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(R 70-летию со дня рождения) 

5 марта 1954 г .  исполнилось 70 лет со дня рождения а:кадемика Квге'-
ния Ни:каноровича Павловс:кого . Имя Е .  Н. Павловского :ка:к :крупней
шего деятеля в области паразитологии и смежных отраслей зоологии и 
энтомологии,  выдающегося организатора биологической науки и обще
ственного деятеля, широко известно в СССР и за его пределами . 

Евгений Никанорович Павловс:кий поступил в Военно-медицинс:кую 
а:кадемию в 1903 г. и вскоре приступил :к зоологичес:кому практикуму в ла
боратории Rафедры зоологии и сравнительной анатомии, руководимой 
в то время крупнейшим зоологом проф·. Н. А.  Холод:ковским . Работа про
текала настолько успешно , что уже на второй год своих занятий Евгений 
Никанорович получил от проф.  Холодковского специальную самостоятель" 
ную тему . С этого времени , т. е. с 1904 г., фактически и началась научная 
деятельность юбиляра. Первая выполненная им научная работа называлась 
.«Анатомическое строение человеческих вшей». За студенческие годы им 
была выполнена еще вторая работа по строению вшей , напечатанная в Гер:
мании в 1906 г. Обе работы по их опубли:ковании получили хорошие от
зывы в русской и иностранной печати . Позднее Е .  Н .  уже сам выбирает 
тему и, с одобрения проф.  Холодковского , приступает к изучению строе
ния кожных покровов ядовитых рыб . Эта работа была в 1908 г. Конфе
ренцией Военно-медицинской академии удостоена золотой медали. Та
ким образом , с первых шагов научная деятельность Е .  Н .  развивается 
по пути изучения паразитических насекомых и ядовитых животных . 

В 1909 г .  Евгений Никанорович окончил А:кадемию с премией и зане
сением его имени на мраморную доску. Назначенный врачом во 2-й Фин
ляндский полк , Евгений Никанорович , по ходатайству проф . Холод:ков.
ского , при:командировываетс� :к Академии на один год. Это повторяется 
дважды. В 1912 г. Е. Н .  назначается ассистентом Кафедры зоологии и 
сравнительной анатомии , а в 1913 г .  'Ученым советом А:кадемии единогласно 
избирается приват-доцентом . В 1917 г. Е. Н .  защищает диссертацию на  
степень магистра зоологии и сравнительной анатомии на тему «Мате,
риалы к сравнительной анатомии и истории развития с1юрпионов». Ра
бота была удостоена Академией Наук премии имени Ахматова. 

После Великой Октябрьской социалистической революции начинается 
новый этап широкой педагогической и научной деятельности Евгения 
Никаноровича . , 

В 1918 г .  по представлению проф. Н .  А .  Холодковского и Е. Н .  Пав,
ловского в Академии вводится новый предмет - медицинская парази:... 
тология , преподавание которой поручается Е .  Н . ,  положившему много 
труда на создание курса , отвечающего требованиям , предъявляемым к под-
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готовке военных врачей . Хорошо изучивший музейное дело , Е .  Н .  орга
низует при нафедре музей по паразитическим и ядовитым животным . 
Одновременно он приступает танже I{ составлению учебников и в 1924 г .  
издает «Руководство к практической паразитологии человека» . В дальней
шем этот учебник несколько раз переиздается ,  наждый раз пополняясь 
все новыми и новыми материалами из области паразитологии, и наконец 
выливается в двухтомный труд, являющийся настольной ннигой наждого 
пцразитолога . В 1 948 г. второй том этого труда удостоен Сталинской пре
мии первой степени . Ироме того , отдельно издается сокращенный учебник, 
отражающий все новейшие данные и все достижения советской парази
тологии ,  служащий основным пособием для учащихся .  

В 1 921 г"  после смерти проф . Холодковского , по  представлению Со-
13ета Зоологического музея Академии наук СССР и Государственного Все
wоссийского Энтомологического общества ,  Е.  Н .  избирается на Нафедру 
зоологии и сравнительной анатомии Военно-медицинской академии . 

:Впоследствии эта нафедра переименовывается в Кафедру общей биологии 
:и паразитологии , а в 1944 г" в ознаменование 60-летия Евгения Никано
�ровича , постановлением Совета Министров СССР этой нафедре,  началь
шиком которой он состоит до настоящего времени,  присваивается имя 
..юбиляра .  

Тесно связанный с запросами жизни , Е.  Н .  в 1919-1920 гг. уделяет осо
·ьенно большое внимание проблеме борьбы с сыпным тифом и ликвидации 
-вшивости.  Работы Е .  Н .  в этом направлении , его брошюры , статьи и до
.нлады сыграли большую роль в правильном разрешении этой проблемы . 

Злейшим бичом того времени являлась малярия,  борьба с которой 
·-требовала знаний , надрав и умелого руководства . В 1920 г. 
-проф.  Е.  И. Марциновсний основывает в Моснве первый институт тро
пических болезней (ныне - Центральный институт малярии, меди
-цинской паразитологии и гельминтологии) , вслед за которым отнрываются 
аналогичные институты и в других городах. 

Евгений Никанорович совместно с проф . А. А.  Штакельбергом в 19 24 г. 
организовывает при Зоологическом музее Академии Наук Постоянную 
номиссию по изучению малярийных комаров и других эктопаразитов . 
·плодотворная деятельность комиссии привела в 1930 г .  к созданию само
, стоятельного Отдела паразитологии . Этот отдел , созданный впервые в исто
рии Зоологического музея - ныне Зоологического института , - воз
главлялся Евгением Никаноровичем в течение 20 лет . 

Н 1924 г .  густая сеть малярийных станций покрывает нашу страну . 
·иомиссия развернула широкую консультационную деятельность,  оказывая 
практическим работникам помощь на местах . Это приводило н установле
·нию тесных связей малярийных организаций с комиссией , концентрации 
ноллекционных материалов , изданию руководств и пособий по изучению 
�малярийных номаров , нлещей и других переносчиков . 

Паразитологический отдел Зоологического института ,  помимо большой 
::работы, сделался центром обобщения паразитологических исследований 
в области изучения переносчиков возбудителей трансмиссивных болезней. 
<По инициативе Е. Н .  за период с 1939 по 1953 г .  состоялось шесть совеща
-ний по паразитологическим проблемам , фактически являвшихся парази-
-тологическими съездами, так как они собирали представителей тропиче-

· СКИХ институтов , малярийных станций и других учреждений , связан
.пых с изучением вопросов паразитологии, различных городов РСФСР 
·и союзных республик .  Доклады по систематике, морфологии, физиологии, 
экологии и биологии переносчиков и наружных паразитов , природной 
,очаговости и профилактики трансмиссивных болезней отражали развитие 
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паразитологии, ее достижения в разных районах нашей страны и ставили 
новые задачи . 

Особые требования предъявляло народное здравоохранение в деле 
оздоровления огромных окраин территории бывшей царской России. 
Многие из них , особенно расположенные в зоне субтропиков , являлись 
местами никем не изучавшихся эндемичных очагов , местами крупных 
вспышек малярии и широкого распространения других тропических бо
лезней , с которыми никто не боролся,  несмотря на то ,  что они жестоко 
поражали местное население . Внимания н этим очагам требовали. 
и интересы военно-медицинской службы . 

И Евгений Никанорович совместно со своими учениками начинает орга
низовывать и проводить комплексные паразитологические экспедиции и 
длительные командировки , число которых н настоящему времени превы
шает 150. Многими экспедициями он руководил лично , принимая активное 
участие в полевых работах,  постоянно выступая с лекциями и докладами 
для населения и местных научных работников . Средняя Азия , Дальний· 
Бостон , :Крым , :Навназ и другие районы страны покрываются густой сетьl() 
экспедиционных выездов ,  практическое значение которых трудно переоце
нить .  О научной и практической деятельности экспедиций свидетельствуют
серии томов , редактируемых Е. Н . ,  отражающих колоссальную работу, 
которой занималась каждая экспедиция.  

Много крупных открытий связано с экспедиционной деятельностью 
Е. Н .  Одним из самых значительных является раскрытие сущности бо
лезни нервной системы людей , работающих в таежной зоне Дальнего
Востона . :Комплексные экспедиции в короткий срок выявили природу 
возбудителя , особенности клинического течения , обнаружили пере
носчика , изучили его биологию и экологию, разработали методы специ
фичесной и неспецифичесной профилантини болезни, оназавшейся нле
щевым или весенним энцефалитом . За эту работу Е. Н .  и ряд сотрудников 
энспедиции удостоены звания лауреатов Сталинсной премии первой сте
пени. 

Важнейшие исследования проведены по осеннему номариному энце
фалиту ; всестороннему изучению подвергся нлещевой возвратный тиФ
и его переносчик; получены новые важные данные о его биологии, эноло-
гии , механизме передачи возбудителя и циркуляции вируса в природе. 
Все эти работы блестяще подтверждали правильность принципа комплекс
ности исследований , неизменно проводившегося Е .  Н .  Созданное им уче
ние о природной очаговости давало возможность правильно ориентиро
ваться в полевых условиях , производить эпидемиологичесний анали� 
и делать практические выводы по профилактике и линвидации трансмис
сивных болезней . Ликвидация одного из очагов ножного лейшманиоза 
в Туркмении, моснитной лихорадки в :Крыму, сведение на нет малярии 
в ряде районов , избавление жителей разных мест Средней Азии от клеще
вого тифа и многие другие прантичесние результаты являются достиже
ниями паразитологических экспедиций , руководимых Е .  Н .  и его учени
ками . 

Обстоятельное изучение во время энспедиций переносчиков и особен-
ностей их поведения в наждой данной точке легло в основу составления 
определителей и инструкций по борьбе с ними, ноторыми широно поль
зуются специалисты при проведении своих работ . 

Паразитологические энспедиции выявили· ряд «новых» заболеваний� 
т. е. заболеваний , ноторые ранее не были выделены в самостоятельны& 
нозологичесние единицы . :И таковым относятся ,  кроме уже названного
клещевого энцефалита ,  нлещевой возвратный тиф , сыпнотифозные и 
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геморрагичесние лихорадни . Это позволило разработать методы лечения 
и профилантини установленных заболеваний . 

Ряд вопросов, обсуждавшихся в мировой литературе,  впервые разре
шен в процессе этих энспедиций , нан ,  например , основные вопросы эпиде
миологии при остроненротизирующейся форме ножного лейшманиоза и 
.другие .  

Этим далено н е  исчерпываются материалы в области изучения меди
цинской энтомологии и арахнологии ; мы не говорим здесь о протозой
ных ,  гельминтологичесних и других исследованиях паразитологических 
энспедиций. Даже нратное описание их потребовало бы объемистого 
тома. 

В 1933 г. Евгений Никанорович приглашается заведующим вновь со
здаваемого Отдела медицинсной паразитологии Всесоюзного Института 
энспериментальной медицины. Позднее в расширенном виде , нан Отдел 
паразитологии и медицинсной зоологии , он вошел в состав Института 
эпидемиологии и микробиоЛогии им . Н .  Ф. Гам алея Анадемии медицинсних 
наун СССР . 

В 1939 г .  Е .  Н .  избирается действительным членом Академии Наук 
СССР , что открывает ему новые возможности плодотворного влияния на 
организацию зоологических и паразитологических учреждений . 

В 1944 г .  общим собранием Академии Наун СССР Евгений Никаноро
вич избирается директором 3оологичесного института . Он преобразовы
вает и расширяет работу Института ,  поднимает ее на новый уровень, 
признанием чего является присуждение в 1952 г .  Г .  Н. Бей-Биенко и 
Л. Л .  Мищенко , научным сотрудникам института , Сталинской премии 
первой степени,  избранием в 1953 г. трех профессоров института членами
в:орреспондентами Академии Наун СССР и награждение большой группы 
сотруднинов института орденами и медалями Советского Союза . 

Евгений Нинанорович - председатель Президиума Крымского фи
лиала Анадемии Наун СССР. президент Всесоюзного Энтомологичесного 
и Географичесного обществ СССР , почетный председатель Ленинград
сного паразитологичесного общества .  Е .  Н .  трижды избирается от Таджик
сной ССР депутатом в Верховный Совет СССР . Показателем высоной оценни 
его научной и общественной деятельности является также избрание его 
в 1 952 г. депутатом Ленинградсного городсного совета . 

Евгений Никанорович Павловский широко известен не только в своей 
.стране, но и за рубежом . Его имя заслуженно приобрело мировую извест
ность. 

Первая заграничная командировна его состоялась в 1914 г . , ногда он 
посетил зоологичесние учреждения Германии, Швейцарии , Франции , Ита
лии . Был в Алжире и в Тунисе ,  где особое внимание уделил пастеровсним 
институтам . К этому времени имя Е .  Н .  уже было хорошо известно спе
циалистам , что дало ему возможность встретиться с видными зарубежными 
учеными ,  обеспечило внимательный прием и возможность ознаномиться 
со всеми интересовавшими его вопросами и собрать материал по ядовитым 
членистоногим для магистерсной диссертации . В 1924 г" по инициативе 
Главного военно-санитарного управления, Е .  Н .  номандируется в Англию 
ц Германию, посещает Лондон , Кембридж, Берлин и Гамбург.  Эта по
·ездка дала ему возможность привезти богатый материал по паразитиче
сним животным , что способствовало обогащению созданного им на нафедре 
музея и оснащению учебных занятий по паразитологии . Имя Е .  Н .  Пав
ловсного нак представителя молодой советской науки , нак крупного уче
ного, его авторитет и личное влияние неизменно росли . Об этом свидетель
етвуют многочисленные зоологичесние и паразитологические запросы 
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зарубежных ученых и просьбы о предоставлении им работ русских авто
ров,  необходимых при разрешении различных специальных вопросов . 

В период Великой Отечественной войны Е .  Н.  Павловский осуществляет 
три эпидемиолого-паразитологические экспедиции в Иран , во время ко
торых проводит большую научную и культурную работу по распростране
нию правильных сведений о Советском Союзе . Характеризуя экспедицион
ные работы Е. Н. Павловского в Иране, газета «Известия» писала о них 
как о «культурной миссии в Ираю). Лекции и выступления Е .  Н. в Меш
хеде , Горгане , Тегеране , Исфагане , собрания , организуемые министром 
просвещения с участием представителей правительства , депутатов медж
лиса ,  профессоров, врачей , представителей различных кругов интелли
генции , на которых Е .  Н .  рассказывает о развитии и достижениях со
ветской медицины, доклады в Иранской академии о развитии советской 
культуры и науки в Таджикистане , - в.се это способствовало популяри
зации действительных представлений о Советском Союзе в Иране . И сейчас 
иранская пресса с благодарностью вспоминает о деятельности Е .  Н . ,  
избранного в 1942 г .  почетным академиком Иранской академии . 

По возвращении Е .  Н. в СССР итоги работ в Иране были опубликованы 
в обширном томе трудов паразитологических экспедиций в Иран , изданном 
Академией Наук СССР в 1948 г. 

В 1946 г. советские ученые прJ!глашаются в Париж для участия в празд
нествах в память Пастера . Евгений Никанорович был назначен главой со
ветской делегации . В следующем году в срставе советской делегации на 
Всеиндийский научный Rонгресс он посетил Бомбей , Хейдерабад, где на 
многолюдных собраниях выступал с докладами о тропичесRих болезнях 
и о методах их ликвидации ,  разработанных им и его сотрудниками. 

Свидетельством большого внимания к Е .  Н. и его научной деятель
ности является избрание его вице-президентом Международного 3ооло
гичесRого конгресса , состоявшегося в 1948 г .  в Париже , и членом постоян
ного Международного Комитета по созыву конгрессов . К омандировки 
Е. Н. в составе советских делегаций на 75-летний юбилей Польской ака
демии наук , на 350-летний юбилей Академии естественно-исторических 
наук в Германскую Демократическую Республику (1952 г. ) ,  главой со
ветской делегации на XVI Международный 3оологичесRиЙ конгресс в Ко
пенгагене ( 1953 г . )  неизменно сопровождались знаками уважения 
к Е .  Н .  Павловскому как представителю советской науки и способствовали 
установлению деловых связей с научными учреждениями посещаемых 
стран и их учеными . 

Заслуги Евгения Никаноровича высоко оцениваются и деятелями 
зарубежной науки. Помимо того , что он является почетным членом Иран
ской академии, Евгений Никанорович избран почетным доктором Уни
верситета в Дели , почетным членом Королевского общества тропической 
медицины и гигиены в Лондоне,  почетным членом Французского общества 
тропической патологии , членом-корреспондентом Лондонского зоологи
ческого общества . 

Советское правительство наградило Евгения Никаноровича четырьмя 
орденами Ленина,  орденом Трудового красного знамени,  орденом Крас
ного знамени,  орденом Красной звезды и медалями Советского Союза . 

Евгений Никанорович - выдающийся деятель советской науки.  Создан
ное им учение о природной очаговости является основой изучения трансмис
сивных болезней и относится к крупнейшим достижениям советской 
науки, давая возможность познания существующих в природе закономер
ностей и разработки профилактических мероприятий при освоении новых 
территорий . Оценивая значение этого учения , Президиум Академии Наук 
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СССР в 1949 г .  присудил Евгению Никаноровичу золотую медаль 
им . И .  И. Мечникова. 

Организм как среда обитания является Другой важной проблемой, 
имеющей общебиологическое значение. Хозяева и их паразиты рассматри
ваются как система организмов, взаимно влияющих друг на друга. В связи 
с этим Евгений Никанорович развивает учение о паразитоценозах - тер
мин , предложенный им и обозначающий совокупность макро- и микроор
ганизмов , обитающих в другом организме .  

Плодотворно развивает Е .  Н.  экологическое направление в парази
тологии. Изучение биологии и экологии самих переносчиков и паразитов пу
тем организации и проведения комплексных экспедиций на места , в различ
ные районы нашей необъятной родины, осуществление на практике борьбы 
с переносчиками и паразитами на основе их изучения в конкретных усло
виях среды, с целью профилактики и дальнейшей ликвидации вызывае
мых и распространяемых ими заболеваний, т. е. сочетание глубоко научных 
теоретических исследований с практическими требованиями жизни-основа 
научно-творческой деятельности юбиляра . 

В лице Евгения Никаноровича советская биологическая и медицинская 
наука имеют выдающегося ученого-коммуниста ,  развивающего передо
вую советскую науку, которая в условиях Советского государства пре
вращается в невиданное по силе и действенности орудие социалистичес:кого 
прогресса . Именно та:кая наука является одним из основных условий 
наших успехов по пути к :коммунизму . 



Э Н Т О  М О Л О Г И ЧЕС К О Е О Б  О 3 Р Е  НИ Е, XXXIV, 1955 

Н. И . Горышин 

СООТНОШЕНИЕ СВЕТОВОГО И ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРОВ 
В ФОТОПЕРИОДИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ НАСЕКОМЫХ 

Многочисленные исследования , посвященные изучению диапаузы у на
секомых,  позволяют заключить , что температура и свет являются важней
шими факторами, регулирующими это явление . До настоящего времени 
влияние этих факторов на возникновение диапаузы изучалось изолиро
ванно друг от друга . В настоящей статье дается попытка исследовать их 
взаимоотношения. 

При постановке опытов учитывались результаты, опубликованные 
в серии работ А. С. Данилевского и сотруднинов (Данилевский , 1948; 
Данилевский и Гейспиц , 1948 ; Гейспиц , 1949 ; Данилевский и Глиняная, 
1949 ; Данилевский и Глиняная , 1950 ; Комарова , 1949). 

Ввиду того, что сезонная динамика длины дня и температуры изменяются 
с географической широтой места , с экологической точки зрения интересно 
было выяснить влияние общего температурного фона на критическую 
длину дня, необходимую для возникновения диапаузы. Такие опыты были 
поставлены с гусеницами бабочки Acronicta rumicis L. Исходный материал 
был получен из Курской области. 

Опыты велись при трех температурах: 25, 20 и 15°С . При наждой 
температуре было проведено по пяти серий опытов на разной длине дня: 
14 , 15 ,  1 6 ,  1 7  и 24 ч .  света в сутки . Кроме того использованы данные, по
лученные при длине дня в 18 ч . 

Критическая длина дня , т .  е .  наибольшее число часов света в сутки , 
вызывающее диапаузу куколок, подробно определена для А. rumicis 
при 25 ° Данилевским (1948) и служила нам нонтролем к остальным се
риям . 

Результаты опытов приведены на графике (рис . 1). Из  графика видно ,  
что критическая длина дня увеличивается при понижении температуры 
с 16  ч .  при 25 ° до 18 ч. при 20° С. Для 15° нами не было предусмотрено 
опытов с длиной дня от 1 7  до 24 ч. , поэтому критическая длина дня для 
этой температуры точно не определена . Однако обнаруженный факт вылета 
бабочек при воспитании гусениц в условиях температуры 15° и кругло
суточного освещения чрезвычайно интересен и показывает высокую эффек
тивность светового воздействия на регуляцию диапаузы, даже при низких 
температурах.  Это тем более интересно ,  что литературные данные отрицают 
возможность развития А. rumicis без диапаузы при температуре ниже 20° 
(Кожанчиков , 1948) . 

В связи с обнаружением значительного влияния биологически эффек
тивных температур на изменение критической длины дня возник вопрос 
о значении периодических падений температуры ниже порога развития . 
Такие падения температуры часто наблюдаются весной И осенью , особенно 
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в ночные и утренние часы , и являются важным экологическим фактором, 
влияющим на развитие в природных условиях .  Действие их интересно и 
для выяснения некоторых сторон физиологии фотопериодической реакции 
у насекомых . 

При разработке схем описываемых опытов были учтены результаты, 
полученные Данилевским и Глиняной (1950) , которые показали , что если 
темновой период короткого дня (12 ч . )  прервать посредине трехчасовым 
импульсом света при оптимальной температуре ,  то эффект короткого дня 
снимается .  Такая высокая физиологическая активность даже коротких 
импульсов света известна также для растений . С понижением температуры 
действие такого светового импульса на развитие насекомых слабеет и 
при температурах ниже порога развития исчезает . 

Чтобы изучить влияние низких температур на фотопериодическую 
реакцию и в то же время избежать возможного специфического действия 
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Рис . 1. Изменение критической длины дня при воспитании гусениц Acronicta 
rumicis L. в разных температурных условиях . 

длительного охлаждения и значительного понижения средних темпера
тур , нами были применены сходные схемы опытов с трехчасовым охлажде
нием до температуры 2-7 ° С. Остальное время суток поддерживалась 
температура 25 ° .  Предварительными опытами было установлено,  что для 
получения более ясных результатов удобнее всего пользоваться двумя 
фотопериодами с 14 и 17 ч. света в сутки , так как между ними (при 25 °) 
расположена критическая длина дня . 

Одной из задач опытов была проверка ряда предположений о физиологи
ческом :шачении светлого и темного периодов фотопериодической реакции. 

Схемы и полученные результаты основных опытов приведены на рис .  2 ,  
и з  которого видно , что воспитание гусениц А. rumicis в условиях длин
ного дня при 17 ч .  света и 7 ч. темноты в сутки приводит к развитию куколок 
без диапаузы (опыт 1) . Короткий день - 14 ч. света и 10 ч. темноты - дает 
100 %  диапаузирующих куколок (опыт 2) . 

Опыты 3 и 4 ,  результаты которых аналогичны предыдущим , показы
вают , что охлаждение не оказывает влияния в течение темного периода 
суток. Но трехчасовое охлаждение в светлый период суток , следующий 
за периодом темноты (опыт 5) , изменяет развитие без диапаузы на разви
тие с диапаузой , причем все куколки диапаузируют , как при 10 ч .  темноты. 
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Следовательно , происходит как бы суммирование периодов охлаждения 
и темноты . 

Интересно, что действие кратковременных периодов охлаждения ,  рас
положенных посредине светлого периода суто:к, снимается предыдущим 
воздействием света та:к же , :ка:к и соответственно расположенные периоды 
темноты (опыты 6 и 7). Это еще более усиливает сходство их физиологиче
ского воздействия. 

Напрашивается мысль , что темнота не влияет на какие-либо процессы, 
регулирующие диапаузу, и поэтому понижение температуры темного 
периода суто:к до уровня , практически приостанавливающего процессы, 
роста и развития активных фаз насекомых , не действует на эффект фото
периодической реакции. 

Описанные опыты показывают ,  что длительность светового дня , играю
щая большую роль в регулировании диапаузы у многих насекомых, дей-
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Рис . 2. Сплошная липия - часы темноты, прерывистая - часы 
света , ломаная-период охлаждения до +5°. Пояснения в тексте. 

ствует в тесной связи с температурными условиями . При этом оказывается 
что : 

1) световой фактор в области биологически эффективных температур 
доминирует над температурным и оказывается решающим в регулировании 
диапаузы, - это доказывается развитием без диапаузы при температуре 
15 ° С и нруглосуточном освещении ; 

2) понижение температуры вызывает возрастание критической длины 
дня, характеризующей фотопериодическую реакцию ; 

3) температуры ниже порога развития при освещении действуют , 
нак и темнота , причем периоды такого охлаждения могут суммироваться 
с периодами темноты , укорачивая физиологически эффективную длину 
дня . 

Может быть все эти данные являются следствием одного более общего 
положения , а именно, что как в темноте, так и при низких температурах 
не происходит никаких процессов , регулирующих диапаузу. Последние 
идут толь:ко на свету и в условиях биологически эффективных температур. 

Хотя это последнее положение не является вполне доказанным , изло
женные факты делают его вероятным . 

Если принять это положение , то становится понятным исчезновение 
фотопериодического эффе:кта при высоких температурах, отмеченное 
Шеллом (Shull , 1929) для тлей и Гейспиц (1949) для соснового шелкопряда. 
Повидимому, под влиянием высоких температур критическая длина может 
снижаться до величины менее 12 ч .  

Отсюда также вытекает , что критическая длина дня в природных 
условиях при колеблющихся температурах должна определяться преиму
щественно дневными температурами ,  а не среднесуточными.  Ночные тем-
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пературы лишь задерживают процессы развития , но не влияют на фото
периодическую реакцию . 

Результаты изложенных опытов позволяют сделать и некоторые эко
логические обобщения . При анализах условий развития видов в природе 
необходимо учитывать установленную выше возможность суммирования 
влияний низкой температуры и темноты , сокращающую эффективную 
длину светового дня . Особенно часто такое температурное «сокращение» 
длины дня может набJiюдаться весной и осенью . 

Поскольку критическая длина дня зависит от температуры, она может 
изменяться для одного вида с изменением широты места и высоты над 
уровнем моря. В связи с более низкими температурами северных и гор-
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Рис . 3. Схема соотношения световых и температурных условий развития Acronicta 
rumicis L. в природных условиях. Пояснения в тексте. 

ных районов диапауза в них будет возникать при более длинном дне по 
сравнению с южными и пониженными местностями. 

Интересно оценить экологическое значение сдвигов критической длины 
дня . Для А .  rитiсis критическая длина дня ,  как было поназано , увеличи
вается приблизительно на 1 .5 ч. при понижении температуры на 5°, что 
соответствует почти месячному изменению длины дня в средних широтах . 

На основании полученных данных ниже приводится попытна срав
нения экологических условий развития и фенологии А. rumicis в разных 
широтах .  

На рис . 3 показано изменение соотношения световых и температурных 
условий с широтой места . На ординате нанесена широта места , на абсцис
се - календарные срони . Rривые соединяют точки равной длины дня для 
разных широт и в разные календарные сроки (вычерчено по Шаронову, 
1 945) . 

Эти длины дня ,  кан было показано в энспериментальной части , яв
Jrяются для А. rumicis критичес:кими при разных температурах от 25 
до 1 5°. При этом длине дня в 1 9  ч .  соответствует критическая температура 
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{):Коло 15°С, 17.5-20°С и 16 ч .  - 25°С. (Температура указана для каж
дой кривой в верхней части графика) . На 50° с .  ш. (рис . 3) нанесена фено
логия фазы гусеницы А. rumicis для Полтавы, а на 60° - то же для Ле
нинграда . 

Из графцка видно , что развитие первой (летней) генерации гусеницы 
А. rumicis в Полтаве протекает в условиях длины дня 18-17 ч .  света в сут
ки, а второй (осенней) - менее 16 ч. В связи с этим летние ку:колки дают 
вылет бабоче.к без диапаузы, а осенние диапаузируют . 

Развитие гусениц А. rumicis в Ленинграде происходит при средней 
температуре около 15° и растянуто с конца июля до осени . Длина дня 
при этом быстро уменьшается от 19 до 16 ч. света в сутки . Дневные тем
пературы в этот период также не высоки и соответствуют критической 
длине дня не менее 18 ч. света в сутки . Следовательно , фактически разви
тие гусениц, особенно старших их возрастов , наиболее чувствительных 
к фоторитмике , протекает в условиях короткого дня , что приводит 
к диапаузе куколок и к развитию в Ленинградской области только 
·Одной генерации А. rumicis. 

Лишь в исключительно теплые годы наиболее ранние гусеницы могут 
частично дать второе поколение . Это подтверждается нахождением 16 авгу
-ста бабочки, относящейся, вероятно, ко второму поколению (коллекция 
лаборатории энтомологии ЛГУ) . 

Результаты изложенных опытов частично вскрывают те сложные взаи
мосвязи, которые существуют между фотопериодической реакцией на
секомых и влиянием температурного фактора .  При этом фотопериодиче
ская реакция оказалась зависящей не только от длины дня , но и от тем
пературы, а характеризующая ее критическая длина дня изменяется в за
·висимости от конкретных экологических условий, несмотря на строгое 
постоянство сезонных изменений фоторитмики. 

Результаты этих опытов и выводы из них нельзя распространять на 
всех насекомых, однако возможность подобных закономерностей все же 
нужно учитывать при изучении явления диапаузы у любого вида . 
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Т. С. Бобкова и В .  Н. Сперанская 

СТРОЕНИЕ И ФУНRЦИЛ ШЕЛRООТДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
. RИТАЙСRОГО ШЕЛRОПРЛДА ANTHERAEA PERNYI G.-M. 

Анатомия шелкоотделительной железы гусениц дубового шелкопряда, 
а также секреторные функции ее изучены очень мало и ограничиваются 
работами Ишмаева ( 1937) , Алпатова ( 1937) , Сперанской ( 1948) и Бобко
вой (1952). 

Целью настоящей работы явилось изучение морфологии и секретор
ной функции шелкоотделительной железы гусениц китайского дубового 
шелкопряда (Antheraea pernyi G.-M.). 

Работа проводилась на кафедре энтомологии Ленинградского Государ
ственного университета им . А.  А. Жданова по предложению и под руковод
ством Б. Н .  Шванвича . 

Морфология и рост железы, а также строение клеток и морфологические 
изменения ядер в связи с секреторными процессами в течение всего гусе
ничного развития дубового шелкопряда , изучались Сперанской (1948) ; 
изучение секреторной деятельности железы в V возрасте гусеницы и 
процесса накапливания шелковой массы в железе проведено Бобковой 
( 1952) . 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наши исследования проводились над гусеницами Antheraea pernyi 
G.-M. в течение 1948-1951 гг. Для изучения роста шелкоотделительной 
железы и строения клеток ее была взята культура из 600 гусениц , вышед
ших из 4-5 кладок в один и тот же день. Ежедневно вскрывалось 10 гу
сениц и ,  таким образом , были прослежены рост и развитие железы по 
дням в течение всей жизни гусениц . Гусеницы вскрывались в физиоло
гическом растворе,  шелкоотделительные железы извлекались из полости 
тела и в том же растворе помещались на стекле . Длина железы и ее отде
лов измерялась миллиметровой линейкой . Диаметр железы и ширина 
клеток , ее составляющих , измерялись под микроскопом при помощи оку
ляр- и объектмикрометров . Для выяснения изменений в числе клеток , 
составляющих железу, производился подсчет их под микроскопом. Одно
временно для изучения процесса накапливания гусеницами шелка извле
ченные из гусениц железы , начиная с первого дня V возраста и кончая 
завивкой кокона , взвешивались на аналитических весах с точностью 
до 0 .001 г. Таким образом , было прослежено количественное накапливание 
шелка в железе в V возрасте гусеницы и во время завивки кокона .  

При рассмотрении морфологических изменений ядер клеток железы 
применялась нуклеальная реакция (метод выявления в клетках тимонук
леиновой кислоты) . 
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Для наблюдений за секреторной деятельностью шелкоотделительной 
железы дубового шелкопряда были взяты гусеницы в начале V возраста , 
перед завивкой и после завивки кокона . Железы извлекались из полости 
тела гусеницы и фиксировались 96° спиртом или жидкостью Буэна . Фик
сированный материал после проводки через спирты заключался в целлои
дин . Окраска целлоидиновых срезов производилась гематоксилином 
Бемера с эозином и железным гематоксилином по Гейденгайну. 

Шелкоотделительная железа китайского дубового шелкопряда со
стоит из двух сильно извитых слепо замкнутых на концах трубок , распо
ложенных вдоль тела гусеницы, непосредст
венно под кишечником . Парные трубки соеди
нены в короткий непарный выводной проток 
(рис . 1),  который открывается наружу через пря
дильный сосочек . В каждой трубке заметно три 
отдела: тонкий выводной проток , средний отдел 
и собственно шелкоотделительный , или главный . 
Снаружи железа одета тонкой эластичной оболоч
кой - мембраной. Основную массу железы соста
вляют очень крупные железистые клетки, которые 
тесно прилегают друг к другу и расположены 
вдоль железы в два ряда , ограничивал ее про
свет . 

Расположение клеток является очередным , так 
что угол одной клетки входит между гранями 
двух соседних клеток противоположного ряда . 
Внутренняя выстилка железы, интима ,  имеет 
кутикулярное происхождение и обнаруживает тон
кое и сложное строение с радиальной исчерчен
ностью , направленной к просвету .  

з 

z 

Рис. 1. Общий вид шел
коотделительной Ж('лезы 
дубового шелкопряда . 

1 - вадний (главный) отдел; 
2 - средний отдел; 3 - пар 
ный вьпюдной протон ; 4 -
желевы Лионе ;  5 - непар-

ный выrюдной протон. 

Недалеко от места впадения обеих трубок в не
парный проток в каждую из них открываются 
особые железы лопастного строения - железы 
Лионе , функция которых не известна .  Выводной 
отдел состоит из непарного протока , у которого 
передняя часть видоизменена и образует так назы
ваемый пресс (волочильню) . Последний отли
чается от основной части протока утолщенной 
внутренней кутикулой . R стенкам пресса при
креплены 3 пары мышц, которые тянутся от 
хитинового покрова нижней губы . Благодаря работе этих мышц регу
лируется выход шелковой нити . Напал пресса открывается наружу 
в виде шелкоотделительного сосочка , расположенного на нижней губе 
гусеницы . 

Средний и главный отделы являются секретирующими,  причем основ
ная функция шелкоотделения принадлежит главному отделу . Средний 
отдел участвует в секреции и накапливает шелковую массу , как будет ука
зано в дальнейшем , лишь до V возраста гусеницы . Оба эти отдела густо 
оплетены трахеями, причем концы последних пронизывают мембрану и 
свободно оканчиваются в цитоплазме , чем обеспечивают газообмен в клет
ках и фиксацию всей железы . 

Клетки железы правильной восьмигранной формы и имеют отчетливо 
видимую оболочку . Протоплазма клеток обнаруживает фибриллярное 
строение . Для установления числа клеток в железе были проведены под
счеты у 1080 гусениц дубового шелкопряда . Удалось установить ,  что 
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число клеток в железе более или менее постоянно и колеблется от 2700 
ДО 2800 . 

В выводном отделе 565-600 клеток 
В среднем » 835-880 )J 
В главном » 1300-1320 » 

Приблизительно то же число :клеток получил:ось при подсчете их в же
лезе гусеницы перед выходом ее из яйца. Нан показали наблюдения , клетни 
железы во время развития гусеницы не делятся и поэтому рост железы 
происходит за счет роста самих клеток . 

Рост железы и тела гусеницы идет равномерно до середины IV возраста 
(табл . 1 ) .  Далее рост тела гусеницы продолжает идти также равномерно , 

Т а б л и ц а  1 

Рост шелкоотделительной железы и тела гусеницы (в см) 

Возраст и период 

f Н ачало . 

1 Середина \ l\онец . 
Линька . { Середина 

lI Rонец . 
Линька . { Середина 

I I I  :Конец . 
Линька . { Середина 

IV :Конец . 
Линька . { 5-й день 

V СерР.дина 
Конец . 

Нокониро- { Начало · 
вание Середина 

Конец . 

. ' 
· 1 : 1 

Длина Длина 
тела железы 

0.68 2.5 
1.0 3.2 
1.2 5.0 
1.1 4.8 

2.0 6.7 
2.1 7.2 
1.84 6.9 

2.5 8.8 
3.3 10.3 
2.7 9.8 

4.2 15.5 
5.0 26.2 
4.6 25.4 

7.0 44 
9.0 58 
7.4 60.5 

7 66.О 
4.5 37.3 
3.5 24 

Длина отделов железы 

вывод- 1 средний 1 главны� ной 

0.3 0.55 1 1.72 
0.4 0.60 2.20 
0.5 0.7 3.8 
0.54 0.7 3.57 

0.7 1.8 4.2 
0.8 2.0 4.4 
0.6 1.6 4.7 

1.3 2.2 5.3 
1.7 2.8 5.8 
1.8 3 5 

2.1 4 9.4 
3.0 7.5 15.7 
3.4 7 15.0 

5.2 16 22.8 
6.0 22 30 
6.0 22 34.5 

6 23 37.О 
5.3 10 22.0 
4.6 8.2 11.2 

а в росте железы наступает резкий сначон. Усиленному росту подвергается 
главный отдел ,  который особенно увеличивается в размерах в начале 
V возраста . 

Максимальный рост железы происходит в начале ноконирования , 
причем железа в основном растет за счет увеличения размеров главного 
отдела . Следует отметить ,  что в моменты линьки тело гусеницы сокра
щается, причем уменьшается длина железы и ее отделов (рис . 2) . Послед
нее можно объяснить выделением гусеницей шелка перед линькой для 
подстилки и закрепления субстрата . На рис . 2 представлена динамика 
роста шелноотделительной железы и ее отделов в течение жизни гусе
ницы . 

Диаметр железы в начале V возраста также очень сильно увеличиваетсн, 
особенно в главном отделе (табл . 2) . 
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Таблица 2 

Изменение диаметра шелкоотделительной железы и ширины юrеток в отделах 

Диаметр отделов желез ы  Ширина клетки в отделах 
(в µ) (в µ) 

Возраст и период 1 средний 1 главный 1 средний 1 главный вывод- вывод-
ной ной 

1 { Начало 
Rонец 

1 1,  конец . 

III, конец. 

IV,  конец . 

• 
V 

{ Н�чало . 
5-и день 

Rокониро- { 1-й день 
вание Rонец . 

: 1 39 105 
60 160 

100 238 

1 23.7 358 

163.8 382.2 

236 520 
236 564 .2  

328 744 
162 460 

63 10.5 21 19 .5  
75 13 .5  25.5 25 

97 23.6 43.3 33.2 

138  43.7 72.8 76.4 

273 72.8 109. 2 1 2 7.4 

242 76.4 1 16.4 160. 2  
964.6 236 236.6 455 

1 500 224 3 1 5  688 
239 140 204 103 

Rак видно из табл. 2, диаметры среднего и главного отделов до IV 
возраста мало различались. С конца IV возраета и начала V диаметр 
главного отдела резко увеличиваетея и на 4-5-й день V возраста дохо
дит до 964.6 11., а перед завивкой - до 1500 11 • .  Повидимому , с начала V 
возраста происходит усиленное выделение mешш и накопление ei·o в глав-

СМ 
7.f 

65 

55 

45 

25 

15 

5 
5 

!' 
2 
3 

IWZil 4 

10 15 20 25 JO 
v 

35 40 
lfOffOH!ijJObШNJe 

45 .'f(} .')5 iJю; 
Рис . 2 .  Рост железы и ее отделов в процессе развития гусеницы. 

1 - общан длина желеаы; 2 - длина общего отдела; 3 - длина среднего отдела; 
4 - линьиа. 

ном отделе , причем максимум выделения секреции наступает на 1 -2-й 
день завивки кон.она , н.огда ширина н.летон. этого отдела достигает 688 t1· · 

Результаты наблюдений за изменением веса mелн.оотделительной железы 
и ее отделов по мере накопления mелн.а представлены в табл. 3. 

Резное увеличениt:J веса железы начинается с 3-4-го дня V возраста 
и достигает максимума к началу завивки кокона. R началу завивки об-, 
щий вес железы увеличился в 33.5 раза , приqем главный отдел железы 
составлял 87 .5 % веса всей железы. Вес среднего отдела увеличивается 
очень незначительно и, начиная с 3-4-го дня V возраста до момента за-

2 Энтомологическое обозрение, т. XXXIV 
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Таблица 3 
Изменение веса шел:коотделительной железы и ее отделов (в г) 

Средний вес 

Дни шел:коотделительной железы 
V возраста тела 

гусеницы 
общий 1 главного 1 среднего 

отдела отдела 
. 1 1-й 4.283 0.073 0.033 0.040 

2-й 5.383 0.090 0.043 0.047 
3-й 7.070 0.300 0. 210 0.090 
6-й 10.045 1 .015 0.880 0.135 
8-й 14.500 1 . 475 1.275 0. 200 

1 1-й 14.000 2.450 2 .150 0.300 

вивни, составляет 12-13 % от общего веса железы . На рис . 3 изображено 
увеличение веса шелноотделительной железы и ее отделов в V возрасте.  

Ниже приводятся данные , харантеризующие усиленный рост железы 
гусеницы дубового шелнопряда (табл . 4) . 

Из сопоставления приведенных данных видно , что в V возрасте шел-
ноотделительная железа по темпу своего роста и развития значительно 

2200 

1800 

c::,._f400 
"' 

..,, 
..,1000 
"' Q:; 

800 

200 ------- /!...-

превосходит тановой тела гусениц, при 
этом мансимального развития дости
гает в этот период времени главный 
отдел . 

Особый интерес представляют ядра 
железистых н:летон . Они харантерны 
своей разветвленностью, особенно в 
старших возрастах гусениц. Уже у гусе
ниц, находящихся еще в яйце , яйца 
среднего и выводного отделов вытя
нуты и на :концах имеют лопасти 
(рис . 4) . Ядра обычно расположены 
перпендинулярно н просвету железы . 

4 5 8 
Д11и V dоз,оосто 

fJ 12 В нлетнах протона ядро в старших воз-

Рис . 3. Изменение веса главного 
и среднего отделов железы в V воз

расте гусеницы. 

растах имеет древовидную форму ; его 
отростни принимают сильно извитую 
форму , однано само · ядро сохраняет 
целостность (рис . 5, А). В нлетнах 

1 - главный отдел ; z - средний отдел. среднего отдела ядра массивные , но на-
чинают ветвиться раньше, чем в дру

гих отделах , причем наиболее интенсивно разветвленное ядро у гусе
ниц IV-V возраста,  ногда оно имеет вид сложного орнамента (рис . 5 ,  В). 
Ядра сохраняют свою целостность до нонца завивни . 

