдельные виды этого рода , причем в этих широтах они концент
рируются по преимуществу по морским побережьям ;  своего расцвета 
род Thinophilus достигает в зоне сухих субтропиков (в Палеарктике -
Сев . Африка , Аравия , Средняя Азия) .  . 

В отличие от этих филогенетически несомненно близких к Scellus 
родов, ·сам род Scellus, по имеющимся , правда , очень отрывочным сведе
ниям, непосредственно не связан с водою : его виды попадаются на . земле, 
в траве или даже на стволах деревьев (некоторые американские виды) ; 
мне лично приходилось ловить один вид этого рода (S. hissaricus, sp . n .) 
в субальпике Гиссарсного хр·ебта в траве или на поверхности почвы. 
правда , в относительно мезофильных условиях . . 

Очень характерно географичесное распространение видов рода Scel
lus ; оно мотет бъtть 'Отнесено до известной степени к борео-альпийском:у 
типу (в mире:ком с:мысле) ; зоной относительного обилия видов рода 
в Палеарнтине :могут считаться горы ее юга (в особенности Кавназ и Сред
няя Азия) ; 'В то же время один вид (S. spinimanus Zett . )  . широо0> 
распросТранен на крu.йнем ·севере Европы и в северной Азид на. юr ;д& 
ПрибайнаЛЪ'я .. ОсQбеRяо интересен фант распростране1;1:ия Scellщ; gal
licanus Beck.. ·с од:В:-ой стороны, на крайнем юго-западе Европы (ДQфинэ
, в Южной Франции), с другей, - в Ннутии, заставляющий вспо�ни-::rь дру
· гие примеры более или менее аналогичного раопространениц\ . до:/:!Оnьно 
-МйогоЧ:Исл:еннюе •среди: живоm;юх . '(Crganopica , ciarьQ. .Pall� · и дру�И,�kJJ!равда , 

1 8 *  
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в отношении S.  gallicamU следует подчеркнуть , что он распространен 
не на Пиренейском полуострове, а в Альпах южной Франции, 
и не в южном Приморье, а в Якутии, что заставляет несколько 
сомневаться в его «третичности», но все же сам по себе этот факт 
является показательным . Другим интересным фактом в распространении 
палеарктических видов роца Scellus является распространение S. doli
chocerus Gerst . ,  который пока известен лишь с о .  Эланда в южной части 
Балтийского моря,  острова , в фауне которого имеется значительное 
число ре;1иктов,  по большей части ксеротермического периода ; едва ли 
не таким же реликтом является и S. dolichocerus, в особенности, принимая 
во внимание, что , по некоторым существенным морфологическим призна
нам (стр оение передних голеней самца , рез1ю отличающее этот вид от всех 
прочих видов рода) ,  он должен быть сближен со S. ob1rchorюe, sp . n . ,  

nидом, распространенным н а  юго-востоке Европейской части СССР 
(Чкаловская обл . )  и в горах Средней Азии (Каржан-тау) . 

Все типы видов, описываемых в настоящей работе, находятся в кол
.лекциях Зоологического института Академии Наук СССР в Ленинграде . 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ 
С а м ц ы  

1 (4) . Крылья сильно укороченные, не достигающие вершины задних 
бедер , на всем протяжении сильно затемненные или лишь со  слегка 
более светлым задним краем . 

2 (3) . Передние голени на вершине с резко выраженвым большим 
лопастевидным: расширением, в базальной трети передневентральной 
поверхности с зубовидным выростом (рис . 1 ,  а) . Задние бедра сильно 
утолщенные и слегка изогнутые , снизу близ основания с явственно 
выраженным бугорком (рис .  2 ,а) . Среднеспинка в густом сером 
налете , матовая . • . . . • . . . . . • . 1. S. alactaga, sp . n. 

З (2) . Передние голени на вершине с небольшим треугольным выростом , 
в базальной трети передневентральной поверхности без зубца. 
Задние бедра топкие и длинные, при основании снизу без бугорка.  
Среднеспинна темнобропзовая ,  сильно металличесни-блестящая . . 
, . . . . . � . . . . . : . . . . . • . . 2 . S. oЬuchovae, sp . n. 

4 (1 ) .  Крылья ,  не укороченные, заходящие за вершину задних бедер 
по нрайней мере в основной половине более светлые или на всем 
протяжении слегка затемненные . 

.5 (6) . Передние голени в базальной трети передневентральной поверх
ности с сильно развитым длинным двуверши.вным зубцом 
(рис . 1 , б) • . • • • • • • • . . • • . . • • • • 3. S. notatas F.  

6 (5) . П ередние голени в базальной трети передневентральной поверх
ности с простым одновершинным зубцом (рис . 1 ,  в) . 

7 (8) . Передние голени в базальной трети на уровне зубца с одной длин
ной и крепкой дорзальной щетинкой . Средние голени с задневент
ралЬной стороны в вершинной четверти с длинным кинжаловид-
ным изогнутым отростном . . . . . . . . .  4 .  S. gallicanus Beck . 

. ,g (7) . Передние голени в базальной трети без длинной и крепкой дор
зальной Щетинки.  Средние голени без нияжаловидного отростна . 

�9 (10) .  3-й членин усиков удлиненно-треугольный (длина его превос. 
ходит ширину при основании более чем в два раза) ,  на вершине 
заостренный. · Передние голени на вершине без лопастевидного 
выроста . Среднеспинка , За исключением узкой срединной про-
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дольной полосы, плечевых бугор:ков и небольшого участка перед 
шит.ком, блестяще-черная . . . . . • • .  5 .  S. dolichoceras Gerst . 

1 0  (9) . 3-й членю\ усиков овальный или неправильно треугольный, 
более короткий (длина его превышает ширину не более чем 
в fl/2 раза) , с занругленной вершиной .  Передние голени на вер
шине с большим лопастевидным выростом . Среднеспинка в большей 
своей части покрыта густым налетом, без металлического блеска . 

1 1 ( 14) .  Средние бедра снизу, по меньшей мере в вершинной половине, 
в довольно густых и длинных торчащих волосках (рис . 2 б, в) . 

1 2  (13) . Крылья резко двупветные со светлым основанием и сильно 
затемненной вершинной половиной (кнаружи от вершины r1 -
рис . 3, б) . Средние бедра сильно изогнуты ; передневентральный 
ряд щетино:к на средних бедрах развит лишь в вершинной половине 
бедра ; волоски. на задневентральной поверхности вершинной по
ловины средних бедер нежные и тонкие, изогнутые, полуприле
гающие (рис . 2, б) . . . . . . . . . . . . 6 .  S. splnimanus Zett. 

13 (12) .  Крылья более или менее равномерно окрашенные с более тем
ными каемками продольных жилок и более светлыми средними 
частями ячеек . Средние бедра слабо изогнутые ; передневентрал.ь
ный ряд щетино:к на средних бедрах развит на большей части про
тяжения бедер, за иснлючени:ем его основания ;  волос:ки на задне
вентральной поверхности вершинной половины средних бедер 
грубые, с примесью щетинок, прямые, не изогнутые, торчащие 
(рис . 2, в) . . . . . . . . . . . . . . . . 7. S. hiвsaricus, sp . n .  

1 4  ( 1 1 ) . Средние бедра снизу в редких и коротких прилегающих волос
ках или без них (рис . 2, г ,  д, е) . 

15  {16) . Средние голени на всем протяжении задневентральной поверх
ности, за исключением вершинной части и основания , усажены 
довольно густыми торчащими волосками умеренной и более или 
менее одинаковой длины (длина их примерно равна поперечнику 
голени) ; задневентральная щетинка близ середины средней голени 
отсутствует. Гребневидно расположенные щетинки на передне
вентральной поверхности средних голеней достигают значитель
ного развития (число их равно 18-20, а длина примерно в 31/2 
4 раза превосходит поперечник голени - рис . 2 ,  г ) . Церки (см. 
в профиль) относительно длинные и узкие, в вершинной трети 
загнутые под прямым углом па вентральную сторону 1 • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .  S. tshernovskii, sp . n. 

16 (15) . Средние голени в основной половине задневентральной поверх
ности в коротких и редких прилегающих или полуприлегающих 
волосках ; задневентральная щетинка близ середины средних 
голеней имеется и, :как правило, достигает значительного разви
тия ; гребневидно расположенные щетинки на передне-вентральной 
поверхности средних голеней умеренно развиты (число их равно 
8-10, а длина превосходит поперечни:к голени в 21/2-3 раза -
рис . 2 ,  е) . Церки иного строения . 

1 7  (18) . Крылья рез:ко двуцветные - в основной половине почти про
зрачные, желтоватые, в вершинной половине (кнаружи от места 
слияния r1 с костальной жилкой) явственно затемненные, бурые . Ла
теральные придатки гипопигия до вершины беловато-желтые (вер
шина не затемненная) . Церки (в nрофиль) треугольные, R вершине 

1 Загиб церок , возможно , объясняется их деформацией при высыхании объекта . .  
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резко суженные, на конце заостренные . . . . . . . . . . . . • 
. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 9 .  S. paramonovi Stack .  

1 8  ( 1 7) . I\рылья слабо и более ил и  менее равномерно затемненные, 
светлобуроватые . Jiатеральные цридатки гипопиrия с явственно 
затемненной вершинной частью .  Цер:ки (в профиль) удлиненные, 
н вершине слабо суженные ,  на конце притупленные . . . . . . • 
. . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 10 .  S. Ьiancbli, sp . n .  

С а м к и  

1 (4) . Крылья сильно укороченные, не достигающие вершины задних 
бедер , на всем протяжении сильно затемненные . 

2 (3) . Среднеспинка в густом сером налете с двумя темными продоль
ными полооками, без металлического блеска ; мезоплевры в сером 
налете . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 1 .  S. alactaga, sp . n .  

З (2) .  Боковые отделы среднеспинки и мезоплевры без налета, метал
личес:ки блестящие ; среднеспинка в буровато-сером налете, обра
зующем продольные полосы . . . . . . . . 2. S. oЬuchovae, sp. n. 

4 (1 ) . I\рылья нормальной длины, заходящие за вершину задних бедер . 
5 (6) . Передние голени в основной трети с явственно развитой дор

зальной щетинкой . . . • . • • . • . • • 4. S. gallicanus Beck . 
6 (5) . Передние голени в основной трети без дорзальной щетинки. 
7 (8) .  Среднеспиика в большей части яркометаллически-блестящая • . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .  S. dolichocerus Gerst. 
8 (7) . Среднеспинка в густом сером или буроватом налете, без метал

личес:кого блеска . 
9 (10) .  Крылья длинные (задняя подеречная жилка расположена 

явственно за вершиной брюшка) ,  в вершинной половине слегка 
затемненные ; т на месте излома (изгиба) вершинного отрезка 
с резко выраженным оБруглым бурым пятном . . . . . • . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . S. notatпs F. 

10  (9) . I\рылья умеренной длины (задняя поперечная жилка располfГ 
жена примерно на уровне вершины брюшка) : т в месте излома 
(изгиба) вершинного отрезка без резко выраженного округлого 
темного пятна . 

Н ( 12) . Затемнение вершинной части переднего (до т) поля крьша в про
ксимальном направлении доходит лишь до уровня вершины r1 илп 
еще менее . . . • . . . . . . . . . . G. S. spinimanus Zett . 

9. Р. paramonovi Stack . 
1 2  (11 ) ;  Затемнение вершинной части переднего поля крыла в прокси 

мальном направления доходит до основания ви:лки r2+з + r4+s • 
выполняя последнюю. 

13 - (14 ) .  Средние бедра с 8-10 редкими короткими и крепкими торча
щими передневентральными щетинками, развитыми на всем прfГ 
тлжении бедра за исключением его основной четверти . • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . 7 .  S. hissaricus, sp . n. 

14 (13) . Средние бедра лишь в вершинной части с 1-3 передневентраль
. ными mетинн:ами . . • . • . . . • . . . . .  10. S. Ьianchii, sp . n . 

1 . Scellus alactaga Stackelber·g, sp . n .  
Вид . характеризуется сильно укороченными, нацело затемненными 

нрыльями, которые не доходят до вершины задних бедер , и утолщенными. 
слегка изогнутыми задними бедрами 6, имеющими сниау блиа основани н 
явст�ецно развитый бугорок (рис . 2 ,  а) . 
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Самец . .  Лицо светложелтовато-бурое . Лоб светложелтовато-серый . 
Усики черные с черно-бурым 3-м члеником ; 3-й членик коротко оваль
ный (его ширина несколько превосходит его длину) . Грудной отдел темно
бронвовый, покрыт густым серым налетом, почти бев блеска . Средне
.спинка с двумя узкими темными продолыtыми полосками, расположен
ными медиальн.о от рядов дорвоцентральных щетинок ; при основании 
,цgрзоцентральных щетинок имеются небольшие темные точковидные 

Рис. 1 .  
а - Scellus alactaga Stack. , s p .  n . , перецнял нога самца ; б - Scel lus notat·us F . .  передняя нога самца ; в - Scel lus spinimanus Zett. , передняя нога самца ; г - Scellus notatus F . ,-средняя нога самца . · 

пятна ; бочки груди в сером налете, мезоплевры слабометаллически-бле
•стящие . Ноги темнооливково-веленые, в явственно развитом сером на
лете . Тавики темнобронвовые, в густом сером налете . Передние бедра 
{рис . 1 , а) явственно утолщенные, в особенности в основной части, сниву 
-с двумя рядами длинных черных шипов, по 4-6 шипов в каждом ряду ; 
!В основной части бедра шипы расположены кучно, образуя группу ив 
5-6 шипов . Между рядами крупных шипов имеется два продольных 
ряда мелких шипиков, ив которых латеральный более или менее пра
вильный, а медиальный лишь намечен и состоит ив более или менее бес
порядочно раеположенных типиков . Передние голени (рис . 1 ,  а) в сред
ней части явственно утолщенные, в базальной трети передневентрально� 
пов,ерхности с коротким и острым одновершинным . зубцом, на вершине 
е широким: лопаетевидным выростом ; передневентральная поверхность 



Puc. 2 .  
а - SceLLus o.to.ctago. Stack. , sp .  n . , вадияя иоrа самца ; б - Scellus spinima.nш Zett. , средняя иоrе 
самца ; в - Scellus hisS1Jricus Stack. , sp.  n. , средняя нога самца ; 11 - Scellus tshernovвkii Stack • •  sp. n . •. средняя нога самца ; д - Scellus paramonovi Stack. , средняя нога самца ; е - Bcellus Ьianchii Stack . •  sp. n . .  средняя нога самца . · 
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голене�i ниже зубца несет ряд Рребневидно расположенных корот.них: 
и толстых шипов, числом 6-10 ;  на задневен·rральной поверхности голе
ней в средней их трети имеется ряд длинных шипов, числом 5-8 ; вен
тральный нрай вершинного выроста голеней усажен норотними щетин-
нами. Средние бедра длинные, слабо утолщенные и слегка изогнутые , 
снизу в вершинной половине с одиночными щетин.нами (числом 1-3) .  
Средние !'Олени с рядом гребневидно расположенных редких и очень . 
длинных передневентральных щетинон, развитых почти на всем протя
жении голени, в числе 10-15 ; дорзальных (переднедорзальных) щетинок · 
3-5, из них расположенные в базальной трети голени достигают 
значительных размеров ; заднедорзальных щетинон 2 ;  вентральная 
поверхность голеней с 1 нрепной щетинкой, расположенной за срединой 
голени, и довольно длинными и густыми волосками, развитыми в вер
шинной половине голени ; волоски вершинной трети голени, развитые · 
также и на задней ее поверхности, сильно спирально закручены . 1-й чле
ник средних лапок снизу в основной половине с несколькими средней 
величины щетинками, а сзади с двумя длинными щетинками . Задние · 
бедра явственно утолщенные и изогнутые, снизу при основании с хорошо · 
развитым бугорком, латерально и дистально от которого имеется группа 
норотких типиков (ри� . 2, а) ; вентральная поверхность бедер несет ряд' 
длинных шипов, развитых в вершинной их половине, числом около 5 ; .  
латеральная поверхность бедер также с рядом более коротких шипов, 
развитых по преимуществу в базальной половине бедер ; нро.ме того, 
имеется один крупный шип . у вершины бедра . Задние голени поч·1·и· 
прямые, сзади в вершинной половине с пологой выемкой, на вентральной 
поверхности в норотю�:х полуприлегающих черных волосRах ,  с· 3 передне
дорзальными щетинками и одним вентральным шипом, расположенным 
за срединой голени . Крылья очень коротние, не достигающие вершины 
задних бедер ;  задняя поперечная жилка расположена на уровне вершины· 
брюшна ; окраска крыльев темнобурая ;  задний их край несколько свет
лее . Задняя поперечная жилка расположена :Косо . Вершинный отрезок 
т близ середины с явствепным дуговидным изгибом . Чешуй:ки бурые · 
с короткими светлыми ресничками . Жужжальцы бурые . Брюшко брон
зовое с пурпурным оттен:ком, яркометалличес:ки-блестящее . Латераль
ные придатки гипопигия длинные, грязнобелые, в основной части· 
(1/,-1/s) чернобурые, близ середины с изломом, в вершинной поло-
вине удлиненно-овальные, без ложковидпого расширения , за серединой 
медиального нрая в густых и довольно длинных нежных светлобурых 
волосках .  Церки массивные, в основной части как бы вздутые . Длина• 
тела 4 мм . 