В главном отделе ядра нлетон до середины 111 возраста остаются мало 
разветвленными,  образуя сравнительно занругленные толстые лопасти. 
С середины 111 возраста начинается ветвление ядер , появляются длинные 
тонние отростни , заполняющие всю :клетку . Мансимальное разветвление 
ядер происходит с 4-го дня V возраста , когда ядро становится настолько 
разветвленным , что теряется представление о целостности его (рис . 5, В) . 
На :концах разветвления закруглены, причем наблюдается набухание 
отдельных конечных участков ядра . 
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Т аблица 4 
И3менение размеров и веса шелкоотделительной железы �����--���� 1 

Начало 
V возраста 

-�----- - - ----!--
Вес гусеницы . . . ... . . . .  · 1 4.283 г 
Длина тела гусеницы . . . . . . . 5.00 см 
Длина шслкоотделительной жеJlезы 26.2 см 
Диаметр задне�::_о отдела жслс3ы . . ; 242 fJ. 
Вес выделеннои желе:�ы . . . . . : 0.073 г 
Вес 3аднего отдел а  ........ i 0.033 г 

!\овец 
V возраста 

(перед завив
кой) 

14.000 г 
9.0 см 

60.5 см 
1500 fJ. 

2.450 г 
2.150 г 

Увеличение 

3 . 2  раза 
1.8 )) 
2.3 )) 
5.4 

33 . 5 )) 
65 раз 

Следует отметить , что перед завивкой отростки ядер направлены н про
свету железы и вся масса ядра перемещается в том же направлении. 

:К началу завивки :кокона отдельные части ядра начинают :как бы от
шнуровываться друг от друга, хотя между ними еще заметны анастомозы. 
Протоплазма в это время мелко зерниста от содержащегося в ней секрета 
(рис. 6 , А). В середине завивI{И ядро начинает фрагментироватъся и со
стоит из множества набухших отдельностей (рис. 6, В). Е фазе ку1{олки 
происходит полный распад ядра на мельчайшие частичкд, причем одновре
менно происходит уничтожение всей железы. 

Б 

Рис. 4. Ядра нлетон железы гусеницы 1 возраста .  

А - выводной отдел; В - средюrй отдел; В - главный отдел. 

Наблюдениями �а секреторной деятеJ1ьностью шелкоотделительной 
железы китайского дубового шелкопряда было установлено, что в те
чение всей жизни гусеница выделяет шелк. Шелн, выделяемый в первые 
четыре возраста , гусеница употребляет на подстилну и принрепление 
к субстрату, особенно при линьнах. Интенсивное разветвление ядер 
в среднем отделе железы в первые четыре возраста _указывает на его уча
стие в сенретировании шелка в этот период времени. Начиная с 3-го дня 
V возраста , шелкоотделительная же.Леза усиленно секретирует шелк, 
причем маRсимальная секреция происходит R началу завивки кокона. 
Особенно отчетливо заметна секреция в главном отделе железы. На попе
речных и продольных срезах этого отдела шелноотделительной железы 
перед завивкой ясно видны выход шелн:а через интиму и капли сенрета, 
выделившиеся в просвет железы (рис. 7, А). Выходящие наплn сен:рета 
имеют овальную форму и, по мере продвижения к центральной части про
света , сливаются с выделенной ранее массой шелна. Внутри нлетон: при 
большом увеличении можно заметить сн:опление мелких напель секрета, 
которые продвигаются и просвету и ,  лишь пройдя через интиму железы, 
приобретают более н:рупные размеры (рис. 7 ,  В). Интима ясно различима 

2* 
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Рис. 5. Ядра кЛе.ток железы гусеницы V nо3раста. 

А - nыводной от;:�;ел; В - средний отдел; В - г:1шзный 
отдел. 

А 

Рис. 6. Ядра к.;rеток. 

А - в начале завивю1; В -·в середпне зав11вш1. 
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под микроскопом . На поперечных срезах она имеет вид кольri;а , а на про
дольных представлена тонкой поперечной исчерчённостьЮ . В среднем 
отделе железы , с начала V возраста и до завивки , секреция шелка не об� 
наруживается . Просвет в этой части железы заполнен секретом , 'посту
пающим из главного отдела . В выводном отделе железы секреция не обна
руживается ,  причем интима в этой части железы сильно утолщена во 
всех пяти возрастах гусеницы . Это утолщение объясняется тем ,  что ·именно 
в выводных парных протон:ах начинается формирование шелковой нити , 

А 

б 

Рис .  7 .  Секреция шел к а  
в ГJ1 а � нюм отделе.  

А - :момент ш.1холл п1слна че
рез инти м у ;  В - н а п л и  се1;рета 

n п р освете i-не.аезы. 

тогда нак сенреция в этом отделе не 
имеет места . 

При просмотре шелноотделительных 
желез после завивки отчетливо видно ,  

Рис . 8 .  Поперечный срез главного 
отлела желеаы после завивки . 

что стенки главного и среднего отделов спадаются , тан нан основ
ная масса сенрета уже израсходована на нонон ,  хотя в просвете железы 
еще наблюдается незначительное количество шелтш . 13 нлеп�ах главного 
отдела замечается большое количество 1шпель разнообразной величины , 
ноторые являются ничем иным , НЮ{ продуктом сенреции клетки,  не вы
деленным: в просвет железы . Таким: образом: , се�,рстирование шелка в же
лезистых клетнах проис ходит и по окончании завивки , но выход секрета 
из клеток в просвет железы прекращается (рис . 8) . 

в ы в од ы  
1 .  Железа китайс1юго дубового шелнопряда состоит из четырех отдыюв : 

непарного выводного протока , парного выводного протока , среднего от
дела и главного , собственно шелкоотделительного отдела . 

2 .  Окончателыюе число клеток шелн:оотделительной железы китай
ского дубового шелнопряда достигается перед выходом гусеницы из яйца . 
Число клеток I{олеблется от 2600 до 2800 . 



22 -

3 .  Рост железы происходит за счет увеличения размеров клеток , ее 
составляющих . До середины четвертого возраста рост железы протекает 
приблизительно так же, как и рост всего . тела , а начиная с указанного 
периода становится значительно быстрее , чем рост тела . Общий рост же
лезы увеличивается за счет роста главного отдела . 

4. В начале V возраста происходит резкое увеличение диаметра глав
ного отдела , который достигает 1 . 5 мм в первый день завивн:и кокона . 
С этого же момента начинается увеличение веса железы, который I{ началу 
завивки увеличивается в 33. 5 раза по сравнению с весом ее в начале V воз
раста . 

5 .  Разветвление ядер mелкоотделительной железы начинается до вы
хода гусеницы из яйца и достигает максимума в главном отделе в V воз
расте, когда происхоюrт интенсивное выделение секрета . Во время за
вивки и после нее происходит фрагментация ядер . 

6. Основным секретирующим отделом является главный mелкоотдели
тельный отдел , н.оторый также накапливает и выделяющ11йся секрет , 
т .  е . функционирует как резервуар . 

7 .  Средний отдел секретирует в незначительной степени в первых че
тырех возрастах .  В V возрасте и при коконировании в этом отделе не про
исходит никакой секреции . Через него проходит в выводной проток шелк, 
выделяемый главным отделом . 

ЛИТЕРАТУРА 

А л  п а т о  в В .  I_I. 1 937 . О некоторых количественных закономерностях роста шелко
отделительной железы Antheraea pernyi G . - M .  Зоолог. журн. , 1 6 ,  3 :  574-578 . -
Б о б  к о в а Т. С.  1 952. Строение и функция шелкоотделительной железы гусениц 
дубового и тутового шелкопрядов . Диссертация . - И ш м а е  в А. М . 1 937.  Морфо
логия и постэмбриональный рост шелкоотделительной железы дубового шелкопрgда . 
Зоолог. журн. , 1 6 , 2 : 239-245 .  - С п  с р а н  с к а я В. Н . 1 948. Строение и рост 
шелкоотделительной железы у дубового шелкопряда . Тр .  совещ. комиссии шелковод
ства за 1945-1946 гг. : 5-1 1 .  



Э Н Т О М О Л О Г И Ч Е С R О Е  О Б О З Р Е Н И Е , XXX IV , 1 955 

Т. С .  Бобкова 

СТРОЕНИЕ И ФУНRЦИЛ ШЕЛRООТДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ГУСЕНИЦ ДУБОВОГО И ТУТОВОГО ШЕЛК О ПР ЛДОВ 

Настоящая работа посвящена выяснению некоторых вопросов морфо
логии и физиологии шелкоотделительной железы дубового (Antheraea 
pernyi G . -M . )  и тутового шеш�опрядов (ВотЬух тогi L . ) .  Объентом исследо
вания были гусеницы V возраста . Работа проводилась в течении 1 949-
1951 гг . в Ленинграде , на Пятигорской шелностанции и под :Киевом на  
экспериментальной базе Института зоологии Анадемии наук "УССР , под 
руноводством Б. Н .  Шванвича . 

А НАТОМИ Я ШЕЛRООТДЕЛИТЕ Л Ь Н ОЙ Ж Е Л Е З Ы  

Шелкоотделительная железа гусениц тутового шелнопряда была изу
чена многими исследователями (Helm , 1876 ; Тихомиров ,  1 892 ; Gilson ,  
1894 ; Поярнов ,  1 929 и др . ) .  Железа 
тутового шелнопряда представляет со
бой парный трубчатый орган , распо
ложенный вдоль тела гусеницы , непо
.средственно под нишечнином и по сто
ронам его .  В железе различают следую
щие отделы : задний шелноотделитель
ный отдел , средний отдел - резервуар , 
парный выводной протон и норотний 
непарный выводной протон . Непарный 
протон отнрывается на нижней губе 
прядильным сосочном (рис . 1 ) .  

Перед тем ,  кан парные выводные 
протони соединяются в один непар-, 
ный , в каждый из них открывается 
протон придаточных желез Лионе . 
В средней части непарного выводного 
протона находится сложно устроен
ный прессующий аппарат , называемый 
прессом , или волочильней , фуннция 
которого сводится к регулированию 
толщины шелновой нити . 

Просвет железы ограничен двумя 

2 

г 

Рис .  1 .  Шелноотделительная железа 
гусеницы V возраста : А - тутового 
шелнопряда, В - дубового шелно-

пряда. 
рядами железистых нлетОI{ , имеющих 1 - задний отдел ; 2 - средний отдел ; 
форму изогнутых многогранников . з - парный выводной протон ;  4 - шелезы 

Лионе ; 5 - непарный выводной протон. 
:Клетни в процессе роста железы не 
делятся , а тольно увеличиваются в размерах,  достигая иногда в резервуаре 
3.75 мм длины. :Клетни выводных протонов М:елние . Ядра в них мало 
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разветвлены . В железистых клетках ядра сильно ветвятся ,  их разветвления 
особенно многочисленны в секретирующих отделах .  Снаружи железа 
одета тонкой мембраной .  Внутренняя поJюсть железы выстлана хитиновой 
кутикулой - интимой , снабженной спиральными утолщениями . R железе 
подходит большое количество ветвей трахей , которые выполняют не 
только дыхательную функцию , но также фиксируют железу в теле гу
сеницы . Тихомировым (1892) и Танака (Tanaka , 1911) описаны 2 мускула , 
подходящие к заднему и среднему отделам железы . Один из них отходит 
от 8-й пары дермовисцеральных мышц и прю{репляется к заднему концу 
железы ,  другой отходит от 4-й пары дермовисцеральных мышц к резервуару .  

Большинство исследователей отрицают иннервацию шелкоотделитель
ной железы . 

Шелкоотделительная железа гусениц дубового шелкопряда (A nthe
raea pernyi) описана Ишмаевым ( 1945) . Строение ее у гусеницы дубового 
шелкопряда первых 4 возрастов сходно со строением ее у тутового шел
копряда . В течение V возраста наблюдается усиленный рост заднего от
дела железы , который по размерам превосходит все другие отделы 
(рис . 1 ,  В) ; Сперанская ( 1 948) назвала его главным отделом . Этот отдел же
лезы у дубового шелкопряда выполняет функцию выделения шелка и одно
временно является резервуаром . Средний отдел в железе дубового шелко
пряда никогда не достигает такого развития , как в жеJ1езах тутового шел
копряда ,  и не выполняет функцию резервуара .  

Блан (Blanc , 1891 ) ,  Тихомиров (1892) , Жильсон (Gilson , 1894) и Ма
чида (Macblda , 1 927) считают , что в шелкоотделительной железе тутового 
шелкопряда секретирующими отделами являются задний и средний от
делы железы . Задний отдел выделяет собственно шелк , или фиброин , а сред
ний отдел (резервуар) - шелковый тше:й ,  или серицин . Такого же взгляда 
придерживается Ишмаев ( 1 945) в отношении железы дубового шелко
пряда , утверждая,  что средний отдел шелкоотделительной железы An
theraea pernyi является секретирующим . 

Н ами были произведены опыты удаления заднего отдела шелк оотдели
тельной железы у гусениц дубового и тутового шелнопрядов с целью 
выяснения значения отделов в выделении шелка . Задний отдел железы 
удалялся у гусениц с начала , середины и конца V возраста . Границей 
между задним и средним отделами железы у гусениц дубового шелкопряда 
считался участок железы , расположенный на уровне IV брюшного сег
мента и отличающийся желтоватой о:красной от среднего и заднего отде
лов . Длина этого участка 1 -1 . 5  см . Задний отдел железы извлекался 
полностью из тела гусеницы . После отделения заднего отдела место раз
реза заклеивалось воском . Оперированные гусеницы через 2-3 часа 
начинали питаться листом . Результаты удаления заднего отдела шелко
отделительной железы у гусениц дубового и тутового шелкопрядов видны 
из табл . 1 .  

I\онтрольные гусеницы дубового шелкопряда завили коконы на 14-
15-й день V возраста , тутового - на 7-й дею, V возраста . 

Из табл . 1 видно , что в случае удаления заднего отдела у гусениц ду
бового шелкопряда выделение шелка не происходит , гусеницы ОI{)'кли
вались без кокона . Удаление заднего отдела железы у гусениц тутового 
шелкопряда в начале V возраста приводило н окукливанию без кокона , 
в случае же удаления заднего отдела на 3-5-й день V возраста гусеницы 
выделяли шелк, хотя полученные шелковые оболочки весили всего 0 .041 -
0 .054 г .  

Эти опыты позволили сделать следующий вывод: средний отдел шелко
отделительной железы гусениц A ntheraea pernyi не секретирует шелн и не 
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Т а б л и ц а  1 

Результаты удаления заднего отдела шелкоотделительвой железы у гусениц 
дубового и тутового шелкопр яда 

Дата 
опыта 

10 VI 
16 VI 
22 VI 

23 vп 
25 vп 
27 vп 

Количество Ср едний 
В озр аст гусениц гусениц вес 

в опыте гусениц 

Д у б о в ы й  ш е .n к о п р я д  

1-й ден ь  V возраста . 
6-й день V возр аста . 
1 2- й  день V возраста 

22 
20 
20 

2.738 
6.756 
9.087 

Т у т о в ы й ш е л к о п р я д 

1-й ден ь V возраста . 
3-й день V возр аста . 
5-й день V возр аста . 

18 
25 
25 

0.704 
1.662 
3.015 

Количество 
окуклив-

шихся 
гусениц 

5 
15  
18 

4 
1 1  
1 7  

Количество 
выделивших 

шелк 

1 1  
1 7  

выполняет фушщии резервуара ,  в котором б ы  накапливался шелк до 
момента завивни . У гусениц тутового шелкопряда выделенный в заднем 
отделе железы шелк переходит затем в средний отдел (резервуар ) ,  где 
сохраняется до начала завивки.  Таким образом ,  отделы шелкоотдели
тельной железы изученных шелкопрядов отличаются между собою не 
только м:орфологически,  но и физиологически . 

ГИСТ О Л О Г И Ч ЕСКОЕ СТ РО Е Н И Е  Ш Е Л КО ОТ Д Е JI И Т Е Л Ь Н О Й  Ж Е Л Е З Ы  
Г УС Е Н И Ц  ДУБ О В О Г О  И ТУТО В О Г О  Ш Е Л КО П Р Я Д О В  В V В О З РАСТЕ 

Нами исследовалась шелкоотделительная железа в начале V возраста , 
перед завивкой и после завиш<и . Железы , извлеченные из тела гусениц , 
фин:сировались 96° спиртом или жидн:остью Буэна . Фиксированный ма
териал заливался в целлоидин . Препараты окрашивались гематоксилином 
Бемера с эозином и железным гематоксилином: по Гейденгайну . 

Н а  гистологичесн:их препаратах железы гусениц дубового и тутового 
шелкопрядов в начале V возраста ( 1 -й день) заметить секрецию шелка 
не удается . 

Н ачиная с 2-3-го дня V возраста гусениц шелкоотделительная железа 
начинает секретировать шелк . Особенно ясно наблюдается сенреция в зад
нем отделе железы (рис . 2 ,  А ,  В). 

Секрет вырабатывается железистыми клеткамn. ·1 через интиму про
сачивается в просвет железы . Б заднем отделе желеdы дубового шелко
пряда сенреция шелка особенно интенсивна в конце V возраста . Выходя
щие н:апли секрета имеют овальную форму и по мере продвижения :к цен
тральной части просвета сливаются с выделенной ранее массой шелка .  
Внутри самих железистых :клеток можно заметить с:копление напель 
се:крета , ноторые продвигаются :к просвету железы и, лишь пройдя через 
интиму , приобретают более нрупные размеры . Интима железы ясно раз
личима на минрос:копических препаратах .  Н а  поперечных срезах она 
имеет вид :кольца , а на продольных - вид спирально расположенных во
лонон , :которые обладают тоююй поперечной исчерченностью (рис . 2 ) .  
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Ядро клеток 
оно имеет вид 

заднего отдела железы сильно ветвится,  но на срезах 
отдельных участков ядерного вещества . Повидимому, 

��1�.:.·.�i f�it�!.1 
(': - ..-:=::. -·, 

А 

fj 
Рие .  2 .  Задний отдел железы в конце 
V возраета :  А - дубового шелкопряда ,  

В - тутового шелкопряда . 

ядро :косвенно влияет на секрецию 
шелка , так как мес'! ами на срезах 
заметно , как отдельные ветви ядра 
направляются к просвету железы 
и подходят к самой интиме . 

в протоплазме клеток заднего 
отдела железы тутового шелкопряда 
замечается радиально идущая исчер-

д 

б 
Рие . 3 .  А - ередний отдел железы дубового 
шелкопряда в конце V возраета ; В - ре
зервуар железы тутового шелкопряда в 

конце V возраста (заднее колено) .  

ченность ,  :которую Михин и Солов ьева (1927) и Яманучи (J  amanouchi , 
1 922) рассматривают НЮ{ миофибриллярный аппарат (рис . 2 ,  В ) .  Однако 

типичного строения поперечно-полоса
той мускулатуры фибриллы не обна
руживают . 

111illlllil ���;;gi���;:;,;:;�;:�; 
удалось ,  хотя и наблюдался слой 

Рие . 4. -Учаеток заднего отдела же- серицина в содержимом этого отдела 
левы тутового шелкопряда , непо- (рис .  3 , А). У тутового шелкопряда сред
ередетвенно прилегающий к резер- ний отдел железы является резервуа-

вуару ,  в конце V возраста . ром ,  но в нем так же наблюдается сек-
реция серицина в задней и средней части его . Однако следует заметить ,  
что выделенный серицин нрасился на препаратах различно : слой сери-
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цина , прилегающий к центральной части содержимого железы, обычно 
красился менее интенсивно , чем слой, лежащий ближе к периферии 
(рис .  3 ,  В ) .  

Я:дра в железистых клетках резервуара разветвлены, но ввиду силь
ного растягивания стенок резервуара содержимым ветви его принимают 
направление , параллельное стенкам железы . 
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Интересно отметить , что участок шелкоотделительной железы тутового 
mеш{опряда , непосредственно расположенный за резервуаром и анатоми
чески относящийся к заднему отделу, обнаруживает на гистологических 
препаратах строение , сходное с резервуаром :  в этом участке также наблю
дается выделение серицина . Выделенный серицин имел различную 
окраску (рис . 4) . 

Выводные протоки не являются секретирующими отделами и пред
ставляют собой тонкие трубки , через которые протягивается шелковая 
масса . 
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Задний и средний отделы шелкоотделительной железы гусениц дубо
вого шелкопряда , окончивших завивку , обнаруживают наличие секрета 
внутри железистых клеток (рис . 5) . Стенки желез спадаются ,  а их просвет 
заполнен остатками невыделившегося шелка . В заднем отделе желе зы 
тутового шелкопряда после завивки начинается гистолиз клеток 
(рис . 6, А ) ,  а в среднем отделе - резервуаре происходит изменение клеток 
в меньшей степени.  Полость резервуара почти полностью освобождается 
от шелка ,  в клетках его замечаются капли секрета , указывающие на про
должающуюся секрецию (рис .  6, В) . 

РОСТ Ш ЕЛ Н:ООТДЕ ЛИТЕЛЬНОЙ Ж Е Л Е З Ы  ГУСЕ Н И Ц  ДУБО ВОГО 
И ТУТОВОГО ШЕЛ Н:ОПР ЯДОВ В V ВОЗРАСТЕ И РАСХОДОВАН И Е  ШЕЛН:А 

ВО ВРЕМ Я ЗАВ И В Н: И  Н:ОН:ОНА 

По изучению закономерности роста шелкоотделительной железы гу
сениц дубового шелкопряда имеется рнд работ - Алпатова ( 1937) , Иш
маева ( 1937) ,  Сперанской (1 948) .  

Рост шелкоотделительной железы гусениц тутового шелкопряда был 
изучен Хельмом (Helm , 1876) и Поярr-ювым ( 1929) . Нас интересовал рост 
железы в V возрасте ,  а также процесс накапливания шелка в железе и 
расходование его в процессе завивки.  

Железы , извлеченные из тела гусеницы исследуемых видов шелко
прядов ,  начиная с 1 -го дня V возраста , взвешивались наждый день до 
начала завивки (табл . 2) .  

� ... "' � 
р.. "' о Р'1 

:> 
iSI = 1':[ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Т а б л и ц а  2 

Вес гусениц V возр аста тутового и дубового шелкопрядов (в граммах) 

Тутовый шелкопрнд Дубовый шелнопряд 

1 :о � :::; 
средний вес i:r ... средний вес i:r 

а: :о :;;: "' а: :;;: � :;;: :о = ! :s: "' т i = ф "'  р.. = "' ф 
ф i:: :>, "' ф ф (,,,.) 

1 шешю- s О) � о s i:: :>, 

о !е :>, 
Р'1 шелно- заднего о Q) � гусени- отдел . � "' :> гусе- отдел. отдела � !е � цы желе зы о � Q) :s: ницы железы железы о � ф 

"' Р'1 "' "" 
� � � = � � � 1':[ 

0.704 0.01 5 2 . 1 3  1 4.283 0.073 0.033 1 .70 
1 . 1 1 7  0.042 3 .75  2 5.383 0.090 0.043 1 .67 
1 .662 0. 1 1 4  6.86 3 7.070 0. 300 0 .210 4 .22 
2 .530 0.300 1 1.50 6 10.045 1 .015  0.880 10.10 
3.015 0.480 15.95 8 14. 500 1 .475 1 .275 10. 1 7  
3 .957 0. 838 2 1 . 18 1 1  14.000 2.450 2 .150 1 7.50 
4. 1 14 0.948 23.04 

Средний вес оболочн:и нон:онов тутового шелкопряда - 0.249 г ,  ду
бового - 0.466 г. Средний вес железы , оставшейся после завивни I(Онона, 
у гусениц тутового mелнопряда - 0 .075 г, у дубового - 0 . 135 г .  

И з  таблицы видно , что у гусеницы тутового шелнопряда увеличение 
веса железы происходит постепенно и перед завивкой вес шелезы состав
ляет 23 % от веса тела гусеницы . Усиленный рост шелноотделительной 
железы дубового шелнопряда начинается с 6-го дня V возраста и достигает 
мансимума к началу завивки нокона ,  ног да вес железы составляет 17 .5 % 
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от веса гусеницы . Рост шеJ1коотделительной железы гусеницы дубового 
шелкопряда происходит за счет заднего отдела железы , составляющего 
87 . 8 % веса всей железы в конце V возраста . 

Для выяснения деятельности mелкоотделительной железы во время 
завивки кокона гусеницам дубового и тутового шелкопрядов , начавши:м 
выпус:кать шелк , была сделана перевязка в области первого грудного 
сегмента , с тем чтобы воспрепятствовать выходу шелка . Результаты опыта 
показали , что после перевязни секреция шелка в железе дубового шелко
пряда продолжается ; так , вес железы на второй день после перевязки 
увеличился с 1 .660 до 3 .020 г .  В последующие дни наблюдалось постепен
ное падение веса железы (рис . 7 ) .  У гусениц тутового шелкопряда к на
чалу завивни в резервуаре железы имеется необходимое количество шелка , 
которое гусеница тратит на по
строение кокона . После перевязки 
у гусениц тутового шелкопряда на
блюдается постепенное падение веса 
железы . 

Весь г 
3 

2 

3.020 
f\ 
1 \ 
j '-- - L-2.105 
1 
lt.660 

1.450 
......___ __ п ____ _ 1.020 

f 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 Дни ппыто 

Рис . 7 .  Н акапливание шелка в шелкоот
делительной железе после начала завивки 
кокона : I - дубового шелкопряда ; 

I I - тутового шелкопряда . 
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Рис . 8 .  Расходование шелка во время 
завивки кокона : J - дубового шелксl

пряда ; IJ - тутово1·0 шелкопряда .  

Если н е  создавать искусственного препятствия выходу шешш и з  же
лезы , то можно проследить , I{ак расходует гусеница НЮ{опленный в же
лезе шелк во время завивн:и кокона . Поместив гусениц тутового и дубо
вого шелкопрядов по одной в бумажные пакеты и вынимая их из панетов 
через определенные промежутки времени, можно было узнать , какое J{О
личество шелка выпускает гусеница в единицу времени и СI{Олько в сред
нем часов затрачпвается на построй1<у кокона .  

В первые часы завивки :кокона гусеница выпускает небольшое коли
чество бесцветного шеш<а . В наших опытах ноличество выделенного гу
сеницей тутового шелкопряда шелка в течении первых 6 часов завивки 
составляло 0 .013 г, у дубового шелкопряда за  15 часов - 0 . 130 г. Гусеницы 
дубового шелкопряда выделяют мансимальное количество шелка в тече
ние первых двух суток завивюr . Тан , например , за 46 часов завивки гу
сеница дубового шелкопряда в среднем выделила 0 .396 г ,  а гусеница 
тутового шелкопряда за 54 часа - 0 . 190 г .  Несмотря на более интенсив
ную деятельность шелкоотделительной железы дубового шелкопряда 
в первые часы завивки, наибольшее количество выделяется на вторы'е сутни 
завивки , когда среднее количество выделенного шелка составляет 38 . 8 % 
от общего веса коконной оболочки. У гусениц тутового mелнопряда ма
ксимальное количество mелна за единицу времени выделяется также 
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н а  вторые сутки завивни И- составляет в среднем 51 .86 % среднего веса 
оболочни нонона . 

Процесс расходования шелка во время завивни нокона гусеницами 
дубового и тутового шелнопрядов представлен на рис . 8 .  

Из графина можно видеть , что гусеницы дубового шелнопряда затра
чивают на завивку канона в среднем 68 часов ,  а гусеницы тутового шелко
пряда - 78 часов .  Благодаря большей продуктивности шелноотделительной 
железы дубового шелнопряда , среднее количество выделенного шелна 
у этого вида больше , чем у тутового . 

Н ЕРВ НО-ГОРМОНАЛ Ь Н АЯ РЕ ГУЛЯЦ И Я П РОЦЕССА ВЫДЕЛЕН ИЯ Ш ЕЛКА 

Процесс выделения шелка является частью общего процесса метамор
фоза ,  который , как показано многими исследователями , зависит от гор
мональной деятельности головного мозга (надглоточных ганглиев) . Од
нако , как показал Ермаков ( 1947) ,  метаморфоз у гусениц тутового шелко
пряда осуществляется нервно-гормональным путем. Гринфельд ( 1950) 
первый поставил опыты по выяснению влияния гормонов головного мозга 
на выделение шелка и нашел , что этот процесс обусловливается дей
ствием гормона метаморфоза .  

Н ами были поставлены опыты, позволяющие выяснить работу шелко
отделительной железы в зависимости от нервной регуляции: и влиянии 
гормональных фанторов на выделение шелка .  

1 .  У д а л е н и е и и з о л я ц и я г о л о в н о г о м о з г а у г у
с е  н и ц  т у т о в о г о  и д у б о в о г о  ш е л к о п р я д о в  в 

к о н ц е V в о з р а с т а .  

В опытах удаления головного мозга последний удалялся полностью 
путем извлечения его из головной капсулы. При изоляции головного 
мозга перерезались окологлоточные нервы . Место разреза обычн·о зали
валось восном.  Опыты производились на· гусеницах ,  окончивших питание 
(табл . 3) . 

Т а б л и ц а  3 

Результаты удаленин и иволнции головного мовга у гусениц тутового и дубового 
шешюпрндов 

Удаление головного мозга ИзОЛRЦИR головного 
мозга 

� d' d' � � d' d' � Н а звание ISI ISI = Q ISI : :G ISI u = = :G = и = = и Q) Q) Q) /::; Q "' /::; � ISI � iSI дата Q "' дата Q Q "' 
шешюпр нда ?--. t' s  ?-> !3  ?--. t' S  ?--. s· .... .... � .... "' .... � "' 

операции . ,... t>< i:-i · =  опер ации . ,... t>< i:-i • iSI ::r :а ::r /::; ::r :а ::r /::; = 1::1 = "' = :G ISI 1::1 iSI "' ISI :G 
§ о /::; � /::; ;;., /::; о /::; � !о;: ;;.., о :а о :G о о :а о :G 
;.:: � ;.:: � ;.:: о ;.:: � ;.:: � ;::; о 

Тутовый шелк о-
прнд . . . . .  5 VII I  1949 24 10 6 6 VII I  1 949 10 5 .( 

Дубовый шелко- :;..: . 
пр нд 27 VI и 6 V I I  1951  37 16 5 29 VI и 6 VII  1 95 1 40 8 10 

Из таблицы видно , что гусеницы с удаленным головным мозгом, а также 
в случае изоляции головного мозга , выделяли шелк и онукливались .. 
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Следовательно , в гемолимфе оперированных гусениц присутствовал гор
мон ,  вызывающий накопление шелковой массы и метаморфоз гусениц . 
Однако , характер расположения пакетов выпущенного шелка и малое 
количество его указывает на отсутствие регуляции со стороны централь
ной нервной системы головного мозга . 

2 .  П е р е с а д к а г о л о в н о г о м о з г а о т г у с е н и ц ,  
о к о н ч и в ш и х п и т а н и е ,  г у с е н и ц а м п и т а ю щ и м с я 

(5 - 6 - й д е н ь V в о з р а с т а) 

Головной мозг, извлеченный из гусениц , окончивших питание , пере
саживался в полость тела гусеницам 5-6-го дня V возраста . Место пере
садки (VI брюшной сегмент) заливалось воском и гусеницы до:н:армлива
лись на кустах дуба .  

В опытах пересадки головного мозга наблюдалось ускорение развития 
гусениц на 6-7 дней . 33 гусеницы дубового шелкопряда , которым был 
пересажен головной мозг, завили коконы в следующие сроки после пере
садки : 

Чере3 1 сутки 3авили коконы 10 гусениц 
)) 2 » )) 11 )) 
)) 3 )) » )) 2 гусеницы 
)) 4 )) )) )) 3 )) 
)) 5 » » » 3 
)) 6 )) )) » 2 )) 
)) 7 » )) )) 2 )) 

Контрольные гусеницы завили коконы на 13-16-й день V возраста . 
Из приведенных данных видно , что 21 гусеница (что составляет 63 . 6 % 

числа гусениц в опыте) завили коконы через 1 -2 дня после пересадки. 
Средний вес оболочки кокона , полученный от гусениц , которым был пере
сажен головной мозг, равнялся 0 .359 (максимальный 0 .450, минимальный 
0 .232) . Средний вес оболочки коконов контрольных гусениц равен был 
0 . 548 г .  

Несмотря на то , что полученные в опыте коконы имели шелковую обо
лочку меньшего веса , наблюдаемый процесс выделения шелка и окукли
вание гусениц можно объяснить гормональным влиянием пересаженного 
головного мозга . Так как в данных опытах иннервация шелкоотдели
тельной железы гусениц-реципиентов не была нарушена , процесс завивки 
кокона протекал вполне нормально . 

3 .  П е р е л и в а н и е г е м о л и м ф ы 

Гемолимфа ,  взятая от гусениц, окончивших питание , в количестве 
0 .2  см3 вводилась с помощью шприца питающимся гусеницам в область 
груди. 

В опытах переливания гемолимфы от гусениц , окончивших питание , 
гусеницам 9-10-го дня V возраста также наблюдалось ускорение разви
тия и наступление метаморфоза , хотя не тан резно , нан в случае пересадни 
головного мозга . 

В первой серии опытов из 20 гусениц, которым была перелита гемо
лимфа , уснорение развития на 2-3 дня происходило у 8 гусениц ,  
в о  второй серии из 15  гусениц - ускорение у 10 гусениц. Сред
ний вес оболочки конона в первой серии опытов равнялся 0 .409 г ,  во 
второй - 0.434 г .  Контрольные гусеницы завивали кононы на  15-й день 
V возраста , средний вес оболоч1tи контрольных Rоконов 0 .455 г. 
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4 .  "У д а л е н и е п о д г л о т о ч н о г о г а н г л и я 

В случае удаления.подглоточного ганглия у гусениц дубового шешю
пряда , окончивших питание , производился небольшой продольный разрез 
по стернальной стороне первого грудного сегмента . Подглоточный ганг
лий извлекался полностью . 

При удалении подглоточного ганглия у гусениц (в  количестве 20) дубо
вого шелкопряда , окончивших питание , выделение шелка не наблюдалось . 
В то же время исследование состояния шелкоотделительной железы гу
сениц с удаленным подглоточным ганглием показало , что задний отдел 
железы был переполнен сен:ретом, стенки самой железы были дряблые 
и разрывались при прикосновении иглой .  Средний отдел железы внешне 
сильно отличался от нормального состояния . В части среднего отдела , 
прилегающей к выводным протокам, а иногда на всем протяжении его , 
наблюдалась коричневато-бурая окраска ,  которая , вероятнее всего , 
являлась результатом патологического состояния . Гусеницы с удаленным 
подглоточным ганглием он:уклились на 10-15-й день после операции. 
В результате удаления подглоточного ганглия нарушалась иннервация 
шелкоотделительной железы как секретирующего , так и выводного отдела. 
Однако выделяемый головным мозгом гормон оказывал действие на сек
реторную деятельность клеток , в результате чего продуцировалось зна
чительное количество шелка , оставшегося в железе не выделенным. Ку
колки были вполне нормальными , но крупнее , чем в контроле . В окуклив
шихся гусеницах с удаленным ганглием шелкоотделительные железы 
были свободны от содержимого . На основании этого можно предполо
жить ,  что оставшаяся в железе шелковая масса «рассасывается» под 
влиянием каких-то факторов .  

АДСОРБЦИЯ КРАСЯЩИХ В Е ЩЕСТВ ШЕЛRООТДЕЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЖЕЛЕЗАМИ 

В литературе имеются разноречивые данные относительно возможности 
получения окрашенных коконов тутового шелкопряда путем кормления 
гусениц различными красителями . 

Жмуйдзинович ( 1889) , Блан (Вlанс ,  1891 ) ,  Каменский (1891)  считали , 
что красящее вещество не окрашивает содержимое шелкоотделительной 
железы , а полученные в опытах окрашенные коконы , по их мнению , яв
лялись результатом прин:леивания мелких частиц нрасителя н: оболочне 
кокона . 

Н ами были поставлены опыты кормления гусениц дубового и тутового 
шелкопрядов в V возрасте листом,  смоченным различными нрасящими ве
ществами (нейтральрот , кислый фунсин , метиленовая синька , пинриновая: 
1шслота) . Гусеницы поедали лист полностью , и гибели их не наблюдалось . 

Исследование шелкоотделительных желез гусениц дубового и тутового 
шелкопрядов ,  поедавших окрашенный корм , показало , что искусственно 
вводимая вместе с нормам нраска адсорбируется шелкоотделительными 
железами , при этом прокрашиваются не только железистые нлетки , а танже 
шелковая масса . "У гусениц дубового шелкопряда адсорбирует краску · 
задний отдел, у тутового - задняя и средняя части резервуара . Крася
щее вещество из гемолимфы гусениц адсорбируется железистыми нлетнами 
в виде гранул и затем , проникая в просвет железы , прокрашивает его 
содержимое . В результате этих опытов были получены окрашенные но
н:оны, н:оторые , при кипячении в течение 15-20 минут в воде , не теряли 
окраски. 
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Естественная окраска коконов тутового шелкопряда , по мнению 
некоторых авторов (Vaney et Pelosse ,  1922 ; Демяновский и Раковская,  
1928) , является производным растительных пигментов (каротина , ксан
тофилла , хлорофилла) . I\расящее вещество у гусениц желтококонной 
породы тутового шелкопряда присутствует лишь в задней и средней части 
резервуара , так же как в железе гусениц этого вида , питавшихся окра
шенным листом. 

Окраска коконов диких шелкопрядов имеет иное происхождение . 
Нак было показано Норчагиным и Тихоновой ( 1938) , Платовой ( 1938) , 
ОI{раска коконов китайского дубового шелкопряда зависит от пропитыва
ния стенок кокона выделениями мальпигиевых сосудов .  Н аблюдения над 
гусеницами дубового шелкопряда подтверждают эти выводы. Смачивание 
1юкона производится гусеницами спустя 24-40 часов с момента начала 
:1авивки , когда основная масса шелка уже выделилась . Внешние условия 
и качество корма существенно влияют на окраску коконов дубового шел
нопряда . При повышенной влажности и при кормлении гусениц осенним 
.:�.истом дуба 1юноны получаются с темной шелковой оболочной.  

в ыводы 
1 .  Строение шелноотделительных желез гусениц тутового и дубового 

шеш{опрядов различно . 
2 .  Основным отделом железы, продуцирующим шелн , является зад

ний отдел, ноторый у гусениц дубового шелнопряда в V возрасте выпол
няет танже фуннцию резервуара .  В шелноотделите.льной железе тутового 
шелнопряда резервуаром для выделенного шелна является средний отдел 
железы . 

3 .  "Усиленный рост шелкоотделительной железы наблюдается с 3-го 
дня V возраста у гусениц обоих видов ,  вес ее достигает мансимума к началу 
завивни нонона .  Шелноотделительная железа продолжает фуннциониро
вать и во время завивни нонона .  

4 . При завивне нокона шелкоотделительная железа дубового шелно
пряда более продунтивна в отношении шелновой массы , чем железа туто
вого шелкопряда . 

5 .  Выделение mелна является подготовительной ступенью к метамор
фозу гусеницы. Процесс выделения шелна зависит от нервно-гормональ
ной регуляции. 

6 .  Шелноотделительные железы способны адсорбировать красящие 
вещества из гемолимфы. Нрасящее вещество пропинает в просвет железы 
через железистые клетни , пронрашивая ее содержимое ,  в результате 
чего получается онрашенное воло1шо . 
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Э Н Т О  М О Л О Г И Ч Е С  R О Е О Б О 3 Р Е  Н И  Е ,  XXX IV, 1 955 

Г. А . Викторов 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ PHANEROTOMA 

RJABOVI VOIN .-KR. (HYMENOPTERA, BRACONIDAE ) 

Представитель подсемейства Sigalphinae , Phanerotoma rjabovi Voin . 
Kr. , был отмечен автором ( 1951 )  в качестве одного иа существенных па
рааитов бобовой огневки (Etiella zinckenella Tr . )  в Сталинградской области. 
Характерной особенностью биологии видов трибы Siga]phini , к которой 
относится и Phanerotoma , является яйце-личиночный паразитизм ,  т .  е .  
откладка яиц в яйца хозяина с последующим развитием паразита в те
чение всей личиночной фааы хоаяина (Теленга , 1936 ; Clausen , 1940) . 
Данных по постэмбриональному раавитию видов Phanerotoma в литера
туре нами не найдено ,  но они имеются для представителей соседних ро
дов - Chelonus и Ascogaster. 

Личинки I воараста Cltelonus annulipes Wesm . (Vance , 1 932) и Asco
gaster quadridentatus Wesm . (Rosenberg, 1 934) обладают хорошо обособ
ленной головой, несущей крупные склеротиаованные мандибулы. В тече
ние этого воараста происходит сильное увеличение размеров  ,те-ла и фор
мирование анального пузыря - выпяченной наружу задней .• нитки.  
Анальный пузырь сохраняется и у последующих возрастов,  кроме взрослой 
личинки , у которой он впячивается внутрь и соединяется со средней 
кишкой. Наряду с общими чертами развития , между этими видами отме
чены и значительные различия . Тело личинки Ch . annulipes в МQМ:ент 
выхода яйца расчленено на 9 сегментов , в то время как тело л:цчи:нки 
А .  quadridentatus в этот момент имеет уже полносегментный состав -
13 члеников , не считая головы. Расходятся также данные о числе и особен
ностях личиночных возрастов между первым и последним. Длп Ch . an
nulipes (Vance , 1932) и А .  quadridentatus (Rosenberg , 1934) отмечено суще
ствование только одного промежуточного возраста ; ЛИ'1;:\;IНКИ этого воз
раста у первого вида лишены мандибул , тогда как у последнеrо имеют 
слабо склеротиаованные мандибулы с зазубренным задним краем;. Rокс 
(Сох ,  1932) для Ascogaster carpocapsae Vier . отмечает налitчие у личинои 
двух промежуточных возрастов ,  ИIJ которых I I  лишен мандибул, а I I I  
вооружен ими. 

Материал по постэмбриональному развитию Phanerotoma rjabovi был 
собран во время полевых работ в Сталинградской области (окресцюсти 
Камышина и Тингутинский степной лесхоз) в течение 1 950-1 952 гг. 
Для изучения морфологии личинок использовался материал, фин.сиро
ванный жидкостью Буэна и ·  70 % спирто.м .  Препараты л;ичинок изготов
лялись частично проводкой через спирты возраст�ющей щшцентрации до 
96 % , с последующим просветлением в гвоздичном масле и заключением 
в канадский бальзам, частично с применением .  жидкости Фора. . _ 

3 "'  
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Выходящие из ко1юнов самюr Phanerotoma имеют хорошо развитую 
половую систему , приqем в дистальных частях яйцеводов содержится 
значительное количество (до 100) сформированных яиц . Нйца , находя
щиеся в половых путях самки , имеют вытянутую цилиндрическую форму 
(рис . 1 ) ,  ЗаI{руглены на полюсах и несколько изогнуты. Длина их дости
гает 0 .2-0 .22 мм, попереqник около 0 .033 мм . 

Для наблюдения за  яйцекладкой и получения материала по ранним 
фазам развития паразита летом 1952 г. особи Ph. rjabovi содержались 
в садках . Самцы и самки помещались попарно под перевернутые банки , 
емкостью в 150 см3 . Ежедневно сменяемый норм состоял из кусочка увлаж
ненного сахара и капли воды. В этих условиях продолжительность жиз
ни достигала у самцов 21 , у самок 44 дня , приqем прожившая этот срок 
самка откладывала яйца еще на 36 день своей жизни, пocJie qего яйце
кладка прекратилась. Для заражения самкам предлагались высохшие 
qашеqю! I\ветов желтой Ю{ации с отложенными на них яйцами бобовой 

Рис . i :  Лйцо 
Р hane'ro toma 

riabovi ·иi яйце
водов самки. 

огневки . Ощупывая поверхность чашечки усиками , они 
быстро находили яйца и приступали к их заражению . 
При яйцекладке в открыто лежащие яйца самка , распра
вшш ноги , приподнимала тело над субстратом, отгибала 
брюшко вниз почти под прямым углом к продольной оси 
тела и погружала яйцеклад в яйцо , оставаясь в этом 
положении около минуты . Если яйцо хозяина было отло
жено на внутреннюю поверхность чашеqки, самка , удер
живаясь лапками за край последней , просовывала брюшко 
внутрь ее и, нащупав яйцо , погружала в него яйцеклад. 