Самка . Передние голени с двумя рядами креп:ких и длинных шипов -
передне- и задневентральным:, с числом: шипов примерно по Б в ка·ждом: ;  · 
между шипами имеются более мелкие шипики: ; вершина голени с вент- · 
ральной стороны оттянута в довольно длинный треугольный вырост , 
J(aK у о S. spinimanu.s .  Средние бедра с 1 передневентральной щетинной 
перед вершиной . Средние голени с 4-5 переднедорзальными,  1-2 задне-· 
дорзальными, 4-6 передневентральными и 2-4 задневентральными 
щетинками. Задние бедра длинные и тонкие, цилиндрические, слабо · 
изогнутые, с 2-3 передневентральными щетин:ками перед вершиной . 
Задние голени с короткими щетинками - 4-5 переднедорзальными,. 
2 заднедорзальными, 3-4 передневентральными и 3-4 задневентраль
ными. 

Восточная Сибирь и Монголия : 2-й Нерюктейский наслег, Лнут-
ского р айона, 5 VI I 1925 ( 1  о - тип, Иванов) ; Падун на Тунгусне .. 
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'1 3 VI I 1871 (1 6, ' ЧекановсюrИ) ; Хайрюзовка , Забайкалье, 23 VI I 1 932, 
- солончан (8 66, ЗахJJат.кин) ; оз . Иван, 45 .км с .-в . Читы, Забайкалье, 
1 7 VII 1 925

. 
( 1

_ 2 • Виноградов) ; у .  Тола , бл . Улан-батора,  сев . Монголия , 
27 , 29 VI , : 1 -3 VII ,  1905 (3 об, 5 22 • :Козлов) ; Улан-батор , 23-26 
VI 1 905 (1 6, Rозпов) . 

-2 .  Scellus obuchovae Stackelberg, s p .  n .  

Весьма 'Характерный вид,  отличающийся от прочих совонупностью 
- следующих признанов : нрылья сильно укороченные, не доходящие до 
, вершины задних бедер , нацело затемненные ; задние бедра самца тонкие , 
цилиндричесние , прямые, снизу при основании без бугорка ; передние 
голени самца на вершине без большого лопастевидного расширенпя ; • среднеспинка 3 сильнометаллически-б:rестящая . 

Самец .  Лицо же.т�товато-бурое . Лоб темнобурый, почти черный, мато
: вый . Усики черные . ХоботоR черно-бурый. Грудной отдел темноброн
. зовый . Среднеспинка черная, яркометаллически-блестящая ; небольшое 
· -1:реугольное пятно перед щитком и сам щиток в буром налете, почти 
:.матовые � Бочки грулп в слабом сером налете ; мезоплевры почти без 
� налета, блестящие . Ноги темнооливково-зеленые, в слабом сером налете, 
: длинные и тонRие, почти без вооружения . Передние тазики в очень 
· редких прилегающих светлых волосках, у вершины с неснолькими норот-· ними черными щетиннами . Передние бедра . явственно утолщенные, 
· в  особенности в основной части, снизу с двумя рядами длинных черных 
r шипов, по 4-6 шипов в каждом ряду ; в основной части бедра щипы 
: расположены нучно,  образуя группу из 4-5 шипов . Передние голени 
: :явственно , но не сильно утолщенные, в базальной части передневентраль
: ной поверхности без зубца , на вершине с вентральной стороны с неболь
:· mим , усаженном шипиками выростом ; передневентральная поверхность 
r голеней несет ряд коротких шипов , задневентральная поверхность с рядом 
" длинных шипов , числом 4-6 . Средние ноги простые, без вооружения ; 
· бедра и голени тонкие и длинные, цилиндричесние . Средние бедра 
в вершинной трети с одной дорзальной и одной более нрупной вентраль
ной щетинной ; средние голени с 2-3 переднедорзальными, 3 передневен

. тральными и 2 задневентральными щетиннами . Задние бедра и голени 
тонкие и д.11инные , цилиндричесние ; задние бедра в вершинной половине 
с 2 норотними вентральными щетиннами ; задние голени с 2 переднедор
: зальными, 3 передневентральными и 2 задневентральными щетинками . 
. Лапни всех пар н9г простые, без щетинок . Rрылья очень коротние, далено 
не доходящие до вершины задних бедер . Окрасна нрыльев темнобурая, 
лишь основание их немного светлее . Вершинный отрез он т дуговидно 
изогнут , в связи с чем 1-я заднекрайняя ячейка (R5)  к вершине явственно 
суженная; . Б рюшно бронзовое с пурпурным и фиолетовым оттенком, 

· яркомета:�:.1ически-блестящее . Латеральные придатки гипопигиа отно
, ,сительно короткие, :�ишь примерно на 1/з своей длины выходящие за 1 вершину брюшна ,  узкие , почти на всем протяжении темнобурые, в вер
.. щинной трети ложковидно расширенные, в едва заметных волосках .  
Церr-щ треугольные, относите.тrьно слабо сю1еротизованные, бурые , в но

. ротких светлых волоснах .  Длина тс>ла· 4 мм . 
Самка . Близка 2 S .  alacta_ga ,  от которой отличается металличесни · блестящей в боновых отделах среднеспинкой, блестящими мезоплев

. рами и более слабым развитием выроста на вентральной поверхности 
· передних голеней . Среднеспинна в средней части в буровато-сером налете, 
· ·об.ра,зуюi:цем продольные полост-ш. 
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Юго-восток Европейской части СССР и горы Средней Азии : Верхняя 
.ДнепровI\а , 120 км южнее г. Чкалова , 9 VI 1934 (1  6; Зимин) ; берег 
'Оз . Су-синган , хребет Каржан-тау, "Узбекистан, 27 VII 1 939 (24 о3 , 
2 22 - типы, Обухова) . 

3 .  Scellus notatus F .  
Fabrici us, 1 78 1 ,  S pec . Insect. , 1 1  : 448 , 6 5  (Mtisca) ; B ecker, 1 9 1 7 ,  N ova Acta , Abh . 

.К . Leop . -Carol.  Aka d .  \Viss. H a lle,  CI I ,  2 : 297 , рис. 92,  93.  

Вид, отличающийся от прочих длинными, слабо затемненными 
-крыльями (рис . 3, а) и строением выроста на передневентральной по
:верхности передних голеней самца , который достигает значительной 
.длины и на вершине глубоко рассечен (рис . 1 ,  б) ; средняя нога самца- 
рис . 1 ,  г .  

Средняя и южная Европа . В пределах СССР известен пока лишь из 
Крыма (Севастополь, Плигинский ; Алупка, Кузнецов ; Крымский запо
lВедник, 1 100 м,  Грунин) . 

4.  Scellus gallicanus Beck. 

B ecker, 1909 ,  Wien .  Entom . Ztg . ,  X X V I I I  : 226-228 ; B ecker, 1 9 1 7 ,  N ova Acta ,  
.Abh . К .  Leop.-Carol.  Akad .  Wiss. Halle, C I I ,  2 : 297 , рис. 9 1 .  

Вид характеризуется наличием дорзальной щетинки в основной трети 
передней голени (у обоих полов) и сильно развитого кинжаловидного 
·отростка в вершинной четверти задней поверхности средней голени (у 6) . 
.Крылья умеренно затемненные . 

· Вид известен из южной Франции (Дофинэ, по Беккеру) ; в пр.едедах СССР, 
:констатирован пока только для Якутии, где местами достаточно обычен : 
р .  Тюнг, 65° с .  ш. , Ткаченко ,  Григорьев ; Абый, Якутия, Бианки; Амгин
-ская слобода , Бианки; сел . Намское, 90 нм от Якутсла, Бианки ; Янутск, 
Москвин , Якутский музей . 

:-:i .  Scellus dolichocerus Gerst. 
-G erstiicker, 1 864 , Stett. entom . Ztg .. , XXV : 46-48 ; B ecker, 1 9 1 7 ,  N ova Acta , 

Ab h .  К .  l,eop . -Carol.  Akad .  Wi ss. Halle, CI I ,  2 : 296 , рис . 90 . 

Вид, характеризующийся длинным 3-м члеником усиков и простыми, 
·без лопастевидного выроста на вершине ,  передними голенями самца .  
Крылья нормальной длины (не укороченные) , в вершинной половине 
лвственно затемненные, однако не столь интенсивно,  как у S. spinimanu!I 
Zett . Среднеспинка в большей части металлически-блестящая .  

Вид описан с о .  Эланда в южной части Балтийского моря . 

6 .  Scellus spinimanus Zett . 

Z cttersted t ,  1 843 , Diptera Scandinaviae,  1 1  : 445 ; Aldricl1 ,  1 907 , Entom .  N ews : 
'1 35-136 ; B ecker, 1 9 1 7 ,  N ova Acta , Abh. К .  Leop .-Carol. Akad .  Wi ss. H a lle, СП ,  2 : 
:298 , рис .  94 ;  Greer1 e ,  1924,  P roc. П .  S .  Nat .  M us. , 6 5 ,  No .  1 6  : 6-8 , figs. 1 ,  9 ,  24 . 

3-й членин усиков короткий . Среднеспинка в густом сером налете, 
не блестящая . Крылья резко двуцветные, в вершинной половине явст
венно затемненные (рис . 3 ,  б) . Передние голени самца на вершине с бq;г,r�-:
mим лопастевидцым выростом, в базальной трети передневентральной 
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поверхности с острым 3убцом ; дор3альная щетинка на передних голе
нях не ра3вита . Средние бедра самца в вершинной половине с рядом. 
торчащих передневентральных щетинок умеренной длины ; в вершин
ной половине задневентральной поверхности средних бедер самца имеются. 
нежные изогнутые полуприлегающие волоски (рис . 2, 6) . 

Рис. 3 .  
о - Sce11us nototus F .  - нрыло ; б - Scellш spinimonus Zett. - нpЬJJJO .  

Сев . Европа (Лапландия) ; крайний север Европейской части СССР 
(Кольский п-в, Архангельская обл . ) ; север Сибири (Карская тундра) ; 
Прибайкалье (Тугу, I\ултуR) и Забайкалье (окр . Читы) ; Яиутия (Якут
ский район � широко распространен и обычен) ; Сев . Америка (Гудзонов: 
вал .) .  В пределах Европы распространен по преимуществу по берегам 
морей ; в частности, обычен местами на Мурмаие . 

7 . Scellus blssaricus Stackelbe1·g, sp . n .  

Близок Scellus spinimanus Zett . , от которого отличается более равно,.. 
мерной окраской крыльев и характером волосяного поRрова средних бедер 
самца (см . определительную таблицу) . 

Самец . Лицо желтовато-серое . Лоб серый . 'Усики черные или черно
бурые ; 3-й члеиин овальный ; его длина в i1/4- i1/2 раза превосходит 
его ширину при основании . Грудной отдел темнобронзовый . Средне
спиика в большей части покрыта густым серым налетом, с двумя узкими 
темными продольными полосками, расположенными медиально от рядоs 
дорзоцентральных щетинок . Плечевые бугорки, боковой край средне
спиики и мезоплевры почти без налета , металлически-блестящие, пр0-
чие склериты бочков в явственно ,  но не сильно развитом налете, слаб0-
металлически-блестящие .  Ноги темнобронзовые, в явственно раsв:ито:м: 
сером налете . ТазиRи темнобронзовые, в густом желтовато-сером налете·. 
Передние бедра ,  как у Sc . alactaga, sp . n .  (см . выше) . Передние голени 
в средней части явственно утолщенные, в базальной трети передневен
тральной поверхности с коротним и острым одновершинным зубцом, на 
вершине с большим лопастевидным выростом, перед которым с вентраль
ной стороны имеется пологая вырезка ; передневентральная :пове-р.хность 
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голеней ниже зубца несет ряд гребневидно распоJюженных шютно сидя
щих коротких и толстых шипов,  числом около 10 ;  на задневентральной 
.поверхности голеней в средней их части (1/з-2/з) имеется ряд (ряды) 
.длинных и довольно густых щетинистых волосков ; небольшой выступ 
.дистальной части вентрального края голени, расположенный перед вы
·резкой, усажен относительно короткими шипиками . 1-й членик перед
них лапок с 1-2 задневентральными щетинками . Средние бедра длин
ные , слабо утолщенные и слегла изогнутые, в вершинной половине с 4-5 
редко сидящими дорзальными щетинками, снизу на передневентраль
ной поверхности в основной половине с 4-5 довольно густо сидящими, 
очень длинными щетинками, в вершинной половине с рядом редно сидя
щих умеренно длинных щетинок в числе 5-7 ;  задневентральная поверх
ность средних бедер , за исключением основания , усажена довольно гу
·стыми торчащими щетинистыми волосками и щетинками, длина которых 
в среднем равна диаметру бедра (рис . 2, в) . Средние голени на передне
-вентральной поверхности с двумя не вполне правильными рядами густо 
сидящих очень длинных торчащих щетинок числом более 30, развитых 
почти на всем протяжении голени ; задневентральная поверхность голе
ней в густых и длинных черных торчащи� волосках, длина которых при
мерно равна удвоенному диаметру голени ; среди этих волосков в базаль
ной части голени имеется 2-3 длинных торчащих щетинни ; вершинная 
часть задней поверхности голени усажена густыми, сильно закручен
ными черными волосками и щетинками ; помимо этого,  голени несут 3 
переднедорзальных и 2 заднедорзальных щетинни (рис. 2,. в) . 1-й членин 
средних лапок сзади с 2-3 длинными щетинками . Задние бедра длин..
ные, едва утолщенные и почти прямые, в вершинной части с 3-4 дор-
·зальными щетинками, в оr.новной части передневентральной поверхности 
t� группой :корот:ких, довольно густо сидящих щетинон, в вершинной 
половине той же поверхности с 3-5 ред:ко сидящими щетинками . Задние 
голени почти прямые, с 4-5 переднедорзальными щетиннами умеренной 
длины и 3--5 короткими вентральными шипами, расположенными в вер
.mюiной трети голени . Крылья нормальной длины, явственно заходящие 
:за вершину задних бедер , более или менее равномерно окрашенные, 
с буроватыми :каемками продольных жилок и более светлыми средними 
частями ячеек ; задняя поперечная жилка расположена на уровне вер
шины латеральных придатRов гипопигия . Жужжальцы бурые . БрюmRо 
бронзовое с пурпурным оттенном, яркометаллически-блестящее .  Лате
·ральные придатки гипоnигия желтовато-белые с затемненной вершиной , 
'В основной и вершинной частях слегRа расширенные, у самой вершины 
с лучном довольно длинных темных волосков . Церки относительно 
_узкие, перед вершиной (в профиль) с небольшой выемкой . Длина тела 
5 мм . 

Самка . Передние голени с двумя рядами щетинок - передне- и 
.задневентральным, с числом щетинок примерно по 5 в наждом ; между 
более длинными щетинками имеются более мелкие щетинни ;  вершина 
передней голен:И с вентральной стороны оттянута в небольшой треуголь
ный вырост . Средние бедра с рядом умеренно длинных, широно расстав
ленных передневентральных щетинок числом 6-10 и 3-5 переднедор
зальными щетинками . Средние голени с 4-5 переднедорзальными и 2-4 
·задневентральными щетинками. Задние бедра с 2 переднедорзальными 
щетинками в вершинной половине . Задние голени с короткими щетин
:ками, кан у S. alactaga . 

Таджикис!J."аН - Гиссарский хребет : Гафильабад , верховье  р .  Лючоб, 
2500 м, 8, 1 1  VI I, 10,  13  VI I I 1 940 (20 0 0 •  Гуссаковсний) , Руйдашт, 



Зооо м, 18 vi 1 938 (1 3 ,  Гусl}ановский) , 3йдды, .2200 м, 14 VI 1944 (9 об" 
7 �� - типы ; Штанельберг), 

8. Scellus tshernovsldi St,ac kelberg, sp . n .  

Близон н S .  hissar�cus, sp . n .  (см . выше) , от Roтoporo отJшqа ется от
сутствием длиннli'Iх торчащих волосRов на нижней поверхности вершин
ной половины средних бедер самца (этот признак отличает S. tshernol.J
skii ,  sp . n . ,  и 'ОТ S. spinimanus Zett . )  и более сильно затемненными в вер
шинной поло-'Вине нрыльями . От близних S. paramonovi Stack . и S. blan
chi i ,  sp,. n'. 'Описываемый вид отличается наличием довольно густых тор
чащих 13олоснов на задневентральной поверхности средних голеней самца" 
отсутств:Ием задневентральной щетинки на средних голенях самца , силь

'НБIМ ра3':Витием передневентральных щетинок на тех же голенях и иным: 
, строением церон . 

:самец . Передние голени на вершине с большим лопастевидным выро-, 
· стом, имеющим на дистальном нрае неглубоную треугольную вырезну ;: 
!iiередневентральная поверхность голеней близ середины несет группу 
1iiлотно сидящих норотних притупленных шипов, числом около 5 ; 11 а  
1вентральной поверхностй: в средней е е  трети имеется ряд более длинных 
· острых шипов , нес:кольно увеличивающих;:я в величине н вершине го 
, лени ; задневентральная поверхность голеней несет две щетинки умерен
ной длины. Средние бедра в коротних прилегающих волоснах, лишь, 
перед вершиной с 2-3 длинными нрепними передневентральными щетин-, 
нами (рис . 2 ,  г }. Средние голени на всем протяжении задневентральной 

: поверхности, за иснлючением основания и вершинной части, усажены 
, довольно густыми торчащими волос1<ами умеренной и более или менее
. одинановой длины (длина их примерно равна поперечнику голени) ; 
sадневентральная щетинна близ середины средней голени отсутствует ;, 

, rребневидно расположенные щетинRи на передневентральной поверх
ности средних голеней достигают значительного развития (число их: 
равно 18-20, а длина в 31/2-4 раза превосходит поперечник голени) ; 
вершинная часть задней поверхности голени усажена густыми, сильно 
закрученными черными щетинистыми волосками и щетинками (рис . 2, г) . 
Задние бедра в вершинной половине с 2-3 относительно короткими 
дорзалъными и таними же вентральными щетинками ; щетинни в основной 
части передневентральной поверхности бедра не развиты . Крылья нор
мальной длины, явственно ,  заходящие за вершину задних бедер , в основ
ной части светлые, в вершинной части (кнаружи от вершины r1 ) сиJ1ьно 
затемненные ; задний нрай крыла прозрачный . Жужжальцы темнобурые . 
Латеральные придатки гипопигия желтовато-белые, с затемненными 
основанием и вершиной ,  в основной и вершинной частях расширенные, 
у самой вершины с пучном довольно длинных светлых вол основ . Церки 
относительно длинные, в вершинной трети загнутые под прямым углом . 1  
Остальное, RaR у S.  hissaricus, sp . n .  Длина тела 5 мм. � не известна . 

Армения : 1 о (тип) взят А.  А .  ЧерновсRим 7 VII 1939 на горных 
лугах у оз . Севан . 

9. Scellus paramonovi Stac k .  

Штакельберг, 1926 , Русск. эвтом. обозр . ,  ХХ : 68.  
Наиболее близок S. Ьianchii, sp . n .  (см . ниже) , от которого .отли

чается двуцветной окраской крыльев, в основной , половине почти · npo-
i См . сноску ва стр . 597 .  
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зрачных , в вершинной (кна ружи от вершины· 1·1 )' - явственно затемнен-,,. 
пых, бурых ; :�:атеральные придатrш гипопигия цо вер:Шины беловато-. 
желтые (вершина их не ::�а:rемненная) ; церии (в профиль) треугольные ,  
к вершине резно суженные , на  вершине заостренные . БJrизок S .  spinima
nus Zett . и S. lzissaricus, sp . n . ,  от которых отличается отсутствием торча
щих BOJIOeROB на нижней поверхности В€'ршинной половины средних 
бедер самца ,  а танже S.  tsherno9skii , sp . n . ,  от nоторого описываемый 
вид отличается отсутствием торчащих волос:ков в основноii по;rовине 
задневентральной: поверхности средних голеней самца ; задневентра:�:ь
ная щетинка у середины средних голеней самца имеется ; гребневидно 
расположенные щетинnи на передневентральной поверхности средних 
голеней самца умеренно развиты (число :их 8-10,  а длина превосхо
дит поперечнин голе.ни в 21/2-З раза ; рис . 2 ,  г ) .  

Армения : вид известен в небоz1ьшом числе экземштров с горы Алагез . 

10.  Scellus Ьianehii Stackelberg , s p .  n .  
Близок предыдущему, а также S.  spinimanus Zett . , S .  llissaгicus, sp . n .  

и S.  tshernofJskii ,  sp . n .  О т  S.  paramono9i Stack.  вид отличается более или 
менее равномерным затемнением крыльев, явственным затемнением вер· 
шинной части латера.::�ьных придатков гипопигия и строением церок ,  
к вершине слабо суженных и на конце притупленных . От S.  spinimanus  
Zett . и S.  Jzissaricus, .sp . n .  вновь описываемый вид отличается характе
ром волосяного понрова средних бедер о ;  последние снизу у S. Ьiапс ii 
понрыты норотними и редними прилегающими волоснами ; от S .  ts/1 1'i· 
n0Qskii ,  sp . n . ,  вид отличается нороткими и редкими прилегающими волос
r<ами на задневентральной поверхности средних бедер о ,  наличием 
сильно развитой задневентральной щетинки, распопоженной близ сере
дины средних голеней, а также строением церон . 

Самец . Передние бедра явственно утолщенные, в особеннрсти в основ
ной части, снизу с рядом нрепких и длинных задневентральных шипов 
числом 5-6 ; передневентральный ряд шипов неполный - нрепкие и 
длинные шипы развиты лишь в основной части бедра,  в числе 4-5,  кроме 
того , один крепкий шип имеется в вершинной четверти бедра ; в проме
жутке между той и другой группой шипов имеются мелкие типики. 
Передние голени в базальной трети передневентральной поверхности 
с довольно длинным и острым одновершинным зубцом ; ниже (дистальнее) 
зубца имеется ряд небольших острых типиков, числом около 6 ;  на задне
вентральной поверхности голеней в средней их части имеется ряд щети
нок умеренной длины ; небольшой выступ дистальной части вентра:1ь
ного края голени, расположенный перед вырезкой , усажен :короткими 
типиками . Средние бедра длинные , слабо утолщенные и слегна изогну
·rые, в вершинной половине с 4-5 редко сиднщими переднедорзальными 
щетинками, снизу у вершины с 1-3 щетиннами, сзади у середины с 1 н о
роткой и крепкой щетинной ; волосяной покров средних бедер :коротний 
и редкий, прилегающий (рис . 2, е) . Средние голени на передневентра.11ь
ной и вентральной поверхности, за исключением основания и вершин ы, 
с двумя неправильными рядами довольно густо сидящих длинных щети
но:к ; основная половина задневентральной поверхности голеней в корот
ких прилегающих волосках ; близ середины голени имеется длинная 
и крепкая задневентралыrая щетинка ; вершинная половина задней по
верхности голени усажена густыми сильно занрученными черными щети
нистыми волосками (рис . 2, е ) . Задние голени почти прямые, с 2 передне
дорзальными щетинкамп, и::1 которых одна расположена в основной ,  
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;1ругая - в вершивноii четверти голени, и с 3-4 коротr-шми и нрепкими 
.в(>нтралъными шипами , рас-положенными в вершинной трети · голени . 
Церки относительно узкие, n профиль более или менее равномерной. 
.ширины, :к вершине лишь слегка суживающиеся , на :конце закруглен
ные . Остальное, нак у S. hissaricus, sp . n. (см . вЬIШе) . Длина тела 5 мм. 

Самка . П охожа на о S. hissaгicus, sp . n . ,  от которой отличается числом 
и расположением щетинок на вентрадьной поверхности средних бедер ; 
лередневентральные их щетинки развиты лишь в вершинной части бедра 
.в числе 1-3. Длина тeJra 5 мм . 

Средняя Азия : хребет Алатау, оз . Беш-таш, 2 VIII  1 930 (3 66, 1 о 
· типы, Биан:ки) ; р . ТуJюк , приток Иссыгаты, 1750 м ,  5 V 1903 (1 6 ,  
,Бегак) , дол. р .  Джумгол, 1 4  V I  1 933 (1 6.  Поярков) . 

3оолоrическиii институт 
Академии Наук СССР , 

Ленинград 



Э Н Т О М О Л О Г И Ч Е С К О Е О Б О З Р Е Н И Е , XXX I ,  .№ 3-4, 1951  

Памяти 
Николая Яковлевича Куанецова 

П. П. Боrуш 
ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОВЫХ САМОЛОВОК КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 

ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕКОМЫХ 

Введение 
"У спешная защита урожая от сельс1юхозflйственных вредителеj.J: и 

боле.шей требует пристального и неослабного наблюдения над их дина
микой во времени . Признание этого положения нашло свое отражение 
в создании в СССР более 1 5  лет тому назад специальной организаци�, 
получившей в дальнейшем наименование «Службы сигнализации и цро:
гнозов появления и движения вредителей и болезней сельхозкультур» .  
Для разрешения задач таного рода качественная оценка явлений cтa
HOIHiITЩI уже недостаточной ; необходимо располагать количественными 
и притом сравнимыми показателями . 

До последнего времени наблюдения над появлением и численностью 
вредных насекомых осуществляются преимущественно путем наземных 
и по'Jве:нных обследований , при которых подсчитывается количество 
особей уч:цтываемых видов, найденных на растениях, на пробных пло
щадках,  в почве и.аи же собранных при кошении энтомологическим сач
!\:ОМ . Степень достоверности получаемых при этом сведений обусловлена 
многими привходящими и нередко трудно поддающимися учету при
чинами. 

Для того чтобы результаты обследований правильно отображали 
исцшное положение вещей в природе , нужно знать биологию вида . На
блюден;ия должны вестись с учетом плотности и характера распределения 
вредителя по площади и его поведения в различное время суток и в раз
ных погодных и иных условиях .  Но такого рода знаниями, да и то обычно 
недостаточно пс·лными, мы располагаем ;тишь в отношении отдельных 
наиболее агрессивных видов . 

Многое зависит от подготовленноети и индивидуальных особенностей 
наблюдателя . Строго говоря ; учеты на протяжении сезона и ряда сезо
нов должны вестись одними и теми же наблюдателями . На практике это, 
однако ,  почти не осуществимо . С другой стороны, обследования , имею
щие целью охват территории, неизбежно вленут за собою участие в них 
нескольких (многих) нередко случайных и недостаточно подготовленных 
лиц,  что лишает результаты сравнимости . 

При пользовании наземными методами зачастую приходится огра
нич:ива�ься учетом неполовозрелых фаз , а взрослые многих видов, осо
бенно ведущих ночной образ жизни, обычно ускользают от учета . Между 
тем ,  наблюдения над взрослыми представляются крайне важны.ми, в част-

1 9  Энтомолоmческое обозрение, 1951 r. 
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иости, для суждения о характере предстоящего размножения , поскольиу 
именно они дают начало новой популяции . Наконец , наземные и,  осо
бенно, почвенные обследования сопряжены, как правило , с большой 
затратой времени и труда . 

Сказанным объясняется , в значительной мере, тот факт, что мы все 
еще не располагаем количественными показателями об изменении числен
ности в отношении большинства даже первостепенных вредителей . 

Давно назрела и остро ощущается необходимость в более широком 
ис.п9льзовании, дополнительно к наземным наблюдениям , и других ме
тодов , простых по методике применения , позволяющих без больших уси
лий получать сравнимые количественные материалы . 

Такими методами являются уловы на искусственный свет и ,  в мень
шей · степени,  на пахучие приманки, что основано на наличии у многих 
видов положительного фото- и хемотропизмов . 

На световые и пахучие приманки летят взрослые насекомые, актiш
ные в сумерки и ночью , и потому в природной обстановке трудно на
блюдаемые . На них улавливается одновременно значительное количество 
видов , находящихся в сфере действия: приманок, причем и таких, био
��ология которых не выяснена . Погода , сопутствующая лёту, может 
быть легко учтена,  поскольку в стране имеется широко разветвленная 
сеть метеорологических станций . 

Применение автоматических ловуше:к позволяет перейти от наблю
цений отрывочных (пентадных, декадных, мееячных и т .  п . )  и кратnо
временных (в течение немногих часов или даже минут) н непрерывным 
и длительным (ежедневным, в течение всей ночи и на протяжении всего 
сезона) наблюдениям, чем в значительной степени повышается их точность 
и общая ценность . Отрицательное влияние индивидуальных начеств 
наблюдателя на сравнимость результатов устраняется при этом пол
ностью . 

Метод улова на приманни не дает возможности судить о плотности 
насекомых на единипу площади (тан же нак и широко распространенный 
метод ношения сачком) , что нужно призвать за существенный ведоста
тон . Но остается ряд важных и трудно разрешимых при помощи других 
методов вопросов, где знание плотности на единицу площади не является 
обязательным . Сюда относятся и наблюдения, связанные с численностью . 
Неноторые насеномые летят ка.к на пахучие приманки,  тан и на свет, 
другие - только на свет (например луговой мотылек) или только на при
манну . При изучении отдельных видов выбор метода определяется этим 
свойством . Но если задаваться целью ускорить изучение компленса видов. 
входящих в состав ночной энтомофауны, предпочтение во многих местно
стях следует отдать уловам на искусственный свет, и вот по на:ким 
соображениям . 

Видовой состав насекомых, собираемых на бродящую патону (наи
более распространенная пахучая приманка) , беднее, чем летящих на свет . 
Состав пахучих приманок не является стандартным уже хотя бы по од
ному тому, что с течением времени под влиянием погоды и иных факто
ров (например процессов брожения) пахучие вещества постепенно улету
чиваются . Привлекательность таних приманок в разные дни различна , 
и это отрицательно сказывается на сравнимости получаемых· поназате
лей . Наоборот, при уловах на свет возможно применение стандартных 
самоловон с источником света определенного состава и мощности . Сохран
ность сборов на патоку аначительно хуже, чем при уловах на световые 
самоловки, в ноторых убивающим и нонсервирующим составом служит 
спирт . Нанонец , уход за ловушками с па хучими приманками сложен 
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и требует постоянного внимания и значителъно большей затраты вре· 
мени, чем <1а световыми самоловками . 

В отечественной практике уловы на корытца с патокой используются 
с давних пор для определения хода развития и численности некоторых 
сельскохозяйственных вредителей , главным образом подгрызающих 
совок .  Метод же уловов насекомых на световые самоловки все еще не 
завоевал у нас прав грs.жданства , хотя и применялся неоднонратно n 
с неизменным успехом . В печать , однако,  проникало мало сведений о по� 
лученных при помощи самоловок результатах .  Этим отчасти следует 
объяснить тот факт, что до сих пор метод не получил широкого приме,,
нения . Другой причиной являлось имевшее место ранее слабое развитие 
электроосветительной сети в сельских местностях .  