Вскрытие зараженных яиц через различные проме
жутки времени показало , что яйца Phanerotoma от1шады
ваются вне тканей развивающегося эмбриона хозяина , 
в желтоqную массу, и только впоследствии, по мере обра
стания желтка тканями зародыша , оказываются в тело 
последнего . Продолжительность эмбрионального разви
тия паразита достигает двух суток .  В течение этого 
времени наблюдается увелиqение объема яйца , выра

жающееся во вздутии переднего полюса , так что яйцо принимает запя
товидную форму . Подобное увеличение размеров яйца в течение эмб
риогенеза широко распространено среди эндопаразитических перепон
qатоирылых (Clausen , 1940) . В зависимости от степени развития эмбриона 
хозяина в момент заражения , выход паразита из яйца может происходить 
или до обрастания его тканями зародыша , или после этого , даже в теле 
гусенички I возраста . Нередко зараженные яйца бобовой огневки содер
жали по нескольку (до 15) яиц Phanerotoma , хотя нормально развиться за 
счет одной особи хозяина может толыш один паразит . Такая на�шонность 
.к перезаражению (суперпаразитизму) при лабораторном содержании 
наездников неоднократно отмеqалась в литературе.  

Молодая личинка Phanerotoma I возраста (рис . 2) достигает в длину 
170-180 /1- и обладает относительно очень .крупной головой, несущей 
в nередней части на вентральной поверхности крупные склеротизован
ные мапдибулы (а)· и пару бугорков (б) , спа:бженных па вершине сенсил
лами· в виде крошечных дисков .  Тело состоит из 7 сегментов ,  из которых 
первый� (в) ·равен по ширине голове и плотно прилегает н последней .  
Прочие сегменты значительно уже , а последний , кроме того , в несколько 
раз дл&ниее предыдущих . Средние 5 сегментов несут на дорзальной по-

. верхности по 2 ряда направленных назад шипиков .  Пищеварительной 
системы на · 'тотальных, просветленных гвоздичным маслом, препаратах 
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личиноR этого возраста обнаружить не удалось.  В течение всего периода 
питания гусеницы хозяина личинRа Phanerotoma не линяет , но испыты
вает значительные изменения . Сначала , примерно до середины I I I  воз
раста гусеницы хозяина , происходит неRоторый рост размеров тела ли
чинRи , не сопровождающийся увеличением числа сегментов . Н нолцу 
этого периода ее длина достигает 300-400 11- (рис . 3) , причем особенно 
сильно увеличиваются размеры первого сегмента тела . На спинной Поверх
ности последнего сегмента тела , сохраняющего крупные размеры, заметно 
небольшое вдавление . Впоследствии на его месте образуется о:нр.углое 
выпячивание (рис . 4) зачатRа аналь
ного пузыря.  В течение IV возраста 
хозяина наряду с общим ростом тела 
происходит увеличение числа члени-

а 

0. tмм 

Рис . 2 .  Новорожденная ш1чинка 
Phanerotoma rjabovi (вид со спин

ной стороны) . 
а - мандибулы ;  б - бугорни с сенсил
лами ; в - первый сегмент туловища. 

v v v v " 
v v v v 
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Рис . 3.  Личинка Phaneroto
ma rjabovi 1 возраста из 
гусениц бобовой огневки 
lll возраста , вид · ь  спиn� 

ной стороны. 

ков за  счет разделения нрупного последнего сегмента и онончательное 
формирование анального пузыря,  Rоторый постепенно (p:f!c . 5) меняет 
дорзальное положение на терминальное . В гусеницах V во;зраста встре
чаются уже вполне сформированные личинRи Phanerotoind 1 возраста , 
достигающие в длину 1 .6-1 .9  мм (рис . 6) . Число сегментов тела дости
гает 13 ,  не считая анального пузыря . Голова сохраняет прежние размеры 
и строение , но несRоЛЬRо погружается в 1 -й туловищныИ сегмент .  Послед
ний образует мясистый вырост, нависающий над голо.вой и приRры�;�аю
щий ОRоло половины ее длины. На спинной поверхности 2-6-го сегме.нтов 
тела сохраняются шипиRи, расстояние между Rоторыми по сравнению 
с ранним 1 возрастом сильно увеличивается . На тотальных препаратах , 
просветленных гвоздичным маслом, хорошо видна . пищеварительная си
стема . 3амRнутая сзади средняя RИШRа несRольRо вдается в подость 
анального пузыря,  стенRи r-юторого образованы толстым слоем цилиндри
чесRого эпителия .  
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О. фун:кциональном Значении анального пузыря ,  встречающегося у мно
гих эндопаразитических браконид, существуют различные представления . 
Многие авторы, как Мейер ( 1931 ) ,  Теленга ( 1936) , рассматривают его как 
I<ровяную жабру, обеспечивающую газообмен между гемолимфой хозяина 
и организмом паразита . Экспериментальное изучение дыхания эндопара
зитичесних личинон с помощью биологических индикаторов (неноторые 
виды Flagellata) , пррведенное Торпом (Thorpe , 1932) , поназало , что газооб
мен через поверхность анального пузыря происходит интенсивнее , чем на 
других участках тела . Однако , по подсчетам этого автора ,  на долю анального 

О.tмм 

Рис . 4 .  То же, что рис . 3 ,  вид 
сбоку. 

а - занлацна анального пузыря. 

Рис. 5 .  Личинка Phane
rotoma riabovi 1 возраста 
из гусениц бобовой ог
невки IV возраста (вид 

сбоку) . 

пузыря у Личинок Apanteles приходится всего 1 /з газообмена , поэтому он 
склоняется к мнению, что дыхание является не единственной функцией . 
этого образования . Грандори (Grandori ,  191 1 ) ,  изучавший тонкое гисто
логическое строение анального пузыря у личинки Apateles glomeratus L . ,  
установил , что большая часть его полости заполнена задней камерой 
спинного сосуда ; наряду с этим личинка изученного им вида имела зам1<
нутую переднюю нитку. Из всего этого Грандори заключил , что аналь
ный пузырь несет также и функцию всасывания пищи. Во всяком случае , 
тесная �вязь этого образования с кровеносной системой говорит о его 
важной роли в обмене между организмами хозяина и паразита . 

В течение � возраста объем тела личинки Phanerotoma (не считая го
ловы, сохраняющей исходную величину) возрастает примерно в 1500 раз . 
Питание осуществляется все это время за счет гемолимфы, на что указы
вает целость органов хозяина и совершенно прозрачное содержимое ки-
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шечника личинки . Присутствие паразита не отражается существенно 
на организме хозяина , который нормально развивается и ,  окончив пи
тание , уходит в верхние слои почвы, где изготовляет себе земляной кокон . 
Однако размеры зараженных гусениц значительно меньше размеров здо
ровых ; соответственно различается и величина изготовленных ими коно
нов .  Средняя длина коконов незараженных гусениц - 10 .2  мм, заражен
ных Phanerotoma - 7 .8 мм. Только с переходом гусеницы в пронимфаль
ное состояние наблюдается первая линька личинки Phanerotoma . 

1.Омм 

Рис . 6 .  Вполне сформирован
ная личинка Phanerotoma rja
bovi I возраста (вид со спин-

ной стороны) . 

1 0мм 

Рис . 7 .  Личинка Phaneroto
ma rjabovi I I  возраста (вид 

с брюшной стороны) . 

а - мансиллы ; б - нижняя 
губа ;  в - мандибулы. 

Личинка I I  возраста (рис . 7) имеет длинное цилиндрическое тело , 
широко закругленное на концах . Голова не обособлена и несет на вент
ральной поверхности неснлеротизованные ротовые части . Парные мяси
стые боковые лопасти (а) , гомологичные , повидимому, максиллам, не 
сопринасаются по средней линии и в своей задней части несколько при
крыты нижней губой (б) , имеющей вид непарной поперечной: лопасти. 
Под максилларными лопастями расположены несклеротизованные ман
дибулы (в) в виде заостренных пластинок с ровным задним краем. Впереди 
ротового аппарата на нижней поверхности головы заметны 2 пары сев силл. 
Тело состоит из 13  сегментов и анального пузыря .  Покровы совершенно 
гладкие , лишенные всяких кутикулярных образований:. Питание и в этом 
возрасте осуществляется лишь за счет жидких соков тела хозяина . Да
"лее быстро следуют друг за другом I I I  и IV личиночные возрасты .  Их 
непродолжительностью и сильным сходством между собой и со 11 воз
растом объясняется , по всей вероятности , противоречивость приведенных 
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выше литературных данных о числе и особенностях личиночных возра
стов у представителей родственных Pltanerotoma родов Chelonus и Ascogaster . 

Личинки I I I  и IV возрастов Phanerotoma rjabov i имеют (рис . 8 ,  10) 
цилиндрическое тело , заканчивающееся анальным пузырем, и не обособ

Рис . 8. Jlичинка Phanero
toma rjabovi I I I  возраста 

(вид сбоку) . 

ленную от туловища голову, несущую , 
как и у личинок I I  возраста , сильно 
редуцированный ротовой аппарат.  Дли
на личинки 1 1 1  возраста колеблется 

0. tмм 

Рис . 9. Мандибулы личишш 
Phanerotoma rjabovi I I I  воз

раста . 

от 2 .9  до 3 . 2  мм , IV - от 3 . 8  до 4 . 2  мм . Ротовой аппарат личинки I I I  
возраста (рис . 8) , по сравнению с таковым 1 1  возраста , смещен вперед, 
максиллярные лопасти соприкасаются друг с другом, а мандибулы (рис . 9) 

}•мм 
Рис . 10 . Jlичипка PJianerotoma rja

bovi IV возраста (вид сбоку) . 

несут вдоль заднего края ряд 
слабо обособленных друг от 
друга бугорков . Содержимое 
нишечника прозрачно , что вме-

0. 1мм 

Рис . 1 1 .  Мандибула ли
чинки Phanerotoma rjabovi 

I V  возраста . 

сте с целостью органов хозяина свидетельствует о продолжающемся 
питании гемолимфой .  "У живой личинки (в физиологическом растворе) 
впервые становятся хорошо заметными трахейные стволы, хотя стигмы 
в этом возрасте еще отсутствуют. 
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-У личинки IV возраста (рис . 10) ротовой аппарат полностью смещен 
на переднюю поверхность головы. Вершины мандибул заходят друг за  
друга , а их задний нрай (рис . 11 )  вооружен рядом невысоких острых бугор
ков . Дыхалец и в этом возрасте нет , хотя трахейная система хорошо раз
вита . Личинка IV возраста начинает поедать жировое тело хозяина , 
отчего содержимое ее кишечника становится мутным и белым. Кан уже 
отмечалось выше , продолжительность IV возраста невелин:а ; слиняв 
в четвертый раз , личинка Переходит в последний , V возраст. 

Взрослая личинка Phanerotoma в момент окончания питания (рис . 1 2) 
достигает 5-5 . 5  мм в длину . В верхней части передней поверхности головы 
(рис . 13) располагаются крупные рудименты 
антенн (а) в виде онруглых пятен . Ротовой 
аппарат достигает значительной сложности . 
Внизу расположен сильно снлеротизованный 
лабиальный склерит 1• (л) , имеющий форму 
незамкнутого сверху нольца . Внутри послед
него в виде узкой поперечной щели распо
ложено выводное отверстие протона шелно
отделительных желез (и} , ниже в виде оваль
ных диенов с небольшими онруглыми сенсил
лами находятся нижнегубные щупини (11:) , 
а еще ниже располагается значительное 
число норотних щетинон , окруженных тон
кими морщиннами кутинулы. По бонам рото
вого отверстия находятся несклеротизован
ные лопасти мансилл (д} , ограниченные 
сверху гипостомом (г) , а снизу - мансил
лярным снлеритом (з) . На  своей поверх
ности они несут рудиментарные нижнечелю
стные щупини (е) сходного строения с ла
биальными . Крупные снлеротизованные ман
дибулы (6) , густо зазубренные по заднему 
краю (рис . 14) , располагаются под верхней Рис .  1 2 .  Личинка Phanerotoma 
губой (м) и сочленяются проксимальными rfabovi v во3раста (вид сбоку) . 
углами с плевростомом (в} . В области лба 
кутинула несет 2 группы щетинок , окружен
ных мелними морщиннами . В самой нижней 

а - стигмы ;  б - иутииулнрные 
шипиии. 

части поверхности головы покровы приобретают мелнобугорчаrую стру
ктуру и несут несколько групп небольших щеrинон . Такую же мелкобу
горчатую структуру имеет кутикула и на остальном теле.  Послед
нее состоит из 13 сегментов ,  из которых 5-8-й несут на спинной поверх
ности по две группы коротких склеротизованных шипиков (рис . 1 2 ,  б) . 
Трахейная система открывается наружу семью парами стигм (рис . 1 2 ,  а} , 
расположенных на 2-м и 4-9-м сегментах тела . Взрослая личинка Plzane
rotoma некоторое время остается в полости тела хозяина , поедая внутрен
ние органы. В это время анальный пузырь у нее еще выпячен наружу. 
Затем личинна покидает тело гусеницы и полностью уничтожает внутрен
ние органы последней . Как уже отмечалось , развитие паразита заканчи
вается под защитой кокона хозяина , однано летом 1952 г .  был отмечен 
случай, ногда зараженная гусеница бобовой огневни не смогла покинуть 
боб нормового растения (Vicia cracca L.)  и развитие Phanerotoma окон-

1 Автор принимает с некоторыми и3менениями терминологию Ванса и Смита. 
(Vance а. Smith , 1 933) . 
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·чилось внутри боба . Зараженные гусеницы ниногда не переходят в фазу 
RYROЛRИ. 

Онончив питание , личинна плетет тонний блестящий полупрозрачный 
конон внутри нонона хозяина ,  в нотором и превращается в нунолну . 
Последняя постепенно приобретает имагинальную онрасну. В первую 
очередь пигментируется голова и грудь , затем три первые сегмента брюшна.  
Сильно редуцированная у имаго и втянутая под щиток , образованный 
первыми тремя тергитами , вершина брюшна у нунолни хорошо заметна 
и несет на своей поверхности рудименты тергитов в виде четырех пар 
_узних снлеритов.  

Рис . 1 3 .  Голова личинни Phanerotoma rjabovi V возраста 
(вид спереди) . 

а - антенны ; б - мандибулы ; е - плевросто м ;  г - гипостом ; д - мансиллы ; е - манснллярный щупи н ;  ж - стипптальный 
снлерит ;  а - мансиллярный снлер11т; и - отверстие выводного 
протона шелноотделительных �нелев ; к - лабиальные щупшш ; л - лабиальный снлерит ;  м - верхняя губ а . 

Нак уже отмечалось (Винторов , 1951 ) ,  жизненный цюш Phanerotoma 
.rjabovi синхронен с тановым бобовой огневни . Зимовна паразита происхо
дит в состоянии личинни 1 или 1 1  возраста в теле гусениц хозяина . В виде 
редного иснлючения зимуют онончившие питание пронимфы. 

Оценивая особенности развития Phanerotoma rjabovi ,  следует отметить 
значительную дезэмбрионизацию развития (в смысле А. А.  Захватнина) , 
·О чем свидетельствуют мелние размеры яиц и выход из яйца неполносег
ментной ЛИЧИНRИ. 

Особого рассмотрения заслуживает отмеченное выше смещение рото
вого аппарата в процессе постэмбрионального развития с нижней поверх
ности головы на переднюю. Подобное перемещение ротовых частей опи
сано Эвансом (Evans , 1933) и для другого представителя эндопараз'ити
чесних бранонид - A lysia manducator Panz . ,  причем уназанный щзтор 
.справедливо видит в ·этом явлении отголосон энтопаразитичесного образа 
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жизни .  Действительно , у эктопаразитических личинок наездников анало
гичное перемещение ротового аппарата широно распространено и имеет 
существенное адаптивное значение .  Молодая эктопаразитическая личинка , 
во много раз уступающая по размерам хозяину , лежит на покровах послед
него на брюшной поверхности тела . В таком 
состоянии вентральное положение ротового 
аппарата обеспечивает наиболее благоприят
ные условия для питания паразита , осуще
ствляющегося в это время всасыванием гемо-
лимфы хозяина . Противоположная ситуа- О / мм 
ция создается в нонце развития эктопара
зитической личинки, когда ее размеры при
ближаются к величине хозяина .  Эктопаразит 
лежит теперь рядом с последним и начинает 
вгрызаться в его тело , целиком уничтожая 
внутренние органы хозяина . В этих усло
виях источник пищи находится не под пара
зитом,  как в ранний период развития , а впе
реди него , и расположение ротовых частей Рис . 14 .  Мандибулы личинки 
на передней поверхности головы наиболее V возраста Phanerotoma riabovi. 
соответствует изменившимся условиям пита-
ния . 

Для эндопаразитических личинок в ранний период развития положе
ние ротового аппарата существенного значения не имеет , так как они со 
всех сторон окружены пищевым материалом . Поэтому отмеченное выше 
перемещение ротового аппарата у личинок Phanerotoma rjabovi служит 
интересным примером повторения в онтогенезе признана предков ,  утратив
шего свое непосредственное адаптивное значение . 
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Э Н Т О М О Л  О Г И Ч Е С  R О Е О Б  О 3 Р Е  Н И  Е ,  XXXIV, 1 955 

В . Б. 3ахаре11ко 

К ВОПРОСУ О РЕДУ:Е\ЦИИ КРЫЛЬЕВ У ВОДНЫХ КЛОПОВ 
(HEMIPTERA - HETEROPTERA) 

Как известно ,  у настоящих полужесткокрылых , или клопов ,  в том 
числе у водных , широко рапространено явление редукции крыльев ,  кан 
передних , так и задних . При этом часто в пределах одного вида встре
чаются особи с хорошо развитыми крыльями и с различной степенью1 
редунции их , вплоть до полного исчезновения . Тановы, например , мно
гие водомерни .  Занономерности уназанного явления у водных 1шопов 
еще недостаточно вснрыты . Между тем , решение этого вопроса имело бы 
значение для понимания эволюции отряда , ибо помогло бы установить 
приспособительное значение уназанных изменений . Общий харантер и 
жилнование задней пары I<рыльев обычно не учитывается в систематинс 
настоящих полужестнонрылых , хотя тансономичесная ценность этих 
признюшв несомненна .  

Одним и з  обычных обитателей пресных вод средней и южной полосы 
Советсного Союза является водный нлоп Plea leachi Мае G reg . et Kirk . 
Этот вид населяет разнообразные стоячие пресные водоемы с богатой 
растительностью . Ареал Plea leachi в СССР охватывает леса-степную и 
степную зоны ;  севернее известны немногие местонахождения в Эстонии , 
Горьковсной области (Старая пустынь западнее Арзамаса) ; в Сибири 
вид известен тольно из Омсна ; в Средней Азии (в Узбенистане и Таджини
стане) редон . 

Род Plea - монотипический в пределах семейства (оноло 20 видов) ,  
р аспространен н а  всех континентах ; большинство известных видов.  
индо-австралийсние .  

В работах неноторых советских авторов (Павловсний и Лепнева , 
1 948 ; Шванвич , 1949) приводится рисунок американсной Plea strio la 
Fieb . Задние крылья у последней , нан видно на этих рисуннах , редуци
рованы до степени небольших пластинок . Гунгерфорд (Hungerford , 1919 ) ,  
описывая биологию Р .  striola ,  затрагивает вопрос о способах ее  расселе
ния . Поснольну , согласно автору , уназанный вид встречается иногда 
в небольших временных водоемах , можно высназать предположение,  
что он заносится в последние каним-либо образом с растительностью 
или с илом на ногах птиц и зверей , возможно , также в виде яиц . Автор 
считает , однако ,  что среди беснрылых энземпляров должны встречаться 
порой полностью онрыленные , способные к полету . В своем предполо
жении автор основывается на наблюдении , ногда один из двух энземпля
р ов Р .  striola , помещенных им в сосуд с водой (из ноторого они не могли бы 
выбраться иначе , кан взлетев) , исчез в течение ночи . 

Вопрос о развитии задних нрыльев и способности н полету у европей
сного Р. leachi в достаточно ясной форме нинем не затрагивался  и н �  
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него , повидимому , механически переносились данные Гунгерфорда и 
других авторов об американской Р .  striola .  Вефельшейд (Wefelscheid , 
1912) , посвятивший анатомии и биологии Р .  leachi обстоятельную ра
боту , не упоминает о степени развития задних крыльев у Р. leachi и не 
приводит рисунка последних . При этом он употребляет кое-где выраже
ния вроде <<Пространство между элитрами и тергитами, как воздушная 
камера>> и пр " не оставляя , следовательно ,  места крыльям второй пары. 
В то же время автор обсуждает вопрос о способности Р .  leachi к полету 
и отвечает на него утвердительно ,  исходя из «сравнительно крепкого 
строения крыльев» . Лабораторный опыт автор а ,  поставленный им 
·С целью наблюдения полета плеи, результатов не дал . По мнению Вефель
шейда , Р. leachi способна к полету , но пользуется им только в ночное 
время в период спаривания . Вефельшейд указывает , что в Британском 
музее есть один экземпляр плеи с о .  Нва (Plea liturata Fieb " - В .  3 . ) ,  
пойманный на электрический свет . Следует упомянуть еще , что Паллас 
(1801 ) описал из реки Волхов водного клопа под названием Notonecta 
atomaria со следующим диагнозом : «Величиной с вошь. Тело белое,  над
I\рылья бледно-серые . Крылья молочно-белые . . .  » и  т .  д. Диагноз в общем 
подходит к нашей плее, в том числе и «Молочно-белые крылью> ,  как мы 
увидим дальше . Однако позже никто не находил плею так далеко на се
веро-востоке , а сравнение с вошью ( «magnitudo pediculi» ) , может быть ,  
больше подошло бы к Micronecta . Указанные причины заставляют лае 
отнестись к описанию Палласа с осторожностью . 

Для проверки степени развития крыльев у Р .  leachi нами была прос
мотрена серия в 162 экземпляра  указанного насекомого . Материал со
бран в различных стоячих водоемах следующих местностей : 

1 .  Долина р .  Лопани (Харьков) . . . . . . . . . . .  . 
2. Долина р .  Северный Донец (3миеn , Х арьконскоii обл . )  
3 .  Долина Днепра (Новогеоргиевск, Rировоградской обл . )  
-4 . Долина Волги (Астрахань) . . . . . . . . . . . . . 

122 ЭК3 . 
24 ЭК3 . 

1 ЭК3 . 
1 ЭК3 . 

Сборы произведены в различные сро1ш - с мая по ноябрь 1 948-1950 гг . 
Кроме того , благодаря любезности А. Н .  Кириченко,  предоставившего 
для просмотра материал коллекции Зоологического института АН СССР , 
могут быть указаны следующие местонахождения : 

1 .  Ористано , о .  Сардиния (Krause) . . . . . . . . . . . . . . . . 
:2 . Долина р .  Или, в 100 нм ниже Баканаса,  1 6  V I I  1 939 (Шпитников) 
3. Окрестности Ленкорани, Талыш, 23 VI 1 932 (3нойко) . . . . .  . 
4. Саки, Евпаторийского района , Rрым, 18 VI I I  1910  (Плигинский) . . . 
5 .  Станица Славянская, нижнее течение Rубани, 10 VI I I  1 936 (Рысакова) 
6 .  Горки, Оршинской обл . , Белорусская ССР (Rушаневич) 

5 ЭК3 . 
3 ЭК3 . 
1 экз . 
1 ЭК3 . 
3 ЭК3 . 
1 экз . 

Результаты исследования оказались неожиданными . �- всех 1 62 про
�мотренных экземпляров обнаружены хорошо развитые крылья второй 
лары (рис . 1 ) ,  по всей видимости,  годные ДJIЯ полета .  Различий в раз
витии нрыльсв у самцов и самок (соотношение полов у Р .  leachi оназа
.лось 1 : 1) не обнаружено .  При общей длине тела у исследованных эн
земпляров в 2 . 5-2 .8  мм, длина заднего нрыла равнялась 2 . 6-3 . 0  мм и 
превышала обычно . общую длину тела насекомого на 0 . 1 -0 . 3  мм . Кан 
показано на рис . 2, заднее нрыло относительно широко . Хорошо раз
вита,  нан это наблюдается у большинства настоящих полужесткокры
лых , югальная область .  Общая площадь крыла увеличивается еще за 
•Счет харантерного выступа в вершинной его части . Жиюювание задних 
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крыльев (рис . 2) исследованных нами Р . leachi ,  при сравнении с тако
вым Notonecta glauca L. - ближайшей к плее в нашей фауне формы , -
значительно редуцировано , что стоит , вероятно ,  в связи с малой общей 
величиной крыла (и всего насекомого) . Ностальная жилка проходит 

Рис . 1 .  P lea leachi Мае Greg. et Kirk . _ Bид сбоку. 

по самому краю , но да
Jiеко не доходит до вер
шины крыла . Субкосталь
ная в основной части сли
та с первой и на растоя
нии двух третей от сво
его основания почти с о
прикасается с радиальной 
жилкой, не сливаясь ,  од
нако , с нею и не образуя 
замкнутой ячейки . Ради
альная жилка резко откло
няется отсюда назад .  Сле
дующие две жилки , кото
рые следует , по видимому , 
рассматривать как меди
альную и кубитальную, 
слились .  Присутствует 
одна анальная жилка . Хо
рошо развиты сочлено
вые пластинки крыла,  как 
ан:силлярные , так и меди

альные . Из  последних дистальная подвижно сочленена с сросшимися 
медиальной и кубитальной жилками . Складывается крыло , гофрируясь 
двойной складкой своей верхней части таним образом ,  что основная 
линия изгиба  проходит чуть позади места сближения субкостальной 
и радиальной жилон , вершина 
крыла при этом не загибается . 
Анальная лопасть загибается , 
нан обычно ,  вдоль plica basalis 
с помощью переворачиваю
щейся третьей аксиллярной 
пластин:ки . В сложенном со
стоянии правое нрыло налегает 
на левое ,  достигая нрая тер
гитов левой стороны тела 
(рис . 1 ) .  

Нашими исследованиями 
установлено ,  что Р. leachi имеет 
хорошо развитые :крылья вто

Рис . 2 .  Plea leachi Мае Greg . et Kirk . Заднее 
крыло . 

рой пары. Случаи полета этого вида прямым наблюдением нами не уста
новлены . Однако хорошее развитие крыльев и элементов сочленения: 
их с телом доназывает с несомненностью , на:к нам нажется , способ
ность его :к полету . 

Следует отметить еще , что нам неоднократно попадались плеи во  вре
менных водоемах , ежегодно пересыхающих в июле-августе .  Может 
быть , плея действительно ,  кан предполагал Вефельшейд , летает тольно 
ночью и в период спаривания.  В последнем случае способность R по
лету имела бы большой смысл для расселения плеи в другие водоемы, 
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что и является причиной сохранения: крыльев , несмотря на удивитель
ную и, повидимому , очень древнюю приспособленность ее к водному об
разу жизни. 
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Л.  В . Пучкова 

ЯЙЦА НАСТОЯЩИХ ПОЛУЖЕСТRОRРЫJIЫХ 
(HEMIPTERA - HETEROPTERA) . 1 .  COREIDAE 

Сравнительно небольшое по числу видов семейство Coreidae (крае
вики) представляет в отношении строения яиц особый интерес . В отли
чие от других семейств настоящих полужесткокрылых , яйца I{оторых 
в пределах семейства обладают рядом сходных черт и построены по одному 
типу (Pentatomidae , Miridae , Piesmidae и другие) , яйца Coreidae весьма 
разнообразны по форме ;  в этом отношении это семейство сходно с обшир
ным семейством Lygaeidae , подсемейства которого также существенно 
различаются по форме яйца . 

Яйца краевиков хорошо защищены от высыхания крепким хорио
ном и от1шадываются открыто . Самки более или менее прочно прикле
ивают их к субстрату при помощи затвердевающих на воздухе клейких 
выделений придаточных желез ,  но нередко виды , обитающие в подстилке 
или приземной травянистой растительности,  не приклеивают , а раз-

. брасывают яйца свободно между растительными остатками и на почве . 
Для развития яиц Coreidae, н:ак правило,  не требуется дополнитель

ного увлажнения и их можно встретить как на различных частях растений , 
· так и в растительном детрите , на деревянных строениях и т .  п .  Выбор 
самкой субстрата часто определяется не тем , живой он или мертвый , 
а удобством , предоставляемым его поверхностью для закрепления яйца . 
Например , в садках краевики, :как и щитнИI{И , предпочитают откла
дывать яйца на марлевые стенки сад1{а ,  пренебрегая растениями.  

Яйца Coreidae в природе встречаются иногда в самых неожиданных 
местах , уда�енных от обычных мест обитания вида и его кормо
вых растении ; так , яйца Brachycarenus tigrinus Schill . однажды были 
найдены на высоте 1 .5 м от земли на листьях ясеня ; яйца Coreus margi
natus L .  - на вершине яблоневого дерева ; :Н:оринек ( 1940) также наблю
дал откладку яиц Enoplops scapha F. на яблоне.  Тем не менее , в таких 
необычных местах откладка яиц всегда носит случайный харю<тер , 
тогда как на кормовых растениях , или вблизи них яйца многих видов 
краевиков встречаются нередко в массе .  Часто бывает трудно заставить 
зрелую самку отложить яйца при отсутствии ее кормовых растений .  
Например , одна отсаженная в садок самка Enoplops scapha F .  отложила 
за 3 дня только 4 яйца , но в присутствии Picris hieracioides , на котором 
проходит развитие ее личинок , та же самка за сутки отложила 22 яйца , 
из  которых все же только 3 были отложены непосредственно на лист 

. этого растения . 
Развитие яиц Coreidae длится 7-10 дней за исключением зимующих 

яиц некоторых видов (Myrmus miriformis Fall . ,  Chorosoma schillingi 
Schill . ) ,  которые длительное время находятся в состоянии диапаузы ; 
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однако развитие яиц летнего поколения этих видов длится тоже около 
7-10 дней . 

Яйца Coreidae не имеют настоящей , заключенной внутри венца ми
кропилярных выступов ,  крышки , характерной для яиц Pentatomidae, 
Miridae, Tingitidae и др . При выходе личинки из яйца оболочка его тре
скается на переднем конце . Линия разрыва оболочки пересекает венец 
микропиле примерно посредине и, распространяясь вправо и влево на 
боковые стороны яйца ,  загибается на брюшную его сторону (рис . 13) ; 
иногда такого изгиба не происходит и трещина распространяется вдоль 
середины боковых сторон , зачастую доходя до заднего конца яйца (рис . 1 1 ) .  

Трещина,  образующаяся при выходе личинки, обычно н е  замкнута , 
но иногда происходит полное смыкание ее :концов ,  и в этом случае можно 
говорить о наличии ложной крышки (рис . 1 -2 и 14- 15) .  Ложная крышка 
после выхода личинки может остаться при яйце , но чаще отваливается . 
Ложная крышка не отделена на хорионе явственной бороздкой , как это 
бывает у яиц , снабженных настоящей :крышкой , но край ее обычно про
светлен и окружен неявственным валиком . Поверхность ложной крышки, 
как правило , не отличается по структуре от остальной части хориона , 
тогда как настоящая крышка часто снабжена специальной насадкой 
(у Miridae , Tingitidae и др . ) . 

Выход личинок через трещину на переднем конце яйца характерен 
для многих семейств полужесткокрылых (сем . Lygaeidae , Aradidae , Pyr
rhocoridae и ряд других) ,  но яйца /видов этих семейств никогда не имеют 
ложной крышки, хорион их не�ен и тонок , а края трещины часто рваные 
и отщепившаяся на брюшную сторону часть хориона ,  как правило , за
кручивается справа налево вдоль продольной оси вовнутрь .  Это явление 
никогда не наблюдается у яиц Coreidae , покрытых более плотным хорио
ном и сохраняющих свою форму даже после выхода личинки, а сама ли
ния разрыва хориона всегда имеет вид правильной трещины с гладкими 
краями . Микроскопическими исследованиями было установлено ,  
что растрескивани�.:J хориона у Cortidae происходит всегда в определен
ном , почти лишенном эндохориона , месте оболоч1ш яйца (Gross , 1901 ) .  

Личинки краевиков имеют специальные приспособления для откры
тия яйца , но за иснлючением личинок подсем . Coreinae , у которых об
раауется аналогичное «якорю» Pentatomidae утолщение покровов лобно
затылочной части головы , охватывающее темя личинки наподобие снле
ротизованного , чаето темноокрашенного колпачка , служащего для под
ламывания ложной крышки, они бесцветны и плохо различимы. 

При выходе из яйца личинка одновременно линяет и ее шкурка , ана
логичная «рубашечке» прямонрылых ,  оетается в большинетве случаев 
внутри покинутой оболочки . 

Яйца Coreidae лежачие , как правило , обращенные спинной стороной 
к субстрату , соответственно чему епинная сторона их почти всегда уш10-
щена или расширена . 

Яйца всех краевиков,  обитающих в Европейекой части СССР , 1  пови
димому , можно объединить в шесть различных типов .  Два из них по об-

1 При составлении настоящей работы были исследованы яйца и кладки следую
щих видов Coreidae : Gonocerus acuteangulatus Goeze, Coreus marginatus L . ,  Enoplops 
scapha F . ,  Ceraleptis gracilicornis Н .  S . , Bothrostethus annulipes Costa , Coriomeris scab
ricornis Panz . ,  С. denticulatus Scop . ,  D icranomerus agilis Scop . , D . alЬ ipes F . ,  A lydus 
calcaratus L . , Camptopus lateralis Ge1·m . ,  Corizus hyosciami L . ,  Rhopalus parumpunctatus 
Scbill . , Brachycarenus tigrinus Schill . ,  Stictopleurus crassicornis L . ,  St. ab utilon Rossi , 
St . punctatonervosus Goeze, Myrmus miriformis l:<'all . ,  Chorosoma schillingi Schil l .  Rроме 
того были испольаованы все доступные автору литературные данные о строении яиц 
настоящих полужесткокрылых. 

4 Энтомологическое обозрение. т. XXXIV 
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щему плану строения напоминают яйца видов подсемейств Aphaninae 
и Heterogastrinae семейства Lygaeidae и соответственно на3ваны гетерога
строидным и афанопдным типами яиц . 

Г е т е р о г а с т р о и д н ы й тип яиц имеют некоторые виды под
семейства Arenocorinae.  Он характери3уется удлиненной, почти круглой 
в сечении ,  формой яйца , с более или менее остро округленным дистальным 
и тупоокругленным апикальным концами (рис . 13) . Передний конец 
опоясан кольцом ·плохо заметных микропилярных выступов .  Нйца этого 
типа открываются при помощи косой трещины, пересекающей венец ми
кропиле и доходящей почти до середины . 

Нйца а ф а  н о  и д н  о г о  типа имеют виды рода D icranomerus. Они 
имеют удлиненно цилиндрическую форму с более или менее равномерно 
закругленным 3адним и передним концами (иногда передний конец бы
вает слегка уплощен) и тесным венцом явственных микропилярных вы
ступов у вершины переднего конца (рис . 6 ) .  Число микропиле у яиц этого 
типа колеблется от 4-5 до 9 . Открываются яйца афаноидного типа при 
помощи косой трещины, не достигающей , однако , и трети длины яйца . 
Окраска яиц эт�го типа варьирует от светлого до коричнево-брон3ового 
оттенков . 

Остальные четыре типа яиц свойственны только семейству краевиков , 
это кореиноидный, цералеuтоидный, алидоидный и кори3иноидный типы . 
Яйца к о р е  и н  о и д н  о г о  типа крупные , коротко-клиновидные ; бо
ковые стороны яйца слегка выпуклы , а р�бра 3акруглены (рис . 1-2) . 
Микропиле обычно плохо 3аметны .и более явственны на пустых оболоч
:ках яиц . Открываются при помощи ложнокрышки, границы которой на 
целом яйце ра3личимы с трудом . 

Ц е р а л е п т о и д н ы й тип яиц ха рактери3уется сильно упло
щенной в дорзовентральном направлении формой . Спинная сторона их 
слегка выпуклая ,  брюшэ:ая - соответственно вогнутая. На переднем 
конце яйца расположен венец многочисленных тесно сближенных длин
ных микропилярных выступов (рис . 9- 10) . Окраска хориона этих яиц 
очень изменчива , часто разные участки яйца бывают по-ра3ному окра
шены в ра3личные оттенки коричневого и палевого цветов , не говоря уже 
о ра3нице в окраске отдельных яиц . Открывается яйцо при помощи про
ходящей вдоль боков яйца трещины, наподобие шкатулки, на брюшную 
сторону . 

Нйца а л  и д о  и д н  о г о  типа имеют вид круглого или слегка вы
тянутого хлебца (рис . 12) . На переднем конце яйца по кольцу широко 
ра3мещены очень плохо ра3личимые микропилярные выступы . Свеже
отложенные яйца этого типа зеленоватые или синеватые , на воздухе они 
быстро темнеют и приобретают шоколадно-коричневую окраску . Откры
ваются яйца алидоидного типа так же , как яйца гетерогастроидного и 
афаноидного типов . 

Последний тип яиц - к о р и з и н о и д н ы й ,  характеризуется бо
лее или менее бобовидной формой (рис .  14-15) ; спинная сторона яиц 
этого типа выпуклая,  боковые стороны ориентированы под углом друг 
к другу , более или менее вдавленные , особенно посредине . Брюшная по
верхность их представлена в виде узкой полоски , края которой слегка 
приподняты над уровнем боковых поверхностей и часто утолщены . Яйца 
коризиноидного типа имеют на апикальной части два хорошо выражен
ных столбика микропиле . Цвет яиц колеблется от золотисто-палевого 
до темнокоричневого , а иногда яйца окрашены в яркокрасный цвет , что 
обусловливается просвечиванием сквозь хорион красного содержимого 
яйца (красноватую окраску по мере развития зародыша приобретают 
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Gonocercus acuteangulatus Goez e :  1 - яйцо сбону ; 2 - яйцо со сто р оны лоншой нрышни; а - ю1адна на листе нрушины ; 4 - мпнро
пиляр ный 11ыс1·)'П яйца; 6 - струнтура хориона яйца . D icronomerus agilis Scop . : в - яйцо ; 1 - струнтура хориона и минропи
JJЯрный выступ яй ц а ;  8 - нладна яиц на цветне молочая (яйцо унаsано стрелной) . Cera/ep tus grac iliccrnis Н. S . :  9 - яйцо сбону ; 
10 - яйцо со стороны минропилнрного нольца;  11 - нладна яиц на опавшем нолосне овсюг а ,  одно яйцо понинуто личинной. 
1 2  - A t Y dиs calcaratus L . ,  яйцо со стороны минропилнрного нольца . 13 - C oriom•.ris cabricornis Panz . , понинутое личинной яйцо . 
C orizus hyosciaмi L . :  14 - яйцо с брюшной стороны ; 15 - яйцо сбону ; 1в - нладна яиц на плодах Hyosc! am us. 11 - Rhopalus 
parumpunctatus SchHI" минропилнрные выступы яйца . 1 8  - M yrmus miriformis Fall. , то же. 1 9  - Chorosorna schillingi Schill . ,  то 
(Н е , 20 � Ь tЩорlвиrи� s:p . ,  �<.> ?!{�. 21 � fthopatиs par1impunctalus Schill" яйцо, снаб1ненное гиалипово� BQl.ijJ(O�· 22 - Stictop/вii� · · · · · · · · · · · · s�. ,  струнтур11 хорионэ, mtI\�· · · · · · · · · · · · · '  · · 
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яйца многих Heteroptera , если хорио:в: их не пигментирован или пигмен
тирован слабо , но у ряда видов подсемейства Corizinae и неноторых дру
гих оранжевую или r<расную онрасну имеет содержимое яиц еще в яич
нинах самни) . Отнрываются яйца Corizinae посредством хорошо обозна
ченной на хорионе яйца ложнонрышни . 

Хорион яиц Coreidae, нан правило ,  снульптирован . Чаще всего ри
сунон на нем образован сетью невысоних бортинов , ограничивающих 
более или менее правильные шести- ,  реже пятиугольные ячейни . По
верхность самих ячеен может быть плоеной или слегна приподнятой 
R середине , гладной , точечной или морщинистой ; иногда встречаются 
номбинации разных струнтур : например , ячеисто-точечная или точечно
морщинистая струнтуры (рис . 22) . Бортини ячеен иногда почти не выра 
жены , но поля ячеен оназываются приподнятыми над общей поверх
ностью хориона в виде бугорнов . Иногда снульптирован не весь хорион , 

"а лишь часть его , в этом случае сн:ульптурой понрыта всегда ложная 
Rрышна яйца , а отчасти и другие прилегающие н ней части поверхности 
.яйца , причем по мере удаления от ложной нрышни рисунон ослабляется,  
· ·оеобенно на спинной поверхности . Описанные струнтуры харантерны для 
яиц норизиноидного типа . Близни н ним струнтуры яиц алидоидного типа , 
:но у последних ячейни сетни хориона тан малы , что становятся замет
;ными лишь при 60-80-нратном увеличении и особенно благоприятных 
_ условиях освещения (в носо падающих лучах света) ,  и то не на наждом 
яйце . При увеличениях порядна 10-25 раз поверхность яиц этого типа 
нажется совершенно гладной . Сетчатую структуру имеют также яйца 
нореиноидного типа . Ячейни этих яиц нрупные , явственные , но не воз
вышающиеся над общей поверхностью хориона ,  тан же 1шн и образующая 
их сетна рисунна (рис . 5) . Сетна хориона таних яиц, в зависимости от 
· оевещения , нажется то темнее , то светлее остальной части оболочни яйца . 

Яйца трех остальных типов не имеют сетчатой струнтуры , заметной 
при обычных увеличениях бинонуляра .  Для яиц афаноидного типа ха
:�рантерно наличие на хорионе тонних волосовидных ворсинон , между 
ноторыми заметна гладная блестящэ.я поверхность хориона (рис . 7) . 
',Н а  вершине апинального конца , внутри венца минропилярных высту
пов , яйца афаноидного типа несут иногда хохолон из сближенных густых 
ворсинон . Поверхность яиц цералептоидного типа нажется бархатистой 
из-за множества густо расположенных , продольных тончайших штрихо
ватых вдавлений , понрывающих всю поверхность :.:.:ориона , и толыш 
внутри кольца миr{ропиле они нес1шльно сглажены или отсутствуют 
вовсе (рис . 10) . Яйца гетерогастроидного типа чаще всего понрыты спу
·танной продольной нрупной морщинистостью (рис .  13) ; углубления между 
морщинами обычно усеяны рядами неглубоних вдавлений . 

Таним образом , для хориона яиц нраевинов не отмечены только широ
кораспространенные среди яиц Pentatomidae мохнатые струнтуры , при 
· ноторых разной длины ворсинки сидят на бортинах сетки хориона , и 
"густо мохнатые структуры яиц Lygaeidae . 