В связи с изложенным, автор ставит своей задачей об судить перспек
тивы , которые отнрывает применение световых самоловок в области изу
чения насекомых .  Перспективы эти вырисовываются в результате уловов 
на свет , производившихся · в Средней Азии в течение 12 лет . Опублико
ванные итоги работ с самоловками Н .  Сахарова и В .  Струкова ( 1 927) 
в районе Саратова , А. Г�  Лебедева ( 1933 , 1935, 1937) под Ииевом и дру� 
гих исследователей также дают материалы для суждений и для обосно
вания некоторых положений . Делаемые здесь выводы относятся, прежде 
всего , к югу Средней Азии . Но многие из них_ в той или иной мере могут 
быть распространены и на другие местности, особенно со сходными кли.,
:матическими условиями. 

Не все выдвигаемые положения достаточно доказательны (как , впро
чем , и многие из основанных на результатах наземных учетов насекомых). 
Но на данном этапе наших знаний , когда большое число важных 
вопросов еще c;r або освещено , и в таком виде они должны сыграть 
известную положительную роль . Во всяком случае,  привлечь к ним 
внимание желательно;  так как это будет способствовать дальнейшеii их 
разработке и уточнению . 

ОбеАеАовавие автомофаувы 
Далеко неполный списо1( видов , добытых на свет Преимущественно 

в хлопковых районах Средней Азии, включае·r свыше 500 видов,  от:яо
сящихся к 13 отрядам . В их числе - прямокрылые , равнокрылые хобот
ные, клопы, жестокрылые , ·  двукрылые, перепончатокрылые, ручейники, 
чешуекрылые . После более детальной разработки собранных материалов , 
определенных к настоящему времени лишь частично,  сцисок этот должен 
увеличиться по меньшей мере вдвое , а при более широном охвате само
ловками территории и экологических стаций - еще значительнее . 

Среди летавших на свет насекомых насчитывается более 10U видов, 
отмеченных в качестве питающихся культивируемыми человеком расте
ниями. Сюда относятся саранчевые : прус богарный (Calliptamus tura
nicus Tarb . ) ,  перелетная саранча (Locusta migratoria L. ) ,  пустынная 
саранча (Schistocerca gregaria Forsk . ) ,  обынновенная летунья (Aiolopus 
thalassinus F.) ,  зеленая кобылка (Охуа fuscoQi ttata Marsh . ) ; кузнечики : 
зеленый (Tettigonia -Qiridissima L. ) и белолобый (Decticus alЬifrons Fabr . ) ; 
сверчки : степной ( Gryllulus desertus Pall . ) и вертун (Oecanthus turanicus U v . ) ; 
медведки : обыкновенная ( Gryllotalpa gryllotalpa L. )  однотипная ( Gl' . iini=
spina Sauss . )  и африканская ( G1· . africana Pali:юt . ) ; нлопы : люцерновыii 
(Adelphocoris lineolatus Goeze) , травяной (Lygus pratensis L. )  хлебный (Tri
gonotylus ruficornis Geoffr . ) ,  зеленый свеRловичный (Ortlzotylus f/aQ'O
sparsus С.  Shlb . ) ,  горный (Dolycoris penicil latus Horv . )  и - разуRрашенный 

1 9 * 
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{Eurydema festii'a L . ) ; хрущи : апрельский (Chioneosoma porosum Mannh . ) ,  
июньский (Amphimallon solstitialis L . ) ,  мартовсний (Melolontha afflicta 
Ball . ) ,  туркестанский вредный (Polyphylla · ·  adspersa Mots . ) ,  белый 
(Р. alba Pall . )  и трех3убчатый (Р . tridentata Rtt . ) ; жужелицы : просяная 
(Pardileus calceatus Duft . )  и волосатая (Harpalus pubescens Miill . ) ; 3 вида 
щелкунов (Oophorus grisescens Germ. ,  Heteroderes crucifer Rossi , Agriotes 
meticulosus Cand . ) ; городской усач (Aeolestes sarta Sols . ) ; блошки : светло
ногая (Phyllotreta nemorum L. ) ,  Шрейнера (Ph . turcmenica Wse . ) ,  желтая 
(Longitarsas pellucidus Foudr . ) ; ростковая муха ( Chortophila cilicrura · Rd . ) ; огневки :  бобовая (Etiella zinckenella Tr . ) ,  желторозовая пеструшка 
(Salebria semirubella Sc . ) ; моль капустная (Plutella maculipennis Curt . ) ; 
бражники :  линейчатый (Celerio livornica Esp . )  и алекто (Theretra 
alecto L . ) : совки : озимая (Agrotis segetum Schiff . ) ,  восклицательная 
(А . exclamationis L. ) ,  табачная (А . obesa F . ) ,  гамма (Phytometra gamma L . )  
хлопковая (Chloridea obsoleta F . ) ,  люцерновая (Ch . dipsacea L . ) ,  шалфей
ная (Ch .  peltigera Schiff . ) ,  полынная (Melicleptria scutosa Schiff . ) ,  назем
ная , или карадрина (IJaphygma exigua НЬ . ) ,  клеверная (Scoto(framma tri
folii Rott . ) ,  южная подгрыяающая (Еихоа conspiqua НЬ. ) ,  салован (Polia 
dissimilis Knoch), бабочни «IПиn оватых червей» (Earias ehlorophyllana 
Stg-r. ) ; мотыльки : луговой (Loxostege sticticalis L . ) ,  желтый луговой 
(L . verticalis L . ) .  кукурузн�й (Parausta nubllalis НЬ. ) ; пяденицы : люцер
новая ж�лтая (Tephrina arenacearia Sch . )  тутовая (Bi.<;ton cinerari11,,<; 
Ersch . )  и др . 

Положительный фототропизм, особенно сильно выраженный на юге , 
нередко дает возможность обнаруживать насекомых даже при относи
тельно невысокой их плотности . Так , в первые же годы работы с само
ловной в Байрам-али (Туркмения) были обнаружены неизвестные для 
местности или для СССР в целом луговой и кукуру::1ный мотыльки, ба
бочки двух видов «шиповатых червей» и ряд новых для науки видов . 
Из 77 добытых на свет под Саратовом видов бабочек семейства ночниц 
10 видов ( 13 % ) в обычных условиях,  как ука:�ывает Н .  Сахаров, находимы 
н е  были . 

Хорошее представление о видовом разнообразии летящих на свет 
насекомых дают сборы из окрестно стей Rиева . 3а два сезон.а ( 1 931 , 
1 932) ;щесь было собрано на самоловку 426 видов жуков, относящихся 
к 224 родам из 43 семейств . Из них, по А .  Лебедеву, 64 .вида ( 15 % )  ока
зались новыми для .Киевской и соседней Черниговской областей (в том 
числе - 12 видов или 2 .8 %  - новыми для Европейской части СССР 
вообще) . Если принять , вместе с А .  Лебедевым, общее число видов жуков 
для обследуемой местности за 2500, то новые виды составят от этого коли
чества 2 .  6 % , а все добытые на  свет - около 17  % . 

В списках видов, добытых под Rиевом за 4 сезона (1931-1 934) ,  при
водится А .  Лебедевым, по нашим подсчетам, 938 видов чешуекрылых, 
принадлежащих к 405 родам из 33 семейств ; автор отметил, что в необра
ботанной части материала осталось неопределенными до 300 видов . Та
ким образом, здесь собрано около 1238 видов (61 . 9% ) из общего числа 
обитающих здесь (по Лебедеву) 2000 видов . Из числа включенных 
в списки видов 313 (33 .4% от собранных на свет и · 15 .6% - от всех видов 
лепидоптерофауны) указаны в начестве новых для окрестностей Rиева 
видов . 

Согласно нашим подсчетам, под .Киевом на свет -было добыто в тече
ние первого сезона работы 475, второго 614,  третьегq 480 и четвер
того 582 вида чешуекрылых . Иными словами; в сборах . за отдельные 
годы отсутствовало от 35 до 49% от количества :в.идов , добытых за все 
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четыре сезона . Это свидетельствует о том , что рассчитывать на сколы�о
нибудь полное выявление ночной энтомофауны,  в том числе и вредной, 
возможно лишь при достаточно длительном (во всяноl\-1 случае ,  больще 
одного сезона) сро.ке уловов на свет . Объясняется сназанное, прежде 
всего , колебаниями жизн_енн6Го ритма насе:комых . 

"У спешность выявления энтомофауны - и вообще изучения насе
:комых - при помощи световых самоловок зависит , при прочих равных 
условиях (конструкция самолов:ки , качественный состав света , его интен
сивность и т .  п . ) ,  не толь:ко от :количества насе:комых, но и от сопутствую
щей Jtёту обстановки . Хотя в этом вопросе много еще неясностей , все же 
можно указать , что главнейшими из  метеорологичес:ких фа:кторов, огра
ничивающих Jiёт , являются сильные ветры и низ:кая температура. На
оборот, без ветреная и достаточно теплая погода способствует усилению 
интенсивности лёта на свет . Облачность в лунные ночи таRже способ
ствует последнему . 

В пределах СССР наиболее обильные уловы имеют место в южной 
равнинной части Средней Азии, хара:ктеризующейся высокой темпера
турой , малым количеством осаднов или полным их отсутствием в ·летние 
месяцы и во многих случаях безветреной погодой в ночные часы . в про
должение значительной: части сезона . 

Для суждения о ·сравнительной интенсивности лёта в ра3НЫХ nую•та х 
СССР необхо;1имо располагать данными об уловах,  проиаводившихся 
в сходных экологичесних уеловин х при помощи стандартных световых 
самоловок , а танже о rтотности насекомых на единину площали . · Таких 
материалов мы не имеем . Т.ем не менее . сопоставление результатов уJ10-
вов при столь различных условия х , как в Саратове (в степной зоне, н а  
электрический свет в 2000 свечей) , под Rиевом (в лиственном лесу , на 
свет электричес:кой ла:м;пы в 75-300 ватт) и в Байрам-али (в оазисе среди 
пустыни Rара-кумы, на свет 500-ваттной электрической лампы) представ
ляет известный интерес , свидетельствуя о резко повышенной интенсив
ности лёта в последнем 'Пункте . 

В Саратове за 65 весенних и осенних ночей 1927 г .  было собрано 
70.224 экземпляра насекомых. Под Rиевом число выловленных за сезоны 
1931 и 1932 гг. особей выразилось для жуков - соответственно в 5 .932 
и 8 . 964, а для бабочек - в 9 .691 и 4 . 601 . Подсчитанная фактически часть 
добытых на световую самоловку насекомых в Байрам-али в 1933 г. вклю
чает одних толь:ко жуков 2 717 736 особей . Судя по имеющемуся мате
риалу, общий улов з а  этот сезон должен определяться цифрой ,  
близ:кой н 4 . 5  млн э:кземпляров насе:комых, не считая мелких 
форм (до 1 мм) , летевших на свет в изобилии, но не учитывавшихся . 
О :количестве последних позволяет судить подсчет жуков семейства С lam
Ьidae в одном произвольно взятом сборе :  за одну июльскую ночь их было 
выявлено свыше 130 тыс . "Уловы в 50-100 тыс . особей за ночь (без мел
ких форм) для Байрам-али - явление обычное . В отдельные же дни они 
превышают 200-250 т:Ыс . экземпляров . 

Количественное увеличение уловов на свет в Средней Азии должно 
быть отнесено ,  хотя бы частично,  за  счет усилевин фототропической 
реакции насекомых, связанного с высокими ночными температурами, 
неред:ко превышающими в первые часы лёта 25, а иногда 30-32° С. Зна
чительные :колебания общей чисJrенности особей , добытые в следующие 
друг за другом ночи с резко отличной температурой, мы наблюдали 
неодно:кратво .  О том же говорит и Лебедев . 

Следует ' отметить и качественное различие в хара:ктере лёта · на свет 
:между Европе:iiско:й частью СССР и югом Средней Азии . Так, представи-
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тели неноторых широно распространенных в Е вропейской части СССР 
групп насеномых в сборах на самоловку встречаются здесь в самом мини
мальном ноличестве или вовсе отсутствуют .  В то же время, в Средней 
Азии на свет они летят в массе . Лёт, например , щеJIRунов (Elateridae) 
в Саратове не отмечен совсем, а под Киевом за два сезона добыто только 
33 жуна этого семейства . С другой стороны, в Байрам-али самоловной 
вылавливалось за одну ночь иногда свыше 29 тыс . щелкунов, а за сезон 
1 933 г .  добыто около 270 тыс . экземпляров (при плотности менее 1 ли
чинки на 1 м2 в ближайшей к самолов:ке зоне) . Долгоносиков под 
Киевом за два сезона собрано 17 особей . В Байрам-али их добывалось 
иногда 2-7 тыс . за ночь . В результате 65-дневных уловов в. Саратове 
в самоловку попало всего лишь 4 экземпляра прямокрылых .  В Байрам
али количество представителей данного отряда в сборах за сезон пре
вышает иногда 8 тыс . экземпляров . 

Rак правило, высокие ночные температуры и сопряженная с ними 
повышенная интенсивность лёта в значительной мере содействуют успеш
ности изучения насекомых при помощи световых самолово.к . Отсюда , 
однако ,  нельзя еще делать вывода о перслектпвпости их применения 
только на юге ; особенно это относится н выявлению видового состава . 
Активность северных форм может проявляться при температурах более 
низких, чем у южных . Способность у ранневесеппих и поздпеосеппих 
-видов летать при низких, иногда близких к 0° температурах, отмечается 
А .  Лебедевым . 

Уловы па искусственный свет даже в одном только пункте нередко 
могут значительно пополнить наши сведения о гес�графическом распро
странении насекомых,  давая ряд неожиданных нахождений видов, не 
отмечавшихся· ранее для данного пункта ; а иногда и целой обширной 
зоны, как это имело :место в Саратове и под_ Киевом . В некоторых слу-

, .. 
Распространение некоторых: видов насекомых: в ТурКмении ,  по данным уловов 

на световые самоловки в 1930- 1932 гг. 
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-чаях удается заполнить пробелы в ареалах отдельных видов . Интересным 
с такой точки зрения является ,  например,  обнаружение в Туркмении 
африканской медведки, известной ранее в пределах СССР лишь с Даль
него Востока . 

Охват территории сетью световых самоловон: позволяет выяснить воп
рос о распространении насеномых в пределах обследуемой местности 
более детально, что и было осуществлено в Туркмении. Приводимая 
·таблица (стр.  614) иллюстрирует сказанное в отношении 12 видов прямо
крылых и чешуекрылых, выделенных в начестве примера из имеющегося 
у нас обширного списка . 

Известно,  что жизненный уровень насекомых подвергается иногда 
сильным колебаниям, причем некоторые виды в отдельные сезоны ста
новятся редкими и могут почти полностью исчезать . В тание годы даже 
хорошо привлекаемые искусственным светом виды могут оставаться и не 
зарегистрированными при помощи световых самоловок (так же :как и 
при наземных обследованиях) . Поэтому отсутствие указаний на их на
хождение в пун:ктах ,  где самоловни применялись в течение недостаточно 
длительного срока (все указанные в таблице пункты, :кроме Байрам-али) 
требует дополнительной проверки.  

Отвосительвая васелеввость :мествости 
'Уловы на стандартные ловушки,  производящиеся в нескольких пунк

тах 9дновременно,  дают материалы для суждения об относительной насе
ленности последних насекомыми . Такие материалы (особенно за ряд лет) 
могут быть использованы в целях районирования сельснохозяйствен
ных вредителей . 

Сопоставление населенности разных пуннтов возможно лишь для 
сходных по метеорологическим: условиям местностей . В дальнейшем, 
!Когда будет изучено достаточно влияние на интенсивность лёта отдель-
111ых внешних факторов и их комбинаций, можно надеяться на установле
ние соответствующих показателей для внесения коррективов в полу
чаемые данные при сравнении относительной населенности пунктов 
.с отличными сопутствующими .1J:ёту условиями. 

Наличие в 1932 г .  на юге Средней Азии сети стандартных самоловок , 
работающих по одинаковой методике, способствовало выявлению интен
сивности лёта насекомых в шести пунктах.  Для 6 вредных видов она 
представлена на рис .  1 (за 100% принято количество всех особей данного 
вида, добытых во всех пупктах за сезон) . Луговой мотылек был наиболее 
многочислен в Rаахка ; это может объясняться близостью предгорий, 
условия которых благоприятнее для его развития, чем условия полив
ных районов . Хлопкuвая совка преобладала в Термезе, что и следовало 
-ожидать , тан нак названный пункт находится в непосредственной бли
.зости к Таджикистану, где совка проявляет себя особенно сильно .  Наи
большая плотность наземной совки имела место в Байрам-али ; именно 
в этом районе .наблюдается весьма часто повышенное размножение вреди
·теля . Известно ,  что медведки предпочитают сильно увлажненные :места . 
Поэтому вполне естественно оби.тrие медведоr< в Rерках, где самоловка 
находилась невдалеке от р. Аму-дарьи . 

Феволоrическая картина лёта 
Регулярные сборы на свет (проводящиеся с ранней весны до поздней 

.осени) дают обширный материал для суждения о начале, онончании 
и характере лёта на протяжении сезона в отношении многих летящих 
ва искусственный свет насекомых, нак то показано на рис . 2 и 3 для 
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й:аземной совки (f,aphygma exigua Н Ь . )  и сверчка ( Gryllulus burdigalensis 
Latr) . Подобный материал в сопоставлении с другими явлениями природы, 
особенно 3а ряд лет, представляет большую общефенологическую цен
ность , а если, к ·rому же, относится н вредным видам , - и прантическое 
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Рис. 1 .  Относительная плотность населения неното
рыми вредными видами шести пуннтов в Средней 

Азии в 1 932 г.  

значение. Существе'Нно, что такого рода данные могут быть использовапьr 
практикой в том же сезоне.  Независимо от задач , стоящих перед иссJiе
дователями, целесообразно внлючать в программу наблюдений вредите
лей сельского хозяйства , а также широко распространенных и обыч
ных насекомы х , лёт :которых может служить хорошим показате.11ем хода. 
сезонного ра3вития природы (например муравьев, хрущей и т .  п . ) . 

Зимующая фаза 
Время начала и окончания лёта иногда дают возможность делать за

ключения о вероятной зимующей фазе неноторых видов . Так, приJ1 ёт 
иа свет поздней осенью хорошей сохранности бабочек 03имой сов1ш , 
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а ранней весной - сильнс облётанных, позволяет предполагать , ч·1·0 
в Тур«мении у на:=�ванных видов могут зимовать и взрослые особи.  
Вероятна зимовка во в;Jросл ой фане . также у саранчевых A iolopus thalas
sinus F .  и M ioscirtus wagneri ЕУ . ,  которые встречаются в сборах с мая 
до сентября .  

Количество поколений 
. Если данный вид имеет ясно выраженные ма:ксим�;мы лёта , иногда 

возможно в первом приближении определить для него вероятное число 
поколений в течение года , а при ряде случаев - и примерную длитель
ность каждой из них . При условии многолетней работы с самоловкой 
в одной и той же местности повышаются шансы на то ,  что наблюдениями 
будут охвачены и годы повышенного размножения изучаемых видов, 
когда картина лёта становится особенно наглядной .  Взаимно дополняя 
друг друга , материалы за разные годы придают выводам большую 
доствоверность . 

Степной сверчок встречается в сборах из Байрам-али с начала мая 
до конца июля ; судя по характеру лёта , развивается он, повидимому, 
в одном поколении, :максимум лёта которого приходится на конец мая -
первую половину июня . 

· 
Сверчок Gryllulus burdigalensis Latr . (рис . 3) летит с начала апреля 

.до начала сентября . Характер его лёта заставляет предполагать возмож
ность наличия двух поколений с максимумами лёта в середине апреля -
первой половине мая и в июле. Если '1ТО так, на развитие летнего поко
ления требуется около 2 . 5  месяцев . Из отложенных в 'конце апреля-мае 
яиц выходят 11ичинки, :которые н июлю дают взрослых особей . Условия 
второй половины лёта обеспечивают возможность спаривания, откладки 
яип.  а также вылупления личинок и их дальнейшего роста . В обычные 
годы зимовать должны личинки, в основном, последних возрастов . Теп
лой осенью часть их успевает занончить развитие в том же году, и на зи
мовку уходят уже взрослые особи. За это говорит очень ранний (в пер
вой половине апреля) интенсивный лёт сверчка , наблюдавшийся в 1934 г . 
Насколько известно, в Средней Азии сверчки характеризуются годичным 
циклом развития . Поэтому подтверждение предположительного сужде
ния о втором поколении у этого вида представило бы Значительный 
интерес . 

Восклицательная совка летит на свет с апреля до октября . Максимумы 
ее лёта позволяют предполагать , что у этого вида имеются два поколения,  
причем первое развивается примерно за  три месяца . 

У озимой совки, которая летит также с апреля по октябрь , намечается, 
несмотря на слабую привлекаемость ее искусственным светом, четыре 
вершины кривой лёта , соответствующие, надо полагать , лёту отдельных 
поколений . В летние месяцы длительность пикла каждого поколения 
�оставляет около 55 дней . 

Судя по характеру лёта лугового мотылька ,  можно заключить, что 
в Туркмении этот вид должен иметь не менее четырех поRолений в году 
при длительности развития летних поколений около 40-45 дней . 

Лёт наземной совни (рис . 2) позволяет уловить ясно выраженные 
максимумы обычно только в годы повышенных размножений . Так, за 
период 8-летних наблюдений только однажды (в .1 9ЗО г . ,  когда имела 
место значительная вспышка совки) удалось подметить отчетливо раs
личимые вершины кривой лёта , соответствующие максимуму лёта май
ского, июньского и июльского поколений . Продолжительность развития 
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'l<аждого из них ра нна примерно одному месяцу. При столь быстром темпе 
развития на::�емная сонна должна , очевидно ,  иметь в течение остальной 
части сезона еще неrнольно поколений ; судя по метеорологическим усло
.виям, число их должно быть не менее двух-трех.  

В настоящее время имеются материалы, подтверждающие правиль
яость выводов , сделанных в отношении восклицательной озимой и назем
ной совок . Таким образом, доказывается пригодность метода уловов на 
�вет для определения времени и характера лёта , а также для выявления 
числа поколений и длительности цикла их развития у некоторых насе
комых . Эти вопросы оказывается возможным разрешить (полностью или 
частично) одновременно в отношении многих десятков видов, притом -
в короткий срок и с минимальными затратами .  

Это может иметь большое практическое значение при изучении вред
ных насекомых.  До последнего времени прикладными энтомологами изу
чаются, в основном, лишь отдельные виды, проявившие себя в качестве 
-особенно актуальных вредителей . Однако в ·отношении даже и этих видов 
исследованиями редко охватываются все географические разности, где 
.они обитают. Так, в частности, обстоит дело с луговым и кукурузным 
:мотыльками и с совкой-гаммой, развитие ноторых в Средней Азии 
.остается почти соверmеннu неизученным . Меж�1у тем , разрешение в целом 
проблемы уменьшения потерь от э·гих серьезнейших вредителей было бы 
весьма важно . Что же касается так называемых «второстепенных» вреди
телей , то сведения о нпх обычно нрайне скудны, а еще чаще - и вовсе 
отсутствуют. С этим трудно мириться , таи нан при изменении экологи
чесной обстановни они могут размножиться в массе и причинить значи
·:rельные убытни . 

Получаемые в результате применения световых самоловок материалы 
.дают общее представление о ходе развития большого номплекса насе
,комых разных отрядов . Это облегчает ориентировку в обстановке при 
неожиданных вспышках видов, биология которых недостаточно изу-ч:ена . 
Пока вопрос детально не исследован, делаемые на основании лёта на 
искусственный свет занлючения о числе понолений следует рассматри
мть как наводящие и требующие дальнейшей проверни. Но и в таком 
виде они являются несомненным шагом вперед . 

Развитие половой железы 
Степень интенсивности лёта может. в известной степени, служить 

'показателем размеров предстоящего размножения насекомых. Известны, 
<>днако,  случаи бееплодия, например у луговоrо мотылыщ . С другой сто
роны, возможны залёты самон, ужР за1юнчивmих яйцекладку. Поэтому 
для более правильной оценни степени ожидаемого размножения без
условно необходимо исследование состояния половой системы изучаемых 
видов . Получить для этой цели · взрослых насекомых, пользуясь общепри
нятыми методами сбора,  не всегда легко . Применяя же световые само
ловки, мы имеем без всяких затруднений (по крайней мере  в условиях 
Средней Ааии) регудярно на протяжении всего сеаона материал, вполне 
пригодный кан для суждения о харантере предстоящего размножения 
многих видов насе:комых, так и для иных целей, требующих углублен
ного изучения половой системы . 
. На рис . 4 представлена динамина развития яичников наземной совки 

"В 1937 г. в сопоставлении с метеорологическими условиями . Данные сум
мированы по пятидневкам . Самки с неразвитыми яичниками в сборах на 
.св.ет почти отсутствуют. Это объясняется тем , что яйцекладка начи�аетсЯ 
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у на3емной совки, как правило ,  уже чере3 1-2 дня пос:-rе выл�та бабочен . 
Сам:ки с неотложенным 3апасом яиц ( I I  и I I I) наблюдались наряду с сам
:ками с опорожненными яични:ками. С:ка3анное свидетельствует · о нали
чии положительного фототаксиса у само:к на3емной совки при рааличном 
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Рис. li .  Динамика развптня яичншюв наземной совки Lapliygmo 
exigiia H h .  в Бай ра�r-алп , в 1 937 г .  

А - лl!т на  свет ; В - степень ра звития яичников : 1 - не раввиты . 11  - ра з 
витие началось ; 111 - вполне развиты,  l V - опорожнены ; В - температура . 
воздуха (0 Ц) : 1 - в 1 9  час. , lI - средняя суточная ,  lI 1 - средняя суточ-ная относительная влажность вовдуха (в %) .  

состоянии половой желе3ы и дает основание полагать , что 1.;артина дина
мики развития ее яичников , полученная при помощи световой самолов:ки, 
в основном соответствует действительному положению вещей в природе . 

Соотвошевие полов 
Данных о соотношении полов для громадного большинства насеномых, 

в том числе и вредных, мы еще не имеем . Если они и3редка и приводятся 
для отдельных видов , то обычно лишь в виде отрывочных (одного-двух 
за се;юл или поколение) показателей . Между тем , соотношение полов мо-
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:жет эначитель.но из·меняться в разные периоды, и потому важно учцтывать 
его в динамике . 

Степе./Iь фототропической реакции может меняться у вида по-раз
ному, в связи с сопутствующими лёту условиями и физиологическ;и:и со
стоянием насекомого . Поэтому соотношение полов , определяемое при 
помощи уловов на искуоственный свет, не всегда будет соответствовать 
таковому в природе . Но при достаточно благоприятной погодной обста
новке, например на юге Средней Азии, возможно ожидать , что относи
тельная степень фототоксичности, проявляемая самцами и самками 
в данной местности,  не изменяется заметно на протяжении сезона . Тогда 
полученные в результате уловов на свет материалы до.11жны отображать, 
по меньшей мере, нолебания в соотношении полов , . если они имеют место .  
Вопрос о влиянии различных условий н а  фототропическую реакцию 

о � Smerinthus _ .����� ЮО%·������� · Cr!Jllu/JJs burdiglllensi5 
1--j--+---+--1--4 J.atr. 

50 

� hindermarmi 
Led._ 

-о о 191! ЗЗ JЧ 35 J6 J7 10J! 33 Зi/ 35 .16 .17 

о о �п л � А • � n  � • • • � м � п  --- 8 отiJельные гоilы -- ---- CpeiJнuti. 
Р ис . 5 . Годовые изменения количеств самон у :оасеномых в Сред:оей Азии (в Ofo) .  

наждого пола в отдельности требует специальной разработки .  С такими 
оговорками надлежит рассматривать приводимые ниже данные . Следует 
заметить , что сведения о соотношении полов, получаемые и при пользо
вании другими :методами наблюдения, требуют критического к себе от
ношения , поскольку они не поднрепляются доказательствами . 

Исследуя насекомых, добытых на световую самоловку, нетрудно 
осуществить ежедневный учет соотношения полов всего :комплекса летя
щих на свет видов . Однако , в связи с часто недостаточно большим коли
чеством вылавливаемых за одну ночь особей, элемент случайности может 
быть при этом велик . Для того чтобы следить за ежедневными измене
ниями отношения полов, требуется объединение данных по несколь
ким ловушкам .  В противном случае целесообразно объединять их по 
пятидневкам , десятидневкам и т .  п .  

Н а  рис .  5 представлены годовые изменения процента самок у 8 видов 
насекомых и уловов на свет в Средней Азии за 6-8-летний период . 
У бражицка Smerinthus kindermanni Led . , восклицательной совки, жел
того лугового мотылька и сверчка Gryllulus burdigalensis Latr. эти изме-
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нения очень малы, у медведки однотипной и степного сверчиа они уж� 
более заметны, а у совки Phytometra ni · НЬ . и линейчатого бражнина
достигают значительных размеров . Тот факт, что соотношение полов: 
остается почти неизменным: иногда в течение многих лет, в известной :м:ере· 
подтверждает высказывавшееся ранее положение о вероятной малой 
изменчивости относительной степени фототонсичности самцов и самок ,�:r 

ШJ7 

1 1 1 • -
о 2§4 ё07 ге 7 

100% f9З8 
5J !_ • • o l • 

449 7Ч 31 о о /00%t 1935 50 1 
(j 

100% 19J/J . 
50 

(J о 100% �изз 
50 1 1 о -

го о 52 5l 49 
100% 

1931 
50 
о о о о 

100% 1930 
§О 1 1 1 • о • 

88 1г1з 836 5*0 53 о 
Ге н е р а ц и /J  N Осенне-8есеннRR l и лr v 

Рпс . 6 .  Изменения процента самок наземной совки у 
Lnphygma exigua Н Ь .  в Байрам-али по годам и гене

рациям.  

на протяжении сезона в условиях Средней Азии, по крайней мере ДЛЯ' 
некоторых видов . 

Об изменениях в соо1·ношении полов у отдельных понолений назем
ной совки в течение семи сезонов позволяет судить рис . 6. Цифры, постав
ленные под столбиками, означают число исследованных особей . В ряде
случаев оно очень мало . Но при пользовании другими методам·и учета 
мы не имели бы и таких материалов , так как находить наземную совку 
в природе в это время , нак правило, не удавалось . 

Ивмевевия .жиавеввоrо уровня 
Пользуясь стандартной самоловной в течение ряда лет в одном и 

том же пункте , возможно на:капливать :количественные :м:атериаль'r · о  · чис
ленности насеномых и ее изменениях .  Тание данные· п·ри:водятсЯ ' на: рис . 7 
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в. отношении 1 1  видов различных ртрядов за 8-летний щ�риод . Развитию. 
с�ми из этих видов наиболее благоприятствовал 1930 год , сверчка Gryz.:. 
lulus burdigalensi.r; Latr. и восклицательной СОВRИ - 1931 год, озимой 
совки и вьюнкового бражника - другие годы . 

В Средней Азии многие виды развиваются в нескольких поноленинх .  
Представляет интерес выявление не  только суммарной численности всех. 
поколений вида за сезон , но и численности каждого отдельного поколе� 
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Рис.  7 . Годовые изменения численности некоторых насекомых 
в Байрам-али за 1 937- ·1 930 гг . (сверху вниз) . 

ния.  На рис . 8 даны материалы по изучению численности понолений 
наземной совни за 8 лет . В неноторые периоды количество совни в прн� 
роде было настолько ничтожным, что самоловной она совсем не улавли
валась или же имели место перебои в работе . Б та них случаях против 
соответствующей генерации на диаграмме поставлен вопросительный знак . 

Наличие многолетних количественных наблюдений о жизненном 
уровне насекомых будет содействовать успещности разработни многих 
важных вопросов, в их числе - о выживаемости потомства,  о влиянии 
климатических факторов на развитие, о долгосрочных прогнозах харак
тера размножения . 

ВыJКИвае:иость потоиства 
Располагая данными о численности взрослых особей , соотношении 

полов и величине половой продукции, вqамощно :�;юдойти н разрешению 
важного и вместе с 'l'ем сJюжного вопрасi). а сrеnен:ц n1.1щиваемости пр�-
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имагинальных фаз . Для этого следует сопоставить теоретичеr:ки вычис
ленную в0щ1чину предстоящего лёта с фа:ктичес:кой . Та:ким путем liамя 
было определено,  что в 1930 г .  в Байрам-али выжищ1е�ость П по:колен.,rя 
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Рис . 8. R олебания численности наземной
�
совки Laphygma exigua НЬ . 