Минропилярные выступы яиц нраевиков менее разнообразны , чем �форма яиц и снульптура их хориона . Это или хорошо выраженные столб-· чатые (рис . 1 7-20) , или малозаметные бородавчатые (рис . 4) выросты , 
1 расположенные на том или ином расстоянии друг от друга , а танже от 
вершины яйца . Столбчатые минропиле свойственны яйцам коризиноид-

; ного , цералептоидного и афаноидного типов,  а бородавчатые - кореино
идному, алидоидному и гетерогастроидному типам яиц . Для столбчатых 
минропиле характерно размещение их у вершины переднего I{онца яиц , 
.то:rда ,нак бородавчатые минропиле расположены значительно отстуш1 
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от вершины и обычно опоясывают передний конец примерно на уровш� 
глаз развивающейся личинки . Поверхность микропи:лярных выступов , 
столбчатых и бородавчатых , особенно у вершины , как прави1Jо ,  очень. 
гладкая и блестящая . 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДСЕМЕЙСТВ ПО ЯЙЦАМ 
1 (6 ) .  Число микропилярных выступов более двух . Яйца не бобовид

ной формы . 
2 (3) . Яйца крупные . н:ороткоклиновиднью (в сечении округленно-треу

гольные) . Микропилярные выступы бородавчатые , трудно разли
чимые , открываются при помощи ложной крышки . Хорион глад
кий , в крупном ячеистом рисунке . . . . . . . . . . . . Coreinae . 

3 (2) . Яйца иной формы , не клиновидные . Ложной крышн:и нет . Хорион 
без ясновыраженного ячеистого рисуюш . 

li (5) .  Структура хориона явственно морщинистая или бархатистая ,. 
в продольной тонкой и густой штрихою{е . Яйца в сечении круглые 
или уплощенные в спинно-брюшном направлении , в поеледнем 
случае брюшная сторона более или менее вогнутая . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arenocorinae .  

5 (4) . Хорион гладкий , в неявственной сетчатой структуре (ув. 60-
80 раз ,  освещение кссое) , или в более или менее редких,  равномерно 
расположенных волосовидных ворсинках . Яйца в сечении круг-
лые или полунруглые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alydinae. 

6 ( 1 ) .  Хорошо выраженных столбчатых микропилярных выступов два . 
Яйца более или менее бобовидной формы . . . . Corizinae� 

ЯЙЦА ПОДСЕМЕЙСТВА COR E I NAE 

Яйца всех встречающихся в средней России видов этого подсемейства 
относятся к кореиноидному типу и отличаются главным образом по ко
личеству микропилярных выступов ,  незначительным нолебаниям в раз
мерах и соотношениях различных измерений , цвету и по местам откладI{И 
яиц . Яйца обычно довольно прочно прикрепляются к поверхности суб
страта при помощи тонной пленчатой подошвы из выделений при
даточных желез самки . Чаще всего яйца отю�адываются на различные 
части кормовых растений , или поблизости от них : так , яйца Gonocerus 
acuteangulatus Goeze следует искать на I{рушине , C01·eus marginatus L .  -
на ревене , конском щавеле и вьющейся гречишке , Spathocera dalmani 
Schill . - на стеблях Rumex acetosella ,  в приземной части их ; относи
тельно последнего вида остается невыясненным , имеют ли яйца ложну:ю. 
н:рышку, или они открываются также , каr{ яйца гетерогастроидного типа 
( Jordan , 1934) 1 .  Яйца откладываются по одному илп группами на листья ,. 
ветви , кору и растительные остатни . Яйца в кладке обычно не соприка
саются ,  но ориентированы друг относительно друга всегда одинаково _ 
Число яиц в кладке может доходить до 6-18 и более (рис . 3) . 

ЯЙЦА ПОДСЕМЕЙСТВА AR E NOCOR I NA E  

Представители этого подсемейства откладывают очень разнообра;3ны8'· 
по строению яйца . Так , яйца видов Coriomeris относятся к гетерогастро
идному типу , яйца Ceraleptus настолько своеобразны , что должны быть. 

1 Яйца Gonoceru s jun iperi II . -S . ,  Spatl10cua obscura Gегш . , Centrocoris spin iger F . .  
и Plzyl lomorpha laci n iata 'v Ш . ,  как выяснилось посJю сдачи этой стат ьи в печат ь ,  
все имеют ложную крышку и открываются обычныы способом. 
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·выделены в особый цералептоидный тип , яйца Bothrostethus annulipes 
-Costa занимают промежуточное положение между первыми и вторыми, 
:напоминан Ceraleptus структурой хориона и способом вскрытия , а яйца 
Coriomeris - формой и расположением микропиле . 

Микропилярные выступы яиц этого подсемейства либо бородавчатые , 
но гораздо более явственные , чем у яиц Coreinae и яиц алидоидного типа , 
либо палочковидные , булавовидно вздутые на вершине . 

Откладываются яйца представителей подсемейства A1·enocorinae сво
·бодно в подстицну, на почву (Coriomeris) или слегка приклеиваются на 
растительные остатки и живые растения в приземном слое почвы (Cera
leptus) . Кладки Ceraleptus содержат обычно 1 -6 яиц , расположенных 
в цепочку . Нередко яйца откладываются одно на другое ,  наподобие мо
нетного столбика , по 2-4 (рис . 1 1 ) .  

ЯЙЦА ПОДСЕМЕЙСТВА AL YDINAE 

В пределах Европейской части СССР , в частности на -Украине и в сред
ней полосе,  встречаются представители двух триб этого подсемейства,  
а именно ,  Stenocephalaria и Alydaria . Морфологические признаки всех 
фаз развития , также как и образ жизни представителей этих триб на
столько различны , что их следовало бы относить к ра;шым подсемействам . 

Яйца Stenocephataria (род D icranomerus) относятся к афаноидному 
-типу . Самки рода обладают , в отличие от всех других Coreidae , коротким , 
прямым , типичного строения яйцекладом , при помощи которого вты1шют 
свои яйца за массивные нектарники циатиев молочая или в иные укры
тия на молочае и поблизости от него (рис . 8) . 

Яйца A lydaria алидоидного типа ; они откладываются свободно на 
почву среди р азличных растений , произрастающих на склонах канав , 
обочинах дорог и в иных характерных для этих видов местах обитания . 

ЯЙЦА'"ПОДСЕМ Е ЙСТВА COR IZ INAE 

Яйца представителей подсемейства Corizinae , как и яйца видов под
семейства Coreinae , отличаются большим постоянством формы. Все они 
относятся к коризиноидному типу и отличаются соотношениями перед
ней и задней частей яйца , формой и степенью хитинизации брюшной по
лоски хор иона , формой микропилярных выступов , скульптурой хориона 
и способом прикрепления яйца к субстрату . 

3ацн:ий конец яиц представителей этого подсемейства либо слегка заост
рен (Brachycarenus tigrinus Scb lll . ) ,  либо закруглен и даже вздут (Corizns, 
Myrmus, Riiopalus) ; в последнем случае яйцо приобретает неправильную 
грушевидную форму . Края брюшной полосы могут быть несклеротизо
ванными (Stictopleurns) ,  склеротизованными (Мугтпs) , а иногда в самом 
узком месте полосы между утолщенными ее краями возникает склероти-
зованный валик (Corizns) . 

' 

Микропилярные выступы могут иметь вид невысоких , но всегда яв
ственных , расширенных книзу столбиков (Bгachycarenus tigrinus Schill . ) ,  
быть булавидно вздутыми (Stictopleurus, рис .  20) , шаровидными (Rho· 
palns, р ис .  1 7) ,  лировидно изогнутыми друг R другу (Myrmns, рис .  18) и 
спирально закрученными на вершине (Chorosoma ,  рис . 19) .  

Прикрепляются яйца Corizinae к субстрату либо непосредственно 
с пинно й стороной , либо при помощи особой гиалиновой ножки, расши
р енной у основания в пленчатую подошву (рис . 21 ) .  Сочленение ножки 
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с яйцом очень прочное , так что отделить ее от уже обсохшего на воздухе 
яйца невозможно ,  не повредив хориона . Яйцо на ножке укрепляется 
либо горизонтально (Myrmus miriformis Fall . ) ,  либо под некоторым углом 
к субстрату .  В последнем случае ножка смещена к заднему концу яйца . 

Откладываются яйца этих видов , как правило , на  кормовые растения , 
реже в непосредственной близости от них .  Brachycarenus tigrinus Schill . 
кладет их на  Erysimum и ряд других крестоцветных ; виды Stictopleurus 
тяготеют к сложноцветным , в частности Erigeron canadensis ; Chorosoma 
schillingi Schill . и Myrmus miriformis Fall . помещают яйца на злаки (инте
ресно отметить,  что последний вид избегает откладывать свои зимующие 
яйца на живые части растений , а пристраивает их на  сухие раститель
ные остатки и даже комочки почвы между злаковой растительностью) ; 
Corizus hyosciami L .  нладет яйца на белену, а Rhopalus parumpunctatus 
Sch ill . - на Sonchus oleraceus . 

Характер кладок Corizinae довольно разнообразен . Например Bra
chycarpnus tigrinus Sch ill . и Myrmus miriformis Fal l .  кладут свои яйца по од
ному , рассеянно,  хотя иногда их яйца и образуют скопления из неболь
шого количества беспорядочно ориентированных яиц . Кладки Corizus 
напоминают :кладки некоторых Coreinae ; они состоят из различного 
числа расположенных параллельно друг к другу , но не соприкасающихся 
яиц (рис . 16 ) .  Виды рода Stictopleurus охотно откладывают свои яйца 
за отогнутые листочни обвертки :корзинок Erigeron canadensis , втыкают 
их внутрь созревающих корзинок или между растительными остатками , 
но в большинстве случаев избегают помещать их на  зеленые части расте
ния ; яйца откладываются по одному , редко по 2-3 рядом, но всегда 
без всякого порядка друг относительно друга . Rhopalus parumpuncta
tus Schill .  откладывает свои яйца группами ;  яйца в кладке обычно ориен
тированы одинаново и тесно соприкасаются , в кладке может быть 5-
16  и до 38 яиц. 
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А .  Н.  Луппова 

МАТЕРИАЛЫ R БИОЛОГИИ БОЛЬШОГО ЗАRАСПИЙСRОГО 
ТЕРМИТА (ANACANTHOTERMES AHNGERIANUS JACOBS. )  И ЕГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ В ТУРRМЕНИИ (ISOPTERA, 
HODOTERMITIDAE)  

Из термитов , обитающих в Туркмении , наиболее многичисленным: 
и широкораспространенным видом является большой закаспийский тер
мит . 

Впервые этот вид был описан Г .  Г .  Якобсоном (1904) по крылатым 
особям , собранным Н .  О .  Ангером в Яглы-Олуме, в степи по р .  Атроку , 
В .  А .  :Караваевым ( 1909) были описаны солдаты и рабочие этого вида по 
материалам , добытым в Теджене . И. В. Васильев ( 1 9 1 1 )  описал нимф 
с длинными и короткими зачатками крыльев , а также настоящую и заме
няющую цариц на основании экземпляров , собранных автором на полу
острове - Мангышлак и в долинах гор Большие Балханы, и атрекских 
сборов Ангера .  

Н аши материалы по большому закаспийскому термиту были собраны 
из различных мест юго-западной , северо-западной , юго-восточной и се
веро-восточной Туркмении , на Западном Узбое , в Центральных :Кара
кумах и на отдельных участках территории вдоль Ашхабадской желез
ной дороги . 

ОПИСАНИЕ КАСТ БОЛЬШОГО ЗАКАСПИЙСl\ОГО ТЕРМИТА 

В результате обработки имеющихся в нашем рапоряжении материалов 
по большому закаспийскому термиту и описаний , сделанных ранее дру
гими исследователями , можно дать следующие краткие диагнозы каст 
этого вида , а также воспроизводящих особей - царицы и царя ,  отл;и
чающие их от соответствующих наст близкого к нему туркестанского 
термита (Луппова ,  1953) . 

Н р ы л а т ы е о с о б и - неполовозрелые самцы и самки - от
личаются от морфологически близких R ним крылатых туркестанского 
термита светлой буровато-желтой окраской , относительно слабой скле
ротизацией покровов и большими размерами крыльев . "Усики обычно 
25-члениковые ; 3-й членик очень короткий , иногда едва заметен . Редко 
усики бывают 24- или 26-члениковые . Внешние половые отличия - как и 
у туркестанского термита : 6-й видимый стерпит у самки длиннее 5-го· 
и имеет форму сегмента , обращенного выпуклостью к концу брюшка ; 
у самца же 6-й и 7-й стерниты приблизительно такой же длины и формы, 
как и 5-й . 

Длина тела от вершины челюстей до конца сложенных крыльев 27 -
31 мм ; длина тела без крыльев 1 1 -1 5  мм ; длина головы 3 . 1 -3 .4  мм � 
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ширина головы 2 . 6-3 мм ; ширина переднеспинки 2 .2-2 .4 мм ; длина 
брюшна 5 .4-6 . 8  ммj ширина брюшка 3 .4-4 .2 мм (для измерения ис
пользован спиртовыи материал) . 

Р а б о ч и е отличаются от таковых туркестанского термита лишь 
неснолько более светлым оранжево-желтым цветом головы. Длина тела 
9-1 1 . 5 мм ; длина головы 2 . 9-3 .8  мм ; ее ширина 2 . 6-3 .4 мм ; ширина 
переднеспинки 1 . 3-1 . 9  мм . Усики 20-25 члениковые . 

С о л д а т ы . Наиболее отчетливо различие в признаках между за
каспийским и туркестанским термитами выражено у больших солдат , 
с длиной тела 12-14 мм . Окраска головы и переднеспинки светлая , 
оранжево - желтая . Переднеспинка с более или менее оттянутыми назад в 
виде ушек передними углами . Усики 20-25-члениковые , часто с дефе
ктом . Длина тела от вершины челюстей до конца брюшка 12-14 мм ; 
длина головы с челюстями 5 .4-6 .8  мм ; ширина головы 3-4 мм ; ширина 
переднеспинки 2 . 5-3 .2  мм . 

Н а с т  о я щ а я ц а р  и ц а была описана Васильевым ( 191 1 )  по од
ному экземпляру , добытому на п-ве Мангышлак . Нами добыто из раз
личных мест Туркмении 16 экземпляров .  Ввиду того , что наши экзем
пляры не вполне подходят под описание,  сделанное Васильевым, счи
таем необходимым дать следующее их краткое описание . 

Голова и грудь - как у крылатых , но крылья обломлены и от них 
остались лишь крыловые чешуи . Усики обычно дефектны . Брюшко сильно 
увеличено ,  по длине более чем в 2 раза превышает голову и грудь , вместе 
взятые . Тергиты и стерниты брюшка буро-желтые , ясно выделяющиеся на 
буровато-белом или молочно-белом фоне сильно растянутых интерсегмен
тальных и боковых перепонок , склеротизованы сильнее , чем у крылатых 
особей , и, в отличие от последних , имеют коричневую продольную непра
вильную пятнистость .  От царицы турнестанского термита резко отли
чается более светлой окраской склеритов . Длина тела 18-22 .5  мм ; 
длина брюшка 10 . 5-15 .5  мм ; ширина брюшка 5 . 2-8 мм ; высота брюшка 
3 .8-5 .4 мм (размеры даны по спиртовым экземплярам) . 

3 а м е н я ю щ а я (неотеническая) ц а р и ц а .  Голова ,  грудь и 
склериты беловато-бурые . Голова яйцевидная . Средне- и заднегрудь 
с короткими зачатками крыльев . Склериты брюшка в неравномерно рас
положенных светлобурых пятнах . Длина тела от вершины челюстей до 
конца брюшка 1 1 . 5-17  мм ; длина брюшка 7-12 мм ; ширина брюшна 
4 .6-5 .4  мм ; высота брюшна 2 . 4-4 .5  мм ; длина головы 2 . 2-2 . 8  мм ; ши
рина головы 2-2 .6  мм ; ширина переднеспинки 1 . 6-2 . 1  мм ; длина кры
ловых зачатков 1 . 3-2 .2  мм . 

Н а с т о я щ и й <Щ а р Ы> - до настоящего времени не был описан . 
В наших сборах имеется 1 0  экземпляров , по которым и дано приведен
ное ниже краткое описание . 

Голова и грудь - как у крылатых ,  но крылья обломлены- на 
средне- и заднегруди имеются лишь Rрыловые чешуи . Усики обычно 
дефектны .  Брюшко несколько раздуто ,  отчего растянутые перепонки 
хорошо видны между полукольцами и по бокам брюшRа в виде молочно
белых полос . Тер гиты и стерниты брюшка буро-желтые с неправильной 
бурой пятнистостью , Длина тела 13-15 мм ; длина брюшна 6 .4-8 мм ; 
ширина брюшка 2 . 8-3 . 8  мм ; высота брюшка 2 . 8-3 мм . 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СТАЦИИ ОБИТАНИ Я·; 

В пределах Туркмении большой закаспийский термит встречаетсJJ 
на всей равнинной части территории республики , за исключением совер·· 
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шенно лишенных растительности пространств , занятых подвижными пе'
сками , такырами и солончаками . Западная граница ареала вида совпа
дает с границами республики , северная проходит далеко за пределами 
Туркмении , приблизительно у р .  Эмбы (Васильев , 191 1 ) ,  восточная 
часть ареала заходит в Западный Узбекистан (Димо , 1916 ) ,  южная гра
ница местами совпадает с южной границей Туркмении , но в горах этот 
термит , как правило , не встречается :  здесь граница ареала отступает 
к северу , огибая Rопет-Даг.  

Излюбленными стациями обитания большого закаспийского термита 
являются следующие . 

Глинистые равнины с почти сплошным травянистым покровом , в кото
ром преобладают Роа bulbosa , Matricaria lamellata , Spergularia dian
dra . Такая равнина с бесчисленным множеством гнезд большого закас
пийского термита , ясно выделяющихся на поверхности почвы в виде гли
нистых холмиков , имеется , например , в 35-45 км к востоку от Ашха
бада (северная часть Гяурской долины) .  Термитники расположены здесь 
с различной плотностью, достигающей местами 15-20 на гектар . Кроме 
того , большое количество гнезд молодых колоний скрывается Здесь под 
ровной поверхностью земли ; эти места обычно выделяются в виде «Пле
шин» - пятен , лишенных растительности . 

Равнины с такыровидными почвами, с сильно разреженным , разо
рванным растительным покровом (Artemisia , Alhagi persarum ,  различные 
солянки , частично - у понижений - Роа bulbosa и др . ) .  Гнезда большого 
закаспийского термита расположены здесь преимущественно около 
участков , покрытых растительностью. 

Пески , более или менее бугристые , или грядовые , обычно переме
жающиеся с обнаженными участками глинистого грунта , с раститель
ностью , состоящей из гребенщика , саксаула , черкеза ,  астрагалов , пес
чаной осоки , Ferula ,  верблюжьей колючки и других растений (в раз
личных сочетаниях) .  В таких стациях большое количество колоний 
этого термита встречено нами у оз . Нсхан , в окрестностях колодца Бу
ргун и на других участках Западного Узбоя ; в песках Сарчали (Сары
Ходжа) - к северо-западу от Мешед-Мессарианской равнины ; в северо
восточной Турк!\Jении - в окрестностях Ташауза и Rуня-Ургенча ; в 
юго-восточной Туркмении - на берегах Тедженского водохранилища и 
в междуречья Мургаба и Теджена.  

Места с влажной, сильно засоленной почвой , с высокостоящими грун
товыми водами и сильно разреженным растительным покровом , в южной 
Туркмении иногда бывают заселены этими термитами в значительной сте
пени ,  что наблюдалось нами в окрестностях Мешеда (юго-западная 
Туркмения) , окрестностях Геок-Тепе . и в долине р .  Сумбара (выше 
Терс-Акана) ; на севере Туркмении в таких стациях термиты �отсут
ствуют . 

В обследованных нами районах большой закаспийский термит пока 
не встречен в культурной полосе .  Здесь он обычно уступает место турке
станскому термиту . То же самое явление наблюдается в горах Централь
ного Rопет-Дага и его предгорьях - здесь ,  как правило ,  встречается 
лишь туркестанский термит . 

В широких долинах Западного Rопет-Дага , где условия прибли
жаются к условиям полупустынной глинистой равнины, большой закас
пийский термит местами встречается .  В широких долинах гор Большие 
Балханы этот термит встречен Васильевым (191 1 ) .  
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УСТРОЙСТВО ГНЕЗДА И УСЛОВ ИЯ ЖИЗНИ В Н Е М 

Гнезда большого закаспийского термита впервые кратRо были опи
саны Васильевым ( 191 1 ) .  Своей верхней частью,  в отличие от гнезд турке
станского термита , они возвышаются над окружающей поверхностью 
почвы в виде холмиков (рис . 1 ) .  Вершина этих холмиков обычно несколько 
сдвинута к юго-юго-востоку , т. е. юго-юго-восточный склон холмика 
бывает более крутой ,  чем противоположный . Весь холмик и почва под 
ним , где р асположена нижняя , подземная часть гнезда , пронизаны много
численными горизонтальными или наклонными полостями - камерами 
и соединяющими им ходами (рис . 2) . .Камеры в гнезде имеют нес:колько 
различное строение : у поверхности холмика они более мелкие ,  высотой 

Рис . 1 .  Х оJ1мин - надаемная часть гнеада большого аанаспийского 

термита . 

в 6-15 мм и площадью пола в 5-10 см2 , но расположены они здесь очень 
тесно , иногда отделяясь друг от друга перегородками в 3-10 мм . Н а  
зиму большинство верхних и часть более глубоко расположенных камер 
бывают заполнены запасами корма . С увеличением глубины возрастает и 
размер камер , площадь пола больших камер достигает иногда 100 и более 
см2 • Поверхность потолка принимает своеобразную форму с выпуклостями 
и выемками , как и у туркестанского термита .  Это ,  главным образом , 
жилые н:амеры. Многие :камеры (обычно меньших размеров , чем жилые) ,  
бывают заполнены экскрементами термитов или развивающимися н а  этом 
субстрате грибными садами . 

Раскапывая большие гнезда на глубину в 1 - 1 . 5  метра ,  мы в отдельных 
случаях ,  однако , не достигали наиболее глубоких :камер , хотя камеры 
на этой глубине сильно разобщены . Широкие ходы с диаметрами попереч
ного сечения до 10 Х 7  мм уходят из гнезда вглубь .  По аналогии с турке
станским термитом (Димо, 1 916 )  можно предположить , что эти ходы из 
гнезда большого закаспийского термита идут на очень большую глубину . 
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Величина холмика надземной части гнезда зависит главным об
разом от «возраста» гнезда , который иногда явно не соответствует «воз
расту» обитающей в нем колонии . Очевидно , гнездо , после гибели колонии 
термитов , через некоторое время снова заселяется этими насекомыми ; 
новая колония , продолжая строительство гнезда , увеличивает подзем
ную часть . Наиболее обычны в Туркмении холмики-термитники с диа
метром основания от 1 до 1 . 5 м и высотой в 20-40 см ;  очень редко они 
достигают 2-2 . 5  м в диаметре п более 60 см в высоту . 

Рис . 2 .  Ра3рез гнезда большого закаспийского 
термита . 

-Увеличение размеров хоJ1ми
ков происходит за счет выноса 
термитами комочков грунта при 
рытье камер и ходов гнезда . Вы
нося в челюстях влажныекомоч
I<и грунта или смачивая их 
жидкостью,  выпущенной изо 
рта , термиты строят из них над. 
поверхностью холмика тонкие 
земляные корочки . Эти корочки 
не прилегают вплотную к по
верхности холмика : под ними 
остаются невысокие полости , 
как бы дополнительные камеры , 
надстроенные на поверхности 
холмика , в которые откры
ваются выходные отверстия 
гнезда . Работающие термиты 
свободно бегают в этих поло
стях , и снаружи можно заме
тить лишь их усики и головы 
в тот момент , когда они при
клеивают к краю строящейся 
корочки комоч�ш влажной 
земли.  Только что построенные 
корочки или их свежие края 
остаются некоторое время влаж
ными , мягкими , более темными , 
чем старые , ранее построенные , 
и поэтому легко отличаются 
от последних (рис . 1 ) .  

Корочки имеют хара�<терную 
мелкобугристую поверхность � 

они и по структуре ,  и по способу строительства сходны с теми , упоминае
мыми Якобсоном ( 1904) , Караваевым (1 909) и Васильевым ( 191 1 ) ,  земляными 
корочнами и «футлярами» , которые в летнее время рабочие туркестан
ского и закаспийского термитов строят вокруг поедаемых ими сухих 
стеблей растений и над поверхностью почвы . На холмиках они не всегда 
хорошо заметны , так как обычно покрывают лишь небольшую часть их 
поверхности,  а при первом же дожде разрушаются и в виде бесструктур
ного слоя земли плотно ложатся на поверхность холмика , наглухо за
крывая выходные отверстия . В результате этого вся поверхность холмика 
становится более или менее гладкой . 

Весной чаще можно заметить кор�чки на термитниках в местах с за
соленным влажным грунтом ; здесь нередко встречаются холмини , покры-
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тые сплошным слоем корочек - особенно н а  вершине и южном склоне . 
Это ,  повидимому , связано с тем , что холмики , построенные на влажной 
соленой почве , в период выпадения осадков легче поддаются разруше
нию , «раскисанию» , вследствие чего камеры и ходы,  особенно верхние , за 
этот период спадаются ,  а весной строятся заново . В конце же лета всюду 
в местах обитания большого закаспийского термита можно видеть хол
МИI{И,  поверхность которых на 30-70, а иногда и на 100 % бывает покрыта 
корочками . 

Даже при наибольшей активности выноса :комочков почвы на поверх
ность холмика большой колонией термитов , вынесенный ими слой дости-

А 5 

Рис . 3 . Зависимость формы гне3да большого 3акаспийского термита от фи3ико-гсогра-
фических условий местности (вертикальный ра3ре3 чере3 гнс3да) . 

.А - на глинистой равнине; Б - в песиах , с понижа1ощ11мся в реаультате выдувания уровнем по
. верхности; В - в песиах, перемежающихся с обнаженными у<rастиами глинистого грунта (гнездо 

в южном силане пес<rаного пр1шустового бугра) ; Г - в песнах с повышающимся или постоянным 
уровнем поверхности, с глубоио залегающим глинистым горизонтом. 

гает в год примерно не более 3-4 мм , обычно же высота этого слоя бы
вает значительно меньше . Таким образом , если в данном месте не дей

. ствуют другие факторы , влияющие на высоту холмика , то для того , чтобы 
она достигла 30-40 см , требуется не мене_е ста лет , в большинстве же 
случаев «возраст» таких гнезд вероятно достигает многих столетий . 

На  высоту и форму верхней части гнезда оказывают влияние и раз
личные физико-географические условия местности - рельеф , почва , ра
стительный покров и т .  п .  Наиболее правильная и обычная форма гнезд 
встречается на такырах ,  на равнинах с такыровидной почвой (рис .  3, А ) ,  
где почти н е  действуют такие факторы , как выветривание , вымывание , 
занос гнезд песком и т .  д. Холмики здесь имеют правильную форму с ок 
руглой, несколько сдвинутой н а  юго-юго-восток , как упоминалось выше , 
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вершиной (сдвигание вершины холмика происходит оттого , что наиболее 
активно термиты выносят землю и лепят корочки на той стороне хол
мика , которая сильнее нагревается солнцем) . 

В песчаном грунте термиты строят гнезда , выстилая камеры и поверх
ность гнезда частицами глины, вынесенными из подстилающих песок 
глинистых горизонтов .  При условии выдувания песка и понижении ок
ружающей гнездо поверхности глинистый остов гнезда , построенного 
внутри песка , постепенно как бы обнажается и термитник принимает при 
этом необычную неправильную форму , высоко поднимаясь над опустив
шейся поверхностью (рис .  3 ,  В) .  

Нередко гнезда этого термита встречаются в южном склоне прику
стовых бугров ,  на вершине которых растут большие кусты гребенщика 
или саксаула (рис . 3 ,  В) . Довольно часто это наблюдалось нами весной 
1951 г. на  Западном Узбое . В этих случаях верхняя часть гнезда также 
не имеет обычной формы холмика , а лишь , слегка возвышаясь , выде
ляется своей глинистой плотной поверхностью на южном склоне песча
ного прикустового бугра . В песках Сарчали (Сара-Ходжа) мы встре
тили гнезда другой формы большого закаспийского термита , которые· 
:как бы утопали в пес:ках {рис . 3 ,  Г) . Поверхность этих гнезд не возвы
шается в виде холми:ка , а представляет собой глинистую, :как бы сма
занную площадку размером до 1 . 5 м2• Поверхность площадки едва за
метно ,  плавно приподнята .  В этой местности уровень песка , повидимому , 
медленно поднимается или остается неизменным ; глинистый слой , и:з: 
:которого термиты берут здесь строительный материал, находится очень 
глубоко , под слоем песка в несколько метров высотой . 

Встречаются и другие отклонения от обычной правильной формы 
гнезда , также зависящие от условий местности . 

Жилые холмики-термитники обладают настолько большой проч
ностью (особенно в летнее время) ,  что с трудом разрушаются при помощи 
кирки и лопаты, несмотря на то, что внутри весь холмик пронизан огром
ным количеством камер .  

8 I X  1 952 в 45 км к востону от Ашхабада (северная часть Гяурсной до
лины) нами был сделан разрез через гнездо большого занаспийсного тер
мита на глубину 1 . 5 м .  Размеры гнезда тановы : высота холмина 32 см ; 
наибольший диаметр основания холми:ка (с юго-юго-востона на северо
северо-запад) 1 70 см ; наименьший диаметр холмика 130 см ;  наибольший 
диаметр подземной части гнезда 6 м ;  наибольшая глубина намер гнезда 
более 1 . 5  м .  

В отличие от гнезд турнестанского термита гнезда большого занас
пийсного термита бывают значительно номпантнее и по своей довольно 
правильной форме относятся , по системе Гольмгрена , н типу концентри
чесних настоящих земляных гнезд (Васильев , 191 1 ) .  

Особенность устройства гнезда этого термита , занлючающаяся в том , 
что верхняя его часть бывает поднята над поверхностью земли в виде хол
мина , является результатом приспособления н особенностям условий 
жизни на пространствах с таныровидной тяжелой водонепроницаемой 
почвой и подпочвенными слоями . В этих условиях , нак справедливо от
мечает Дима (1916) ,  в дождливое время года вода относительно долго 
задерживается на поверхности земли и холмин , подобно нрыше , пре
дохраняет гнездо от затопления и разрушения водой . Rроме того , наличие 
холмика способствует в этот период повышению аэрации в гнезде . До
статочно быстрая смена воздуха , пополнение ноличества нислорода 
через поверхность холмина является , повидимому , важным условием 
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в жизни колонии большого закаспийского термита ,  ввиду большой плот
ности населения , которая часто наблюдается в гнездах этого термита , 
и отсутствия притока воздуха через окружающую поверхность ,  покры
тую в дождливое время водой. В ранневесенний период , когда вся масса 
термитов бывает в гнезде , мы неоднократно наблюдали , что они скапли
ваются преимущественно в верхней части холмика , непосредственно под 
его верхним слоем , где быстрее прогревается земля и легче проникает 
свежий воздух . Наиболее ранние яйцекладки и царь с царицей весной 
также нередко встречаются в холмике или непосредственно под ним . 

Благодаря такому устройству гнезда большого закаспийского тер
мита температурные условия ,  условия влажности и аэрация сохраня
ются в нем постоянно приблизительно такими же , Rак и в гнездах турке
станского термита , устраиваемых в более легкой пористой почве с про
сторно разбросанными камерами , но  полностью скрытых под поверх
ностью почвы на  более или менее значительной глубине . 

Имеющиеся у нас данные по температуре в гнездах большого закас
пийского термита сведены в табдице : 

Температура в гнездах большого закаспийского термита 

Температура 

Дата Место Часы поверх- в гнезде 
на 1 воздуха ность глубине почвы 50-60 см 

21 VШ HJ50 Окрестности Геок-Тепе . . . 12 ч.  + 32.6° + 38.6° + 28.2° 
28 I 1951 1 0  км к востону от Бахардена 9 ч .  - 1.5 - 1 -
28 I 1951 Там же . . . . . . . . . . .  13 ч. + 3 + 7.5 + 5.5 
29 I 1951 Окрестности колхоза 

«0!;'ТЛ6ры Геоктепинского 
раиона . . . . . . . . . . lО ч. 30 м. - 3 - 0.5 + 9 

во I 1951 Окрестности Геок-Тепе . . . 9 ч. - з - 1 + 9 
10 IV 1951 Окрестности колодца Кара-

Тоголок 19 ч. + 27.5 + 29 + 19 
26 IV 195 1 Оз .  Кара-Тегелек . 10 ч. 30 м. + 30 + 46 + 15 

2 v 1951 Мешед 19 ч. + 29 + 28.5 + 22.5 

ПИТАН И Е 

В питании закаспийского и туркестанс1юго термитов заметной раз
ницы нет :  ка:к те ,  тан и другие питаются сухими стеблями растений, 
сухой древесиной и другими веществами , содержащими клетчатку . 

ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРМИТОВ 

Довольно подробные данные по постэмбриональному развитию тер
митов приводятся в работах нескольких авторов (Эшерих , 1910 ; Snyder , 
1948) . Здесь на  этом вопросе мы остановимся лишь очень коротн о .  

Л ичинки I во:зраста все совершенно одинаковы , независимо от того , 
особи какой касты разовьются из них в дальнейшем. Они отличаются 
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от взрослого рабочего главным образом малыми размерами (1 -1 . 5  мм_) , 
относительно широкой белой головой и уменьшенным числом члеников 
в усиках . У личинок старших возрастов появляются признаки,  отражаю
щие морфологическое различие разных I{аст взрослых термитов , кото
рые из них разовьются .  Взрослые рабочие и солдаты выходят после 
4-й или 5-й линьни (число возрастов нами точно не  установлено) , а при 
развитии нрылатых . число линен увеличивается ,  причем в последней 
предимагинальной стадии личинни имеют на средне- и заднегруди по 
паре нрыловых зачатков и называются нимфами с длинными зачатками 
крыльев , в отличие от нимф с короткими зачатками крыльев , из ноторых 
в далънейшем могут развиваться заменяющие царицы и цари .  

Цикл развития и фенология фаз  развития у закаспийского и турнестан
�кого термитов почти одинаковы , но некоторые явления , например , «рое
ние» (массовый вылет нрылатых из гнезда ,  являющийся у термитов актом 
расселения) , у закаспийского термита нескольно запаздывают . Так , в 
1 951  г .  очень дружное роение туркестансного термита мы наблюдал и в ок
рестностях ст . Арчман Ашхабадсной железной дороги 12 IV , в Ашхабаде 
роение этих термитов произошло на  следующий день - 1 3  IV,  а у боль
шого закаспийсного термита в течение апреля и в начале мая мы в массе 
находили нрылатых в гнездах и лишь 6 V произошло роение этих тер
митов , наблюдавшееся О. Л. Нрыжановским в северо-восточной части 
Мессерианской равнины . 

В 1952 г .  в Ашхабаде .и его окрестностях лёт крылатых у турнестан
сного термита начался 28 111 , а у закаспийского - 1 8 IV. 

ВРАГИ И СОЖИТЕЛИ БОЛЬШОГО ЗАНАСПИЙСНОГО 
ТЕРМИТА 

Враги и сожители большого закаспийсного термита те же , что и 
у турнестансного , - муравьи , фаланги , нлещи , рептилии1 ежи , птицы и др. 
Видовой состав их неснолько отличается в связи с различием в ста
циях . Например , муравьи Camponotus fedtschenkoi Mayr . часто встре
чались в гнездах закаспийского термита на Западном Узбое (в онрест
ностях колодца Бургун ) ,  где они зачастую почти полностью вытесняли 
хозяев из термитников , а в гнездах туркестанского термита они встре
чаются очень редко .  Муравьи Cataglyphis setipes turcomanica Em . ,  обычно 
нападающие на туркестанских термитов при раскопке их гнезд, в местах 
обитания большого закаспийского термита встречаются реже ; здесь их 
обычно заменяют Cataglyphis foreli . В гнездах большого закаспийского 
термита и на самих термитах , живых и мертвых,  нередко встречается 
масса  мелких нлещей (вид не  определен) .  Эти нлещи встречаются и на 
туркестанском термите . 

Из позвоночных , нападающих на термитов , очень обычна такырная 
круглоголовка (Phrynocephalus helioscopus Pal l .  ) , а Eremias velox 
Pall . ,  часто попадающиеся в стациях туркестансного термита , здесь , кан 
правило , не встречаются . 

В нишечнике у этих термитов содержится большое количество про
стейших - Polymastigina , которые , нак и у других видов термитов , 
обусловливают возможность питания термитов веществами , содержащими 
клетчатку . Эти жгутиковые таким образом являются полезными сим-
5ионтами термитов . 
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ПРАКТИЧЕСIЮЕ З НАЧЕНИЕ 

Большой закаспийсний термит играет существенную р оль в про
цессах почвообразования , перемешивая песчаные почвы с глинистыми 
частицами подстилающего грунта , способствуя увеличению количества 
гумуса и повышая порозность глинистой почвы ; кроме того ,  исследо
ваниями Козловой ( 1951 ) было установлено , что гнезда большого закас
пийсного термита являются нанопителями нитратов . 

У страивая плотные глинистые гнезда в песнах ,  термиты тем самым 
неснольно способствуют занреплению этих песнов . 

Отрицательное значение этого термита занлючается ,  во-первых , 
в том , что он является вредителем пастбищной растительности .  Тан , на  
равнине в 40  нм н востоку от  Ашхабада в результате вредной деятель
ности этого термита поверхность почвы на 10-20 % оназалась оголенной , 
т .  е .  совершзн:но лишэнной растительности . Здесь термитами повре
ждается преимущественно Роа bulbos a .  Биловой (1949) было отмечено ,  что 
на восточном Усть-У рте термиты танже являются вредителями паст
бищной растительности , преимущественно полыни .  У сансаула ,  гребен
щина и других древесных пород ,  по ее наблюдениям , термиты вызывают 
частиqное засыхание ветвей . Повреждая пастб ищную растительность 
в песнах , термиты , повидимому, способствуют развеванию песнов . 
Во-вторых , отрицательное значение этого термита занлючается в том ,  
что он , нан и турнестанский термит ; повреждает мертвую древесину и 
поэтому , будучи широно р аспространенным в пустыне , в частности 
вдоль Наранумского канала , представляет здесь серьезную угрозу для 
новых населенных пунктов , различных деревянных частей гидротехни
ческих сооружений , телеграфных столбов и т .  д . ; гнезда большого 
закаспийского термита не в меньшей степени ,  чем гнезда туркестан
ского , будут мешать и при строительстве оросительной сети .  Здесь 
уместно вспомнить предостерегающие слова Д имо : «Термитники с ин
женерно-строительной точки зрения представляют большой интерес : 
ими определяются наиболее слабые места оросительных каналов , осо
бенно мелких , вызывается неравномерная осадна поверхности ,  плохое 
орошение в первое время и поглощение огромных количеств воды» 
(Димо , 19 16  : 1 90) . 

Б орьба с А .  ahngerianus, в отличие от туркестанского термита , не
СI{Олько облегчается тем ,  что гнезда , особенно большие ,  как было ука
зано выше , выступают своей верхней частью над поверхностью земли 
в виде холмика . Таким образом ,  наличие термита А. alingerianus в дан
ной местности в любое время легно обнаружить по холмикам-термит
никам и ,  в случае необходимости использования участна , заселенного 
этим термитом ,  для строительства населенного пункта или отдельных 
зданий , можно начать с непосредственного уничтожения этих больших 
колоний (при помо :ци: ДД Г) .  На равнинах с более или менее плотным 
растительным покровом иногда легно обнаружить и молодые колонии , 
которые обычно находятся в маленьких гнездах под р овными , но  лишен
ными растительного покрова «плешинами» . 

Истребительную борьбу с занаспийским термитом в гнездах наибо
лее целесообразно проводить в ранневесенний период в марте-апреле , 
перед началом роения,  ногда значительная часть термитов и в том числе 
крылатые , царица и царь ,  бывают сосредоточены в холмике . В осталь
ном борьба с закаспийскими термитами и туркестанскими - одинакова , 
вследствие того , что по своей биологии эти виды очень близки между 
собой (Луппова , 1 953) .  

5 Энтомологическое обозрение, т. XXXIV 
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Л.  Н .  3оценко 

АКАЦИЕВАЯ ЛОЖНОЩИТОВRА (EULECANIUM CORNI BOUCHE� 

НА СУБТРОПИЧЕСКОЙ RY ЛЬТУРЕ - ХУРМЕ ВОСТОЧНОЙ 

(HOMOPTERA, COCCOIDEA) 

Субтропическим культурам в нашей стране уделяется больmое
внимание . За годы советской власти в субтропических районах Rавказа 
уже посажено много десятков тысяч гектаров ценнейших субтропичес1ц1х 
культур ,  и с каждым годом площади под ними резко увеличиваются .  

�спешный рост субтропического садоводства неразрывно связан 
с проведением интенсивной борьбы с целым комплексом вредителей ,  
которые при отсутствии защитных мероприятий уничтожают урожай и 
зачастую даже губят сами растения . 

Rомпленс вредителей субтропических культур постоянно попол
няется за счет перехода и приспособления местных вредителей к новым 
для них южным растениям . Примером может служить переход Pulvi
naria floccifera West . с местного лесного I{устарника падуба ( I lex col
chica)  на густые шпалеры листосборного чал (Богданова , 1 952) . В резуль
тате перехода на новую культуру у пульвинарии значительно  повыси� 
лась жизненность , увеличилась больше чем в два раза плодовитость, 
в силу чего она стала существенным вредителем культуры чая в СССР_ 

В настоящей работе приводятся наблюдения над переходом обычного· 
:местного вредителя - акациев<:!й ложнощитовки на н овую для нее куль
туру - субтропическую хурму и излагаются данные об условиях ,  спо
собствующих и препятствующих нарастанию численности этого вреди
теля . 

Хурма , по своему значению для субтропической зоны, стоит на  вто
ром месте после цитрусовых культур и имеет большие перспентивы ДЛЯ! 
дальнейшего развития . Анациевая ложнощитовка в настоящее времm 
стала основным вредителем этой нультуры . 

Акациевая ложнощитовка широно р аспространена по -СССР. Этот 
вредитель встречается на юге всей Европейсной части СССР, на Кав
казе , в республинах Средней Азии и в южном Приморье .  Акациевая 
ложнощитовка повреждает косточновые и семячновые плодовые куль
туры ,  белую акацию , лещину , фундун , виноград ,  шелновицу , бере
склет , боярышник , гранат , грецний орех и другие древесные растения _  
На Северном I\авназе , на Черноморсном побережье Rавназа , на юге. 
Украины, в Rрыму и в Молдавии она может приносить серьезный вред 
косточковым нультурам,  особенно сливе .  

Несмотря на большое значение этого вредителя ,  в нашей литер-а
туре нет подробного и точного описания биологии и фенологии анацие
вой ложнощитовки .  

5* ·  
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В общих работах (в справочниках , учебниках ,  определителях) этому 
вредителю обычно уделяется всего по нескольку строк текста .  При этом 
приводимые данные по основным вопросам биологии противоречивы 
(Гогиберидзе ,  1938 ; Лесниковская и др . ,  1 941 ; 3агайный , 1951 ; Смольян
ников , 1 951 ; Борхсениус , 1 950 ; Хаджибейли,  1 950 ; Ибрагимов,  1 952 ) .  
В этих р аботах нет указаний на  ак.ациевую ложнощитовку как  н а  вре
дителя субтропической хурмы . Работы по ложнощитовкам рода Eule
canium на Черноморском побережье Rавказа в печати отсутствуют 
вовсе . 

Изучение паразитов сливовой ложнощитовки было начато в Rрыму 
Никитским ботаническим садом (Лившиц) и Симферопольской каран
тинной лабораторией (Херсонская) ,  однако данные их , :к сожалению , 
еще не опубликованы . Некоторые сведения о морфологии и фенологип 
этих паразитов в Ярыму даны Рубцовым ( 1952 ) .  