в уловах на световую самоловку в Баирам-али , по генерациям , 
в 1 930-·· 1 937 гг . 

наземной е9в:ки выразилась в 0 . 14% , а I I I  - в 0 .07% . Даже та:кая выжи
ваемость оказалась достаточной для массового появления вредителе:У. 
на полях .  

Сиrвалиsация о вспышках 

Работа со стандартной световой самоловной в течение ряда лет поз
воляет удовить интенсивность лёта , обусловливающую необходимость 
борьбы с вредными насекомыми . Такая «вредоноснаю> интенсивностЬ 
должна быть установлена для :каждого вида и поколения и для :каждой 
местности (с учетом экологической обстановки, которая может меняться). 

По  отк::юнению в ту или другую сторону от вредоносной интенсивности 
лёта возможно судить о вероятном характере размножения вредящей 
стадии .  Зная срони развития вида , нетрудно ааблаrовременно определить 
и г.ремя ее пояш1ения на полях, а следовательно, и периоды, в течение 
которых предстоит вести истребительные мероприятия .  В качестве при:. 

мера приводится схема сиrналиаации, построенная в отношеню1 нааем
ной совки . Рис . 9 понааывает, что фа:ктические периоды борьбы доста
точно блиа:ко совпали с вычисленными теорети11ески .  

Сопутствующие раавитию условия могут иногда окаааться настолько 
неблагоприЯ:тными для вида, что даже при наличии массового лёта 
варосл:Ыi повреждение сельскохоаяйственных культур _ места иметь , · ие 
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,будет . Отсюда следует , что уловы на свет не устраняют необходимости 
.·11 наэемных обследованиях .  Но они намного облегчают эадачу, унаэывая, 
!J ·  кание норотние отреэни времени надлежит вести наблюдения ос9бенно 
тщате.льно . 

1000 • • 1 А 
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� 700 Пер8а.? генерц:щ 
:::.- 600 � 
� бОО 
с:. 5 чоо 
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Рис. 9 .  Схема сигнализации о вспышRах Laphygma exigua 
н ь .  

А - лi!т н а  свет в Байрам-али в 1 930 г . ; В - теоретические периоды 
вредоносности ; В - фактические сро11и борьбы. 

При несплоmном (пятнистом) распределении вредителя по площади 
может случиться, что световая самоловна окажется вне эоны раэмноже
ния последнего . С таной воэможностью нужно всегда считат1.ся . ·  

Проrвовы характера равмвожевия 
Иэвестно, что харантер раэмножен:ия многих насекомых в большой 

степени зависит от нлиматических факторов.  Сопоставляя данные о :кол и
ч�ственных иэменевия х жиэненного уровнн того или иного вида с· co�ricтJiyющm,t:И ранвитию метеорологичесним:и у�ловИЩ\fН , . . в . декоторых Wi�a�*· , ц?эrtющно улов1tть _ сопряженность между ни�и . Так ,  ДлJI Турк-:-

20 Энтомологическое обозрение. 1951 r. 
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мении автором была выя влена норреляцин 1\-Iежду степенью размножения 
I поноления наземной совни , а также осенне-весеннего поколения озимой 
совки, с одной сторо�ы, и средней температурой декабря предшествую
щего года , - с другои . Для первого вида взаимная связь носит обратный 
характер (рис . 1 0) ,  для второго - прямой . 

Rак видно из графиков,  в годы повышенного размноженn:я средняя 
температура декабря в случае наземной совки заметно отклоняется от 
средней многолетней за этот месяц , а в с;аучае озимой совки - близка 
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к ней . Очевидно,  в Туркме
нии наземная сов1щ должна 
являться спорадическим, а 
озимая - постоянным вреди
телем в }Jанной местности. 
Наблюдения убеждают в 
справедливости сказанного . 

Резкое отличие в отно
шении обоих видов к тем
пературе декабря объясни
мо биологически . При нали
чии в Турнмении теплого
де:набря, гусеницы озимой 
СОВRИ уходят на зимовку хо
рошо упитанными, всле.д
ствие чего увеличиваются 
шансы на успешную их пе
резимоВRу .  Зимующей фа
зой у наземной совки в 
Туркмении является , :нак 
правило , нукол:ка . В годы с 

Рис. 1 0 .  \:вязь между размножением (лётом) 
теплым де:кабрем развитие 

наземной �овни Laphygma exigua Н Ь .  и темпе- ее может продолжаться и 

ратурой.' декабря в Байрам-али .  поздней осенью , что при 
1 отсутствии nужных для ус-' 
, пешного выживания других 

фаз этоrр вида условий , является обычно неблагоприятным . Исклю
чение моfут представить годы с особенно теплыми зимами, когда на полях 
сохраняется часть зеJiеной растительности,  не убитой моро<�ами, а назем
ная совна способна I\ выживанию и развитию , хотя и очень замедленному 

в разных фазах,  нак это наблюдалось в Туркменской СС'Р в 1 947-
1 948 гг . , например . При таних условиях возможно ожидать повышенного 

весеннего размножения наземной совки и несмотря на относительно высо
I\ую температуру предшествовавшего денабря . 

В годы с холодным декабрем гусеницы озимой сов:ки оказываются 

к зимов:ке хуже подготовленными и не успевают , в основной своей масс�" 
достигнуть последних возрастов . В то же время у наземной совки, дости� 
гающей н осени наиболее приспособленной к перезимовке в условиях 
Тур1�мении фазы :куколки , развитие приостанавливается, что способ
ствует сохранению к весне будущего года большего процента ушедших 
на зимовку особей . 

Заклю11евие 
Метод удовов на искусственный свет должен получить широкое .при

м:ененце при изучени и насекомых . Необходима быстрейшая организация 

-сети постоянных пунктов со стандартными световыми самоловка·:ми 
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в государственных заповедниках при отделах. защиты растений опытных 
�елъскохозяйственных · с11анций и при агрометеорологических станциях .  
Работая в течение многи� .Лет п о  единообразной методик01) так ж е  регу
дярно,  нак и метстанции и в тесной увязке . с пос;rrедними, эти пун:кт:ы 
позволят получать обширные , разносторонние и весьма ценные материалы 
до развитию многих видов насеномых . 

Орган:ц3ацией постоЯ:нно действующих световых · самоловон: будет по
ложено начало планомерному, систематич:ескому накапливанию коли
чественных показателей о колебаниях жизненного уровня насекомых, 
наличие которых облегчит разработку вопросов прогноза . Целесообразно , 
чтобы работой пунктов руководил единый или немногие пентры (Зооло
гический институт Академии Наук СССР , Всесоюзный Институт заiциты 
растений,  'Управление службы сигнализации я прогнозов и движения 
вредителей и болезней G >x . культур) . Темпы электрификации таковы, 
что в настоящее время техническая сторона вопроса не может уже слу
жить препятствием к широкому развертыванию работ со световыми само
ловками , и не только для суждения о составе и ; числщ:шост:И, но и дJ1:Я 
1;1епосредственного уничтожения вредных насекомых в тех случаях, 
когда мероприятие окажет.ел полезным . 

Сейчас на наших глазах претворяются в жизнь великие планы пре
образования природы . Меняется лицо страны , возник!J.ют .� короткие 
отрезки времени новая экологическая обстановка и новые условия суще
ствования для растительных и животных организмов на громадных про
странствах суши. Мы являемся очевидцами и участниками таких вели
чественных по замыслу и грандиозных по масштабам мероприятий, как 
создание на миллионах гектаров лесных полос для :защиты полей от 
иссушающих ветров , как орошение беаводных степей Заволжья ,  как 
строительство Главного Туркменского канала ,  по которому воды Аму
дарьи повернут на запад, более тысячи нилометров пройдут по знойной 
пустыне Rара-кумы и достигнут Rаспийr.кого моря . 

Важно проrледить проиrходящие при этом и:Jменения биоценозов 
и направить их в нужную человеку сторону . Сказанное относится и 
н энтомофауне, являющейся неотъемлемой составной частью пенозов .  
Необходимы своевременное обнаружение опасных видов и организапия 
непрерывных наблюдений над динаминой численности последних . Это 
позволит предупредить возможные повреждения или даже гибель моло
дых лесонасаждений и сельскохозяйственных нультур ,  а танже распро
странение болезней человена и домашних животных ,  переносчюrами 
ноторых являются насекомые .  

Весьма велико и научное значение п.а аномерных наблюдений за  ходом 
качественных и ноличественных изменений энтомофауны и за числен
ным соотношением отдельных видов в изменяющихся условиях существо
вания . В частности, тание наблюдения нужно организовать на трассе 
Главного Туркменского ианала,  идущей старыми руслами, по которым 
некогда воды Арало-хивинсио-саракамышского озера тенли в Каспий
ское море .  При пересыхании этих русел , находившиеся в их зоне насе
комые должны были погибнуть или приспособиться к условиям пустыни.  
С пропуском Аму-дарьи по старым руслам многие из  обитающих здесь 
видов вынуждены будут отступить в пустыню ; у других будет происхо
дить процесс приспособления к новой экологической обстано11ие, более 
трудный для чисто пустынных видов и менее сложный - для приспо
собившихся к пустынныl.( условиям в сравнительно недавнем прошлом 
видов,  если только последние к этому времени окончательно не утратили 
особенностей прежней своей организации. С водами Аму-дарьи проник-

2 0 * 
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нут в пустыню и несв.ойственные ей виды насекомых . Систематические 
:наблюдения над ::�нтомофауной на трассе Главного Туркменского канала , 
проводимые до · и после пропуска no нему Аму-дарьи и параллельно 
:в пустыне, вне сферы влияния канала , представят особенно крупный 
·интерес . 

Можно не сомневаться . что применение для указанных выше целей 
световых ловушек будет способствовать успешному разрешению важных 
и столь увлекательных задач, стоящих перед энтомологами. 
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Ака,цемик Е. И. Павловский 

ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЗАХВАТКИИА 

Советсная наука понесла тяжелую потерю : в расцвете сил после но
роткой неизлечимой болезни умер профессор Московского Государствен
ного университета имени М . В .  Ломоносова , доктор биологических наук , 
лауреат Сталинсной премии первого ( 1941) и 1 951 годов ее присуждения 
Алексей Алексеевич 3ахваткин - энтомолог и акаролог по своей прямой 
специальности. 

Среди оставшихся после Алексея Алексеевича рукописей о-казалась 
написанная им самим автобиография , -которую считаю необходимым 
опублиновать здесь полностью . 

«Родился 1-го декабря 1906 г .  в г .  Екатеринбурге (ныне г .  Свердлове-к) . 
в семье горного инженера Алексея Андреевича 3ахваткина . Отец 
с 1917  г.  до :конца своей жизни (1941 г . )  работал инженером в Главугле,  
Союззолоте и других советсних учреждениях.  Моя мать - Мария 
Аленсандровна Я:зы:кова - работала переводчицей и преподавательни
цей иностранных языков . 

«"Учился в Мос:кве, где живу с 1 91 3  года .  В 1 920 гору, еще 
учась в школе , начал. работать в Мос:ковсrюм Госуцарстnенном универ
ситете - сначала в гербарии у проф . А. П .  Сырейщикова (где занимался 
:каталогизацией гербария и изучением зано<.:вой флоры Мосновской обл.) . 
а затем в Зоологическом музее, начав с 1921 года специализироваться 
по энтомологии под руководством проф . Г . А. Rожевяи:кова , И. И. Ежи
нова и Е .  С .  Смирнова . В 1923-1926 гг . учился на Биологичесном отде
лении физико-математичес:кого фанультете МГ-У, одновременно работая 
художни1<ом в ряде издательств и продолжая свои занятия по энтомо
логии в Зоологическом музее . 

«В мае 1926 г . поступил в "Узбе:кистанскую опытную станцию защиты 
растений (впоследствии преобразованную в Среднеазиатский институт 
защиты растений) , где последовательно занимал должности старшего 
лаборанта (1926-1927) ,  старшего ассистента (1928-1929) , специалиста
знтомолога и заведующего паразитологической лабораторией ( 1930-
1931) .  Работал преимущественно над изучением паразитов вредных саран
чевых и других вредителей сельского хоаяйства , а также по вредителям 
хлопчатника и ряда других культур ; участвовал во многих экспедициях 
САИ3Р - во многих районах "Узбекистана , Туркмении и северного 
Таджикистана . 

«В начале 1931 г . перешел на работу во Всесоюзный Институт защиты 
растений ВАСХНИЛ (Ленинград) на должность старшего научн ого со
труднина Саранчевого отдела , продолжая здесь работу по . паразитам 
вредных саранчевых, участвуя в . экспедициях ВИ3Р в · Азербайджан 
(1 931 ) ,  Северный Rавказ ( 1931 , 1 932) и Восточную Сибирь (1932). 



«В начале 1933 г .  был приглашен на работу в научно-исследовательс:ний. 
институт аоологии МГУ на должность старшего научного сотрудника 
лаборатории энтомологии, ру:новодимой Н .  М .  Кулагиным . Работал здесь 
сначала по вредителям технической древесины и мерам борьбы с ними, 
а с :конца 1 934 г .  вместе с.о всем нолле:нтивом лаборатории - по 
изучению амбарных :клещей и раэработ:не мероприятий по защите от них 
зерна . 

«В июле 1 935 г .  мне было присвоено звание старшего научного сотруд
вина , а в денабре того же года - ученан степень нандидата биол огичf'
сних нау:н (по сово:нупности работ, без защиты диссертации) . В 1938 г .  
был назначен ассистентом Кафедры энтомологии МГV, а с сентября 1 940 г .  
до настоящего времени являюсь профессором этой нафедры . 

«В июне 1939 г .  защитил в МГУ донторскуЮ диссертацию на тему : 
" Исследования по амбарным (тироглифоидным) нлещам " и в онтябре 
того же года утвержден 11 ученой степени до:нт'ора биологичес:них нау1• . 
В июле 1 941  г .  утверлщен в ученом звании профессора по нафедре энто.: 
мологии. 

«В 1 941 г .  проф . 3 .  С .  Родионову и мне бы;1а присуждена Сталинсная 
премия 2 степени " За работы i:ro биологии , систематине абмарных юrещей 
и за разработrtу методов борьбы с ними " . Результат этих работ бы:1 
mиpoRo внедрен в nрои3воnство .  

«В  марте 1 947 г .  был принят в ряды ВКП(б) ; с 1 947 г .  по 1 94� г .  выпол
нял рютичные парт�йные поручения , с. октября 1948 г .  до настоящего 
времt:>ни являюсь ЧJ'r�iном партийного бюро Бистого-почвенного фануль
тета МГУ . Обще�тв�нну:Ю работу до вступления в партию вел в качестве 
профорга , упол:в:омочt:>Н:ного СИР и художника ·стенных га.зет . В нампа
нии по выборам в Ве рховный Совет СССР в 1 946 г .  участвовал как Jюве-
ренноf' Jrицо .  · · 

«Начиная с . г вгустовеной сесеии ВАСХНИЛ принимал дентельн ое 
участие в организационной работе по перестройне преподавания биоло
гичесних наун в выошеii шн оле . Участвовал в сессии Анадемии наун 
Литовской ССР совместно с Министерством высшего образования , по
сйященной обсуждению положения биологической науни в Литве, рабо
тал во многих :комиссиях Министерства высшего обрааования по пере
смотру научных И учебных планов, программ и т. д .  

« С  сентября 1948 г .  являюсь членом э:нспертноii комиссии п о  биодогии 
Высшей аттестационноИ · iюмиссии ; в 1948 и 1 949 rг. был членом биоло
гИческой номисс·ии Комитета по Сталинским nремиям . 

«С декабря 1 948 г .  нааначен заместителем ·д�нана биологичесного фа
культета МГУ; с 1949 г .  на меня дополнительно возложены обяаанности 
директора научно-исследовательсного Института · зоологии МГУ .  Кроме 
того, явJ1яюсь аа:м;естителем ответственного редактора " 3оологичесногсi 
Журнала " ,  членом: редакционной ноллегии " Вестнин МГУ • , членом Редак
ционного совета МГУ и т. д .  

«Педа�'огическую работу вел в Ташкентсном техню,уме защиты расте=
яий ( 1.930) , :Институте riри:нладной аоологии И фитопатологии (Ленин...: 
град , 1 931-1932 , 1936) , и с 1 93Я г .  на Биолог:Ичес:ном факультете МГУ 
ЧИ:таiо ·нурс'ы на нафедрах :  энтомологии, зоологии беспозвоночных и 
.эмбриологии . . 

' «По  совместИ:те.riьству · 'работал в 1 939- 1 94 1  гг . во Всесоюзном Инсти
"rуте гелt.минтолог:ИИ ·им . аRаД . К .  И .  Снрн бина (ГДt- ру1юводил работам}I 
По · клещам· -:--- riромф�ут·очнЫм хо3яевам гельминтов) , в 1 943-194 9  гГ . 
ста.рхhйм . ii:ayЧ�ы�f cotpyДн1i'l'\011>! 3оо:rогичесноrо ·института Академии 
Наук' СССР. . .  . " ' . .  " .  . . . 
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«Первая моя научная работа быJrа опубликована в 1 924 г. За истек
шие с тех пор 26 лет мною написано свыше 5() работ ,  из которых 41 опу
бликована в периодическоil: печати и в виде отдельных изданий . Из них 
20 посвящены амбарным и другим клещам, 20 - систематике и фауни
стике равнокрылых насе:комых, 9 - биологии паразитических насекомых, 
.З - другим вопросам энтомологии и 2 - общим вопросам эволюцион
:яой эмбриологии б�"споавоночных : самыми :крупными из них являю1·ся 
:м:о�ографии по nараоитам саранчевых ( 1931 , 1933) , монографическая 
обработна тироглифоидных клещей в .Фауне СССР • ( 1941 ) ,  учебное по
собие по эмбриологии низших беспозвоночных ( 1.949) и ряд определи
телей» . 

Из этого сжа1·ого очерка жизни Алексея АJ1енсеевича ярко виден 
основной жизненный путь становления его нак ученого . С.пужба его на
чалась в научно-практичесном учреждении (Узбенистанская опытная 
-станция защиты растений в Ташкенте) . Здесь он сразу погрузился в гущу 
..вопросов первостепенного практического значения , но  требующих солид
ной теоретической научной разработки. Отсюда вышла одна из наиболее 
нрупных, по заключению самого Алексея Алексеевича , работ по парази
там саранчевых . Здесь же он принимал участие в ряде научных энспеди
ций. в республиках Средней Азии, что явилось прекрасной школой ориен
·тировки его в недрах живой природы . Художественное дарование , раз
.витое им нак специальность , явилось прекрасным подспорьем в его 
-систематических и морфологических исследованиях . Он тонко подмечал 
особенности внешней морфологии насекомых и нлеще:й не тольно как 
систематик, но и нак художник ; не толыш подмечал ,  но и прево.сходно 
по стилю и точности изображал наблюдаемое на образцовых по качеству 
рисунках .  

В Ленинграде и в Моснве, где он  продолжал свою работу, он  занял 
должности, обеспечившие приток к нему учеников и начинающих уче
.ных, получавших от него научную помощь . Понимая значение неразрыв
ности связи теории и практики в научной деятельности биолога и руко
воiясь в своей жизни этим принципом , Алексей Алексеевич мудро избрал 
.для своей специальности р анее неизучавшуюся у нас группу низших 
клещей, а из насекомых - цикадок , среди которых имеются специфи
ческие переносчики вирусных заболеваний культурных растений . 

Алексей Алексеевич сделался ведущим специалистом по систематике 
.и :морфологии низших клещей . Во время пребывания в Париже в 1948 г . 
.на Международном Зоологическом нонгрессе но :мне обраща;r1ись спе
циалисты по нлещам иа Парижа и и:3 Ливерпуля , которые сетовали на 
то ,  что том . Фауны СССР " , посвященный работе Алексея Алексеевича 
ло тироглифоидным клещам, нельзя достать (он распродан) ; без этой же 
книги, щ1к сетовали эти специалисты, нельзя начинать работы по изу
чению поименованных клещей . 

Алексей Алексеевич как человек был весьма скромен , доступен и 
щедр на помощь, которую он оказывал всем обращавшимся к нему за 
-советами в деле изучения какой-либо группы низших клещей . Так , под 
.его руководством рождались хорошие кандидатские диссертации и работы 
не только по месту его службы - на Иафедре энтомологии биолого
почвенного · факультета Московского Государственного университета 
и Зоологического института Академии Наук СССР, но и в других учрежде
ниях, :которым Аленсей Алексеевич добровольно помогал ; так бывало 
и в Центральном институте по малярии и :медицинской паразитологии, 
·так было и в Отделе паразитологии и медицинс:кой зоологии Института 
.эпидемиологии и микробиологии имени почетного акад . Н .  Ф. Гамалея 
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Академии 1'!едицински:х: яаун СССР, о чем я и мои товарищи всегда пом-
нили и с благодарностью будем помнить . · ·  

Скупые «телеграфные�> строки антобиографип Алексея Алексеевича: 
говорят о его исключительно разносторонней деятельности как учен ого ,  
руноводителя ,  профессора, создавшего оригинальный :курс эмбриологии 
беспо·-шоночных, адvинистративного деятеля на ответr.твенном посту
зам. деRана, организатора, партийца . Rак ученый он неустанно работал
сам и руководил своими учениками. Последний -крупный оригинальный 
труд его жизни - «Сравнительная эмбриология низших беспозвоночных 
(источники и пути формирования индивидуального развития многокле
точных)» - характеризует Алексея Аленсеевича как биолога и глубо
кого мыслителя . За  эту работу А. А .  в конце 1950 г .  получил премию 
имени акад . А .  Н .  Севертт.ова и в 1 951  г .  был удостоен Сталинской· 
премии второй степени . 

Алексей Аленсеевич был полон плано в новых крупных работ кол
лективных и индивидуальных .  Я не забуду того последнего вечера встречи 
на моей квартире в Москве, когда мы с Алексеем Алеr-rсеевичем живо. 
обсуждали ближайшие и более отдалt!нные задачи сос.та1тения моногра
фий . определителей и других и:щаний . Ито мог думать, что это будет по
следняя встреча : череа неснолько дней пришла ошеломляющая весть. 

о внезапной смерти Аленсея Аленсеевича . 
После него осталось обильное литературное наследство.  Оно в основ

ном разобрано .  Долг его друзей, сотруднинов и учеников довести до пе
чати в предельном объеме то ,  что готово для издания и что требует век°"" 
торой доработни .  Предварительная разверстка этой работы произведена . 

Память об Алексее Алексеевиче 3ахваткине надолго сохранится в среде 
всех, кто имел с ним какое-либо общение ; он долго еще будет заочным учи
телем растущих специалистов . В его лице мы видели прекрасное сочетание 
качеств выдающегося ученого, общественника ,  большевика, человека , 
всегда готового поделиться своими знаниями, богатым опытом и оказать. 
помощь Ищущим специализации в избранных ими областях биологиче
ской науни . 
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КРИТИКА И ВИВЛИОf РАФВЯ 
Вредные животные Среднеil: Аа 11н (Справочник) . Изд. Зоологического инсти

·тута Акад. Наук СССР, 1949 : 1 -404. Тираж 2000 экз . 

До последнего времени в Средней Азии научным ра�никам и оперативникам 
. по борьбе с вредителями сельского хозяйства приходилось пользоваться до
вое:нвой, устаревшей литературой. Поэтоъ1у выход в свет настоящего Справочника 
.для всех энтомологов и агроработников Средней Азии является большим приятным 
· ·событием. 

Н а Справочнике благотворно сказались обюrьные сборы сотрудников Зоологи
ческого института АН СССР в южной части Таджикистана в период 1 942-1 945 гг" 
тде до этого фауна вредителей сельского и лесного хозяйства была слабо выяснена. 
В Справочник вошло много ценнейших новых сведений и по остальным республикам 
Средней Азии и К азахстану . Еще в 1926 г. В .  И. Плотников для Средней Азии насчи
тывал 1 7 9  видов вредителей сельского и лесного хозяйства. В списке вредных 
насекомых, изданном ВИЗР в 1932 г. путем кропотливых поисков, можно было для 
Средней Азии найти указания о 625 видах вредителей. В рецензируемом Справочнике 
число приведенных видов вредителей почти в 3 раза больше, чем было в 1 932 г. 

Н овый Справочник составлен специально для нужд республик Средней Азии, 
· чем он выгодно отличается от списка вредных насекомых, изданного ВИЗР. Он вы
, годно отличается также лучшей бумагой, четким шрифтом, хорошей внешностью и 
удобством расположения материала . В нем ценно включение раздела вредителей леса , 
групп : грызунов,  паукообразных, моллюсков, нематод, чего не было в списке ВИЗР. 

Помещение в Справочнике относительно большого числа русских названий вре
. дителей приблизит использование справочника к более широкому кругу читателей. 
Ряд авторов весьма своевременно положили начало борьбе с бесконечным переиме
нованием научных названий даже для самых обычных вредителей. Так, восстанов
.лены названия для озимого червя Agrotis segetum L . ,  для яблочной плодожорки Car
.pocapsa pomonella L. и другие. Удачно внесен ряд новых русских терминов,  напри
мер «ложнощитовки» для червецов сем. Lecaniidae и ряд других. Ссылки на литера
туру при большинстве видов вредителей облегчают труд читателям по ее подбору. 
Удобная система расположения материала, наличие указателей - все это облегчает 
труд тех, кому придется пользоваться Справочником. 

В целом Справочник окажет большую помощь в деле познания фауны вредных 
. животных Средней Азии. В этом немалая заслуга авторов и редакторов Справочника. 

Естественно, что при составлении Справочника его авторам и редакторам по 
ряду причин, отчасти не зависящих от них, не удалось устранить ряд пропусков и 
недочетов . Редакция указывает, что Справочник этот регионального направления 
и в данном случае - это первая попытка Зоологического института АН СССР 
в указанном направлении и что подобные справочники будут выходить и дальше. 
В связи с этим хочется отметить ряд недостатков Справочнm-tа, которые в будущем 

:желательно устранить. Перехожу к этим недостаткам. 
Повидимому, отсутствие специалистов по некоторым группам вредителей при

вело к тому, что ·в Справочник не вошли следующие группы вредителей : многоножки, 
подурьr, медяницы, алейродиды и нрупные млекопитающие. 

Т ак, в Справочнике пропущен такой крупный садовый вредитель , как грушевая 
медяница, нет розанного алейродеса. Оба вида были указаны В. И. Плотниковым 

· еще в 1 926 г. Н ет указаний на вредителей бахчей, огородов и прочего : шакала , 
-барсука, кабана. 

В Справочнике нет единой установки по вопросу включения в него вредителей, 
еще не доказанных для Средней Азии. Сюда относятся, во-первых, указания на опас
ных завозных карантинных и прочих вредителей, заноса которых приходится опа
�аться. Во-вторых, имеется ряд видов ,  пока случайно еще не отмеченных из преде. пов Средней Азии, но в наличии которых авторы не сомневаются . При наличии до-
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_rоворенност11 такие 1шды можно было бы дать в Справочнике , но · не включать 
в общую нумераЦию , а отмечать более мелким шрифтом , отдельной нумерац:Ией. 
В результате - авторы· действовали по-разному, некоторые по формальным при
чинам умалчивали о таких видах, другие включали их в общую ну�1ерацию . Н апри-
11i:ер А. А. Штакельберг включил дыппую муху (Myiopardalis pardali na В ig . )  11:а1;: 
весьма опасный объект, заноса ноторой приходится опасаться. В .  В .  Гуссаковский 
включил жун:а Leucohima tum la ngei Sols. как сомнительный вид , нуждающийся еще 
в подтверждении нахождения. В. В. Попов внлючю:i в общую нумерац-ию недона
занные для Средней Азии 1 9  видов , в тvм числе таких, наи черный хлебный пи:Iиль
щик (Trachelus tabldu.� F . ) , рапсовый пилильщик (A tha lia colibri Christ . ) ,  беснрылую 
пзоsом:у (Harmolita ap tera Portsch . , ) ,  Neziro toma flaviventre R etz . и др. Подобпые 
недо четы им:еются н у других авторов . 

В Справочнине отсутствует единство взгляда на снис1ш лекарственных п деr-ю
ративн ых растений.  Во введении отмечалось , что в данные по энологии вредителей nxo" 
дят у1<ааапия 1! на ди'r-юрастущие нормовые растения и ленарстnенные растеюш ,  
В данном случае нас должны интересовать те дикор астущие растения , н а  ноторые 
.могут временно переходить вредители с кулы:урных р астений . В отношении лс"ар
.ственНЪiх растений . очевидно , должны интересовать те, которые человен: 1;:ультив ируст 
п ·В случае надобности будет их защищать от вредителей . П ри 1шом толнопании 
-Лекарственных растений получится тан много , что значительную ч асть дйкорастущ пх 
растений придется учитывать нан полезные. Авторы использовалrr эти сштстш р асте
ний зачастую по своему усмотрению. В результате Сnр авочпин 01шзаJ1ся загроможден 
-сомнительными вндами вреднтелей, до 1-юторых человек · не с н:оро еще доберетсл . Та
ковы жуки-златки , живущие на верблюжьей l{Олючке : Splie nop tera beckeri · D o h rn . , 
.S . ignita Rtt. , S .  scorJtJitzi F ald . ;  златки с ферулы : Antliaxia anatolica Chevr . , А .  luci
.diceps Gory . ; щуl{и с шампиньонов : Bolitob l u s  pullus Sols . , · Scap/1 i и т  quadra ticolle 
Sols. Особенно много таюrх видов по тлям . 
. Rрупнейший знаток тлей А. R .  Мордвилко в 1 932 г. у1;:аз ал ДJIЯ Средней Азии 
91 вид вредных тлей. В. П. Н евсний в 1 929 г.  в «Определителе тлей Средней Азии» 
насчитывал 210  видов . В 1949 г.  он же одних вредных тлей насчитывает 183 вида . 
·трудно согласиться , что по чти все тли, живущие в Средней Азии, оназываются вред-
·ЯЫМИ для сельскохозяйственных растений.  _ . 

Не лучше nоложенне с кокцидами . В сш1с1ш В И3Р в 1932 г. А. Н .  И иричею;:о 
_уназал для Средней Ази11 39 вредных 1ю1щид. В рецензируемом Справочнике 
Н. С. Борхсениус . привел списан вредных но1щид уже 183 вида , из них в 1 части 6 6 ,  
в о  1 1  - 54,  в 1 1 1  - 47 видов . 

В I части можно согласиться считать хотя бы ма.'lозначущими вред11телями всего 
.5-6 видов.  Остальные представляют тольно фаунистический интерес . Та!{, нрапив
ный червец (Ortheziti urticae L. ) прантичесного значения I{aK вредитель явно не им:еет . 
Карминоносные червецы рода Porphyrophora (5 видоп) не вредители, а их снорее 
-можно причислить к категории полезных насекомых. П еристонрылый червец (Neo
.margarodes rц,tae Borchs . )  явно пе вредитель . Ряд других 1юнпид ука:щн n Справоч
.нm<е как вредители полевых культур , что весьма сомнительно.  Н етюторые- из них 
настолько редки, что за все время их находили 1-2 раза где-нибудь в горах или 
.полупустынях , - все это фаунистический м:атериал. Нет надобности считать вреди
телями лекарственных растений 4 вида ко1щид, живущих па эфедре .  О щитовке 
·Co ntigaspis montanus B orchs. сам автор говорит : «личинки и самни сосут стебли р асте
ний , название . которых не удалось установить . Таджикистан ( Гиссарскuй хребет)» .  
После такой неубедительной харантеристики этот вид все ж е  попадает в число вред
пых но1щид Средней Азии. Сомнительные вредители ное-где попали n Спр авочнин: 
и у некоторых других авторов. 