Исследования по ю<ациевой ложнощитовке были проведены нам.и 
в 1 952 г .  в Адлерском и Лазаревском районах Черноморской зоны 
Нраснодарского края .  

Основной кормовой культурой ложнощитовки в этой зоне были 
сливы. Сливовые сады занимают свыше 70 % от всей площади европей
ских садов Черноморской зоны Rраснодарского :края . Слива  является 
{)ДНОЙ их основных сельскохозяйственных культур для большинства 

. .среднегорных колхозов и многих прибрежных колхозов и с овхо
- зов . 

Вред , наносимый акациевой ложнощитовl{оЙ , весьма ощутителен . 
. 1:З садах , где происходит вспышка массового размножения ложнощи
товки , на  каждом погонном метре тонких , периферических веток сливы 
. встречается от нескольких сот до тысячи с лишним особей ложнощито
. . вок. При: с ильном заражении ветки сливы ебрасывают листья и завязав-
Ш\:lеся плоды, а иногда и засыхают . Д з.же при среднем заражении листья 

. и плоды покрываются сажистым грибком , от чего уменьшается урожай 
. IJ теряются его товарные качества .  Rроме сливы акациевая ложнощи
товка зачастую встречается на орехе-фундуке . Н а  других древесных ра

. �тениях эта ложно щитовка наблюдается лишь спорадически , случайно , 
при этом численность ее низка . 

С 1950 г . нами был отмечен переход акациевой ложнощитовни на суб
. !ропическую хурму в нескольких хозяйствах Адлерского района . Ве
сной 1 951  г .  в некоторых плодuносящих хурмовых садах Адлерского 

- района плотность зар ажения ложнощитовкой достигала 2600-3000 осо
бей , а осенью 1951  г. в отдельных случаях доходила до 5000 особей на 
,погонный метр тоюt их веток . Вследствие сильного заражения ложно
щитовкой в июне 1951  г .  деревья хурмы в этих садах сбросили всю 
листву и завязавшиеся плоды. Также были отмечены случаи усыхания 

. -скелетных ветоr< и даже целых деревьев . Зимой 1 951-1952 гг . весь сад , 
.в котором проводились наблюдения , были промыт 4 % эмульсией соля
. ,рqвого масла , отчего зараженность снизилась в среднем до 27 особей 
на погонный метр тонких веток . 

Ниже приводятся основные данные по биологии акациевой ложнощи
, тоюш в Черноморской зоне Н-раснодарского края.  
. 3 и м о в к а .  В условиях субтропической зоны акациевая ложнощи
товка зимует в стадии личицон 2-го возраста . 3имовна происходит на 

. �онких двухлетних :�;�етках деревьев хурмы , сливы, фундука и других 
�. ;культур . На этих же ветках ложнощитовка превращается весной в мо

лодых , а затем в яйцекладущих самок . 
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Значительная часть личинок ложнощитовки попадает на  тонв:ие
ветки сложным путем - с опавших на землю листьев . При этом ли
чинке ложнощитовки приходится «путешествоваты сначала по земле , 
а затем по штамбу и скелетным веткам . В результате похолодания или 
в результате потери энергии часть перебирающихся из опавших листьев 
личинов: вынуждена временно присасываться на  штамбы , в трещинах 
коры или на скелетные ветки дерева . При потеплении личинки продол
жают перебираться на тонкие ветки.  Только на таких ветках они могут 
нормально питаться , продолжать свое развитие и превратиться во взрос
лых самок . Некоторая часть личинон совсем не покидает опавших листьев 
и погибает на  них . Повидимому, остаются лишь слабые или не успевшие 
развиться личинки. 

Акациевая ложнощитовка хорошо приспособлена к местным в:ли
матичесним условиям. В период зимовни естественная смертность при
сосавшихся н тонним ветнам личинон составляет в среднем оноло 11 % 
(от 5 . 6  до 28 .6 % ) .  Наличие зимней диапаузы во втором возрасте и незна-, 
чительный процент гибели ложнощитовни в период зимовни создает 
благоприятные условия для .массового размножения .вредителя . 

В е с е н н е е р а з в и т n е .  В апреле (при среднесуточной темпе
ратуре воздуха в течение 1 -й денады 1 1 . 6 ° С и 2-й денады 8 . 3  ° С) происхо
дило развитие личинон 11 возраста . Молодые самки начали образовы
ваться в последних числах апреля . В первых числах мая их было уже 
оноло 16 % , 5 V -50 % и 12 V - 89 % от общего ноличества  щитовок 
на ветнах сливы . 

Вылет самцов ложнощитовни начинается в последней пятиднеющ 
апреля и зананчивается к 5 мая .  Половое размножение сноре"е является 
иснлючением , чем правилом , тан нан анациевая ложнощитовна преиму-· 
щественно размножается партеногенетичесни.  В процессе работы выяс;
нен следующий интерес:цый фант ,  уназывающий на роль самцов анацие
вой ложнощитовни : на сливе , где ложнощитовна существует уже десятв:и 
лет ; самцы составляют 2-3 % от общего ноличества особей и, повиди
.мому , являются биологичесни необходимым фантором для обновления 
популяции и для повышения жизненности особей , ноторые долгое времЯ: 
размножались партеногенетичесним путем на одной и той же нул:ь
туре . На хурме самцов ложнощитовки не удалось обнаружить вовсе .  
Видимо , популяция анациевой ложнощитовни , недавно перешедшая на 
хурму , не нуждается еще в половом размножении . 

Н а ч а л  о н о в о г о  п о  н о л е  н и  я .  Я:йценладна самон начn
нается 3 мая . 20 мая уже было 92 % яйценладущих самок ложнощитовни, 
7 мая яйценладущие самки уже имели под щитнами в среднем по 65 яиц_, 
16 V - по 340 и 24 V - по 449 яиц . Яйцекладка с амон акациевой 
ложнощитовни зананчивается только в конце июня . На основании даа
ных подсчета яиц установлено ,  что средняя плодовитость самок в при
брежных и среднегорных садах прантичесни одинаковая . Я:йцепродунция

" 

.ложнощитовни , живущей на  сливе и на хурме , заметно отличается . 
В табл . 1 приведены данные о ноличестве яиц, откладываемых ложно-: 

щитовкой ,  живущей на сливе и на хурме . Опыты проводились в двух 
повторностях с 20 самнами.  Подсчеты производились перед началом 
отрождения бродяжен . 

Приведенные данные по яйцепродунции поназывают ,  что на хурм.е 
средняя плодовитость самни почти вдвое ниже,  чем на сливе .  Очевид:в;о, 
для анациевой ложнощитовни хурма является :менее благоприятным. 
растением , чем привычная для нее слива . Надо полагать ,  что по :мер� 
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этой :культуре плодовитость его будет 

Uтрождение бродяжек ложнощитовки отмечено нами 1 8  VI . Оно 
:ааканчивается через 1 0-14 дней . Отродившиеся бродяжки распол
:ааются на листья хурмы . Если листья растения не очень опушены и ложно
'щитовок на каждый лист приходится мало , то бродяжки присасываются 
J{  нижней стороне листьев в укрытии, например в развилке жилок листа . 
На сильно опушенных листьях личинки присасываются беспорядочно 
к нижней стороне листа .  Наиболее ответственным периодом в жизни 
ложно щитовки является переход личино:к с листьев на тон:кие ветки , 
на зимовку . В 1 9.52 г .  этот переход отмечен на сливе с 29 I Х по 23 Х ,  
а н а  хурме с 1 5  Х п о  1 6  XI . Более ранний переход ложнощитовки на 
.сливе объясняется тем ,  что большинство сливовых садов зоны сильно 
цовреждены дырчатой пятнистостью листьев , вызывающей преждевре
менный листопад. Массовое опадание листьев сюшы началось 29 IX 'и: 
.3 акончилось 23 Х .  

Совсем другая картина наблюдалась н а  хурме . Осенний листопад 
на этой :культуре происходит в ноябре .  В связи с этим и значительная 

Т а б л и ц а  

Яйцепродукцил самок ложнощитовки 
на хурме и на сливе 

RоличРство j 
от-ложенных лиц I 

Наименьшее ·Среднее 
Наибольшее 

На 
сливе 

325 
736 

1023 

На 
хурме 

3 1 6  
449 
592 

часть личинок (не меньше поло
вины) прямо с листьев переходит 
на тонкие ветки хурмы на зи
мовку.  Другая часть личинок 
осыпается вместе с листьями 
хурмы , но , закончив свое развн
тие на стадии личинок I возраста , 
они покидают опавшие листья 
и перебираются по земле на де
ревья хурмъ1 , :к тонким веткам . 
Доказательством того , что ли-
чинки с опавших листьев пере

ходят на  деревья , служат специальные опыты с липкими кольцами 
на штамбах деревьев . Эти опыты показали, какая масса личинок с земли 
.поднимается на  штамб , но ,  встретив препятствие в виде липкого кольца , 
о:седает тут же на штамбе .  

Переход с опавших листьев на  деревья происходил при сравнительно 
невысоких температурах воздуха . Так , например ,  в период перехода 
личинок с опавших листьев хурмы средняя температура воздуха с ост ав
Ляла за 1 -ю декаду ноября + 1 4 . 8 ° ,  минимальная за декаду + 8 . 3 ,  ма
:Ксимальная +24 .4  °. Несмотря на то , чт'о осыпание листьев сливы закон 
чилось к 23 Х - на 23 дня раньше , чем на хурме , - а температура 
воздуха в октябре стояла выше , чем в ноябре ,  личинки ложнощитовки 
:Не покидали опавших листьев сливы , а погибали . Видимо , к этому вре
мени развитие личинок еще не было закончено . 

Доказательством катастрофической гибели ложнощитовок на  сливе , 
11ьiзванной ранним опадением зараженных дырчатой пятнистостью ли
с.тьев , могут служить и абсолютные цифры учетов личинок , проведен
ных в нашем подопытном сливовом саду совхоза «Цитрусовые культуры» . 
В этом саду средняя плотность личинок н а  один лист в августе и сен
тябре колебалась от 3 . 5  до 1 8 . 2  особей , при смертности на листьях не 
�ыше 5 %  (от патогенных грибков и других причин) . Средняя плотность 
личинок на один погонный метр·  тонких веток в декабре колебалась от 
'0"3 до 2 . 5  особей после перехода их на ветки.  При этом необходимо 
учест ь ,  что один метр тонких побегов несет 50-80 листьев . Выходит , 
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что огромная: масса личинок погибла на преждевременно опавших ли
сты1х сливы , так как количество личинок после листопада уменьши
лось почти в 400 раз .  

Полученные данные помогают р азобраться: и в причине высокой 
численности акациевой ложнощитовки на хурме , несмотря: на то , что 
средняя: плодовитость самок на хурме почти вдвое ниже , чем на сливе 
(449 против 736 ) .  . 

Вместе с тем , целый ряд сливовых садов ,  где дырчатая пятнистость 
.1истьев развивается слабее , также являются благоприятными для: на
растания численности ложнощитовки.  Очевидно , тан:же в отдельные 
годы, когда листопад слив несколько задерживается , создаются благо
приятные условия для накопления ложнощитовки на сливе , приводя
щие к нарастанию ее численности и к высокой вредоносности . 

В табл . 2 сведены данные по фенологии фаз развития акациевой лож
нощитовки в 1 952 г. в Адлере . 

Т а б л и ц а  2 

Фенология акациевой ложнощитовки (Адлер , 1952 г . ) 

На сливе сорта Вен- На хурме сорта 
герка итальянская Хиакуме 

Фазы развития 

начало конец начало l{ОНеЦ 

-----
Личинки I I  возраста Октябрь 1 3  v Октябр ь  1 5 у 

195 1 г. 1 95 1  г .  
Самцы . 2 5  IY 5 v Нет самцов 
Молодые с а мки • 1 23 IV 30 v 5 v 20 v 
Нйца 3 v 24 VI 7 v 25 VI 
Бродяжки . 18 V I 2 8  VI 19  VI 3 vп 
Личинки 1 возраста 18 VI 29 IX 19  YI 10 х 
Переход с листьев на ветки 29 IX 2 3  х 1 5  х 16 XI 

Кроме приведенных выше факторов , важным регулятором числен
ности аr{ациевой ложнощитовки являются прямые биотические фак
торы , в частности энтомофаги . Из литературных данных известен боль
шой список паразитов и хищников акациевой ложнощитовки . 

В имеющемся у нас далеко не полном списке числится 1 6  европей
ских видов перепончатокрылых паразитов , 17 американских видов и 
4 вида перепончатокрылых вторичных паразитов ,  зарегистрированных 
в СССР . Кроме того , известны для СССР 6 видов хищных жуков-кокци
неллид. 

По данным Херсонской , Лившица и Рубцова , в I\рыму отмечены 
следующие виды перепончатон:рылых паразитов , паразитирующие на 
сливовой ложнощитовке (табл . 3) . 

Наряду с этим отмечено 3 вида вторичных паразитов - Ceraptero
cerus mirabilis Westw . , Marietta zebrata Mercet и Pachyneurum coccorum L .  
При этом в отношении цераптероцеруса как вторичного паразита мнение 
авторов расходится . Сильвестри (Silvestri , 1 9 19) считает цераптероце
руса вторичным паразитом , развивающимся на фенодискусе в сливовой 
.ч:ожнощитовн:е .  В р аботе Сильвестри дается подробное и убедительное 
QПИсание биологии , физиологии и морфологии данного явления сверх-
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Т а б л и ц а 3 
I Iаразиты сливовой ложнощитовки. 

Н азвание видов паразитов 

Coccophagus lycimnia Walk . .  
Coccophagus scutellaris D alm .  
Metaphycus punctipes D alm. 
Encyrtus masii Si lv. . . . . 
Encyrtus sylvius D alm . 

Phaenodiscus aeneus D alm . 

: 1 
Процент 

заражения 

1-5 
1-2 
1-2 
1-87 

Единичные экзем
пляры 
5-5 2  

паразитизма . Рубцов (1952) считает цераптероцеруса первичным пара
зитом , составляющим в Rрыму от 40 до 80 % общего числа паразитов , 
вылетающих из сливовой ложнощитовRи.  ХерсонсRая , работавшая 
в течение несRОЛЬRИХ лет по изучению энтомофагов ложнощитовоR рода 
Eulecanium в :Крыму , относит цераптероцеруса RO вторичным паразитам 
(устное сообщение) . В связи с н.аличием таких разногласий вопрос этот 
требует дополнительного изучения . 

Изучение энтомофагов в 1 952 г .  в АдлерсRом и Лазаревском районах 
проводилось в двух стационарных хозяйствах (садах) на хурме и двух 
стационарных хозяйствах на сливе . Эти хозяйства отличались друг от 
друга по рельефу местности и расстоянию от моря . :Кроме того , перио
дичесRие учеты и обследования велись еще в 10  различных хозяйствах . 

Н а  обоих участках в течение года производились ежедекадные регу
лярные анализы проб по 500 особей ложнощитовни под бинонуляром. 
Одновременно с апреля по онтябрь ежедневно ставились пробы на  вылет 
в саднах . 

Данные учетов в первом стационарном участRе н а  хурме в совхозе 
«Южные нультуры» поназали , что после зимнего опрыскивания к весне 
осталось в среднем 27 самок ложнощитовон на  погонный метр тоюшх 
ветон .  

Н а этих ложнощитовках были обнаружены следующие энтомофаги : 
1 )  Coccophagus lycimnia Walk . , 2) Coccophagus scutellaris Dalm . (оба эти 
вида вместе в мае заражали от 0 . 2  до 2 . 2  % личинон ложнощитовни) , 
3) Encyrtus sylvius Dalm . (заражал от 83 % до 96 % лиц ложнощитовни 
в июне} ,  4) Cheiloneurus formosus Boh .  (встречается редко : за все лето 
было найдено всего неснольно энземпляров) . 

Rроме того , были обнаружены хищные жуRи-концинеллиды Ch i
locorus blp ustulatus L . , Chilocorus renip ustulatus Scrib a ,  Exochomus jla
vipes Timb . , ноторые уничтожили все вместе от 2 до 4 % личинон и моло
дых самок ЛОЖНОЩИТОВRИ . 

Ложнощитовон ,  пораженных грибном Cephalosporium lecanii  Z imm . ,  
было от 2 до 3 % .  

Если исRлючить паразита лиц - Encyrtus sylv ius Dalm . ,  - то 
получается ,  что все остальные энтомофаги вместе уничтожили акацие
вую ложнощитовку в этом саду всего на  5-8 % . Практичес:ки это не 
может иметь значения в подавлении вспыm:ки массового размножения 
этого вредителя н а  хурме в совхозе «Южные Rультуры» . 

С 20 V среди яиц самоR а:кациевой ложнощитов:ки начали появляться 
личин:ки Encyrtus sylv ius Dalm . 27 V 22 % само:к были заражены энцир
тусом . 10 VI зараженных самок уже было 83 % . Ма:ксимальный процент 
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заражения самон достигал в этом саду 96 .2 % . В табл. 4 поназана эффек
тивность этого вида . 

Т а б л и ц а  4 

Эффентивность паразита Encyrtus sylvius D alm. на акациевой ложнощитовке , 
поражающей хурму восточную (Адлер , совхоз «Южные культуры» , 1952 г . )  

1 >t!:I � и Rоличество личинок и ку- Количество неповрежден-(.) ::а о � 
колок энциртуса в одной о = (.) ных яиц под одной самкой о = � � ;>, = = самке ложнощитовки Е-< о fч ложнощитовки � � � м � � § � � ::а  ISI о 

� � о ISI t= =-
ISi Jsi � О) О) � = = О) О) � "' f- о О) О) о G.> "'  О) О) fч Jsi ISi Е-< = s � � >ISI 13 13 О) � "' ISI  ,J:I о:> � о ,J:I ,J:I � � =- ф ,J:I О) ;>, � � = gJ ;_, � � = = i::>.. o G.> О) � = = о О) = о О) � � � \О ::!! � " ISI � \О ::!! fч о � � !Е ф /SI Jsi О) =- � ф /SI Jsi � i::>.. o � о � � � � Js: ISI � � � � i= ::!! "' � (.) = = u t>:! � (.) = = 

10 VI 1 500 1 83 1 3 9 1 150 2 14 о 

Полученные данные поназывают , что у основной массы яйценладу
щих самок ложнощитовни (свыше 83 % ) прантичесни все яйца были 
уничтожены личюшами Encyrtus. Многим личинкам Encyrtus не хва
тило яиц вредителя и они вынуждены были выгрызать снизу тело 
самки ложнощитовни,  чтобы донормиться и превратиться в нунолон . 

В результате массового уничтожения яиц ложнощитовни в саду сов
хоза «Южные :культуры» была подавлена вспыmна массового размноже
ния вредителя на хурме . Летние и осенние учеты личинон ложнощи
товни на листьях хурмы поназали слабую зараженность их , в среднем 
от 0 . 25 до 1 .28 ЛИЧИНОR на лист . 

После осыпания листьев хурмы и полного перехода личинон I I  воз
раста на тонние ветни растений для зимовни средняя плотность зар аже
ния на погонный метр составила всего 0 . 1 -0.4  особей . При таной низной 
плотности заражения нинаной угрозы для урожая 1 953 г. уже не было . 

Rан уназывалось ,  проведенное в феврале 1 952 г .  опрыснивание ма
сляной эмульсией уменьшило плотность ложнощитовни почти в 100 раз . 
В результате резного снижения численности вредителя , появившийся 
весной паразит в состоянии был заразить до 96 % ложнощитовни . От
мечены даже случаи явного перезаражения ложнощитовни :  под отдель
ными самнами находилось до 1 1  личинок паразитов . 

Однано трудно допустить , чтобы при начальной плотности заражения 
в 2507 особей на  погонный метр паразит мог справиться с этим вредите
лем самостоятельн о .  

Предположение об удачной :комбинации химического и биологиче
сного методов борьбы с акациевой ложнощитовной требует дополнитель
ной проверни . Если оно подтвердится , :направление это целесообразно 
развивать в будущей работе .  

Неснолько иная картина размножения акациевой ложнощитовки 
наблюдалась в другом нашем стационарном участне в :колхозе имени 
Фрунзе ,  где зараженность хурмы анациевой ложнощитовной составила 
100-251 особей на погонный метр ветон двухлетнего прирост а .  Есте
ственная смертность ложнощитовки в среднем была 2 .5 %  (от 1 .5 до 
7 .8 % ) . Развитие ложнощитовни в этом саду шло с опозданием на  4-
5 дней по сравнению с прибрежным садом хурмы совхоза «Южные нуль-
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туры» ; плодовитость ложнощитовки прантичесни была такая же и со
ставляла в среднем 449 яиц на самку . 

Роль паразита личинок ложнощитовки - Coccophagus lycimnia 
Walk . - в этом хозйстве выше , чем в саду совхоза «Южные культуры» . 
Зараженных личинок ложнощитовки было до 1 5 % , тогда нан в совхозе 
«Южные культуры» этот процент не превышал 2 . 2 .  Массовый вылет нон
нофагуса закончился н 5 VI 1 952 . 

В колхозе им . Фрунзе хищные жуни-хилонорусы уничтожили до 
7 % ложнощитовки.  

Таи же , нан и в совхозе «Южные культуры» , акациевая ложнощитовка 
в колхозе им . Фрунзе оказалась заметно зараженной Encyrtus. Однако 
процент зар ажения: в этом саду был значительно ниже, чем в совхозе . 
1 6 VI в колхозе акациевая: ложнощитовка была заражена энциртусом 
на 24 . 6 % и 25 VI - на 1 9 .2 % . Если в совхозе «Южные культуры» в каж
дой зараженной ложнощитовке в среднем было по 3 личинки и нунолни 
Encyrtus, то в колхозе им . Фрунзе в среднем было только по 2 личинки и 
нунолни . В табл . 5 показана эффективность энциртуса в колхозе 
им . Фрунзе . 

Т а б л и ц а  5 

Эффективность Encyrtus sylvius D alm. акациевой ложнощитовки , поражающей 
хурму восточную (Адлер , колхо3 им. Фрун3е , 1 952 г. )  

:Количество личинок и к�-
>ISI 

I-\оличество неповр�жден-и о "' :э о С1:1 С) 
о С1:1 колок энциртуса в однои � "'1 >. ных яиц под однои сам-
С1:1 С1:1 самке ложнощитовки Е-< о ... ной ложнощитовки "' o:s С) и i:>.. � � :<: � :Э ISI о о о ISI \!:\ t=" р,, р,, � � = = 

� ISI � � ф ф о ф "'  ф ф 
... "' ф ф ф ф 
ф IS: IS: IS: i3 i3 :<: � 'is:I i3 i3 Р" � � g  ф ,.Q ,.Q ф "' о ,.Q ,.Q 
>. "' � = gj С) � ф � = = � р,, о ф ф o:s = С1:1 о ф = о ф o:s o:s о = � "'1 \О :;; "'1 • ISI "'1 \О :;; ... о :;; ISI ISI ф =- Р" IS: ISI o:s ф ф 

� р,, "' � о  р,, "' o:s р,, ISi ISI i:>.. o:s "' t: <:) С> � <:) = = u t:i:: � С) = С1:1 

25 VI 1 500 / 1 9.2 1 2 5 1 189 7 1  257 о 

Нан видно из таблицы , средняя прожорливость одной личинки эн
циртуса  в саду колхоза выше , чем в саду совхоза «Южные культуры» 
( 1 89 яиц против 1 50 яиц) . В колхозе в большинстве случаев яиц для 
личинок оказалось достаточно .  

При наличии достаточного количества пищи паразит в следующем 
году должен накопиться в большем количестве и процент зараженных 
саман должен возрасти .  

В табл.  6 приведены данные анализов ложнощитовки в этом хозяй
стве , показывающие динамику ноннофагуса и энциртуса .  

И з  приведенных в табл.  5 и 6 данных видно , что в колхозе им. Фрунзе 
Encyrtus еще не накопился в таком количестве , чтобы самостоятельно 
подавить массовое размножение акациевой ложнощитовки .  

Специальные учеты осеннего запаса вредителя на  тонких ветках 
хурмы в этом колхозе показали, чтq в результате действия неблаго
приятных климатических факторов , а также ноннофагусов , хилоно
русов и особенно энциртуса ,  запас ложнощитовки после прохожде
ния поколения не только не увеличился ,  а даже уменьшился .  Если 
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1Jесной было от 100 до 251 особей ложнощитовок на погонный метр 
тонких веток , то осенью их стало в среднем 38 особей (от 27 до 51 ) .  

Зараженность сливы акациевой ложнощитовкой в третьем нашем 
стационарном участке - в совхозе «Цитрусовые культуры» - состав
ляла 76-137 особей на  погонный метр тонких веток . Естественная 
,смертность в период зимовки составила 20 .2-28 . 6 % . 

Из биотических факторов , ограничивающих массовое размноже
ние акациевой ложнощитовки в этом совхозе , следует отметить Cocco
phagus lyc imnia Walk " который в апреле и в мае поражал от 1 . 8 до 
4.7 % личинок ложнощитовки 11 возраста .  Rроме коккофагуса ,  жуки
хилокорусы уничтожили до 17 % ложнощитовки . 

С 1 8  VI в анализах ложнощитовок начали появляться личинки 
Encyrtus sylvius Dalm .  Зараженность этим паразитом достигла 6 . 6  % . 

Основная масса личинок ложнощитовки в этом саду погибла о.сенью 
на преждевременно опавших листьях сливы . 

Т а б л и ц а  6 

Динамика заражения акациевой ложнощитовки паразитами 
(Адлер , колхоз им. Фрунзе ,  сад хурмы восточной , 1 952 г. ) 

н айдено кокко-
Дата фагу сов 

:анализа 
пробы % 1 % выле-

живых тевших 

16 v 10. 1 о 
24 v 14.0 1 .4 

6 VI 0.8 10.7 
16 VI - -
25 VI · - -

1 VII - - 1 1 

Найдено энциртуса сильвиус 

% зараже-
j 1 · ния ложно- 1 °/0 личинок 0/0 куколок 

щитовки 1 
- 1 - 1 - 1 -
50 100 
24.6 56 
1 9.2  46 
21 .3  8.3 1 1 

--
о 

44 
54 
91.7 

Примерно такая же картина наблюдалась на  сливе в колхозе «Rармир 
Драшаю> ,  в совхозе «Дагомыс» ,  в колхозе им . Сталина , им . Мичу
рина ,  им . Фрунзе и в дру,гих хозяйствах зоны . 

Приведенные данные показывают , что коккофагус не может иметь 
решающего значения в подавлении вспышки массового размножения 
ложнощитовки . Развитие ложнощитовки не синхронно развитию кок
:кофагуса .  Rоккофагус дает в году 4 поколения , при этом половозрелые 
особи его бывают в природе с апреля по октябрь .  Ложнощитовка дает 
в год одно поколение , а личинки I I  возраста , которых способен заражать 
:ко:ккофагус весной , бывают только в апреле . В апреле в природе обычно 
остается мало коккофагуса ,  в массе погибающего в период зимовки .  
Обладая способностью паразитировать н а  кокцидах ,  относящихся к раз
личным родам , коккофагус лучше всего развивается на  мягких черве
цах , на которых он ежегодно дает 4 полн.ых поколения . 

Хищные жуRи-хилокорусы в основном живут на  диаспидиотусовых 
щитовках , а эулеканиевые ложнощитовки являются для них случай
ным кормом . 

Анализируя данные , полученные в 1 952 г .  в Черноморской зоне 
Краснодарского края , мы приходим к выводу , что из комплекса энтомо
фагов , заражающих акациевую ложнощитовку , перспективным для 
борьбы с ней паразитом можно считать Encyrtus sylvius Dalm " так ка�' 
это специализированный паразит ложнощитовок рода Eulecanium , 
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приур оченный в основном к акациевой ложнощитовке . При этом он 
способен поражать хозяина на 96 % и тем самым сt=юдить вредоносность 
ложнощитовки до хозяйственно неощутимых размеров . Ценным ка
чеством паразита является его способность заражать даже единичные 
особи вредителя при низкой плотности заражения деревьев , а также то ,  
что о н  перезимовывает отдельно от ложнощитовки,  что позволяет удачно 
сочетать проведение опрыскиваний в ранневесенний период с его дея
тельностью . С этим паразитом необходимо продолжать р аботу ,  чтобы 
найти пути повышения его эффективности в борьбе с ложнощитовками. _  

Учитывая , что в Черноморс:кой зоне Нраснодарского края имеется 
сравнительно небогатый состав энтомофагов акациевой ложнощитовки , 
которая стала за последние годы основным вредителем восточной хурмы , 
необходимо предпринять меры к завозу и изучению в этой зоне паразитов 
из других районов СССР . 

Нам кажется реальным создание в субтропических зонах Навказа 
такого компле:кса энтомофагов акациевой ложнощитовки , который бы 
при небольшой помощи со стороны человека сдерживал накопление 
численности этого вредителя на таком уровне , при нотором вред от него. 
становится хозяйственно неощутимым . 
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В. Э. Савздарг 

ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ И ПИТАНИЯ 
1\РАСНОГАЛЛОВОЙ ЯБЛОНЕВОЙ ТЛИ (HOMOPTERA, APHJDOIDEA) 

В СВЯЗИ С РАЗРАБОТКОЙ МЕР БОРЬБЫ С НЕЮ 

Тли являются серьезнейшими вредителями вегетативных органов 
растения , листьев .  Из 59 видов тлей, зарегистрированных в СССР на 
плодовых деревьях , более половины, по данным Шапошникова ( 1 950, 
1951 ) ,  относятся к группе так называемых коротнохвостовых тлей 
(Anuraphidea) , меры борьбы с ноторыми еще мало разработаны . Из 
этой группы тлей на яблонях обитают наиболее древние , мезофильные 
виды, возникшие в умеренном климате , длительно сохранявшие узкую 
-специализацию и кормовую связь ·с первичным растением - яблоней,  
исторически приспособленные к относительно постоянным условиям 
-среды (в лесах ) .  Они вызывают галлообразные разрастания листьев . 
Внутри галлов для тлей создаются более благоприятные и постоянные 
условия влажности ,  к которой они весьма требовательны , а также обес
печивается более постоянная температура и защита от избыточных 
осадков и хищников . Так , например , прошедшие с 1 9  по 21 мая 1 952 г .  
ночные заморозки погубили многих личинок красногалловой яблоне
вой тли, он:азавшихся вне галлов ;  что касается божьих коровок , то 
взрослые жуки не могут проникнуть в закрытые галлы . Из коротко
хвостых тлей весьма распространенным вредным видом является крас
ногалловая яблоневая тля Yezabura devecta Walk .  (Dentatus commu
nis Mordv . ) .  Она отмечена во многих европейских странах . В связи 
с недостаточной изученностью данного вредителя , проявляющего специ
фические особенности в р азных районах (Шапошников , 1 950 ; Смирнова ,  
1951 ) ,  в 1 951 -1952 гг . мною под руководством В .  Ф .  Болдырева были 
проведены следующие исследования : а) изучение цикла сезонного раз
вития и питания красногалловой яблоневой тли в условиях Московской 
области ; б )  установление .избирательной способности у тлей к внешним 
условиям и учет сравнительной повреждаемости сортов яблони ; в) испы
тание токсичности новых органа-синтетических инсектисидов в период 
скрытого размещения красногалловой тли в галлах .  

Rрасногапловая яблоневая тля зимует в фазе яйца ; мелкие , блестя
ще-черные яйца этого вида расположены обычно группами под отслаи
вающейся кожицей коры на  стволах и сучьях яблони . 

_ Отрождение личинок начинается в конце апреля-начале мая и 
длится 8-12 дней от распускания почек до выдвигания бутонов . Отро
дившиеся личинки вползают на  ветви и поселяются (по одной, реже 
по две) снизу первых молодых листочков , верхние края которых заги
баются книзу и образуют на  6-8-й день плотно закрытые «первичные>) 
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галлы . После четырех линек личинки к середине мая (начало порозо
вения бутонов) превращаются во взрослых живор одящих самон-осно
вательниц . Далее в течение месяца (до середины июня , ногда чашели
стики на завязях закрываются) основательницы рождают по 50-70 ли
чинок 11 поноления . 

На 3-5-й день личинки покидают материнский галл и расползаются 
по побегам, располагаясь группами на нижней стороне новых молодых 
листьев . Под воздействием слюнных выделений тлей и высасывания со
ков на листе образуются пятна или же тнани галлообразно разрастаются, 
причем лист морщинится и занручивается вдоль нрая . Такие «вторич
ные» галлы более крупны и приобретают красноватую окрасну . 

Т а б л и ц а 1 

Сеаонное соотношение фаа р аавития тли в процентах (195 2  г. ) 
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Т а б л и ц а  2 

Метеорологичесние условил по ср едним денадным по1ш зателлм ( 1 952 г. ) 

Температу
ра воз-
духа (0С) -1.4 

Относитель-
ная влаж
ность (в 
%) . . . 

Осадни (в 1 
мм) . . .  

68 

1 2 . 1  

Anp eJiь Май Июнь ИюJiь 

1 1 п 1 ш 

Развитие личинок II поколения з�:шанчивается после цветения яблони об
разованием в основном бес1{рылых девственных самок (появляющихся 
в начале июня) и частично нимф . Крылатые расселительницы были еди
ничны и отмечались с середины июня - перед окончанием прироста . 
Личинни III  поколения отрождались в начале июня . Во второй половине 
июня они превращались в бескрылых яйцекладущих само:к и крылатых 
самцов , процент :которых в 195 1 - 1 952 гг. не превышал 2-5 .  Лишь 
небольшая часть личино:к 111 поколения образовала бескрылых самок
цевственниц , давших начало частичному IV по:колению (табл . 1 ) .  

Развитие красногалловой яблоневой тли в условиях Московс:кой об
ласти полностью заканчивается уже к началу июля ,  :когда в течение 
5-8 дней сползающие вниз к стволу яйцекладущие самки от:клады
вают зимующие яички (по 2-3 шту:ки :каждая) . 

В различных районах связь I{расногалловой тли с яблоней осуще
ствляется по-разному . В Rрыму , на  Украине ,  в Ленинграде (Шапошников , 
1950, 1 95 1 )  :красногалловая яблоневая тля мигрирует . В поис:ках необ
ходимых э:кологичес:ких условий она перелетает во  втором поколении 
на дале:кие по своему систематическому положению травянистые расте
ния . Та:к , у :красногалловой тли возни:кли связи с некоторыми видами 
ди:ких зонтичных растений , с которых она возвращается на яблоню че
рез несколько поколений осенью .  

В Мос:ковской области красногалловая яблоневая тля с яблони не 
мигрирует , прекращая свое развитие на яблоне уже в :конце июня - на
чале июля,  что совпадает с окончанием прироста и началом одеревене
ния побегов . Тля дает за это время 3-4 по:коления , :которые претерпе
вают морфо-физиологичес:кие изменения . 

Отмечено , что в течение сезона в каждом последующем поколении 
размер и плодовитость самок-девственниц уменьшается (с 50 в 1 и до 1 2  
живородящих личино:к в 111 поколении) , что свидетельствует о снижении 
уровня их жизненности (табл .  3) . 

Грушевидная форма тела сменяется удлиненно-веретенообра зной , 
окрас:ка приобретает розоватый оттено:к . Длина усиков (особенно по от
ношению н длине тела) увеличивается (табл . 4, рис . 1 ) .  Инстинкт рассе
ления усиливается , возрастает подвижность особей . 

Со 1 1  по:коления происходит смена сезонных форм - образование 
крылатых расселительниц , а затем полов.ых особей самцов и яйце:кладу-
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Т а б л и ц а  3 

Внешние различия и плодовитость разных форм и поколений взрослой 
красногалловой яблоневой тли ( 1 952 г.) 
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Т а б л и ц а  4 

Морфологичесние изменения у взрослых тлей в ходе их сезонного развития 

Отношение О rношение 

Сезонная форма особей тли Понолевие Длина тела длины длины уси-
в мм R ширине КОВ R ДJIИВС 

тела тела 

1 1 
Самна-основательница I 2. 3 i 1.5 i 0.35 
Сам:ка-девственница II 1.9 

1 
1.7 0. 5 

)) )) ш 1 .7 1.9 0.5 
Самна-девственница р ассели- 1 ' ! тельница . . . . .  П-Ш 1 2.1 2.3 0.6 
Самна яйцеюшдущая ш i 1 .4 

1 
2.3 1 0.6 , 

1 
1 

Самец :крылатый . . . ш 1 1 .1  2.3 1 1 . 1  1 
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щих самок . Во всех этих изменениях у тлей проявляется своеобразная 
реакция на сезонные изменения комплекса условий жизни : ухудшение 
условий питания (старение листьев) , колебания температуры и влажности,  
изменение освещения (удлинение дня к середине лета) .  

Измерения личинок разных возрастов показали , что правило Дайера 
{по которому размер личинок у отдельных видов насекомых с неполным 
превращением при переходе из 
одного возраста в другой уве- мм 
личивается в 1 . 26 раза = �2) 
имеет весьма условное и лишь 
относительное значение при 
определении личиночных воз
растов красногалловой яблоне
вой тли . Кривая их роста в 
среднем в популяции по возра
{)Там имеет плавные подъемы , 
а абсолютные размеры отдель
ных особей колеблются в за
висимости от условий питания , 
по разным поколениям и т . п .  
(табл .  5 ) .  

В числе биологических фак
торов ,  ограничивающих раз
множение красногалловой тли , 
нами отмечались божьи коровки 
(чаще двух- и семиточечная) , 
хищные клопики (Anthocoris,  
Reduviolus) , хищный трипс ,  

2 Q  

15 

f/J 

05 ... ....... . ..-
.- -- · - ·- · "-- - · -· -·.,,,. 

f г 8 5 

/ 
/ 

/ 
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б 

Рис . 1 .  Морфологические изменения у взрос
лых тлей в ходе их сезонного развития . 

I - длина тел а ;  II - отношение длины тела н его 
ширине ; III - отношение длины усинов н длине 
тела .  1 - самна-основательница ; 2 - самна-девст

' венница II ноноленин ;  3 - самна-девственница 
III поноленин ; 4 - нрылатан девственниц а ;  5 - пйце-

нладущап самн а ;  в - нрылатый самец. 

мухи-журчалки (Syrphidae) , золотоглазка (Chrysopa) и наезднини (Aphi
diidae) . В заметном количестве они накапливались обычно с запозданием , 
ко времени отрождения I I I  поколения тлей (в первой половине июня) ; 
их численность и положительная роль неустойчивы по годам . 

Т а б л и ц а  5 
Изменение размер ов тела личинок тли по в озрастам 

Возраст JIИЧИНОК 

1 
п 

ш 
IV 

v ( самr{а) 

Длина тела (в мм) 

минималь- 1 максималь- 1 J ная ная средняя 

0.7 0. 8 0.75 

0.9 1 . 1  1 . 0  

1 . 1  1 .4  1 . 25 

1 . 4  1 . 8  1 . 6  

1 
1 . 7  2 . 3  2.0 

1 

1 
1 
1 

Ширина тела (в мм) 

минима.'!ь- 1 максималь- 1 
ная ная средняя 

1 
0. 3 0.4 0.35 

0.4 0.5 0.45 

0.5 0.6 0. 55  

1 . 6  1 . 0  0.8 

0.9 1 . 5  1 . 2  

При малом количестве крылатых самцов значительная часть самок 
откладывала неоплодотворенные , нежизнеспособные яйца (по весенним 
учетам 1 952 г. свыше 80 % , а в 1 953 г. - более 95 % ) . Небольшой процент 
крылатых самок-расселительниц ограничивает распространение нрасно
галловой тли и замедляет расширение очагов заражения . Отмеченные 
показатели имеют практическое значение для прогнозов и при выявлении 
очагов красногалловой тли . 

6 Энтомологическое обозрение" т. XXXIV 
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Неблагоприятные условия питания (а также метеорологические 
условия) могут значительно замедлять развитие личинок и ускорять по
явление крылатых и половых форм . Например , на более устойчивом сорте 
яблони (Славянка) размножение тли задерживалось , плотность колоний 
была в 5 раз ниже , а крылатые самцы появились на несколько дней раньше, 
чем на сорте Бельфлер-китайка . 

Rрасногалловая яблоневая тля очень чутко реагирует на физиологи
ческие и биохимические изменения в кормовом растении . Это проявляется 
в ее избирательности в отношении определенного возрастного состояния 
листьев . Тли делают «пробные» проколы , передвигаясь по листу . Они 
выбирают более молодые ,  сочные и активно растущие части листа , где , 

Т а б л и ц а 6 

Распределение тлей и повреждений по ярусам листьев на однолетнем побеге 

Н еустойчивый сорт (Бельфлер-китайк;�) Устойчивый сорт (Славянка) 

t>: ISI = :;: = :<: 
"' = = 
� t>: ISi ·= t>: ISI ·= 
о ISI Е-< ф ISI Е-< ф 
= = "'  J:; = � J:; 
"' какал часть листа ф "' характер Е-< какая часть � i:; характер Е-< 
о 1:1: J:; 

!Е � поврежде- о листа \ !Е � поврежде- о Е-< � � 
о повреждена Ф ,ISI ния Е-< повреждена �'§ ния Е-< 

Р. о  "' "' 
:э � � ф � � ф. � О" "' о о ISI о о  ISI :>-. � 13 � Е-< 1 р. J:; � i:i  J:; 
t:i:: � =- о о 

Q J:; :<: Q J:; :<: 

1-й Вершина . . 

. \ 
10 1 Галлы 1 1 1 В ершина 1 8 1 Галлы и 1 1 

пятна 
2-й 

} Повр еждений нет 3-й 
4-й Основание 28 Галлы и 25 Основание 2 Пятна 5 

пятна 
5-й Основание и середи-

на листа . 2 8  То же 53 Основание 12 Пятна 12 
6-й Весь лист 30 Пятна 30 Весь лист 18  Пятна 3 

с е нее . р д 24 - 27 \ \ - 10 \ 1 - i 5 

очевидно , лучше удовлетворяются их потребности в питании и легче вос
полняется расход влаги , сильно испаряемой нежными покровами тлей 
(особенно до образования ими галлов) . Кормовая избирательность у красно
галловой яблоневой тли обусловлена определенным типом обмена веществ 
у нее и связана с разнокачественностью листьев на разных этапах онто
генеза , у различных сортов и в разных экологических условиях . В каче
стве комплексного биологического показателя разнокачественности ор
ганов и тканей растений мы избрали стадийно-возрастное их состояние . 
Этот признак ранее успешно использо\Ван фитопатологами (Дунин , 1946) 
при определении специализации грибных паразитов и при оценке сортовой 
болезнеустойчивости . В середине июня нами были проведены учеты плот
ности заселения и степени повреждения тлями листьев в порядке их распо
ложения на однолетнем побеге , начиная от основания (табл . 6) . Листья 
были сгруппированы по 6 ярусам , а в пределах каждого листа отмечалось , 
накая его часть (основание , середина , вершина) заселена тлями , какой 
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процент от общей листовой поверхности захватывает повреждение и каков 
его характер (галлы, пятна) . 

Итоги анализов показывают , что тли и их повреждения сосредоточены 
на более молодых листьях 3 верхних ярусов и распределяются в зависи
мости от степени молодости тканей . Наибольшая плотность :колоний 
была в предвершинном 5-м ярусе листьев (в среднем 32 тли на 1 лист) 
и в 4-м и 6-м ярусах (по 1 5-16 тлей) . Процент поврежденной листовой 
поверхности был также заметно больше в 2 верхних ярусах . Взрослые 
листья нижних ярусов (2-го и 3-го) ,  вполне сформировавшиеся и закон
чившие рост до расселения личинок II поколения , не заселялись тлями . 
На листьях 1 -го яруса имелись лишь небольшие первичные галлы, остав
шиеся после ранневесеннего заражения 
одиночными самками-основательницами . @ 

В зависимости от численности тлей и 
возрастной р азноначественности листьев � 
изменялся харантер и степень реанции � 
последних , проявляясь либо в виде гал-

30 

28 

18 

12 

лов (стимуляция) , либо в форме отдель- @ IZ+!B !:=81-+--1:1 3 пых пятен (явно некротичесного или про- .._ __ __, 
межуточного типа ) .  Н а  листьях 5-го 
яруса были сосредоточены крупные нрас- @ 
нога цвета галлы . В 6-м (вершинном) 
ярусе накалы TJieЙ часто появлялись в f(j\ 
виде рассеянных по всему листу расплыв- \.!::..) 
чатых красноватых пятен (типа кан бы 
переходного R галлам) . На  менее моло- (!) 
дых листьях 4-го яруса наблюдались 
и мелкие галлы , и более светлые пятна 
некротического типа , при этом галлы 

t(J 

l - 1 
А Б 

� -г 

2 + 5  

0 -з 

0 

0 

были сосредоточены на нижней , более 
молодой и длительнее растущей части 
листа ,  а пятна располагались в средней 
относительно более старой части . 

Рис . 2 .  Распределение тлей и по
вреждений по ярусам листьев на 

однолетнем побеге. 

В пределах листа тли сильнее засе
ляли наиболее молодые , антивно расту
щие части его ; у более развитых ли
етьев - основание пластинки , а у самых 

А - неустойчивый сорт (Бельфлер
нитайна) ; В - устойчивый сорт (Сла
вянна).  1 - галлы ; 2 - пятна ;  
3 - ноличество тлей (1 и 2 - в про-

центах от листовой поверхности). 

молодых верхушечных листьев повреждения были рассеяны по всей 
пластинне .  На более устойчивых сортах (Славянна) плотность :коло
ний красногалловой тли была в 5 раз  меньше (21 : 109) , а степень 
(процент) повреждения листовой пластинни в 6 раз  слабее (3 .2  : 1 8 .4) , 
причем во всех случаях преобладали пятна , а не галлы (по сравнению 
е восприимчивым сортом Бельфлер-нитайна) . Можно полагать ,  что менее 
уетойчивые тнани листа реагируют на вызываемое тлями раздражение 
образованием галлов , а более устойчивые ,  быстрее зананчивающие свой 
рост , - образованием ненротичесних пятен . Своеобразные расплывчатые 
пятна на самых молодых верхушечных листьях - результат их повышен
ной чувствительности , но  при более норотном цикле жизни (Серебряков ,  
1952) . Тли, изредна и ненадолго попадавшие на  отнрытые завязи, вызывали 
(у более восприимчивых сортов) появление :красных пятен . 

В связи с отмеченной избирательной способностью у красногалловой 
тли в 1951 и 1 952 гг: были проведены учеты сравнительной поврежденности 
промышленных и нолленционных сортов яблонь (15-летнего возраста на 

6* 
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однотипных сеянцевых подвоях) на плодовой опытной станции Тимирязев
ской сельскохозяйственной академии в учхозе «Отрадное» . 

В 1951 г .  при более сильном размножении тлей разница в повреждении 
сортов была очень заметна ,  хотя и более сглажена . В 1 952 г . , при более 
слабом размножении тли, сортовые различия проявились еще резче. 
Из общего числа 33 проанализированных сортов яблони наиболее слабо 
повреждались Пепин шафранный , Славянка , Анис серый , Штрейфлинг, 
Апорт .  Наиболее сильно были повреждены Ренет бергамотный ,  Бель
флер-китайка , :Коричное , Бабушкино . Различная устойчивость обуслов
лена комплексом специфических свойств сортов яблонь ,  включая особен
ности их онтогенеза .  Исходя из данных Чиликиной (1952) по биологиче
ской характеристике сортов яблони в условиях Тимирязевской сельско-. 
хозяйственной академии, можно отметить,  что устойчивые к красногал
ловой тле сорта в общем отличаются большей скороспелостью uо<;ен, 
р анним вступлением в плодоношение ,  дружной осыпаемостью избыточной 
завязи .  Сильно повреждаемые сорта , наоборот ,  характеризуются в общем 
более замедленным течением онтогенеза , и , в частности, медленным ста
рением листьев . Такая избирательная способность свойственна красно
галловой яблоневой тле и по-иному может проявляться у других видов 
сосущих вредителей . Так , например ,  красный паутинный клещик (Para
tetranychus pilosus С.  F . ) на яблоне , а также и многие другие виды паутин
ных клещей отличаются иными требованиями : они менее специализиро
ваны , приспособлены к невысокой влажности и приурочены к питанию 
на скороспелых сортах , с более быстрым старением листьев . Ряд сортов 
яблонь (Пепин шафранный , Славянка , Папировка и др . ) обладают устой
чивостью к красногалловой тле и парше . 

Степень повреждаемости сортов и интенсивность размножения красно
галловой яблоневой тли зависит также и от микроклиматических условий. 
Чувствительность тли к экологичесRим условиям проявилась на разных � 
участках плодовой станции Тимирязевской сельскохозяйственной акаде
мии . На  агротехническом участRе с более редRоЙ посадRой деревьев , на 
возвышенном рельефе (где старение листьев проходило быстрее) повреждае
мость яблонь тлями нарастала в 3 раза слабее , чем на тех же сортах со
седнего коллекционного участна . Последний расположен в более зате
ненном и низком месте и имел более густую посадну деревьев . Здесь усло
вия влажности , освещения и питания были более благоприятны для тлей 
(табл.  7 ) .  

:Как видно и з  таблицы , поврежденность н а  колленционном участке 
возрастала особенно резно у отдельных , более восприимчивых к тле сортов 
(рис . 3). 

Питание тлей , связанное с введением слюнных ферментов , вызывает 
нарушение обмена веществ . Тан , в тнанях поврежденных тлями листьев 
в 1 .3 раза усиливалась активность каталазы , заметно повысилась тран
спирация и резко сократилос·ь количество сахаров (глюкозы) (табл . 8) . 

Временным повышением активности ферментов реагировали листья 
и на обработку их (опрыскивание) инсектисидом НИУИФ-100 (в испытан
ных дозах , в период интенсивного прироста) ,  что свидетельствует о зна
чительном влиянии этого препарата на обмен веществ . Реакция растений, 
как защитное и приспособительное свойство , проявлялась в данном слу
чае в сходном направлении (в смысле повышения ферментативной актив
ности) , при воздействии как биологического , так и химического раздра
жителя . Сухорунов (1952) отмечает , что подобное явление имеет , пови
димому , характер широкой закономерности.  
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Т а б л и ц а  7 
Нар астание поврежденности яблонь красногалловой тлей 

за период с 25 мал по 25 июня 1952 г. на деревьях одинакового
сорта и возраста , но в разных условиях рельефа и густотt.r 

посадки 

Н азвание сорта 

Суйслепер 
Славянка . 
1\итайна золотая 
Rельфлер-нитайна 
Антоновка обынновенная 
Ренет бергамотный 
:Кор ичное . . . . . .  . 

Среднее 

Отношение начального коэ
фициента поврежденности 

к конечному 

агр�техниче- 1 
скии участок 

о ·: о 
1 :  0.5 
1 :  6 
1 :  4 
1 :  5 
1 :  4 
1 : 9  

1 :  4 . 1  \ 

коллек
ционный 
участок 

0 : 0  
1 : 1 
1 : 5 
1 : 5 
1 :  40 
1 : 97  
1 :  102  

1 :  35 .5  

П р и м  е ч а н  и е.  1\оэфициент по:ерелщенности вычислен пе
ремножением процента зараж1шных деревьев каждого сорта 
на средний балл повреждения. 1\оэфициент начальный (на 25 мал) 
принят за единицу. 

Т а б л и ц а  8 

Изменение антивности каталазы, транспирации и содержания сахаров 
при поражении листьев тлей 

Поназатели 

Активв:ость наталазы : 

молодые листья . 
старые листья 

Транспирация : 

здоровая ветка 
опрыснутая НИУИФ-100 

Глюкоза . . 

Листья 1 поврежден- 1 опрысну-
здоровые . тые ные 

Н ИУИФ- 10() 

59 
30 

2.8 
0.7 
5 . 1  

6 7  
41 

3.0 

3.7 

98 
5 1  

0.8 

Трудность химической борьбы с красногалловой тлей заключается : 
в скрытом размещении зимующих яиц ; в растянутости периода весен
него выхода личинок на 8-10 дней (фаза «зеленый конус» - выдвигание 
соцветий) ; в очень норотком сроке (2-3 дня) ,  наиболее удобном для опры
скивания , когда личинки сидят открыто (фаза «зеленый конус) и не успе
ли создать себе защитную оболочку из галл о образных вздутий на листьях ; 
в необходимости повторных обработок .  Все Эти трудности определяют 
малую эффен:тивность контактных препаратов (таких , как никотин , 
анабазин ,  минеральные масла) в борьбе с красногалловой тлей . 
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В 1951 и 1952 гг . (по заданию НИУИФ) нами был испытан в лаборато
рии, а затем в полевых условиях ряд органо-синтетических препаратов , 
обладающих внутрирастительным действием . В результате было установ
лено ,  что 30 % концентрат НИУИФ-100 в концентрации 0 .05-0 . 1  % 

о 

85.5 

1 2 3 4 7 

Рис . 3. Н арастание поврежденности яблонь по 
сортам, в зависимости от микроклимата . 

1 - агротехничесний участо н ;  11 - нолленционный уча
стон. Сорта : 1 - Суйслепер,  2 - Славннна , 3 - Н итайна 
аолотан, 4 - Бельфлер-нитайна ,  б - Антоновна обын-

новеннан, 6 - Рене:г бергамотный, 7 - Н оричное. 

(по препарату) , проникая 
через кожицу листьев , ста
новится ядовитым для пи
тающихся тлей . На  вторые 
сутки после опрыскивания де
ревьев , поврежденных крас
ногалловой тлей ( опрыски
валась только верхняя сто
рона листьев , чтобы избе
жать соприкосновения тли 
с инсектицидом) наблюдалась 
полная гибель тли внутри 
галлов (табл . 9) . 

30 % концентрат НИУИФ-
100 в нонцентрации 0 . 1  % на 
вторые сутки после опры
сюrвания дает 100 %  гибель 
тли , а в 
0 . 05 %  - 90 % 

нонцентрации 
гибели.  Не-

сколько хуже действовал 
нонцентрат НИУИФ-100 с зе
леным маслом ,  так нан про
никновение этого препарата 
через поверхность листьев 
значительно слабее , чем у 
чистого НИУИФ-100 . 

Хозяйственно оптимальным сроном однонратного опрыснивания 
яблонь НИУИФ-100 против нрасногалловой тли является фаза обособле
ния бутонов (до отрождения личинон I I поноления) . В этот период 
НИУИФ-100 может уничтожить на яблоне также и другие виды тлей и 

Смертность тлей при применении 

Название препарата 

30% концентрат НИУИФ-100 
То ж е  . . . . . . . . . . . .  . 
НИУИФ- 100 с зеленым маслом . 
То же . . . 
Карбофос 1 
То же . . . . . . . . . . . .  . 
Карбофос 2 . . . . . . . . .  . 
То же . . . . . . . . . . . .  . 
Анаба:шн сульфат с 0 .4% мыла 
То же . . . . . . . . . . . .  . 

» • • • . . • . . . • . • . • 

Т а б л и ц а  9 
различных инсектицидов 

Концентрация 1 % смертности 
по препар ату тлей 

90 
100 

64 

95 

56 

91  

2 1  

43 

2 
9 

Концентр ат минерально-масJшной эмульсии ДДТ 
То ж е  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

0.05 
0.1  
0.05 
0.15 
0. 1 
0 .15 
0. 1 
0. 15  
0. 1 
0.3 
0.6 
0.5 
1.0 
2.0 

. 1 3  

1 3  

1 6  
23 
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паутинных Rлещиков .  Для хищников , находящихся внутри галлов Rрас
погалловой тли , НИУИФ-100 практически безвреден .  Применение этого 
препарата в смеси с ДДТ перспективно при борьбе с тлями , клещиками 
и яблоневой плодожоркой после цветения яблони. 
j Комплекс мероприятий против красногалловой яблоневой тли , в ос

нове которого должна лежать высокая агротехника , дополняется не тольRо 
�пециальными химическими , но и механическими методами борьбы . 
Сюда включается осенняя очистка и сжигание отмершей Rоры (позволяю
щие уничтожить свыше 85 % яичек) с последующей побелRоЙ стволов и 
сучьев 10 % известковым молоком, дополнительное ранневесеннее опрыс
Rивание их 2-4 % суспензией ГХЦГ . Ловчие пояса привлекают яйце
Rладущих самок тли (попутно с гусеницами плодожорRи) . В связи с тем ,  
что у Rрасногалловой тли в условиях Московской области преобладают 
бескрылые формы самок , имеющие ограниченные возможности R рас
селению , заражение сосредоточивается на определенных деревьях . Целе
�ообразно своевременно выявлять такие очаги заражения в саду и сосре-
доточивать внимание на их ликвидации . 

' 

Кормовую избирательную способность и выеоRую чувствительность 
Rрасногалловой тли к изменениям внешних факторов целесообразно 
использовать для дальнейшей разработRи приемов агротехники , направ
ленных к ограничению размножения тлей и повышению устойчивости 
�ортов яблонь. 
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Э Н Т О  М О Л  О Г И Ч Е С  И О Е О Б  О 3 Р Е Н И  Е ,  XXXIV, 1 955. 

В .  В. Смолълнников 

МАТЕРИАЛЫ ПО ЭНОЛОГИИ ВРЕДНОЙ ЧЕРЕПАШКИ -
EURYGASTER INTEGRICEPS PUT. (HEMIPTERA-HETEROPTERA , 

PENTATOMIDAE) В ПРЕДКАВКАЗЬЕ 

Особенностью биоцикла вредной черепашки в условиях Преднав
казья является ее сравнительно короткий активный период питания и 
размножения , проходящий в травостое злакового поля или на диких 
злаках , и длительный пассивный период спячки взрослых в лис'!'овой под
стилке в лесах , садах ,  парках , зарослях кустарников и т .  п .  

В условиях Средней Азии , как это было выяснено работами Федотова 
и других ( 1947) , этот цикл осложняется летней спячкой , происходящей 
в горах на высоте свыше 1000 (до 2800) м над ур . м . , откуда клопы по спа
дению жары .спускаются осенью ниже , в долины и на склоны гор , где и 
залегают в зимнюю спячку , подобно горному клопу Dolycoris penicilla
tus Horv . (ПлотниноР 1 926) . 

В наших условиях такого явления не наблюдается ,  клопы с полей 
перелетают непосредственно в места зимовок и залегают в подстилке .  
В теплую погоду здесь иногда происходит перераспределение клопов ,  
что доказывается проведенными Ростовской станцией защиты растений 
наблюдениями на учетных площадках , а также изменением численности 
черепашек на отдельных участках н концу осени.  Однако резного разгра
ничения между летней и зимней спячкой в наших условиях не отмечается .  

В первый активный период пребывания клопов на полях , продолжаю
щийся 2 . 5-3 .5  месяца ,  с конца апреля по середину июля , они интенсивно 
питаются вегетативными частями растений , откладывают яйца , а отро
ждающиеся личинки проходят развитие и превращаются во взрослых насе
комых . Слинявшие последний раз клопы также усиленно питаются , но  
уже преимущественно на генеративных органах злаков и ,  накопив доста
точное количество резервных веществ , мигрируют в места зимовок . 

Наблюдениями в лабораторных и полевых условиях нами установлено ,  
что реакция вредной черепашки на положительные и отрицательные 
температуры меняется не только по стадиям развития , но и в пределах 
одной возрастной стадии в течение года , что было отмечено еще Найт 
(Knight , 1 922) для клопа Perillus Ьioculatus F . , а также некоторыми 
авторами для других насекомых . 

Яйца при высокой температуре (30 ° и более градусов) эйригумидны . 
При пониженных температурах они развиваются 20 и даже более дней , 
при температуре же 30 ° эмбриональное развитие длится , вне зависимости 
от влажности , 5 дней.  Нижний порог развития яиц определяется температу
рой около 6-8 ° .  Личинки 1 возраста также эйригумидны при высокой тем
пературе и развиваются при 30 ° в течение 2 . 5-3 дней . Взрослые клопы 
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впадают в холодовое оцепенение летом при температуре  6-7 °, а зимой 
при 1 ° ;  уже с 3 °  возможно слабое передвижение отдельных особей . 

Питание :клопов возможно при температуре  12 ° ,  спаривание и яйце
нладна - при температуре не ниже 16-18 ° ,  причем наиболее интенсивно 
при 24-32° .  Взлетают :клопы при температуре  20-22 ° ;  тепловая депрес
сия наступает оноло 40 ° ;  температура 47-48 ° для них смертельна .  

Уназанные :константы неснольно отличаются от приводимых для этого 
вида Передельсним (Федотов и др " 1947) , наблюдавшим его в Средней 
Азии , где :клопы отмирали тольно при 60-62 ° ,  и :Махотиным (Федотов 
и др "  1947 ) ,  проводившим наблюдения в Rраснодарском :крае , где верх
ний предел для этого вида им установлен в 49-49 . 5 ° .  

Выявленная реанция вредной черепашни на положительную темпера
туру частично объясняет поведение 1шопов на полях . Вылет и:з мест зимо
вон происходит лишь после того , нан достаточно прогреется листовая под
стилна , а температура воз-
духа повысится до 20-
22 о .  ootJtz 

Внутреннее состояние 
:клопов в этот период, вы
явленное на�п системати
чесними вснрытиями и ана -
лизами, харантеризуется 
сонращением почти вдвое 
количества жира и увели
чением содержания воды , 
занончившимся еще в пер
вой половине 3ИМОВНИ «СОЗ-

реванием» семеннинов , про
должающимся и занан-
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чивающимся уже на  полях развитием органов размножения у самон . 
В связи с установленной реанцией :клопов на  обычно невысоную 

в условиях Преднавказья температуру начала мая , черепашна в поле 
вначале держится под различными унрытиями : номьями земли , стеля
щимися листьями различных сорнянов , в загущенных всходах зланов 
и т .  п . , где в этот период обычно и происходит основная яйцекладна . 

Наши наблюдения позволяют утверждать ,  что для нормального раз
вития личинон необходимо питание тольно на :колосьях аланов .  Еще Монр
жецний (1894) наблюдал , что личинни 1 стадии не питаются .  Нами уста
новлено танже , а в дальнейшем подтверждено Тепляковой (Федотов 
и др " 1947 ) ,  что личинки 1 стадии могут переходить во 11 (в единичных 
случаях и в 1 1 1 )  без питания на растениях . Rоличество жира у личинон 
хотя и увеличивается с возрастом , но отношение его в процентах н сухому 
весу остается почти неизменным (см . рисунок) . 

При благоприятных условинх - наличии подходящей пищи и благо
приятном сочетании температуры и влажности - р азвитие личинон 
за:канчивается в 35-45 дней . После линьки на имаго количество жира 
в первое время уменьшается , но затем в течение нескольких дней оно 
увеличивается почти до половины сухого веса :клопа , а передний отдел 
средней нитки наполняется запасными питательными веществами , нан 
по1<азали исследования Федотова и других (1947) - :крахмалистыми . 
На полях после убор:ки урожая создаются неблагоприятные для вредной 
черепаш:ки соче,тания температуры и влажности : температура на  поверх
ности почвы в середине дня поднимается выше летальной д.ля :клопов _ 
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Благоприятная перезимовка клопов и своевременное развитие орга
нов размножения у них может происходить только при условии достаточ
ного накопления резервных веществ и постепенного расходования их при 
определенном сочетании температуры и влажности . При отсутствии этих 
условий у клопов снижается холодостойкость и они в массе гибнут .  

Поэтому основными причинами , обусловливающими отлет клопов 
с полей в места зимовок , следует считать достаточное накопление запасных 
питательных веществ в их организме и неблагоприятное сочетание темпе
ратуры и влажности на стерне , по сравнению с таковыми в лесу , что было 
установлено нашими прямыми наблюдениями и учетами . 

Динамика жира и воды у вредной черепашки выяснялась периодиче
скими анализами клопов в аппаратах Сокслета в течение круглого года . 
В каждом анализе бралось до 50 клопов , самцов и самок отдельно .  Резуль
таты представлены на рисунке , где по линии абсцисс отложены сроки 
анализов , а по линий ординат - содержание жира и воды в % % (первая 
шкала) . При рассмотрении этой диагр аммы следует иметь в виду , что опре
деление жира и воды (оно проводилось научными сотрудниками Ростовской 
станции защиты растений Г. Г. Штейнберг и В .  И. Ирупиной) и установ
ление холодостойкости было начато со второго периода зимовки у клопов 
поколения 1 938 г" имевших повышенный процент содержания жира ,  по 
сравнению с клопами поколения следующего , 1 939 года , с которыми про
водились опыты и наблюдения в первой половине зимовки .  У черепашек 
этого поколения жиронакопление шло слабее . Поэтому на рисунке во 
второй период зимовки отмечается некоторый подъем , объясняющийся 
различным происхождением материала для исследований .  Следует 
учитывать также и очень больrirие индивидуальные отклонения у клопов , 
собираемых для анализов непосредственно в местах зимовки . 

Из графика динамики жира и воды видно ,  - а наблюдениями при 
систематических вскрытиях это хорошо подтвердилось , - что в орга
низме клопов в период спячки происходят сложные процессы обмена 
веществ и формирования органов размножения , что доназывается про
веденными нами небольшими наблюдениями над энергией дыхания (см . 
танже работы Федотова и др "  1947) . 

Расходование жира осенью и в первый период зимовки более интен
сивно происходит у самцов , а во второй период - у самок . Объяснить 
это можно тем ,  что у самцов созревание органов размножения происхо
дит , видимо ,  непрерывно с лета , без диапаузы , ноторая наступает при
мерно в первой половине зимовки,  а созревание яичников у самок начи
нается только с декабря-января . Уже в конце осени семенники самцов 
приобретают красную онраску и в семепроводах скопляются спермато
зоиды . При помещении клопов в это время в садни при высокой темпера
туре можно наблюдать попытки к спариванию у самцов , но половые 
железы у самок к этому сроку еще не созревают ,и получить яйцекладку 
до января обычно не удается .  

Если сравнить результаты анализов клопов з а  1 6 V I I  и з а  1 5  Х ,  т .  е .  
через три месяца пребывания клопов на зимовке в лесу , т о  количество 
жира у них уменьшилось на 7 . 25 %  у самок и на 10 .49 % у самцов .  Еще 
через месяц ( 1 5  XI)  самки потеряли всего 1 .38 %  жира ,  а самцы - 4 . 87 % .  
Содержание воды,  равняющееся 70-60 % перед миграцией , в начале пре
бывания клопов в лесу уменьшается еще и достигает 46-48 % , в дальней
шем более или менее последовательно увеличиваясь .  Созревание яичников 
у самок начинается во второй половине зимовки , и уже в январе иногда 
можно получить яйцекладки , а в феврале и в марте в лаборатории яйца 
черепашек получаются сравнительно легко .  
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Таним образом , у вредной черепашни наблюдается сезонный половой 
диморфизм в проходящей асинхронно имагинальной диапаузе.  

R нонцу зимовни нлопы теряют половину и даже более половины 
имеющегося у них запаса жира ,  но особенно интенсивно он расходуется 
в период яйценладни . "У самцов уменьшение содержания жира снова 
идет интенсивнее , чем у самон . 

На графине приведены танже данные по холодостойности.  По линии 
.абсцисс отложены срони проведения опытов ,  а по линии ординат -
отрицательная температура (вторая шнала) .  Опыты проводились в нрио
,скопах , куда в широкой пробирке опускалось по 30 клопов (без учета 
пола) с малоинертным термометром, шарик которого помещался между 
насекомыми . Таких опытов в течение года было проведено более 500 , не 
·считая предварительных . Всего было использовано для этой цели около 
15 ООО нлопов . Нижняя точка показывает температуру , при ноторой 
начинается отмирание клопов в опыте , верхняя - «абсолютный минимум 
холодостойкостю> ,  т .  е. самую низкую отрицательную температуру , кото
рая вь13ывает 100 % гибель клопов в опыте ; кривой соединены точки , 
показывающие температуру , при которой начинается отмирание половины 
и более клопов .  

Холодостойкость яиц и личинок , стадий , хотя и не зимующих , но 
Rоторые могут подвергнуться воздействию морозов при возврате холодов 
весной, довольно высока . Гибель яиц начинается только с температуры 
-3 °, достигая 100 % при -10° . Личинки I стадии еще более устойчивы 
11: небольшим понижениям : даже - 7 . 5 °  не вызьшает их отмирания , на
чинается оно лишь при -7 .8 ° ,  а 100 % достигает при -10° . 

Исследование холодостойкости у взрослых особей показало , что из
менение этого свойства до начала весны у них хорошо увязывается 
.с ноличеством жира ,  накопленного клопами и оставшегося н моменту 
воздействия низких температур . 

"У клопов , взятых с поля перед отлетом в места зимовон , холодостой
кость не велика :  это можно объяснить тем , что в опыт попадали также 
клопы , еще не окончившие нанопление жира и имевшие большое количе
·ство воды . Анализ недавно слинявших клопов показал всего 12 % содер
жания жира при 72 % воды . Отмирание в этот период начинается уже 
с температурЬl: -5 ° ,  причем более половины клопов в опыте не выдер
живают -9°. 

Осенью холодостойкость клопов увеличивается : отмирание начинается 
тольно с -6 ° ;  более половины их погибает при -8 . 5 ° ; нижним же пре
делом является -15 .2 ° .  Rлопы в этот период сравнительно легко выходят 
из спячки , наблюдается передвижение части их,  даже перелеты , но основ
ная масса их (это относится и к передвигающимся) при понижении темпе
ратуры остается в подстилке . В октябре и ноябре наблюдалось ослабле
ние устойчивости rшопов к небольшим понижениям температуры : отми
рание начиналось при -4 .5 ° ,  половина клопов погибала при -6 .0° ,  
нижний предел оставался прежним . Rоличество жира  продолжало 
уменьшаться , а воды - несколько увеличиваться . 

В конце ноября и в декабре, ногда все нлопы находятся в состоянии 
холодового оцепенения , еще более уменьшается устойчивость их к неболь
шим похолоданиям : уже -5 . 5 °  обусловливает отмирание более 50 % кло
пов в опытах , хотя нижним пределом остается -15° . 

Rак уже указывалось , во второй период зимовки опыты проводились 
с клопами лучшей упитанности , что видно по кривой содержания жира . 
Очевидно ,  в соответствии с этим , несколько выше и холодостойкость 
клопов .  Отмирание начинается только при температуре -7 ° , хотя более 
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половины их погибает при -8° .  Нижний предел доходит до -15 .8 ° ; 
в двух случаях из 18  единичные черепашки выдерживали даже -16 . 9 ° ,  
при продолжительности опыта более двух часов и продолжительности 
воздействия заданной температуры в течение 15 и 20 минут . 

Содержание жира у этих клопов (поколения 1938 г) . было (в среднем 
из 1 2  измерений) в течение января ,  февраля и марта оноло 33 % ,  т .  е .  
почти столько же , снольно у нлопов поколения 1939 г .  было в начале 
зимовни,  а. воды немного более 40 % . 

Проведенными наблюдениями выяснено , что в местах залегания ос
новной массы нлопов в листовой подстилке в лесу , при достаточном снего
вом понрове , температура даже в самые холодные дни (середина зимы) , 
ногда морозы доходили до -18-20° , не опусналась ниже -4-6 ° , что 
для большинства нлопов в этот период безопасно .  В период же длитель
ных оттепелей , ногда стаивает основная масса снега , защитное свойство 
его и подстилки уменьшается настольно , что наступающие затем морозы , 
даже небольшие ,  могут уничтожить почти нацело зимующую черепашну , 
что наблюдалось нами в некоторых районах Ростовской области в 1 939 г .  

Холодостойкость клопов с пробуждением от зимней спячки резко 
падает , особенно в самом начале , до вылета их на поля. Уже -1 ° оказы
вается губительным для некоторых клопов , при -5 ° погибает более 
половины , а -10°  не выдерживали почти все бывшие в опыте насеномые , 
и только отдельные экземпляры переносили более низкую температуру . 

В период яйцекладки повышается устойчивость :клопов :к небольшим 
понижениям температуры , но нижним пределом остается очевидно -10°  
(опытов было проведено в это время мало) . 

Количество жира в этот период сильно уменьшается , больше не по
полняясь,  несмотря на усиленное питание на всходах злаков , и :к н:онцу 
яйце:кладни у живых :клопов доходит в среднем до 7 % , причем у самцов 
его остается всего 4-6 % . 

Проведенные исследования показывают , что у вредной черепашки 
в период летней , а затем и зимней спячки отмечается постепенное умень
шение заготовленных летом запасных питательных веществ , а также про
исходящее у самцов и самок асинхронно развитие половых продуктов . 
Одновременно с этим отмечено изменение морозостойкости . :клопов , осо
бенно уменьшающееся при пробуждении их от зимней спячки.  
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Э Н Т О  М О Л О Г И Ч Е С  R О Е О Б О З Р Е Н И Е , XXXIV, 1 955 

М. И. Шевченко 

ГРУШЕВЫЙ :КЛОПИК (STEPHANITIS PYRI VAR .  SAREPTANA 
HORV . )  RAK ВРЕДИТЕЛЬ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД (HEMIPTERA 

TINGITIDAE) 

Вредная гемиптерофауна лесных насаждений еще недостаточно изу
чена , в частности в литературе нет указаний на повреждаемость листьев 
дуба представителями отряда полужесткокрылых . В связи с этим могут 
представить интерес наблюдения , проведенные нами в 1952 г. в Прилук
ском лесничестве Черниговской области . 

При обследовании дубовых насаждений этого района было выявлено 
сильное заражение их грушевым клопиком (Stephanitis pyri var . sarep
tana Horv . ) .  Особенно резко выделялись места с высокой степенью засе
ления и повреждения листьев дуба и орешника (Corylus avellana) на 
участке леса около села Сухополовая , Прилукского района .  

В конце августа кдопы обнаруживались во взрослой фазе . Располага
лись они на нижней стороне листьев дуба и орешника , главным образом 
вдоль главной и боковых жилок . В нижнем и среднем ярусах кроны 
дуба на одном листе находилось от нескольких десятков до 200-300 осо
бей клопов ; на таких сильно заселенных листьях клопы покрывали 
сплошь всю пластию{у . 

Rлопы сосут на нижней стороне листа , где накапливается масса экскре
ментов в виде мелких темнокоричневых , иногда почти черных блестя
щих капелек . В результате высасывания клопами клеточного сона клетни 
листа обесцвечиваются и на верхней стороне листа образуются мелкие 
светложелтые ,  часто белесоватые сливающиеся пятна . Лист становится 
мозаичным , а впоследствии поврежденные места буреют и засыхают . 
Ассимиляционная деятельность листа прекращается примерно за 1 У2 ме
сяца до его естественного пожелтения . При встряхивании ветвей клопы 
легко осыпаются на лесную подстиш{у . 

Представленные нами в Зоологический институт АН СССР экземпляры 
грушевого нлопика были определены А. Н .  Rириченко нак Stephanitis 
pyri var . sareptana Horv . 

Грушевый клопик зарегистрирован на древесных и кустарниковых 
породах различных семейств : розоцветные (яблоня , груша , слива ,  вишня ,  
черешня , абрикос , персик , айва ,  боярышник , роза ,  шиповник) ; бобовые 
(белая акация) ; березовые (береза ,  орешник) ; буковые (дуб , каштан) ; 
ильмовые (вяз ,  карагач) ; ивовые (тополь) ; липовые (липа) ; маслинные 
(бирючина) ;  камнеломковые (черная смородина) ; ореховые (грецкий орех) . 
Дуб и орешник как кормовые растения грушевого клопика указываются 
впервые . 

Массовые размножения вредителя наблюдались только на яблоне , 
груше , дубе и орешнике . Зимуют клопы в дубовых насаждениях , так же 
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как и в условиях сада , во взрослой фазе под листовой подстилкой , старой
корой и в других укрытиях . 

При образовании очагов массового размножения грушевого клопика 
в дубовых насаждениях необходимо проводить борьбу с ним , так как такие 
очаги могут представлять угрозу и для ближайших с�дов . Можно реко
мендовать химические меры , испытанные с садах ,  а именно : опрыскивание 
1 % минерально-масляной эмульсией ДДТ ; опрыскивание 2 % суспен
зией дуста ДДТ на каолине (200 г дуста на ведро воды) ; опрыскивание 
0 .3-0.4 % раствором никотин- или анабазин-сульфата (30-40 г препарата 
и 40 г мыла на ведро воды) ; опыливание дустом ДДТ с расходом 20-25 кг 
на га . 

Химическая обработна дубов должна производиться таним образом ,  
чтобы жидкий или пылевидный препарат попадал на  нижнюю поверхность 
листьев . Обработна отдельных очагов возможна наземной аппаратурой. 

Институт прикладной зоологии 
и фитопатологии, 

Ленинград 



Э Н Т О  М О Л  О Г И Ч Е С  R О Е О Б  О 3 Р Е  Н И  Е ,  XXXIV, 1955 

В .  Э .  Крейцберг 

НОВЫЙ ВИД ТРИПСА (THYSANOPTERA) ,  ВРЕДЯЩИЙ ФИСТАШКЕ 

На цветах фисташки нередко встречаются и заметно вредят многояд
ные виды трипсов .  Федоровым ( 1937) в Крыму были обнаружены на цве
тах фисташки Thrips minutissimus f. obscura Csf . , Taeniothrips meridiona
lis Priezn . ,  Т .  inconsequens Uz . и Haplothrips subtilissimus Hal . В Пале
стине (R ivnay , 1 939) фисташке вредит Retithrips syriacus Mayet . Недавно 
В .  В. Яхонтовым описано два вида трипсов (Thrips pistaciae Yakh . ; Т. ira
nicus Yakh . )  с цветов фисташки из Rазвина (Иран) ; вероятно , это специ
фические вредители фисташки . Описываемый здесь новый вид трипса 
причиняет значительный вред настоящей фисташке (Pistacia vera L . ) 
на юге Средней Азии ; его биология и вредоносность изучались мной 
в 1935- 1 937 гг . 

Liothrips jakhontovi Kreuzberg , sp . n . 1 

Вид относительно близок к L.  setinodis О .  Reuter , но легко отличается 
от него желтым цветом восьмого членика усиков , сравнительно более 
удлиненными головой и вершинной трубкой брюшка , несколько иными 
соотношениями длины члеников усиков , меньшим числом дополнитель
ных ресничек на крыльях и некоторыми другими признаками . 

В з р о с л ы е .  Тело черное .  1 -й членик усиков бурый, 2-й светлобурый 
у основания и желтый на вершине , 3-8-й членики желтые . Передние 
голени целиком , средние и задние голени в вершинной половине , а также 
все лапки желтые (рис . 1 ,  а) . 

Длина головы почти в 1 Yz раза превышает ее ширину и на  0 .4  длин
нее переднеспинки . Глаза красно-коричневые , занимают немного более 
1/з длины головы . Основания усиков сближены , промежуток между ними 
равен толщине 8-го членика усика .  Усики почти в 2 раза длиннее головы . 
3-й членик усиков равен по длине 7-му и 8-му вместе взятым . Н а  всех 
члениках усиков редкие щетинки ; на 3-6-м члениках простые трихомы. 
Бока головы параллельные,  несут по 5 щетинок ;  1 -я ,  3-я , 4-я и 5-я 
(считая от глаз) - очень тонкие и короткие (в препаратах часто теряются) , 
2-я (основная постокулярная) - длинная . 

Переднеспинка сильно расширена кзади , почти трапециевидная ; наи
большая ширина ее в два раза больше длины ; задние углы широко закруг
лены . Наибольшая ширина переднеспинки в 1 Yz раза больше длины 
головы. Переднеугольных щетинок 1 пар а ,  заднеугольных 3 пары . Н а  
среднеспинке,  у основания передних крыльев , по паре коротких щети
нок . На передних крыльях , вблизи основания , 4 подвижных щетинки : 

1 Тип описываемого вида хранится в Зоологическом институте Академии наук 
УвССР.  Вид навван в честь проф. В .  В. Яхонтова. 
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3 длинных и 1 короткая . Бахрома крыльев длинная ; дополнительных 
ресничек 13 .  На задних крыльях по 2 коротких подвижных щетинки . 
На вн�тренней стороне бедер (близ о�нования) и на наружной стороне 
голенеи, близ вершины , по 1 длиннои щетинке . 

Трубка брюшка на 0 . 1 -0 .2  нороче головы .  
С_?-мцы отличаются о т  са_мок немного меньшими размерами , более 

строиным брюшком , выемкои у основания трубки брюшка и немного 
более расширенными передними 
бедрами . 

Рис . 1 .  Liothrips fakhontovi  Kreuz . , 
sp .  n .  

а - самец; б - усик нимфы ; в - ко
нец брюшка нимфы. 

И з м е р е н и я .  Длина тела 
самки 1 . 7-3 .2  мм, самца 1 .6-
2.6 мм . Наиболее обычная длина 
тела 1 .8-2 .0  мм . При длине тела 
1 . 9 мм длина усиков 0 . 545 мм ; 
длина отдельных членинов : 1 -го 
62 tJ-• 2-го 50 /L• 3-го 100 tJ-• 4-го 
88 (J. , 5-го 75 tJ- •  6-го 70 tL •  7-го 
63 !'- •  8-го 37 {J. · Длина головы 
287 tJ-• ширина 200 tL· Длина перед
негруди 125 !'- •  ширина 325 {J. · 
Длина нрылогруди 300 :1. , ширина 

Рис . 2 .  Личинка 
Liot lirips jak hon
tovi Kreuz. , sp .  n . ,  

выходящая из 
яйца . 

400 t.J. ·  Длина брюшка (без вершинной трубки) 1 мм , ширина 375 {J. · Длина 
трубки брюшка 188 •J. , ширина на вершине 38 t.J.· Боковые щетинни на 8-м 
и 9-м сегментах брюriша и на вершине трубки брюшка все разной длины , 
по 70-100-125 !J • •  

Н и м ф ы . Тело желтое ,  кроме черно-бурых 9-го , 10-го и заднего 
края 8-го сегментов брюшка и буроватых головы и переднеспинки . Перед
неспинка с продольной желтой линией посредине . На заднем крае каждого 
сегмента брюшка венчик длинных щетинок . На вершине брюшной труб1ш 
венчик из коротких щетинОI-\ и две очень длинные ( 1 50-200 :1. ) щетинки 
по бокам вершины трубки . "Усики бурые , кроме желтых 3-го и 4-го члени
ков (рис . 1 , в и 1 ,  б) . 

Длина тела 1 . 8-3 . 5  мм . 
Н й ц о . · "Удлиненно овальное , оранжевое ,  с хорошо выраженной 

скульптурой из звездчатых , неправильных двухконтурных ячеек (рис . 2 ) .  
Размеры О .9-1 . 1 Х О .6-О.7 мм . 



Р а с п р о с т р а н е н и е .  
тумская фисташковые дачи ; 
сан) . 

Б и о л о г  и я .  В течение 
года развивается 6-7 поколе
ний . Фаза яйца длится 5-7 
дней , развитие личинок и 
нимф - 14-18 дней ; взрослые 
живут 10-20 дней . Зимуют 
взрослые на стволах фисташки 
под отстающей корой . 

В апреле взрослые начи
нают сосать в распускающихся 
почках , соцветиях и на моло
дых листьях . Яички отклады
вают на месте питания , груп
пами по 5-10 штук , иногда 
поодиночке .  Личиночных воз-

. растов два , нимфальньi:х тоже 
два . Когда завязи плодов фи
<:ташки достигают величины 
гороши;ны , трипсы скапли
ваются главным образом на 
них . Этот вид предпочитает 
склоны и долины , обращен
ные на север , густые рощи 
и загущенные нроны и по
росль .  

В р е д о н  о с н о с т ь .  При 
массовом размножении сильно 
деформирует листья ; до 30 % 
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Туркмения : Кушкинская и Пуль-и-Ха
Афганистан (Кандагар) ,  Иран (Хора-

Рис .  3 . Отмирание и растрескивание участков 
листьев фисташки в результате повреждения 

фисташковым трипсом. 

поверхности листьев на вершинах побегов понрывается растрески
вающимиtя коричневыми пятнами на отмерших участках (рис . 3) . Зеленые 

Рис .  4 . Слева - нормальная гроздь плодов, 
справа - поврежденная трипсоы. 

побеги от сосания трипса по
нрываются продольными бу
рыми трещинами и искрив
ляются .  При большом скопле
нии трипсов на гроздьях пло
дов происходит опадение за
вязей , в первую очередь -
партенокарпичесних , а затем 
и оплодотворенных (рис . 4) . 
Поврежденные плоды разви
ваются мелкими , несколько 
деформированными ; около
плодник на них покрыт бу
рыми пятнами и ямками . 
Поврежденные плоды позд-
нее созревают ; у них плохо 
отделяется ОКОЛОПЛОДНИR от 
ностянки , последняя покрыта 
темными пятнами . Про

цент рас1{рывшихся костянок уменьшается от повреждения трилсами 
в 2-3 раза . 

7 Энтомологическое обозрение,  т. XXXIV 
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В l\ушкинской фисташковой даче вредное значение трипса в 1935-
1 937 -гг .  выразил.ось в следующих величинах . Листья кроны были повре
ждены на 5 .6  % в слабой степени. Листья поросли были повреждены на 1 5 .  9 % 
в сильной степени. Плоды были повреждены на 8 . 1  % в средней степени. 
Опадение оплодотворенных завязей от сосания трипса составило 
14 .3 % .  

М е р ы  б о р ь б ы. Необходимо при осенне-зимних мероприятиях 
по уходу за деревьями удалять из крон излишнюю поросль , густые вирус
ные ветки , прореживать омолаживаемые деревья,  очищать стволы от 
отстающей коры . Эти мероприятия снижают вред от трипса в 2-3 раза .  
В условиях горных изреженных и малонаселенных фисташников Средней 
Азии другие меры борьбы мало применимы . 

ЛИТЕ РАТУРА 

Ф е д о р о в С. М .  1 937 .  Фисташковое дерево. В :нн. : Определитель насе:номых 
по повреждениям нулътурных растений (под ред . проф. В .  Н . Щеголева) , табл. 68 , 
Л .  - Я х о н т  о в В .  В .  1 951 . Два новых вида трипсов ив Ирана . Энтомолог. обовр . ,  
XXX I ,  3-4 : 515-516 .  - R i v n а у Е .  1 939. Studies in the Ьiology and ecology 
of Retithrips syriacus Mayet, with special at. tention to its occurence in Palestine . Bull. 
Soc. Fouad 1-er Entom. ,  23 : 150-182 . 



Э Н Т О М О Л  О Г И Ч Е С  И О Е О Б О 3 Р Е  Н И  Е , XXXIV, 1 955 

А. Ф. Глущенко 

RЛЕВЕРНЫЙ ФИТОНОМУС RAR ВРЕДИТЕЛЬ RЛЕВЕРА 
В ЛЕНИНГРАДСRОЙ ОБЛАСТИ (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE ) 

:Клеверный фитономус (Phytonomus nigrirostris F . )  в начестве вредителя 
клевера отмечался еще в конце прошлого столетия (Kaltenbach , 187 4 ;  
:Кеппен , 1882 , и др . ) .  Уэбстер (Webster , 1 9 1 1 )  в своей небольшой сводне 
по нлеверному фитономусу отмечает ,  что этот вид является обычным вре
дителем нлевера в Западной Европе . 