Иногда наблюдается чрезмерная осторожность при составлении списков вреди
-те.пей. В работе «Грызуны Средней Азии» ( 1 93Н) было указано большое число вреди-
-телей. В рецензируемом Спр авочнике тот же автор привел для Средней Азии всего 
25 вредных грызунов. С таной оценкой согласиться нельзя. Б. С. Виноградов пре
:красно знает, �то в последнее время человек. со своими посевами в Средней Азии про7 
ник особо далено в земли постоянного обитания грызунов. Вспомним песноунреци
тельные и другие р аботы. Из 11 видов туmканчинов-вредителей автор насчитывает 
только 3 ,  из 5 хомячнов - 1 вид , из 1 9  песчаио1' - 4 ,  из 24 полево1' - 5 видов . Это 
·сугубо осторожная оценка,  не соответствующая действительности . С птицами поло
жение еще хуже .  Н ельзя согласиться с 11шевием Е. В. Козловой о тuм , что в Срсд-
1ней Азии вредят сельскому хозяйству тольно два воробья - домашний и испапсш1й . 
Народы Средней Азии платят слишком большую дань различным птицам , и поэтому 
в Справочнике нужно было бы их уназать . Нет указаний па птиц , уничтожающих 
,посевы, плоды и ягоды в садах и виноградниках , выклевывающих посевы орехов , 
косточен и семян в питомнинах. Злейший вр аг пчеловодов - щурна золотистая -
"7ак же пропущен , 1,а:к и ряд других форм. 
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В Сnр11вnчнине нет единого по�ода к ссылкам на плтеР..атуру. В предиспоВJ!Ш 
fС'дакция правиJ1ьво указало-, что Справочник являет�я посооием для ориентироВIQI 
в видовом составе ярРдитепеи животного мира Средвеи Азии. Во введении говорило�ь 
о том, что в С:правочвике приведена главнейшая литература по экологии и бпопогии 
вредителей. R сожалению, автnры к этому отнеслись ве все одившово. Большинство 
указало известную главнейшую питературу; только случайно у них выпали неко
торые ссылки. Другие привели очень мало ссылок, а иногда их и вообще нет. Здес1. 
нет надобности перечислять всв пропуски. Достаточно ,  когда имеются пропуски из
вестной работы в .- И. Плотникова ( 1 926) и ряда других авторов. 

Пропущена опубликованпая работа В .  Э .  Rрейцберга по вредителям городсnих 
насаждений. В ряде случаев нет ссылок на мою работу (Архангельский, 1 941) и ряда 
других авторов. В результате , например , В .  П . Невский не использовал, о:чевидво, 
мою работу ( 1 941)  и пропустил таких вредных тлей , как тополевую галловую тлю 
(Mordvilkoja vesialis Pass . ) .  Н ет у1<азаний на ивовую опушенную тлю (Phylloxerina sali
cis L . ) . Тополевую салатную тлю (Pemphigus lactucarius Pass. )  В. П. Невский cвeJJ 
в синоним тли Pemphigus bursarinus L" с чем трудно согласиться, ибо галлы эти;��: 
видов легко различимы и у них совершенно различное расселение в У зССР : первая 
известна в 5 областях и 9 районах, а второй вид всюду обычен. 

Н ет единого подхода к синонимике. Часть авторов избегала давать ссылки на 
синонимику. Другие ограничились ссылками на последние замененные названия .. 
Н .  С. Борхсевиус синонимике ко1щид уделил чрезмерное внимание. Его разделы 
пестрят указаниями на ошибки разных авторов, причем ссыш<и ивой раз не· 
имеют большого значения , так как ошибки этп давно исправлены самими 
авторами. 

Нет единого подхода к руссним: названиям. Ряд авторов дали русские названия 
почти всем вредителям. Другие сами их не дали и не использовали указания лите
ратуры. Есть малоподходящие названия вроде «Азиатский хэтофор» , - в моей работе 
( 1 941)  этот вид назван «Тополевой побеговой тлей» и т. д. У ряда авторов имеются 
и ;:�;ругие недочеты, которых не следовало бы допуснать в с;:правочнике . Rак пример 
этого возьмем сообщение о том ,  что червец Rомстока якобы повреждает глиняные 
заборы, стены домов, крыши, тротуары и проч. 

Н едостаточнось связей между энтомологами СССР в военные годы привела 
н тому, что авторы Справочника не смогли использовать всю местную печать и тем 
более огромные материалы, накопленные за последнее десятилетие и еще ве опубли
кованные. В результате осталось много неиспользованных данных. В Справочвике
вредителей арчи указано 8 видов, сейчас их известно 20. Для фисташки указаны 23 
вредителя, в настоящее время их 46 впдов. Для шелковицы указав 21 вид, по моим 
данным - их свыше 45 видов.  Для цитрусовых указано 23 вида , по моим давным -
пх около 35 видов ,  и т. д. 

Для пяти республик Средней Азии тираж Справочнпна в 2.000 экземпляров сле
дует призвать явно недостаточным. Уже в начале 1950 г. , например в Ташненте , Спр а
вочник полностью разошелся, причем многие лица его п не видели. 

При дальнейших изданиях справочников подобного типа для большеrо 
удобства было бы полезно ив 1 1  отдела выделить вредителей цитрусовых, а может 
быть , и других субтропических культур , в отдельный раздел. Из IV отдела следует 
выделить вредителей мертвой древесины кан не имеющих ничего общего с вредите
лями запасов. 

Порядок для включения в Справочник названий растений ;:�;олжен быть такой. 
В первую очередь давать те виды растений, на которых от.мечены вредные виды в дан
ной части СССР . Во вторую очередь те, которые известны ив других частей СССР 
и могут оказаться и в данной части СССР . 

В целях большей помощи местным работникам желательно список вредных 
животных в Справочниие давать ве в общем виде, а по нижеследующим: группам: 
1) особо опасные вредители, иарантинные и прочие, против которых в СССР ведется 
решительная борьба ,  направленная на лиивидацию вредителей ; 2) вредные живот
ные типа саранчевых и проч. , против которых ведется упорная б<)?Ьба ,  наврав..: 
ленная на снижение сельскохозяйственной вредности этих вредителей\ 3) вррдители 
второстепенного значения, борьба с которыми ведется населением ; 4) вредитетt 
третьестепенного значения , с иоторыми борьбу приходится вести редко ; 5) вредителИ 
«условного» значения , значение которых еще не выяснено , по которые могут вре
дить . Борьба с этими вредителями не ведется. 

Петр Арханге.11,ьский.  
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М:. Е. Тер·1l-11с.11в. Долrовосвкв•трубковер'('Ы (A ttelaЬidae) . Ф ауна СССР , 
новая серия , .№ 39 , Н асекомые жесткокрылые , т. XXVII ,  вып. 2 . Изд. АН СССР , 
•1 950, 231 стр . + 2 табл. 

Рецензируемая книга - один из последних по времени выхода в свет выпу
-с:ков «Ф ауны СССР» ,  посвященных жукам , и первый , · :касающийся долгоносиков -
самой большой по числу видов и одной из самых важных для человека групп жуко в .  

О н а  посвящена ринхитам и трубковертам, с полным правом выделяемым авто
ром: в особое семейство A ttelaЬidae. 

Следует отметить, что назрела необходимость разделения некоторых семейств 
жуков , например Scarabaeidae, Chrysomelidae , CaraЬidae, :которые в теперешнем своем 
·объеме представляются излишне громоздкими и гетерогенными. С другой стороны, 
кажется целесообразным соединение таких, например , семейств, как Pyrochroidae 
и Pythidae. Вопрос об этом должен быть рассмотрев, в частности , и редакцией «Ф ауны 

·СССР» при планировании дальнейших изданий этой серии. · 
Выход в свет рецензируемой книги следует всячески приветствовать . Она пред

ставляет один из наиболее удачных выпусков серии, посвященных жесткокрылым. 
Многолетняя целеустремленная работа автора по изучению AttelaЬidae позволила 
создать чрезвычайно обстоятельную монограф ию, значительно превосходящую по 
своему качеству все, что имеется по этому предмету в зарубежной nитературе� 

Разбираемая группа жуков является одной из наиболее актуальных по своему 
·экономическому значению, вкnючая ряд важных, преимущественно садовых , вреди
телей (казарка, букарна, вишневый слоник и др. ) .  Вообще редакция «Фауны СССР» 
·поступает совершенно правильно , планируя в первую очередь выпуск монографий 
именно по. важнейшим с практической точки зрения группам животного мира,  моно
гр афий , которые наиболее необходимы армии научных р аботников Советского 
·Союза. 

R числу достоинств книги нужно отвести прежде всего очень удачно составnен
иые определительные таб.лицы, которые позволяют вести опредеnевие при отсутствии 
-большого сравнительного материала и поэтому фактически доступны для любого 
.энтомоnога.  Хорошо· написана общая часть, дающая в сжатой форме исчерпывающую 
характеристику группы. Особенно интересны главы «О бщий обзор биологии», «Общее 
географическое распространение и история расселения семейства» и «Географическое 
распространение и экология семейства в СССР».  Они насьiщены богатейшим факти
ческим материалом, но не загромождены деталями и поэтому легко читаются и в пол
ной мере отвечают своему назначению. Столь же удачна и глава о хозяйственно&f зна
чении биоnогии вредных видов в СССР и мерах борьбы с ними, которая будет с инте
ресом и пользой прочитана всяким энтомологом-прикладником. Исчерпывающе и 
в то же время сжато составлены описания видов и более высоких систематических кате
горий. Л зы:к всей :книги очень четкий , ясный и лаконичный, что делает ее доступной 
ддя широких кругов энтомологов. Наконец, нужно отметить мвогочисленвьrе, хорошо 
выполневвые иллюстрации и тщательно составленную библиографию. 

Однако нужно остановиться и на отдельных ведостат1{ах и спорных положенпях 
RНИГИ. 

Спорным представляется , в частности, сильное дробление некоторых системати
ческих единиц. Так, принимаемые автором: трибы подсем:. Apoderinae (в частности, 
·тrachelophorini и Apoderini) отличаются друг от"друга лишь второстепенными призна
ками (более удлиненная шейная часть головы о )  и в общем: несравненно ближе друг 
к другу, чем трибы подсем. R hynchitinae и A ttelaЬ i nae. Поэтому :кажется вероятным: , 
"ЧТо их следует соединить в одну трибу. 

Н едостаточно убедительно и выделение некоторых родов. Так, в качестве само
·стоятельного рода выделен fnpolPulus, обычно рассматриваемый nишь в качестве под
рода р . R hynchites и крайне близкий к нему как экологически , так и морфологически 
(единственный более или менее четкий признак для разделения - соотношение длины 
члеников лапок) . В последнем случае дробление представляется нежелательным также 
и из-за усложнения систеъrы и увеличения. числа названий, что всегда затрудняет 
лиц, не занимающихся специально данной группой, которым придется теперь усваи
вать, что сливовый слоник, известный им кан R hynchi tes cupreus, оказался переиме
нованным в InvolPulus cupreus. 

Столь же нечетки различия между родами Chokkiri us и Paradeporana из трибы 
Deporaini, представители которых к тому же кр айне близки по биологии, являясь 
пространственными паразитами других трубковертов. · · В рецензируемом выпуске, как и в других энтом:ологичееких выпусках «ФауВЫ» , 
неудачна методика описания подвидов. Дело в том, что для видов, состоящих из не
�:кольких подвидов, описание «основного» (типичного) подвида, как правило , не при
водится, а дается лишь описание вида как целого и остальных подвидов. Таково 
в рецензируемом выпуске описание вишневого слони1{а Rhynchi tes aura tiis, для кото-
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рого дан общий диагноз вида и описание четырех его подвидов (ив. Средней Азии , 
3 анавказья , З аура.;:�ья , �уриии) ,  .но . отсутствует характеристина шnроно расиро
страненпого «основного» подвида Rh. auratus auratus. В других случаях (цапример 
в выпуске, посвященном Galerucina) , даются описания всех подвидов (приче)f 
«основной» фигурирует просто под видовым названием) , но отсутствуют общие диаг
НО!!Ы видов. Это танже нельэя считать правильным. В будущем . желательно было. ,бы: 
в подобных случаях давать общий диагноз вида , а затем, под тринарными назва
ниями , харантерИСТИl{И всех подвидов,  Вl{ЛЮчая и «ОСНОВНОЙ» . 

Желательно было бы также наличие более точных географичесних данных по рас-· 
пространению многих видов. Тание обозначения , на:к «Хабаровсний нр ай» , по суще-· 
ств.у не говорят почти ничего , тан нан границы этого :края простираются от П риамурья 
и сев. частей Сихотэ-алиня до Ч у:котни и К амчатки.  Столь же недостаточно , напри:
мер , указание «Япония», тан: на:к нахождение в СССР видов,  встречающихся лишь 
на юге Японии , мало вероятно , тогда на:к виды, известные из сев . Японии, в частности 
на Хоккайдо , могут с большой вероятностью ожидаться в пределах СССР ( в  особен
ности на К урильских о-вах и Сахалине , фауна l{Оторых пона изучена очень поверх
ностно ) .  В подо бных сл.учаях следовало бы делать более точные указания . 

Н анонец, есть в нниге отдельные опечатки, приводящие к иснажению смысла .. 
Среди них одна из наиболее существенных - перепутанные номера рисунков: 
в подписи к табл. 1 (вместо 2 следует читать 1 ,  вместо 3 - 2, вместо 4 - з� 
и вместо 1 - 4) . 

Перечисленные недочеты невелики и ни в ноей мере нс обесценивают рецензируе
мую книгу, 1<оторая , несомненно , будет успешно использована не только эвтомологамя.-· 
систематинами , но и mироними кругами биологов,  соприкасающихся с вопросами. 
прикладной энтомологии. Однако их следует учесть при составлении и рецактирооо-· 
нии следующих томов «Ф ауны СССР».  

О. Нрыжановский. 

В .  А. Ваlвштеlв. Ввтомофаува ВJК',..'И'l'елей лвст•.-в ,11уба в uолеаа111втвw:а:: 
васаа1 ,11«1ввя:а: юrа УССР в .-е ааввевмоtт• от лесоаколоrвwаескв:а: факторов. 
Зоол. жури. , т.  XXVI I I ,  No 6, 1949, стр . 495-508. 

Автором показано влияние возраста,  состава , полноты и бонитета полезащиТНЬIХ: 
лесонасаждений на изменение фауны вредителей дуба применительно н трем их нате
гориям : галлообразователям , минёрам и открыто живущим вредителям листьев.  В про
цессе исследования была применена вполне современная методина исследоваиия 
наземных группировок насекомых ; при сравнении материала широко использованы. 
Iiонятия «обилие» и «удельное обилие» вида и также «:коэффициент·  общности видоВ» , 
по В .  В .  Алехину , и «коэффициент общности видового состава» , по А. А. Шорыгииу , 
что свидетельствует о творческом обогащении методики работы путем привлечения 
методов,  разработанных для изучения группирово1< растений и 11<юрских организмов. 
Серьезным недостатном , однако , является полное отсутствие данных о том , нак уста
навлив али сь и вычислялись эти показатели, что лишает возможности других исследо
вателей воспользоваться опытом автора. 

Особо следует от111етить такие закономерности , установленные автором : а) в раз
реженных лесонасаждениях число видов вредных насекомых уменьшается , но зато· 
увеличивается их обилие ; б) в смешанных насаждениях на :каждой отдельной породе 
деревь�в уменьшается на:к число вредных видов,  таI< и их обилие ; в) состав открыто · 
живущих вредителей под влиянием возр аст а ,  полноты , бонитета и состава лесонаса-· 
ждений изменяется сильнее , чем состав «внутренних» вредителей (галлообразовате
лей и минёров) , ноторые , следовательно , благодаря более тесной связи с тканями 
растения приобрели большую независимость от внешних факторов и проч. 

Эти выводы, обоснованные большим и безупречным фа:ктичесним 111атериалом, .  
имеют значение не тольно применительно :к :конкретным вопросам защиты лесвых 
полос от вредителей , но являются общими теоретическими положениями и для сельско
хозяйственной энтомологии . Они могут быть полезными при решении таких вопро
сов ,  кан изменение состава и обилия видов насекомых в зависимости от густоты стоя
ния р астений , то же самое в тр авосмесях, влияние внешних факторов на изменение· 
состава наружных и «внутренних» вредителей и проч .  Работа написана очень сжатым, 
иногда в ущерб ясности изложения ,  язы:ком и может быть впщше доступна лишь вы
соко квалифицированному читателю ; в целом, она представляет собой l!есьма ценное· 
исследование , обогащающее теорию защиты растений от вредителей. 

Г. Вей-Виенко. ; .  
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