Уназания на широное распространение нлеверного фитономуса в СССР 
и на его вредную деятельность ,  особенно сильно проявляющуюся' в усло
виях нечерноземной полосы , имеются в работах Рахманинова (1 937)", 
Петрухи и Ирышталя ( 1949) , Герасимовой ( 1 950) и др . При этом , по дан
ным Гера�имовой (1 950) , в условиях Мосновской области этот вид в отдель
ные годы встречается на клевере в значительном ноличестве и совместно. 
с другим видом - Phytonomus meles F .  - повреждает листья,  почни , 
цветни и завязи. Точно тан же Петруха и Нрышталь ( 1949) сообщают , 
что в условиях Унраины этот вредитель в отдельные годы повреждает 
до 30 % головок клевера ; в неноторых случаях отмечались значительные 
повреждения и молодых боновых побегов перед цветением , причем в Ев
ропейской части СССР поврежденность боновых побегов и соцветий 
иногда достигала 51  % . 

При обследовании нлевера в некоторых хозяйствах Ленинградсной 
области нами была установлена значительная зараженность голован 
клевера личинками долгоносиков из рода Phytonomus. Выведенные из 
собранных в поле личинок и куколок жуки оказались принадлежащими 
к двум видам : нлеверному фитономусу (Phytonomus nigrirostris F . ) ,  ното
рый является преобладающим видом, и частично н Ph. meles 1<' . ,  числен
ность которого составляла не более 6 % по отношению к первому виду .  
При этом зараженность соцветий клевера личинками фитономусов часто 
превышала зараженность личинками клеверных семеедов-апионов (Apion 
apricans Hrbst . и др . ) .  

Вместе с тем рассмотрение литературных данных показало недостаточ
ную изученность этого вредителя в части особенностей его биологии и 
вредоносности, не говоря уже о полной неразработанности методов борьбы . 
Эти обстоятельства и явились причиной нашего специального внимания 
к изучению данного вредителя в условиях Ленинградской области .  

Н о р м о в а я с п е ц и а л и з а ц и я .  По  нашим наблюдениям, 
клеверный фитономус является узним олигофагом . При постанов:ке опы
тов по выявлению :кормовой специализации нлеверного фитономуса 
была использована методика ,  разработанная Данилевским для изучения 
хемотаксиса гусениц лугового мотылька (Данилевский, 1 935 ; :Н:ожан
чиков , 1937) . 

7* 



� .1 00 / . .  · 
Жуки помещались в чашки Петри , по периферии :которых на влажной 

фильтровальной бумаге размещались равные по площади листовой по
верхности порции испытываемых растений . В опыт были включены 
листья люцерны, гороха ,  вики и различных видов :клевера (:красного , 
розового и белого) ,  находящиеся на одинаковой степени развития , а 
именно : со всех растений брались молодые верхушечные листочки . В :ка
ждую чашку отсаживалось 50 жуков. Опыт ставился в трехкратной повтор
ности и в 3 вариантах . В первый вариант были включены листья :крас-

Т а б л и ц  а 1 

Выбор нормовых растений жунами клеверного фитономуса. 1 -й вариант 

Повреждено листовой поверхности (в %%) 

Растения среднее 
1-я пов- 2-я пов- 3-я пов- из 3 
торность торность торность повторно-

стей 

Клевер . красный (Trifol ium 
pratense) . . . . . . 53.9 71.3  46.7 57.5 

Rлевер ро;ювый (Т. hybridum) . 33.5 18. 2 16.5 23.2 
Клевер белый (Т. repens) . . . 12.6 10.5 36.8 19.3 

1 
Т а б л и ц а  2 

Выбор кормовых · растений 1шеверным фитономусом (имагинальная фаза) . 
2-й и 3-й варианты 

Растения 

Нр асный клевер ( Trifolium 
pratense)'-. . . . . . . . . 

Люцерна (Medicago sativa) . 
Горох (Pisum sativum) . 
Вика (Vicia sativa) 

Поврежденность 

2-й вариант 

Сильно поврежден 
Повреждений нет 

То же 
}) 

3-й вариант 

Повреждений нет 
То же 

)) 

П р  и м е ч а н и е. В третьем варианте клевер был исключен из опыта ; на осталь
ных растени'ях в течение 5 дней повреждения не обнаружены. 

ного , розового и белого :клеверов ; во второй вариант - листья :красного 
I{левера ,  а также листья люцерны , гороха и ви:ки и, наконец , в третий 
вариант - только листья люцерны, гороха и ви:ки. Размеры поврежден
ной площади определялись путем наложения на миллиметровую бумагу . 
Результаты выбора растений жуками :клеверного фитономуса приведены 
в табл . 1 и 2 .  

Опыты показали , что жу:ки :клеверного фитономуса питаются только 
листьями различных видов :клевера ,  предпочитая при :iJтом листья :крас
ного :клевера (табл . 1 ) ;  листья люцерны, гороха и ви:ки в третьем варианте 
оставались нетронутыми в течение пяти дней , хотя других источци:ков 
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питания для жуков не было (табл . 2) . Следовательно , указания Неппена 
(1882) и Уэбстера (Webster , 1 91 1 )  на люцерну как на одно из кормовых 
растений клеверного фитономуса являются оm:Й:бочными . · · . ·  · 

В полевых условиях личинки фитономуса наблюдались только в го
ловках красного клевера .  Тю{ую избирательную способность личинок 
фитономуса можно , повидимому , объяснить особенностью строения со 
цветий у различных видов клевера .  Так ,  у повреждаемого фитоnомусом 
красного клевера соцветие представляет собою плотную головку с си
дячими цветами , довольно густо и плотно расположенными на цветоложе. 
Головка окружена сидячими , без черешков, несколько укороченными 
листьями обвертки, под которыми в подавляющем большинстве случаев 
и находятся личинки и куколки клеверного фитономуса . В то же время 
у всех видов клевера , которые не повреждаются личинками фитономуса , 
головки довольно рыхлые , с негусто поставленными цветами , имеющими 
сравнительно длинные (от 2 до 4 мм) цветоножки ; обвертка из листьев 
отсутствует . Представляется возможным допустить , что вследствие ука
занных особенностей строения головки создаются специфические условия 
(освещенность , влажность) , не отвечающие требованиям , предъявляемым 
личинками к этому органу растения кан месту существования . 

Х а р а к т е р и з н а ч е н и е п о в р е ж д е  н и й .  Жуки , вы
шедшие из мест зимовки , сразу же приступают к питанию . При этом они 
выгрызают на листьях округлые или овальные отверстия нескоJiько 
неправильной формы , а также небольшие ямки в черешках JIИстьев и 
молодых стеблях . Однако повреждения , производимые жуками весной ,  
в период дополнительного питания , не вызывают заметного угнетения 
растений ; при небольшой же численности жуков на клеверных полях 
в этот период повреждения обычно совсем теряются в мае.се · зелени . 

Наиболее опасны по своему характеру повреждения , производимые 
личинками клеверного фит оному са . Личинки I возраста повреждают 
зачаточные почки и нежные , еще сомкнутые листья . Личинни старших 
возрастов повреждают формирующиеся почки , зеленые и цветущие го
ловки . Проникая в почни, личинки фитономуса уничтожают зачаточ
ные соцветия и объедают стебли в точке роста , отчего последние Прекра
щают развитие и засыхают . Значение этих повреждений усиливается · еще 
и тем , что , появляясь на клевере значительно раньше клеверных долго
носиков-апионов (в 1 951 г . , например , на 10-12 дней) , личинни фитоно
муса заселяют самые крупные верхушечные почки . Поврежденные почни 
в даJiьнейшем совсем не развиваются или дают уродливые ,  неполноцен
ные головки . В цветущих гоJiовках личинки обычно находятся 
под обверткой , повреждая при этом чашечки , венчики и завязи цве
тов .  

Учеты , проведенные в течение трех Jieт на полях нолхоза «HoвaJt 
победа» Нингисеппского района (Ленинградская обJiасть) , показали, 
что зараженность семенников клевера Jiичинками фитономуса мьжет 
быть очень значительной (табJI . 3) . Тан , в 1 951  г. средняя зараженность 
головок клевера по нолхозу составляла 49 . 6 % , причем в отдельных слу-
чаях зараженность доходила до 77 . 8  % . . . 

Из табл . 3 видно также , что по годам резко изменялись нак степень 
зараженности головок клеверным фитономусом, так и соотношение :Ме'!f'дУ 
количеством головон , поврежденных апионами и фитономусом .' Если 
в 1950 г .  зараженность была примерно одинан'овой (20 % головок повре
ждено личинками фитономуса и 23 % - лиЧ:инка·ми апионов) , то в 1951 г . 
личинками фитономуса было повреждено 49 .6 % головок нлевера ,  а ли
чинками апионов - 36 .8 % ; еще более резкая · разница · наблюдалась 
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Т а б л и ц а  3 

З ар аженность .  головок кЛевер а 2-го года rюль3ования личинками апионов 
и фитономусов (среднее по колхозу «Новая победа» Rингисеппского района) 

1 1 
Процент Процент Процент В сего ГОЛОВОR ,  головок, совместно Всего Всего 

Годы 
повреждено поврежден- поврежден- поврежден- повреждено повреждено 

головок ных только фитономб,- а пионами 
(в %%) фитоному-

ных только ных сом (в % Уо) (в %%) а пионами' головок сом 

1 

1 950 36 1 3  16 7 20 23 
1951 57.9 21 . 1  8.3  28.5 49.6 36.8 
1952 48.6 5.4 28.3 1 2.9 18.3 41 .2  

в 1 952 г" когда зараженность составляла соответственно 18 .3  и 41 .2 % 
ГОЛОВОI{ .  

Г о д и ч н ы й ц и к .л .  По  наблюдениям в окрестностях Ленинграда 
и в условиях колхоза «Новая победа» Rингисеппского района , жуки нле
верного фитономуса зимуют под растительными остатками и в поверх
ностном слое почвы на различных стациях :  по обочинам дорог , на клевер
ных по.лях и на опушках леса .  Весной 1952 г. на обочине дороги , грани
чащей со всцаханным осенью 1951 г .  клеверным полем , мы обнаружили 
при учетах до 12 жуков на 1 кв . м . 

Наши наблюдения показали ,  что клеверный фитономус выходит из 
зимовки ранней весной, когда температура воздуха подымается всего 
лишь до 7-9 ° С .  Так, в 1 951 г .  жуки клеверного фитономуса были обна
ружены. на клевере 25 апреля (среднесуточная температура воздуха 
в этот день была 9 . 1 ° С) . В 1 952 г. жуки наблюдались уже 19 апреля , 
при среднесуточной температуре воздуха 7 . 2  ° С .  

Жуки уходнт на  зимовку , повидимому , с почти вполне развитыми 
половыми железами ,  так как уже в первые дни после выхода из мест зи
мовки (28 IV 1 951 и 26 IV 1952) можно было наблюдать спаривание и от
н.ладку яиц . 

Я й ц е к л  а д к  а .  Массовая яйцекладка , по нашим наблюдениям 
в Ленинградской области, протекает во второй половине мая-начале 
июня . Яйца откладываются группами и поодиночке под эпидермис листа . 
Для этого жук прогрызает эпидермис листа и в образовавшееся отвер
стие с помощью яйцеклада продвигает яйца.  Наибольшее число яиц , 
отмеченное нами в одной кладке, было 9 , в большинстве же случаев 
в одной нладке наблюдалось 2-3-4 яйца . Яйца в кладне , находящейся 
под эпидермисом , кажутся матовыми с зеленоватым оттенком . Нами 
наблюдалась яйцекладка как в молодые , едва распустившиеся листья , 
так и в более старые . 

П л о д о в и т о с т ь .  Наблюдение за яйцекладкой и изучение пло
довитости проводилось как в лабораторных , так и в полевых условиях . 
При этом была использована следующая методика : 

1 .  В условиях лаборатории жуки отсаживались парами в пробирки , 
затянутые на концах марлей . В пробирки вкладывались клеверные 
побеги , служащие как кормом для жуков , тан и субстратом для отнладни 
яиц.  Ежедневно побеги менялись и проводился точный учет яиц , отло
женных в течение суток .  
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2 .  Для наблюдения за  яйцекладкой в естественных условиях мы при
меняли небольшие садки размером 9 Х 9 Х 12 см , которые ра3мещались 
на клеверном поле . В каждый садок помещалась одна пара жуков .  Для 
удобства учетов в садке оставлялась только небольшая часть клеверного 
растения . Часть садков ежедневно перемещалась на  свежие растения , 
:а побеги с яйцекладками этикетировались , что давало возможность впо
•следствие проследить продолжительность эмбрионального периода . 

В 1 951 г. было изолировано 1 0  пар фитономусов ; из них 5 пар были 
помещены в садки и 5 пар - в пробирки ; в 1 952 г. опыты были поставлены 
·только в садках . 

Плодовитость фитономуса ,  судя по количеству яиц , полученных от 
изолированных пар , весьма высокая (табл . 4) . 

В течение суток одна самка откладывала в среднем 7-8 яиц (от 1 до 
18) , причем максимальное количество яиц , отложенное одной самкой за 
вегетационны� период, составляло , KaI{ показывает табл . 4, 855 . По нашим 

Т а б л и ц а 
4 Плодовитость rшеверного фитономуса 

Количе-
Д ата на- Количество яиц на одну 

Время 
чала и 1 Число самку ство оконча- !отложен-и место опытов пар ния ных яиц 1 макси- 1 мини-жуков опытов среднее 

. 
мальное мальное 

195 1. г. , в лаборатории 5 3 V-25 VI I 2376 475 1 697 52 
195 1  г. , в поле 5 4 V-25 VI 1957 3 9 1  1 855 84 
1 952 г" в поле . .  5 38 IV- 1 vп[ 1234 247 1 723 21 

наблюдениям , яйцекладка у клеверного фитономуса протекает неравно
.мерно, скачками : клад1{а яиц может продолжаться ежедневно без пере
рыва ,  а иногда при тех же условиях самки на  несколько дней прекращают 
яйцекладку . 

Продолжительность периода эмбрионального развития у клеверного 
-фитономуса в значительной степени зависит от температуры воздуха . 
·так , если развитие яиц , отложенных в первой декаде мая в естественных 
условиях , при колебании среднесуточной температуры воздуха от 6 . 3  
.до 1 5 . 8 °  С продолжалось 18-25 дней , то в лаборатории , при колебаниях 
.здесь температуры от 1 8 . 1  до 24 .2 ° С, продолжительность эмбрионального 
развития яиц , отложенных одновременно ,  составляла всего лишь 8-1 1 
дней . Примерно такой же период (10-12 дней) развивались и яйца , 
·Отложенные в третьей декаде мая , когда температурные условия в поле и 
в лаборатории были почти одинаковые . 

Личинки , вышедшие из яиц , очень подвижны и быстро расползаются 
-с мест отрождения . Двигаясь по стеблям и листьям растения, они сразу же 
проникают в листовые почки и в нежные сомкнутые еще не распустив
шиеся верхушечные листочки.  В дальнейшем, по мере развития клевера ,  
.личинки , прячась под оберткой, повреждают как формирующиеся , так и 
распустившиеся головки . 

В природных условиях первые личинки были обнаружены 1 9  мая 
'(в 1 951  г . )  и 28 мая (в 1 952 г . ) .  В наших опытах на развитие от яйца до 
куколки, при колебании температуры воздуха от 1 7  .3  до 23 . 9 °  С ,  потре
бовалось 2 1 -23 дня . 

Закончив развитие , личинка устраивает кокон , который помещается 
:яа головке клевера , чаще всего под оберткой . Через 2-3 дня после обра_ 
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зования :ко:кона личин:ки переходят в фазу :ку:кошш . В природных усло
виях перв:Ы:е :ко:коны были обнаружены 20 Vl (в 1951 г . )  и 29 VI (в 1952 г . ) .  
В условиях лаборатории , где температура воздуха :колебалась о т  1 7 .  7 
до 24 . 7 ° С ,  развитие :ку:кол:ки проте:кало 5-9 дней . После отрождения 
жу:к не:которое время ( 1 -2 дня) остается внутри :ко:кона ,  съедая при этом 
значительную часть последнего . Молодые жу:ки по выходе из :ку:кол:ки 
имеют светло:коричневый цвет ,  но через 2-3 дня над:крылья их принимают· 
зеленоватый оттено:к . В 1951 г. жу:ки нового по:коления отмечались в :конце· 
июня-начале июля ; в 1 952 г .  - в первой де:каде июля . 

По нашим наблюдениям , весь ци:кл развития от яйца до появления 
жу:ков нового по:коления (при :колебании температуры воздуха в лабора
торных условиях от 1 7 .3 до 24 . 7 ° С) продолжался 34-45 дней (табл . 5) , 
что весьма близко :к данным , приводимым в литературе . Так , по Уэбстеру 
(Webster , 1 91 1 )  продолжительность развития составляла 32 дня , по Дет
вилеру (Detwiler , 1923) - 52 дня . 
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М е р ы  б о р ь б ы . Полученные данные по биологии :клеверного 
фитономуса позволяют наметить некоторые мероприятия , направленные 
на уменьшение повреждаемости семенников :клевера этим вредителем . 

Вследствие того , что личинки фитономуса ведут скрытый образ жизни 
и поэтому мало доступны для воздействия на них инсектицидами ,  --:-- ос
новное внимание , на наш взгляд , должно быть направлено на уничтоже
ние жу:ков весной , до начала массовой яйце:кладки, с целью предупрежде
ния в дальнейшем появления основной вредящей фазы - личинки .  

Массовая яйцеклад:ка клеверного фитономуса в условиях Ленинград
с:кой области, :как указывалось , протенает во второй половине мая
начале июня ; в этот же период проводятся мероприятия , направленные 
против :клеверных долгоносиков-апионов (Белосельс1<ая, 1950 ; Указа
ния . . .  , 1 951 , и др . ) .  С целью выяснения действия ДДТ на :клеверного· 
фитономуса были проведены учеты на участ:ке нлевер а ,  опыленном 5 % 
дустом ДДТ против :клеверного долгоносина . Опыливание проводилось 
27 мая,  при норме расхода дуста 25 :кг/га . 

Учеты , проведенные на  3-й день после опыливания , показали значи
тельное снижение численности жуков на клевере (табл . 6 ) ,  с 15 до 2 жуков 
на 1 м2 , в то время нан на :контрольном участке плотность жунов остава
лась более или менее неизменной ; зараженность голово:к :клевера личин
нами фитономуса снизилась при этом на 69 . 7 % по отношению :к :кон
тролю (1 1 .6 %  против 38 .3 % в :контроле , см . табл . 7 ) .  Аналогичные резуль
таты были получены и в опытах 1952 г. 
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Т а б л и ц а & 
Эффективность опыливан ия клевера 5% дустом ДДТ против жуков клеверного

фитономуса 

1 
1Щ Среднее -;- "" количество жуков "1 р,. · :<:  .... "" ... на 1 м2 ... ·= � � о о ' 

� о о "' ""  \О ti: ..,.. р,. .... "" после опылив а - o:i 
Годы Варианты опыта "1 � -- р,. 

l=i .... \О ван ил lsi "" 
l=i :<: ... :>:! "" о ДО ОПЫ- :<: s о o:i "" ливанил 1 па 10-й Q.) �':Q о � � ... па 3-й >&с ti: 

1 !':;: "" ""  "" i >& � "'  1:::: Cl.. ... t::t: день день ro � 1=1: 

1951 { 
Опылено 5% ДДТ 3 25 27 v 1 5  2 1 93 .3  
Контроль . 3.4 - - 1 8  1 5  1 6  -

1952 { 
Опылено 5% ДДТ 8 20 1 VI 1 3 2 3 76.9 
Контроль . 7.7 - - 10 12 9 -

Т а б л и ц а 7 

Влияние опылива ния семенников клевера 50;0 дустом Д ДТ на зараженность 
головок клевера личинками фитономуса 

Расход 
Снижение 

Д ата Поврежде- поврежден-
Годы Варианты опыта 

Площадь препа- обработ- но головок ности (в га) рата ки (в %) (в % к кон-(в кг/га) 
тр олю) 

1951 { 
Опылено 5% ДДТ 3 25 27 v 11 .6  69.7 
Контр оль . . . . .  3.4  - - 38.3 -

1952 { 
Опылено 5% ДДТ 8 20 1 VI 1 2 . 1  48.3 
Контроль . 7.7 - - 23.4 -

Таким образом , опыливание семенников клевера весной , в фазе стеб
левания , применяемое против нлеверных долгоносинов�апионов ,  является 
комплексным мероприятием , одновременно действующим и против кле
верных фитономусов . 

На фуражных посевах повреждения фитономуса не имеют хозяй
ственного значения , однако , несмотря на это , необходимо организовать 
проведение истребительных мероприятий и на  этих полях , в противном 
случае такие участки будут представлять собой источник заражения для 
семенного нлевера будущего года . Применение химических методов 
борьбы на фуражных посевах рисковано в виду опасности отравления 
животных при кормлении сеном с опыленных участков ; поэтому на  нле
верных полях , предназначенных для скашивания , необходимо проведе
ние мероприятий агротехнического характера ,  заключающихся в свое
временной и быстрой уборке клевера на сено с последующим уничтоже
нием молодых жуков нового поколения , скопляющихся вокруг мест 
складирования .  

Как известно , уборка фуражного клевера проводится до начала или 
в самом начале цветения . В этот период фитономус находится в основном 
в фазе личинки последнего возраста . Превращение в куколку и затем 
в жука происходит уже в скошенной траве . Некоторая часть личинок 
при этом , вероятно ,  погибает , а остальные успевают закончить свое раз
витие , и из стогов сена через некоторое время выходит громадное количе
ство жуков нового поколения . 
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Так , в 1951 г .  на  одном из участков клевер был скошен 3 июля , быстро 
просушен и заскирдован , а 20 августа вокруг стогов насчитывалось до  
3000 тысяч клеверных фитономусов на  1 м2  (табл . 8) . 

Первые дни молодые жуки мало подвижны и не уползают далеко от 
места отрождения . Это дает возможность организовать вокруг скирд 
и стогов вылавливание жуков в ловчие канавки или уничтожение путем 
применения отравляющих веществ.  Таким образом может быть уничтожен 
огромный запас жуков , которые в противном случае после зимовки , т .  е .  
весной ,  вновь продолжали бы свою вредную деятельность на полях кле
вер а .  

Известно (Васильев , 1 936 , 1940 ; Пустовойт , 1 937 ; Щербиновский , 
1 948 , и др . ) ,  что уничтожение жуков нового поколения вокруг мест склади
рования клевера является одним из звеньев системы мероприятий , на
правленной против клеверного долгоносика-апиона .  Следовательно ,  
рекомендуемое нами мероприятие также является общим против обоих 
видов вредителей . 
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В заключение необходимо отметить , что , по данным Герасимовой 
( 1950) , подкос семенников раннеспелых (южных , двуукосных) клеверов 
дает возможность в условиях Московской области снизить зараженность 
головок личинками фитономуса на  60 % и личинками апионов на 50-
80 % по отношению к контролю ; следовательно , и это мероприятие об
ладает комплексным действием против названных вредителей . 

Подводя итоги сказанному выше по вопросу о мерах борьбы с клевер
ным фитономусом , необходимо подчеркнуть прежде всего то , что обра
бот1{а  семенников клевера в период стеблевания 5 % дустом ДДТ является 
эффективным мероприятием против данного вредителя. 

Для снижения общего запаса фитономусов необходимо весь фураж
ный клевер скашивать во время его бутонизации или в самом начале 
цветения с проведением быстрой сушки и уничтожением жуков нового 
поколения вокруг мест складирования теми или иными методами. 

Наконец там , где это допускается правилами, необходимо проводить 
подкос семенников клевера в период до бутонизации . 

В заключение следует отметить ,  что при организации мероприятий 
против клеверного фитономуса необходимо учитывать то обстоятель
ство , что все основные меры борьбы с ним совпадают с мерами борьбы, 
направленными против клеверных долгоносиков-апионов, и не требуют 
дополнительных затрат . Поэтому надо разумно сочетать эти мероприятия 
и добиваться того , чтобы они дали должный и одновременный эффект 
против обоих названных вредителей . 
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Нам представляется танже, что сама идея с о в м е щ е н и я м е р о
п р и я т и  й в борьбе с вредителями заслуживает серьезной научной 
разработни . 

Автор признателен Г .  Я . Бей-Биенно за  содействие в работе . 
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А .  С .  Данилевский 

НОВЫЕ ВИДЫ НИЗШИХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ( LEPIDOPTERA, 
MICROHETEROCERA) ,  ВРЕДЯЩИЕ ДРЕВЕСНЫМ 

И КУСТАРНИКОВЫМ ПОРОДАМ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Статья содержит описание шести новых видов Microheterocera , серь
езно вредящих деревьям и кустарникам в Средней Азии . Часть из них 
уже вошла в литературу без видовых названий или с неправильными опре
делениями . 

Типы описанных видов хранятся в; коллекции Зоологического инсти-
тута Академии Наук СССР . 

· 

AmЫypalpis tamaricelJa Danilevsky , sp .  n .  - Галловая 
тамарисковая моль 

Недавно Мариковским ( 1952) был описан случай массового размноже
ния и биология нового серьезного вредителя тамариска - тамариско
вой моли , которая ,  по его материалам , была определена мною как AmЬly
palp is tamaricella , sp . n .  (Gelechiidae) . По данным этого автора , гусеница 
моли живет в побегах и ветвях тамариска , вызывая на них веретеновидные 
или шаровидные галлы , в которых развивается в течение всего лета . 
Он:укление происходит в сентябре , внутри галла ; поздно осенью (начало 
октября) вылетают бабочки . Обычный однолетний цикл в некоторых 
случаях растягивается на два года вследствие зимовки и длительной 
диапаузы куколки . Вылет бабочек и в этих случаях происходит осенью . 
В бассейне реки Или , где этот вид впервые был обнаружен , повреждения 
тамариска в 1948-1949 гг . были настолько сильны , что вызвали частичное 
усыхание и значительное ослабление насаждений . Численность моли 
регулируется ее паразитами, деятельность которых вызвала · полное 
подавление в 1 950-1951 гг . наблюдавшейся вспышки. 

Описываемый вид интересен пе только как вредитель растения , важ
ного для озеленения пустынных районов , но также в систематическом 
и зоогеографическом отношениях . 

Род AmЫypalpis относится к редкому среди чешуекрылых биологи
ческому типу галлообразователей . Морфологически среди других Ge
lechiidae он выделяется полной редукцией губных щупиков и ротовых 
частей у бабочек . В литературе этот род известен лишь по краткому диаг
нозу , данному Рагоно (Ragonot ,  1885) при описании единственного пред
ставителя - AmЫypalpis olivierella Rag "  живущего в галлах па тама
риске в пустынях Северной Африки (Алжир) .  Бабочки оставались не из
вестными в натуре Мейрику при монографической обработке этого семей
ства (Meyrick , 1 925) .  Rроме Сев . Африки , AmЬlypalpis olivierella Rag. 
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указана Боденгеймером (Bodenheimer , 1930) для пустынных районов 
Палестины (долина р .  Иордана) и , повидимому, по этим данным включена 
в список чешуекрылых Палестины Амзелем (Amsel ,  1 933/ 1935) . Интересно ,  
что Боденгеймер специально подчеркивает сильнейшее поражение гусениц 
наездниками. Указанное этим автором время лета бабочек (конец апреля) 
вызывает сомнение в правильности определения вида , поскольку А .  oli
vierella Rag. ,  ка:к и :казахстанс:кий вид, летает лишь IIоздно осенью ;  воз
можно , что повреждения в этом случае относились к другим видам Gele
chiidae , вызывавшим сходные галлы . 

РасIIространение нового вида в СССР не ограничено Rазахстаном. 
В материалах Зоологичес:кого института А:кадемии Н ау:к была обнару
жена большая серия бабоче:к А .  tamaricella из сборов Христофа в районе 
Ордубада в Армении , оставшихся не определенными . Галлы , сходные 
с вызываемыми тамарис:ковой молью , обнаружены в несколь:ких IIун:ктах 
Средней Азии . Очевидно , ареал этого рода связан с расIIространением 
его :кормового растения и охватывает пояс IIустынь от Северной Афри:ки 
до Южного Иазахстана .  

Оба  вида очень близ:ки между собой и различаются лишь о:краской .  
Недостаточная морфологическая изученность А .  o livierella R ag .  н е  по
зволяет дать более надежных структурных различий . В :колле:кции Зоо
логичес:кого института имеется лишь два экземIIляра (дефектный о и � )  
А .  olivierella Rag .  из Алжира ,  вероятно ,  являющиеся котиIIами. Они 
вполне соответствуют IIO внешности оригинальному описанию Рагоно .  
Возможно , что IIpи дальнейшем исследовании новый вид окажется лишь 
хорошо выраженной географической формой А .  olivierella R ag .  

Ниже дается описание бабочек , гусениц и куколок AmЬlypalp is tama
ricella , sp . n . ,  основанное на исследовании :казахстанских и закавказ
ских особей . 

Ротовые части редуцированы. Хоботок и максиллярные щупики отсут
ствуют . Губные щупики в виде м�леньких одночлениковых бугорков ,  
несущих пучок коротких щетинок . Усики у обоих полов простые , длин
ные ; основной их членик слегка утолщен , без гребня . Размах крыльев 
19-26 мм . Передние крылья узкие , с :косым внешним краем , острой вер
шиной и закругленным задним углом . Срединная ячейка длинная, равна 
примерно 3/4 длины крыла . Все жилки раздельные ,  радиальная лишь с че
тырьмя ветвями, из :которых последняя (Rн5) упирается в вершину крыла ; 
иногда здесь виден короткий развилок . Остальные жилки развиты .  

Задние крылья узкие , с почти параллельными передними и задними 
краями и сильно вытянутой острой вершиной . Срединная ячейка очень 
большая . Все жилки раздельные . Бахромка очень длинная ,  примерно 
равна ширине крь1ла . 

Окраска передних крыльев (рис . 1 )  гораздо светлее , чем у А .  olivie
rella Rag. , грязнобелая ,  у закавказс:ких особей с желтоватым оттенком 
и с слабой примесью бледнобурых чешуй . В основании крыла , у его сере
дины , в дискальной области и по внешнему :краю р асположены обычно 
нерезкие, темные перевязи , или скопления темных чешуй . Иногда они 
(у кавказских особей) совсем исчезают , или сохраняется лишь дискальное 
пятно.  Бахромка длинная, светлая , с бур оватой тенью посередине .  

Задние крылья одноцветные, бледного желтовато-серого тона , с гу-
стой и очень длинной бахромкой .  

· 
Голова , грудь и брюшко в прилегающих желто-серых и беловатых 

чешуях . Ноги длинные и тонкие в светлых чешуях. Лапки передних ног 
исключительно длинные, превышают в 2 .5  раза длину голени . Шпоры 
небольшие , средняя их пара на задних голенях сильно сдвинута :к вер-



- 1 1 0  -

шине , располагаясь за  l f  4 голени . Задние голени по верхнему краю несут 
густые длинные волоски.  

Г е н  и т а л и  и (рис . 2) . Тегумен простой , без ункуса .  Анальная 
трубка длинная , слегка склеротизованная снизу . Мешковидное впячи
вание 9-го стернита (saccus) ясное . Вальвы сильно вздуты в основании, 
с обособленной узкой дистальной лопастью , покрытой изнутри волосками. 
Пенис короткий , без слепого отростка (coecum) ,  колбовидно вздут в сред
ней части . Fultura inferior , большая ,  в виде трапециевидной пластинки . 

Анальные сосочки большие,  волосистые.  8-й сегмент очень широкий, 
в виде сильно хитинизованного кольца . Rопулятивное отверстие распо
ложено у его переднего края , очень небольшое ,  округлое.  Rопулятивнал 
сумка и ее проток перепончатые,  трудно различимые.  

Рис . 1 . AmЫypalpis tamaricella D an . ,  sp .  n. 

Г у с е н и ц а несет черты приспособления к жизни в галлах и не 
способна к свободному передвижению . Длина 10-12 мм. Тело толстое , 
веретеновидное , с максимальным диаметром в области 6-го сегмента .  
Голова маленькая,  желтовато-коричневая ; лоб почти достигает теменного 
выреза ; адфронталии ясные ,  светлые.  Глазков 6 ,  очень мелких . Ротовые 
части прогнатные,  нормального строения . Грудные ноги очень короткие,  
конические , широко расставленные . Брюшные ноги редуцированы , за
метны лишь в виде тонких , коротких сосочков , без коготков . Анальные 
ноги со следами нескольких слаб.о склеротизованных коготков . Передне
грудной щит слабо хитинизован , желтоватый .  Предды:х:альцевых щети
нок три ; остальные щетинки тела тонкие , слабо заметные , без щитков . 
На  сосковидном 10-м сегменте имеются многочисленные вторичные ще
тинки .  Дыхальца 1 -го и 8-го сегментов ясные , округлые ; остальные 
едва заметны . 

R у к о л  к а удлиненно веретеновидная,  7 мм длиной . Все тело 
в коротких бархатистых волосках . Передний отдел без шипов и ребер ; 
конец брюшка тупой,  с венцом довольно густых , коротких щетинок ; 
кремастер не выражен . Пер�дние крылья вершинами достигают конца 
5-го брюшного сегмента .  Усики почти достигают вершины крыла , сопри-



1 1 1  -

касаясь друг с другом в своей конечной четверти . Rонцы задних ног едва 
заметны в виде небольших бугорков . Видны л:и:шь средние ноги - бедра , 
голени и лапки . Максиллярные и губные щупики совершенно скрыты ; 
максиллы длинные , широкие , достигают вершины средних голеней . Ды
хальца , со 2-го по 8-й сегмент , маленькие , выпуRлые . 

Рис . 2. AmЬlypalpis tamaricella Dan" sp . n .  
Половой аппарат d.  

Recurvaria pistaciicola Danilevsky , sp . n .  - Фисташковая плодожорка 

В прикладной литературе отмечены (Гершун, 1951 ) сильные повре
ждения дикорастущей и культурной фисташки в Средней Азии гусени
цами <<Плодожорки» , видовая принадлежность Rоторой не была выяснена .  

В 1952 г .  автором был получен и з  Бюро определений довольно большой 
материал по вредителям фисташRи,  собранный М. И. Пенязь летом 
1951 г. в RymRинcRoм районе . При обработRе сборов в них были обнару
жены два описываемых здесь новых вида молей , которые , по данным 
М. И .  Пенязь, имеют серьезное хозяйственное значение. Один из них 
повреждает только плоды и ,  несомненно , соответствует «фисташковой 
плодожорке» , отмеченной Гершуном . 

Мы относим этот вид к роду Recurvaria HS .  сем . Gelechiidae .  Этот род 
в Палеарктике представлен лишь двумя видами (R . nanella НЬ . и R. leu
catella Cl . ) ,  известными в в:ачестве вредителей бутонов ,  молодых . побегов 
и листвы плодовых деревьев . Основные признаки бабочеR соответствуют 
признакам рода , но в строении полового аппарата имеются некоторые 
отклонения , сближающие наш вид с родом Teleia Hein . (Telphusa Chamb . ) . 1  
Отсутствие анального гребня у гусениц и неRоторые признаки :кукол:ки 
также пов:азывают обособленное положение фисташковой плодожорни 
в роде Recurvaria . Ввиду недостаточной разработанности систематини 
этой группы гелехиид более точное систематичесRое положение описы
ваемого вида не может быть дано .  

Бабочни имеют в размахе :крыльев 9-1 1 мм ; длина переднего крыла 
4 .5-5 мм .  

Передние крылья узние , ланцетовидные , с длинной бахромной ,  до
стигающей 1/4 длины крыла . Все жилки развиты , R4, RБ и М1 отходят от 

1 Описанный Cbretien (1899) род Schistophila с типом laurocistella Cbret. по внеш
ним приз
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·<Срединной ячейки на общем длинном стебле , который разветвляется 
-обычно в одной точке у середины Rs . Жилки М2 и Ms отходят от нижнего 
угла ячейки из одной точки и на всем протяжении сближены друг с дру
гом . Си также сближен с ними . 

Задние крылья узкие, с параллельными передним и задним краями, 
острой вытянутой вершиной и равномерно вогнутым внешним краем .  
Бахромка примерно равна ширине крыла.  Sc свободная ; R и М располо
жены на общем длинном стебле,  остальные жилки раздельные .  Средин
ная ячейка по длине равна 2/s крыла . 

Размером и внешностью бабочки напоминают Rec .  nanella НЬ . ,  но 
отличаются значительно более светлой окраской и менее определенным 
рисунком . 

Передние крылья беловато-серого основного тона , с неравномерной 
примесью буроватых и черных чешуек , образующих темные косые тени 
или мазки. Последние расположены в общем как у R .  nanella НЬ . ,  но 
-очень непостоянны и слабее выражены. Наиболее заметен первый мазок, 
р асположенный в основной трети крыла , два других проходят у середины 
и в дискальной части нрыла . Вершина крыла опылена темным . Иногда 
темные элементы рисунка сливаются между собой и даже могут преоб
ладать над светлым фоном . Во многих случаях часть пятен ослабляется 
или полностью исчезает , особенно у заднего края крыла.  На  поверхности 
крыла обычно имеются приподнятые чешуйни , не образующие ясных 
пучнов . Бахромка светлосерая ,  с примесью отдельных темных чешуй . 

Задние крылья одноцветные , светлосерые ,  с таной же бахромкой. 
Голова и грудь в серых прилегающих чешуях .  Усики в мелких черных 
колечках . Щупини тонкие , слабо саблевидные , в прилегающих светлых 
чешуях , с темным кольцом на каждом членике . 

Гениталии i!i (рис . 3) . У самцов тегумен и неподвижно слитый с ним 
ункус имеет вид треугольной пластинки , с слегка утолщенными краями , 
несущими гребень редких коротких щетинок . Subscaphium большой, 
заостренно треугольный, с сильно склеротизованным новцом . 9-й сегмент 
вытянут вертикально , слабо склеротизован ; стернальная область его 
устроена своеобразно и лишена мешковидного выроста (saccus) .  Вся ниж
няя область сегмента погружена в мешковидную складку , образо
ванную межсегментной перепонкой. От области 9-го стернита отходит 
пара  очень длинных щетинковидных придатков . Они образуют лиро
видную фигуру , от основания которой по средней линии отходит средин
JIЫЙ непарный отросток , раздвоенный на вершине , поддерживающий 
снладку межсегментной переполни .  Гомологизация этих частей с типич
ными частями полового аппарата недостаточно ясна ; просмотр ряда дру
гих представителей этой группы сем .  Gelechiidae (роды Recurvaria , Teleia , 
Gelechia и др . )  показал , что эти придатки ,  видимо , являются сильно видо
измененными частями вальв ; при этом парные щетинновидные придатки 
гомологичны верхней ветви вальв , а непарная медиальная пластинка 
является результатом слияния нижних ветвей . 

Тергит 8-го сегмента образует большую лопасть , прикрывающую 
с верху тегумен . По бокам , в основании лопасти , расположено по тонкому 
пучку очень длинных андрокониальных чешуй . Нижняя часть 8-го сег
мента также сильно расширена ,  образуя слегна раздвоенную прямо
угольную лопасть , снабженную по краям густой б ахромкой из черных 
нрепких чешуек . 

В половом аппарате самок (рис . 4) , как у большинства видов этой 
группы , характерен очень длинный телескопический яйцеклад с неболь
шими анальными сосочками и нрайне вытянутыми тонкими задними 
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апофизами . 8-й сегмент короткий , с боков несколько склеротизованный , 
с крепкими длинными апофизами . 7-й сегмент простой , неизмененный . 
Вагинальная пластинка четырехугольная,  с сильно вытянутыми углами. 
Проток совокупительной сумки и края копулятивного отверстия не скле
ротизованы, слабо заметные . Rопулятивная сумка тонкая , округлая ,  
несет характерную сильно склеротизованную ромбовидную пластинку .  
Края ее очень мелко (едва заметно) пильчатые . Поперек пластинки про
ходит складка с выпуклыми темuыми краями . 

Г у с е н и ц  а .  Взрослая гусеница плодожорки 7-1 1  мм длины . 
По описанию Гершуна , она желтая , с красными поперечными полосами . 

/'\ 
/ ....... , 

� 

Рис. 3 .  Recurvaria p istaciicola Dan"  
sp. n. Половой: аппа

р
ат J. 

Рис. 4. Recurvaria pistaciicola Dап" sp . 11 .  

Ч
а

с
ти полового аппа

рата � -
На фиксированных экземплярах 01-\расн:а не сохранилась .  Голова корич
невая ; грудной щит слабо заметен ; анальный щит и щитки тела не выра
жены. Ноги желтые. Прилобные швы доходят до угла теменного выреза . 
Брюшные ноги с полным венцом из 10-12 одноярусных коготков , аналь
ного гребня нет . Эти признаки отличают фисташъ:овую плодожорку от 
видов Recurvaria HS . и большинства представителей рода Teleia Hein. , 
у которых коготки двуярусные и имеется анальный гребень . 

Хетотаксия детально не исследована ,  но ,  повидимому, не имеет спе
цифических признаков . 

R у к о л  к а .  Длина 5-6 мм, коричневая . Поверхность гладкая ,  
не опушенная .  Rонцы крыльев доходят д о  заднего края 5-го сегмента 
брюшк а .  Усики соприкасаются в вершинной половине, перед концом: 
расходятся .  Губные щупики едва заметны, челюстные не достигают мак
силл . :Конец брюшка без кремастера ,  с слабыми крючковатыми щетинками. 
Задний край 7-го сегмента не волнистый, в отличие от других исследо
ванных видов Reczirvaria и Teleia. 

8 Энтомологическое обозрение ,  т .  XXXIV 
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Б и о л о г и я .  По данным Гершуна (1951 ) ,  зимует в стадии нунолки . 
Б абоЧки появляются в начале мая ,  откладывают яйца на завязи . Гусеница 
1 поколения питается молодыми плодами, причем одна может повредить 
До 5-6 плодов . Поврежденные плоды опадают . В конце мая-начале 
июня окукляются в трещинах коры. Гусеницы 11 поколения появляются 
в первой поцовине августа . : На созревающих плодах гусеницы повреждают 
околоплодник у закрытых и .  вгрызаются в ядро открытых плодов.  Сни
жение урожая , по этому автору, достигает 30-40 % ,  а в 1938 г. составило 
60 % • Следует иметь в виду ,  что эти данные требуют значительного уточне
ния , т .  к . ,  возм.ожно , частью относятся и к виду , описываемому ниже . 

Р а с п р  о с т р а н е н и е .  Recurvaria p istaciico la ,  sp . n . , повиди
мому , охватывает всю область естественного произрастания фисташки 
в Средней Азии . И .  Я .  Грунин (устное сообщение) наблюдал сильное по
вреждение плодов фисташки в ФергансI{ОМ хребте в сентябре 1950 г .  Со
бранные им гусеницы оказались вполне сходными с описываемыми . По
вреждение плодов фисташки достигало 35-51 % . 

М а т е р  и а л : о о и � � · Rушка , Туркменской ССР , 1951 г . , 
М. И .  Пенязь.  

Teleia · .modesta Danilevsky , sp .  n .  - Фисташковая моль 

Этот вид повреждает преимущественно листья фисташки, стягивая их 
паутиной , но иногда гусеницы встречаются в околоплодниках и в рас
крывшихся плодах . Вид очець обычен , но биология и хозяйственное зна
чение его не выяснены . 

Бабочки легко отличаются от фисташковой плодожорки большими 
размерами (размах крыльев 15-16 мм) и резко выраженными пучками 
торчащих чешуй на передних крыльях . 

Передние крылья довольно широкие , ланцетовидные , с длинной бах
ромкой . Задние крылья по ширине примерно равны передним , имеют 
заостренную вершину и слабо вогнутый наружный край . Жилкование 
типичное для Teleia Hein . Окраска крыльев серая , изменчивого основного 
тона , от серого до буровато-пепельного . Этот тон создается неравномер
ной сщюью различных чешуй : светлых одноцветных и темных пестрых ; 
последние очень характерны - каждая чешуйка имеет светлые зубцы 
и по 3-4 светл)>Iх точки., что ясно видно при бинокулярном увеличении . 
Из европейских видов рода такой тип чешуек встречается у Т. fugac.ella Z .  
и отчасти у Т .  alburnella Dup . ,  н о  здесь они выражены гораздо слабее . 
Эти темнопестрые чешуйки образуют на крыле очень непостоянные мазки 
или тени.  Но в основном впечатление рисунка создается пучнами круп
ных , почти вертикально торчащих чешуй . Пучки расположены непра
вильными поперечными рядами в основной трети крыла , в средине и в ди
стальной области . Часто имеются небольшие пучки или отдельные чешуи , 
разбросанные по поверхности крыла . Тени от гребней торчащих чешуй 
создают впечатление темных поперечных перевязей и пятен ; иногда 
впечатление усиливается темным пигментом . Бахромка длинная , с пестрыми 
чешуй1{ами . Задние крылья одноцветные, серые , с длинной серой бахромкой . 

Голова и ;грудь в серых и темных чешуйках . Брюшко сер ое ,  одноцвет
:ное.  Щупики большие , саблевидные ,  средний членю{ их утолщен торча
:щими, чешуями, нак у Т. alburnella Dup .  Третий членик тонний , острый , 
в. ·· . nрцлегающ:ц:х · чешуях . 
: . :;Бдизvк R T "alburnella Dup .  по общему строению копулятивно:rо аппа

-рата ; по.mз:ой редунции .верхней ветви вальв , ноторые выражень1 у боль
шинства видов этого рода в виде иглов:Идных или щетинковидных при-
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датнов . Одна:ко форма отдельных генитальных частей (рис . ·5)  очень спе
цифична и хорошо характеризует вид. 

Uncus большой , но гораздо уже , чем у Т . alburnella Dup . ,  неподвижный . 
Subscaphium отсутствует . Все девятое :кольцо очень небольшое;: . без вы:.. 
раженного saccus . Пенис 
очень большой , в :конеч
ной части сверху перепон
чатый с мел:кой зубчатой 
инкрустацией, по ниж
нему :краю хитинизован , 
с небольшим выступом 
книзу. Внутренняя часть 
пениса массцвная , полу
перепончатая ,  изогнутая .  
R основной части причле
нено выдающееся назад 
непарное образование , но
торое можно по местопо
ложению счесть за fultura . 
Оно представлено (при 
рассмотрении снизу) же
лобчатой пластинкой с Рис . 5 .  Teleia modesta Dan . ,  sp . n� Половой · аппа-

утолщенными бо:ковыми рат о. 
краями , слег:ка расщеп- . . . 
ленной вершиной , несущей здесь ред:кие щетинки. Сравнение с другими 
видами показывает несомненную гомологию пластинки с Царными ':Палоч
ковидными образованиями , соединенными еще с 9-м с�:Гментом (а не 

е пенисом) , например ; у т:· albumella \ Dup . Среди других видов можно :найти 
_, . ........ 1117 ·(·· · �-··� . . � полн�1е переходы от п�добны* :·р. бр

. 
азо-� ·  

) ) "' '-- вании до ясных ветвеи валы� .. Таким 

"/ \ lj1 ..: '" образом , и у описываемого �щ.ца мы 
· v  1 ..;:-� !', l \ должны счесть непарное образование ,_ 

\ ,1 .... -......_ , 1  ,,, за видоизменение вальв . Верх�ие .ветви 
, �' � ' 1 последних у нового вида , как и у 
\1 : ) 1 ' 1  Т .  alburnella Dup . ,  совсем отсутствуют . 

-- - � ·.J' 1 fi Части :копулятивного u аппарата при-
' \  � крыты сверху большои лопастью 8-го 

� 1 1  тергита и снизу расширением 8-:го стер-
\� нита ; последнее по :Краю несет сплош-

а 

Рис . 6. Teleia modesta Dan . ,  sp .  n .  
Части гениталий � . 

ной ряд густых чешуй и: волосков . 
По бокам верхней лопасти с каждой 
стороны расположено по длинному 
пуч:ку андрокониальных волосков . 

Нонечные сегменты брюшка сам:ки 
вытянуты в длинный телескопический 
яйцеклад (рис . 6 ) .  Нопулятивное от-
верстие и окружающий его участон 

лишены заметной снлеротизации ; по сторонам полового отверстия 
расположена пара небольших выступов . Проток сумки тонкий, Перепон
чатый ; поверхность стенни сумни мелноточечной структуры . Lamina 
deritata большая , почти нрестовидная,  с Rрупнозубчатьiми· нраямИ·. · она 
пересечена- глубокой сильно склеротизованной складкой. ' · '  · 

Гусеницы и :куколки не известны.  Биология ne изучена. 
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Р а с п р  о с т р а н е н  и е :  Средняя Азия , Южная Туркмения 
(Нушка) ; Закавказье . 

М а т  е ·р и а л : Турнмения , 66 и � О ' 1951 г . , из гусениц , собранных 
на листьях и плодах фисташки в районе I\уmки , М .  И .  Пенязь ; Армения , 
долина Аракса , 6 и: 2 ·  4 IX  1932 , М .  А .  Рябов . 

Coleophora tadzhikiella Danilevsky ,  sp.  n .  - Таджикская чехлоноска 

Чехлонщжи рода Coleophora (Eupista) в условиях Средней Азии яв
ляются широко распространенными и серьезными вредителями плодовых 
деревьев . Видовой состав их не подвергался специальному изучению , и един
ственным вредящим видом в литературе числится Coleophora hemeroblola 
Fil . ,  описанная Н .  Н .  Филипьевым из Ферганы (Филипьев , 1926) . 

Сильные' повреждения этим видом яблони и косточковых плодовых 
деревьев были указаны Семеновым (1944 , 1951)  для района Сталинабада. 

Рис . 7.  Coleophora ta llzh i kiella Dan "  sp . п .  

Однако исследование сборов А .  Е .  Семенова , переданных и м  автору для 
определения, и большой серии бабочек , выведенных сотрудницей 
НИИПВОХ М .  Rра вцовой, пока зало , что в районе Сталипабада вредит 
особый , не описанный вид чехлоноски . По внешнему облику бабочки и 
строению чехлика этот вид сходен с Coleophora hemeroblola Fil . ,  но резно 
отличается от последнего пр изнаками полового аппарата . 

Новый вид - Coleophora tadzhikiella , sp . n .  (рис . 7) ,  имеет в размахе 
крыльев 14-16 мм . Передние крылья очень узкие , светлосерые или бело
ватые с многочисленными черными чешуйками, которые образуют тень 
вдоль внешней половины переднего края :крыла и неясные косые мазни 
у середины крыла и в конечной его трети . Бахромка беловато-серая, 
длинная ,  с отдельными темными чешуйками . 

Задние крылья и их бахромка одноцветные ,  светлосерые . Низ нрыльев 
серый .  

Голо ва в светлых и серых чешуйках. Усики с расширенным: плоским 
основным члеником: , несущим: по нижнему нраю гребень норот:ких чешуек. 
Стебеле:к усика беловатый , в многочисленных черных нольцах .  
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Грудь и брюшко в серебристо-серых чешуйках. Н а  всех семи ющимых 
тергитах брюшка хорошо заметны большие голые площадни, покрытые 
очень мелкими типиками . Ноги светлые , задние голени в длинных 
волосках . 

Г е н  и т а л и и 6 (рис . 8) . Тегумен обычного для рода типа , узкий , 
вытянутый . Под анусом расположена темно пигментированная , глубоко 
ребристая шишка . Форма вальв очень характерна и хорошо отличает 
этот вид от других представителей рода . Вальва двулопастная ;  верхняя 
лопасть ее - узкая ,  короткая . Нижняя ветвь (sacculus ) ,  наоборот , очень 
сильно развита , склеротизованная , ладьевидная ; она очень широкая 
в основании , к вершине заострена и изогнута кверху и на конце несет 
группу I<репких шипов . От основной части вальвы отходит сильно хити
низованный отросток (harpa ) ,  направленный медиально . Межсегментная 
перепонка под основанием тегумена глубоко вдается внутрь в виде склеро-

Рис .  8. Coleophora tadzhikiella Dan . , sp .  н. По1ювой аппарат 6 .  

тизованной треугольной , крышевидной пластинки . Пенис без  слеп0го 
внутреннего отростка (coecum) ,  большой, слегка изогнутый: у середины 
и с сильно вытянутым острием на конце , склеротизован лишь с спинной 
стороны . Pars inflab llis с темным игловидным образованием . Fultura 
inferior сложного устройства , соединена неподвижно с основанием пениса 
и подвижно причленена к 9-му стерниту и основанию вальв .' Отличие 
нового вида от С .  hemeroЬiola Fil . ясно из рисунков . , · 

Г е н  и т а л  и и � (рис . 9) . 7-й сегмент брюшка самки ш1отнсi склеро
тизован , в виде шир окой трубки , втянутой в 6-й сегмент .  Интерсегмен
<rальная перепонка между 7-м и 8-м сегментами очень сильно растянута ,  
образуя длинный яйцеклад , способный телескопически втягиваться внутрJ> 
7-го сегмента .  Передние апофизы сравнительно короткие,  изогнутые ;  
задние апофизы примерно в 6 раз превышают в длину переднщJ . Анальные 
сосочки небольшие , удлиненно волосистые . Нопушiтивное . отверстие 
открывается у заднего нрая 7-го сегмента и прикрыто выдщощейся плас
тинкой. Проток совокупительной сумки плотно снлеротизован , . слегка 
сужен у середины ; кнутри на уровне переднего края 7-го сегмента протон 
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переходит В ·  · Сильно пигментированную мелкоморщинистую трубку , 
характерную для рода . Длина этой части протока nримерно равна перед
нему , еr,о отделу . Rопулятивная сумка небольшая, грушевидная , с крюч

ковидной склеротизован
ной пластинкой . 

Phtheochroa (Hysterosia )  
berberidana Danilevsky,  
sp .  n .  - Барбарисовая 

плодожорка 

Описываем:Ь1й вид был 
обнаружен Е .  Н .  Самой:.. 
лович в районе Алма-Ата ,  
где он сильно повреждает 
плоды барбариса .  Гусе
ницы живут внутри плода , 
питаясь семенами и мя
котыо .  Развивается здесь 
не менее чем в двух поко
лениях . 

Этот вид был ошибочно 
отнесен Герасимовым к ро
ду Carposina H .-S . и под 
этим названием вошел в 
справочник «Вредные жи
вотные Средней Азии» 
( 1949) . 

Произведенное нами ис
следование всех фаз раз
вития этого вида по мате
риалам Е .  Н .  Самойлович 
и други х лиц показало , 
однако , безусловную при
надлежность его к роду 
Phtheochroa Steph .  (сем . 
Tortricidae) . Длинные щу-

: Рис . .  9. Coleophora tadzhikiella Dan" sp . n. Половой пики и окраска сбдижают 

, аппарат Q Q ·  новый вид с европейс1щм 
Ph . rugosana НЬ . и отчасти 

с среднеазиатсю1м Ph . variolosana Chr . ; хорошо отличается от них строе
нием гениталий И наличием костального заворота на передних крыльях 
самцов . 

Бабочки этого вида кроме Алма-Ата найдены также в горах Туркме
нии (В . И .  Кузнецов) и на Rавказе (М. А .  Рябов) . И .  Я .  Груниным в Чат
кальско� хребте были обнаружены значительньнэ повреждения плодов 
барбариса гусеницами этого же вида . Эти данные говорят о широком 
распроdтранении Phtheohroa berberidana по гор:в:ым системам Средней 
Азии и: .Кавказа . ·  

Б а б. о ч к и (рис . 10) . Размах крыльев 14-18 мм. Темя и лоб в бе
' лых чеш'уях : Щупики очень длинные ,  заостренные , более чем в 3 раза 
·превыmаЮт .  диаметр глаз ,  сверху покрыты белыми ,  с боков буроватыми 
прилегаю'щсiми чешуями. 'Усики у самцов ресничатые,  у самок простые. 
Переднйе' :КрЫ:лья самцов с ностальным заворотом , достигающим половины 
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длины нрыла . Окраска передних нрыльев бледного буроватого основ
ного тона , почти снрытого под обильным непостоянным рисунном из норич
невых неправильных полос и пятен разного оттенна .  На общем мрамор
ном фоне неснольно выделяются более темное основное поле , поперечная 
изогнутая перевязь с черными чешуями в срединной ячейне и треуголь
ное пятно у середины ностального нрая .  Во внешней области нрыла обычно 
имеется три неясные носые перевязи ,  иногда разбитые на пятна .  В осно
вании медиальных ветвей выделяется группа интенсивно черных чешуй . 
На поперечных жилнах, нубитальном и анальном стволах расriоложено 
нескоJJ ы <о  пучков нрупных , торчащих чешуй . Бахромка пестрая , буро
вата я .  

Рис. 10.  Phtheochroa berberidana D an. ,  sp. n . ,  О· 
Задние нрылья буровато-серые, с более темным мраморным рисунком, 

ноторый у самцqв обычно сильнее выражен , чем у самок . Бахромка свет
лая, серая . 

Г е н и т а л и и 6 (рис . 1 1 ) .  Тегумен широкий, плотно хитинизован
ный, с небольшим нрючковидным ункусом и двумя придатками (socii) , 
охватывающими anus в виде узких, свисающих пластинок, покрытых 
изнутри волоснами. Девятый стерпит узкий , без мешковидного выроста 
(saccus) . Вальвы большие, треугольные, сравнительно слабо склероти
зованные ; внутренняя поверхность их покрыта волоснами. Нижние края 
вальв утолщены, с небольшим острым зубцом перед серединой . Fultura 
в виде трапециевидной, желобчатой пластинки , выступающей вперед 
и соединенной еклеротизованными ветвями с основанием верхнего нрая 
вальв. Пенис массивный, сильно снлеротизованный, с очень большим 
слепым отростком ; дистальная часть сверху перепончатая ; харантерен 
большой крючковидный, дорзальный отросток . 

Г е н  и т а л  и и о (рис .  12) . Конечные сегменты брюшка самки обыч
ного строения . Rопулятивное отверстие с:н:леротизовано в виде очень 
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Рис . 1 1 .  Plitheochroa berbe1·idana D an . ,  sp . n. Половой аппарат 3'. 
широкой чаши с выпуклым мелкошиповатым валиком , расположенным 
позади него . Передний край копулятивного отверстия онаймляет глубо

Рис. 12. Phtheochroa berberidana 
Dan" sp .  n. Половой аппарат � -

кая кармановидная складка 7-го стер
нита . Проток копулятивной сумки корот
кий , мешковидный , перепончатый . V ис
следованных неоплодотворенных самок 
копулятивная сумка большая , смятая , 
с длинной склеротизованной пластинкой 
с правой стороны и сложно склеротизо
ванным основанием . 

Иавказские особи отличаются более 
светлой основной он:раской передних 
:крыльев и сильнее развитым зубцом на  
вентральном крае вальв . 

Г у с е н и ц  а .  Длина 1 3  мм . Окраска 
фиксированных белая , без всякого ри
сунка . Голова светл ожелтая с слабыми 
буроватыми тенями . Вершина лба почти 
достигает теменного выреза . Передне
грудной щит светлый , по заднему краю 
коричнево-желтый . Анальный щит желто
ватый . Щетинки тонкие , светлые , без щит
ков в основаниях ; расположены по обычной 
для подсемейства Phaloniinae схеме . Груд
ные ноги короткие , бледножелтые . Брюш
ные ноги с незамкнутым с внешней сто
роны венцом из 13-16 одноярусных ко
готков . Анальные ноги с 10-12 когот
ками . 

И у к о л  к а .  Светлая , коричнево
желтая , б. м. цилиндричесн:ая . Голова 
округленная , гладкая . Максиллярные 
тупики выражены , губные достигают 3 / 4 
длины максилл . 1 -й и 9-й тергиты брюшка 
без шипов . На 2- 7-м тергитах по два 
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ряда шипов , из которых передний образован более нрупными, а задний 
очень мелними шипами . 8-й тергит с одним рядом шипинов . Крема
стер отсутствует . Конечный сегмент с двумя небольшими шипами на  
спинной стороне И с венцом из 1 2  тонних нрючновидных щетин он ; из 
последних четыре расположены в ряд на брюшной стороне и по две 
пары на боках .  . 

М а т е р  и а л : окрестности Алма-Ата ,  2 ,  31 V 1 936 , 6 ,  1 9  V1 1 936 , 
о ,  27 V l l  1 938 , о ,  1 1  VI I I  1937,  о ,  1 6  Vl l l  1936 , Е .  Н .  Самойлович ; Даге
стан ,  Ахты , о, 2 Vl l I  1938 , Рябов ; Ларе - луга в верхней зоне смешан
ного леса ,  6 ,  20 V 1 922 , Рябов ; онрестности Кара-Кала , Ашхабад
ской обл . ,  1200 м ,  6 ,  1 6  VI 1 952 , Кузнецов ; долина рени Хаджа-Ата , 
Чаткальский хребет , 1 100 м ,  гусеницы , 28 I X  1 950, Грунин . Тип из 

Алма-Ата . 

Parornix persicella Danilevsky, sp . n .  - Персиновая 
минирующая моль 

Этот вид был впервые обнаружен и назван А. М.  Герасимовым, но 
оставался до сих пор не описанным . Н сохраняю предложенное А .  М. Ге
расимовым видовое название , уже вошедшее в прикладную литературу , но 
отношу этот вид к роду Parornix Spul . ,  а не Calisto Stph .  ( = Ornix Z . ) .  Перси
новая минирующая моль широко распространена в Средней Азии .  Архан
гельсний ( 1941 ) указывает ее для 29 районов Узбенистана .  А. Е .  Семенов ,  
от ноторого нами получен материал для данного описания , обнаружил 
ее в Сталинабадском районе Таджинистана . В .  И .  Кузнецовым этот вид 
был собран в Туркмении (Кара-Иала) . Гусеницы повреждают преимуще
ственно персик , минируя листья . В .  И. Кузнецовым выведены из мин на  
миндале . Биология и хозяйственное значение не выяснены . Р .  persicella 
является одним из наиболее мелних видов рода . Размах передних нрыльев 
6 .0-7 .0 мм ; длина переднего нрыла 2 . 5-3 мм . 

Внешне бабочка напоминает европейсних Р .  finitimella Z .  и Р .  tor
quilella Z . ,  хорошо отличаясь размерами , еще более размытым рисунком 
и признаками гениталий . 

Лоб в белых прилегающих , а темя в торчащих беловатых и серых 
чешуях . Над основанnями усинов пучни черных волосовидных чешуй . 
Губные щупини белые , обычно с темным концевым члеником . Усини снизу 
светлые, сверху - серые , с более темными нольцами. 

Передние нрылья без вершинного х:Востина , изменчивой окрасни , 
серые, с значительной примесью белых чепiуен ; последние образуют 
в вершинной половине переднего края крыла 4-5 размытых белых штри
хов , непостоянного размера и формы . Задний нрай нрыла обычно с сильным 
беловатым опылением , образующим в основной трети нрыла и за середи
ной два белых пятна таюке непостоянного размера и контура .  У неното
рых э1<земпляро1;1 беловатая окрасна преобладает над серым фоном . На 
вершине нрыла , в большинстве случаев , имеется небольшое черное пятно . 
Бахромна беловатая , с двумя темными разделительными линиями, теряю
щимися у заднего угла нрыла . 

Задние нрылья у3кие , серые , с длинной бахромной ; жилнование 
харантерное для Parornix . 

Грудь и ноги в беловато-серых чешуйках . 
Г е н  и т а л  и и 6 (рис . 13) . Тегумен небольшой,  без уннуса .  Соции 

(socii) прямые,  палочновидные , направлены вниз . Анальная трубна 
мешковидная , перепончатая.  Плевральные участии 9-го сегмента расши
рены и глубоко вдаются внутрь 8-го сегмента в виде больших , лепра-
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вильной формы , пластинок . Вальвы состоят из двух обособленных ветвей ; 
верхняя ветвь в основании узкая в виде склеротизованной рукояти, 
несущей большой полукруглый cuculus . Очень хараRтерен для этого 
вида большой прямоугольный ·выс'i'уп в нижней части cuculus , отсутствую
щий у других представителей рода . Нижняя ветвь вальв сильно склеро
тизована , в основании широкая , дистально вытянута и заострена .  Пенис 
в виде длинной ,. прямой трубки . Вся нижняя часть нопулятивного аппарата 
принрыта мешковидным расширением 8-го стернита . Гениталии самок не 
исследованы . 

Мина на  персике и миндале слегка вздутая , в виде пятна неправильной 
и изменчивой формы . Эпидермис над миной собран в многочисленные ,  
неправильные склад1ш . Располагается мина обычно в одной половине 
листа , чаще всего при.поган к срединной жилке ; реже переходит через 

Рис . 13.  Parornix persicella Dan. ,  sp. n. Половой аппарат О. 

срединную жилку. Экскременты (в гербарных образцах мин) коричне
вые ,  собраны преимущественно в одной стороне .  Эпидермис над миной 
окрашен в желтоватый цвет . Повидимому , весь период развития гусеница 
проводит в мине , в отличие от других видов этого рода , у которых стар
шие возраста гусениц живут п,од загнутым краем листа ,  скелетируя ткань . 
Взрослая гусеница Р .  per-siceUa покидает мину и онунливается в белом , 
легком ноконе ,  расположенном вдоль главной жилни листа . Нокон удли
ненной формы, с заостренными концами и двойной оболочкой - тонкой 
наружной и более плотной внутренней . При выходе бабочки куколка 
выдвигается из кокона .  Пов:Идимому, этот вид дает не одно поколение . 

М а т е р  и а л : окрестности Сталинабада , 1 946 ,  3 36 и 1 t;? ,  А. Е .  Се
менов , из мин на персике ; Нара-Rала 4 экз . ,  13  VI I и 13  VI l l  1 952 и 
27 V 1 953,  В .  И .  Нузнецов , из мин на миндале ; Бухара ,  1 929, А. М. Гера
симов , из мин на  персике . 
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Э Н Т О М О Л О Г И Ч Е С К О Е О Б О 3 Р Е  Н И Е ,  XXXIV, 1 955 

В. И . I-\узнецов 

ПЕРСИRОВАЛ (PERONEA LUBRICANA MN . )  И RЛЮRВЕННАЯ 
(PERONEA FIMBRIANA THNBG. ) ЛИСТОВЕРТRИ ( LEPIDOPTERA, 

TORTRICIDAE) RAR ФОРМЫ одноrо ВИДА 

В 1939 г .  на  плодовых :культурах в Грузии Сифроmвили ( 1950) было 
отмечено массовое  размножение персиковой листовертки Peronea lub
ricana Mn . Этот вид, описанный Манном (Mann , 1867) из Тироля , раньше 
не регистрировался в :качестве вредителя . В степном Приуралье в рай
оне Январцева Западно-Казахстансной области в 1949 г .  гусеницы этого 
вида в большом ноличестве были обнаружены на степных нустарнинах . 

Ознав:омление с литературой и ноллев:ционным материалом Зоологи
ческого института Анадемии Наун СССР позволяет грубо очертить ареал 
распространения этой листовертки в пределах СССР : Кавназ (Тбилиси , 
Гори ) ,  Кубань (Ладожская) , Унраина (Дарница) , Приуралье (Январ
цево ) ,  Воронежская область (Савальсное) . 

Наряду с этим видом давно известна из  северных областей листовертка 
Peronea fimbriana Thnbg . ,  описанная Тунбергом (Thunberg , 179 1 ) .  Ее рас
пространение ограничивалось Карелией , Прибалтиной , Финляндией, 
Швецией , Норвегией , Германией и Венгрией . Дымчато-серые бабочки 
Р. fimbriana Thnbg. резко отличаются от желто-оранжевых с блестящими 
рыжеватыми чешуйками бабочек Р. lubricana Mn . ,  почему вопрос о взаимо
связи этих двух видов до последнего времени никем не ставился .  В свод
ках Кеннеля (Kennel , 1908) , Шпулера (Spuler , 1910) ,  Геринга (Hering , 
1932) они фигурируют кан отдельные виды. 

Геринг (Hering , 1889) и Диене (Disque , 1890) в Германии в районе 
Шрейера столкнулись с фантом, :когда на одних и тех же терновых кустах 
в мае развивались гусеницы персиковой листовертни Р .  lubricana Mn " 
а в августе-сентябре - гусеницы клю:квенной листовертки Р .  fimbriana 
Thnbg. Оба автора были удивлены тем , что весной нинан не удавалось 
обнаружить первое поноление Р. fimbriana Thnbg. ,  тогда нан осенью 
гусеницы этого вида были весьма обычны . Поэтому Геринг допускал 
либо отсутствие у нлю:квенной листовертки весеннего поколения , либо 
его чрезвычайную малочисленность . Ни тот , ни другой из авторов не пы
тались сопоставить эти виды. 

В колленции Зоологического института АН СССР находятся неснолько 
фиолетово-серых листоверток с Кубани , определенных Н .  Н .  Филипьевым 
нан Р. fimbriana subsp . unicolor Fil . ,  однако и этот исследователь , пови
димому , не подозревал возможной связи этой формы с Р .  lubricana Mn . 

В ов:рестностях Январцева персиковая листовертв:а была массовым 
видом . Изучение особенностей цин:ла развития Р .  lubricana Mn . в Запад
ном Казахстане дало нев:оторые различия по сравнению с данными Сифро
швили . 
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В этом районе нет больших садов , и поэтому вид нонцентрируется не 
на персине и яблоне , нан в Грузии , а повреждает , главным образом ,  
диний миндаль (Amygdalus nana) . Здесь в мае 1 950 г . , п о  результатам 
проведенных учетов , на 100 веточен миндаля приходилось в среднем по 
32 взрослых гусеницы . Одиночно листовертна встречалась на  терне , степ
ной вишне , спиреях , дерезе , яблоне.  

В природе развилось два поноления . Гусеницы первого поноления 
встречались в течение мая , ону1{ление в нонце мая-начале июня, вылет 
бабочен происходит с 1 1  VI до 27 VI . С 24 VI начался выход из яиц гусе
ниц нового поноления , вылет природного материала отмечался с 22 VIII  
по  21 IX.  

Все  нунолни I I  поноления, в том числе большая серия, развивавшаяся 
в лаборатории из яиц , отложенных оранжевыми самнами , дали бабочек 

Рис . 1 .  Peronea fimbriana Thnbg. Гениталии 6. 

с дымчато-серыми передними нрыльями , внешне очень похожих и на 
j. unicolor Fil " и на цветовые вариации, описанные Нолькеном (Nolcken, 
1870) для Р .  fimbriana Thnbg.  из Прибалтики . Промежуточных по онрасне 
форм между оранжевой и дымчато-серой не наблюдалось . 

Морфологичесное исследование персиковой листовертни поназало , 
что по признав:ам гениталий обе сезонные формы понаэывают полную 
тождественность с видом Р .  fimbriana Thnbg . 

По гениталиям самца эта листовертна резв:о отличается рядом призна
ков от всех других видов , принадлежащих н этому роду (рис . 1 ) .  Особенно 
харантерно для нее наличие длинных палочковидных soc i i .  Valvae отно
сительно очень норотние , широние . Sacculus в основании с глубоной 
вырезной . Пенис большой, довольно широний ; концевая мембранозная 
часть вооружена 8-10 шипами .  

Самни достаточно хорошо характеризуются строением протона сово
в:упительной сумни (ductus bursae) , в частности , длинным снлеротизо
ванным дистальным участком и оттянутыми углами нонечного р асширения . 
Bursa copulatrix удлиненно грушевидная с неправильной четырехуголь
ной хитиновой пластинной , снабженной мелними зубцами (рис . 2) . 

Форма переднего Rрыла с притупленной вершиной танже является 
важным: отличительным признаком . 
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Куколки Р .  fimbriana Thnbg.  и ее желто-оранжевой f .  lubricana Mn . 
обладают характерным лобным выростом и не различаются между собой . 

Для гусениц Диске (Disque , 1 890) отмечает , что f .  lubricana Mn . отли
чается только более темными щитками по сравнению с зимующей генера
цией , однако подобная закономерность встречается и у других видов 
Peronea , не имеющих сезонного диморфизма взрослой фазы . 

В связи с указанными фактами ,  повидимому , можно не сомневаться ,  
что мы здесь имеем дело с сезонными формами одного вида и название 

Р. lubricana Mn . ( 1867) следует свести в сино
нимы к Р .  fimbricana Thnbg. ( 1791 ) , так как по
следнее имеет приоритет перед первым . . 

Дальнейшие литературные справки показали , 
что распространение этой листовертки не огра
ничивается Европой . В Северной Америне в конце 
XIX столетия была описана Робинзоном (Robln
son ,  1869) из Техаса оранжево-желтая бабочка 
Peronea minuta Rob . ,  а несколько лет спустя 
Райли (Riley , 1872) в США находит серую листо
вертку , ноторую называет Peronea cinderella R iley .  

При подробном изучении биологии и морфо
логии обеих листоверток обнаружилось ,  что это 
всего лишь сезонные формы одного вида (Scammel , 
1917 ) ,  и при ревизии канадских видов рода Pero
nea все эти «виды» были сведены к одному, Pero
nea minuta Rob . (McDunnough , 1934) . 

Судя по описанию авторов (Roblnson , 1869 ; 
R iley , 1872 ; Zeller , 1875 ; McDunnough , 1934) , 
рисункам внешнего облика (Scammel , 1917 )  
и гениталий бабочек (McDurшough , 1934) ,  а также 
по изображению куколни (Moscher , 1916) , Pero
nea minuta Rob . есть не что иное , как та же 
Р. fimbriana Thnbg . Биология �мериканской и 
европейской формы также в общем сходна .  В штате 
Нью-Джерси , который расположен на широте 
Закавказья , листовертка развивается в трех поко
лениях (Beckwith , 1943) , так же как в Грузии . 
Вредит преимущественно клюкве , культура кото
рой в США имеет хозяйственное значение , и яб

.Рис . 2 .  Peronea fimbriana лоне ( Frost ,  1926) , причем имеет одинаковый 
Thnbg. Гениталии � ·  тип повреждения с европейскими формами . 

В 1951 г .  А .  С . Данилевскому был прислан 
сбор Костылева из Саривоня (Северная Корея) , 

в котором было обнаружено несколько экземпляров оранжевой 
листовертки , выведенной со сливы и яблони и чрезвычайно сход
ной с летней формой f .  lubricana Mn . ,  которая на Дальнем Востоке 
раньше не отмечалась .  По внешенму виду эти экземпляры совпадали 
с кратко описанной Мейриком (Meyrick , 1922) Perdnea crocopepla Meyr . ; 
морфологическое исследование подтвердило , что и ·  в данном случае 
мы имеем дело с тем же широко распространенным видом . Следовательно , 
название Р .  crocopepla Meyr следует также свести в синонимы к Р. fim-
bfiana Thnbg .  . 

Распространение этого вида на Дальнем Востоке остается неизучен
ным , но во всяком случае,  кроме Кореи , ее летняя форма найдена в Северо
восточном Китае . Зимующая дымчато�ерая фJJрма на Дальнем Востоке 
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пона не обнаружена или описана под наним-либо другим названием . 
В .Корее этот вид, таи же нан в других странах , вредит плодовым (Kondo 
а. Miyahara , 1931 ) .  

Если подытожить на  основании изучения :колле:кций 3оологичес:кого 
института АН СССР , Ленинградского Государственного университета и 
литературных данных факты по распространению этого вида , то можно 
сделать вывод, что выше 54 ° северной широты (линия Чкалов-Нурск
Rиль-Оттава) не обнаружено ни одного экземпляра оранжевой формы 
(f .  lubricana Mn . ) . Серая форма в Европе встречается до :Кольского полу
острова (Tengstrom , 1869) , т .  е .  до 68° северной широты . В связи с этим 
складывается представление , что листовертка А .  fimbriana Thnbg. распро
странена от Северной Скандинавии и :Канады до Грузии , :Кореи и Ме
ксики , но в северных районах своего ареала имеет только одну форму -
серую, а в южных - две или более , причем летние поколения представ
лены оранжевой формой - f. lubr icana Mn . Справедливость этого пред
положения в отношении Европы , повидимому , не вызывает сомнения, 
тогда как относительно Дальнего Востока и :Канады об этом можно гово
рить только предположительно в силу слабой изученности этих терри
торий . 

Повидимому , это явление связано с тем, что в северных районах листо
вертка .дает только одно поколение , тогда нак другие диморфные виды, 
например Araschnia levana L "  повсюду имеют не меньше двух поколений . 

Исходной формой Р .  fimbriana скорее всего следует считать дымчато
серую , поскольку она встречается повсеместно в пределах ареала вида 
от арктини до его южных границ ; только в этой фазе листовертка зимует . 

Род Peronea в целом приурочен н Зоне умеренного :климата и вообще 
весьма изменчив . Для видов этого . рода сезонный диморфизм отмечался 
и раньше . Например , Р .  boscana F .  танже имеет две формы : весеннюю, 
с белыми передними крыльями , и осеннюю зимующую - более крупную, 
с серыми передними нрыльями . Последняя быЛа в свое время описана 
нак самостоятельный вид (Р . parisiana Gn . ) .  

Имеются указания Фроста (Frost , 1926) о том , что европейский вид, 
ивовая листовертка Р. hastiana L . ,  для Rоторой описано свыше 40 цвето
вых вариаций от коричневой до серой, в США зимует лишь в фазе имаго 
темноноричневого цвета с соломенно-желтоватой головой и грудью. 

По степени сезонной изменчивости серую и оранжевую формы Р .  fim
briana Thnbg. можно сравнивать с :классическим примером Arasclznia 
levana L . , однако формы последнего вида можно было легко установить , 
потому что эта дневная бабочка ,  повидимому, повсеместно имеет не меньше 
двух поколений. 

Наличие сезонного диморфизма у персиковой листовертни было от
мечено Сифрошвили , однано темнокрылая зимующая форма не была со
поставлена с Р. fimbriana Thnbg. Ее данные. поназыва�рт танже, что цикл 
развития этого вида в разных районах,  повидимому, не идентичен . Она 
пишет , что серая форма в условиях 3акавн:азья зимует в фазе куколни . 
Только в некоторые годы с теплыми осенними месяцами в сентябре в поле
вых садках наблюдался частичный вылет бабочек , ноторые оставались 
живыми 2-3 месяца , но погибали с наступлением холодов . 

В Казахстане осенью наблюдался полный вылет бабочен . С этим согла
суются данные Фроста ( Frost ,  1 926) для США, Геринга (Her ing, 1 889) , 
Диске (Disque , 1890) для Германии , Нольнена (Nolcken , 1870) для При
балтини ;  Скаммель (Scammel , 1 917 )  уназывает , что в штате Н ью-Джерси 
бабочки этого вида проводят зиму несмотря на холода , скрываясь в траве 
и кустах .  Бабочки из-под Ленинграда , по материалам 3оологичесного 
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института АН СССР ,  та.кже датированы сентябрем-октябрем , следова
тельно , они тоже дали вылет осенью . 

Очевидно в южных районах происходит смена зимующей фазы вида 
с имаго на ку.кол.ку . Вопрос о факторах , управляющих сменой сезонных 
форм в природе , представляет большой интерес . 

Распространено мнение,  что возникновение той или иной формы регу
лируется температурными условиями (Suffert , 1924) . Н овые р аботы по фото
периодике (Данилевский , 1 948) подчеркнули значение светового режима 
в управлении механизмом сезонной смены форм . Для Р .  fimbriana Thnbg . ,  
по наблюдениям в Казахстане , можно отметить , что температурный режим 
не играет ведущей роли , поскольку р азвитие в лаборатории обоих цветко
вых форм проходило при температуре приблизительно одинаковой . 

В заключение заметки следует приложить список синонимов указан

ного вида : 

Tortrix fim briana Tbnbg. 1 791 . Tbunberg, D issertatio Entomologica sistens Insectae 
suecica, quorum partem primam.  1 1  : 44 . 

Tortrix lubricana Mn. 1867 . Mann, Verb. zool.-bot. Gesellscb. Wien, XVII : 842. 
Tortrix minuta Rob. 1869. Roblnson , Trans. Amer. Ent. Soc. , I I  : 276 . 
Tortrix vacciniivorana Pack. 1870 , Packard, 1 7th Ann. Rep . Sec .  Mass. Brd .  Agr. : 241 .  
Tortrix malivorana Le Baron .  1870.  Le Baron, Ist. Ann. Rep. lns. , 1 1 1  : 20. 
Tortrix cinderella Riley. 1872.  Riley, 4th Ann. Rep .  State Entom. n° 46. 
Teras variolana Zell . 1875 .  Zeller , Verhandl. zool . -bot. Ges. Wien , XXV : 212. 
Peronea crocopepla Meyr. 1 922. Meyerik, Exotic Microlepidoptera , Vol . 1 1 ,  Pt. 16  : 500 . 
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Е. Н. Саl\юйлович 

О ГАЛЛИЦЕ , ПОВРЕЖДАЮЩЕЙ ПОБЕГИ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ 
В ЛЕНИНГРАДСI\ОЙ ОБЛАСТИ 

В начале июJrя 1949 г .  при обследовании старых насаждений черной 
смородины Плодово-ягодной опытной станции в Павловске ( «Красная 
Славянка») , Ленинградской области , внимание автора привлекли молодые 
побеги смородины, покрытые усохшей бурой листвой,  что выделяло их 
на фоне яркой зелени здорового нуста . В дальнейшем, н нонцу июля , 
ноличество таких побегов возросло , и уже бросались в глаза  целые ветви 
с усохшей листвой . При внимательном осмотре больных побегов были 
обнаружены слабые утолщения (галлообразные вздутия) у их основания , 
т .  е .  в местах их отхождения от стебля близ поверхности почвы . 

Больные побеги легно отламывались у основания . В местах излома 
под отставшей нутинулой в массе находились оранжевые личинки гал
лицы , располагавшиеся веером (одна оноло другой) в области луба .  Луб 
в местах снопления личинок был уничтожен , а кутинула подсохла и от
стала . Личинни продолжали двигаться дальше , охватывая полуr{ольцом 
побег , питаясь его лубом. 

Следует отметить , что луб не уничтожается целиком, а лишь с одной 
стороны побега , что вызывает однобоное его развитие . Осенью наблюда
лись побеги этого года с подсохшими следами питания личинок галлицы ; 
{)Дна сторона стебля лишена была луба и кутикулы, которая отпала , 
оставив древесину обнаженной . Гибнут целиком лишь надломленные 
в местах повреждений побеги . В природе питание личинон отмечалось 
до нонца сентября ; собранные в этот период личинки все ушли в почву 
на зимовну (в лаборатории) . В условиях лаборатории из материалов , 
{;Обранных в природе 20-28 VI I ,  вылетели номарИI{И 9-19 VI I I  того же 
1949 г .  Вылет комарлн:ов в условиях лаборатории говорит или о воз
можности двух поколений , или о наличии в собранном материале двух 
разных видов галлиц . Интересно отметить , что в 1951 г. галлиц в природе 
было значительно меньше и вылета I{омариков в условиях лаборатории 
не наблюдалось , а все личинки , собранные в июле , к нонцу августа со
брались на дне садrш в песке и остались там на  зимовку . Точных наблюде
ний за сро1шми развития галлицы провести не удалось . 

Метеорологические условия вегетационного периода двух лет наблю
дений (1949 и 1951 гг . )  были различны ; в 1949 г .  май и первая половина 
июня были сухие и жарние (почва была суха на  штык лопаты) , тогда как 
в 1 951 г .  весна была холодная . 

Побеговая I'аллица в 1949 г .  наблюдалась на  черной смородине таюке 
в одном из нолхозов близ ст . Сиверсной (Гатчинсного района Ленинград
екой области) . 

9 Энтомологичес1сое обозрениа, т. XXXIV 
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Материал по галлицам , повреждающим побеги черной смородины 
в Ленинградской области , был направлен на определение П. И.  Мари
ковскому (Алма-Ата) , который отнес эту галлицу к новому виду рода 
Thomasiniana - Th. rib ls Marik . 

Основной мерой борьбы с побеговой черносмородинной галлицей яв
ляется подрезка и уничтожение пораженных побегов , которые должны 
производиться в нонце лета или в начале осени , когда пораженные по
беги можно еще легко отличить от эдr о вых , понрытых зелеными листьями. 

Институт прикладной зоологии 
и фитопатологии, 

Ленинград 
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А. А . Машек 

БЕЛОУСАЛ ШВЕДСКАЯ МУШКА OSCINELLA ALBISETA 
MG . (DIPTERA, CHLOROPIDAE) КАК ВРЕДИТЕЛЬ ЕЖИ СБОРНОЙ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ежа сборная (Dactylis glomerata L . )  - ценное кормовое растение ,  
отвечающее всем требованиям , предъявляемым к кормовому злаку. Она 
дает большое количество листовой массы при высокой ее питательности, 
быстро отрастает после скармливания или сенокошения ,  хорошо сопро
тивляется вытаптыванию . В Ленинградской области ежа сборная неплохо 
развивается как в дикорастущем виде , так и в луго-пастбищных севообо
ротах . 

В связи с государственными постановлениями о дальнейшем развитии 
сельского хозяйства ,  где ставится среди первоочередных задач увели
чение площадей , занятых под многолетними зла:ковыми травами, ежа 
сборная получает еще большее распространение , как культура , развиваю
щаяся с весны раньше других злако в ,  дающая за лето четыре укоса ,  
нетребовательная к почве , сохраняющаяся в травостое 8-12 лет (Ларин, 
1950) . 

Вредная энтомофауна многолетних злаковых трав в Ленинградсной 
области весьма слабо изучена хотя несомненно оказывает влияние на их 
урожайность . Поэтому одной из главнейших задач в деле повышения 
урожайности злаковых трав является изучение вредных ва�екомых и 
изыскание эффективных мер борьбы с ними . ' 

Наши исследования в течение 1953 г. в Ленинградщюй области позво
лили установить , что ежу сборную в значительной степени повреждает 
малоизученный специализированный вредитель - белоусая шведская 
мушка (Oscinella alЬiseta Mg.} из семейства злаковых мух (Chlorop,idae) . 
Первое указание на ежу сборную как кормовое растение О.  alЬi$eta в усло
виях СССР (Ленинградская область) принадлежит Штакельбергу '( 1 932) . 
Позднее этот вид был указан на том же самом кормовом рас�ении 
с Украины (Rришталь , 1947) . . 

Rраткое описание биологии мухи и ее личиночной фазы дают Бала
ховский и Мениль (Balachowsky et Mesnil , 1 936) , ошибочно цазываЯ 
этот вид Oscinella maura Fall . В 1946 г. Rоллин (Collin , 1946) отмечает 
О. albiseta Mg. для Англии . 

Внешне взрослая фаза Oscinella alЬiseta сходна с настщiщей iпвед:
ской мушкой (Oscinella frit  L . ) ,  отличаясь лишь большими разме-:;
рами тела и весьма харантерным признаком: вершинная половин.а аристы 
белая.  

· 
Что касается личин:ки , то она существенно отличается 'от О� frit L.  

Тело ее прямое,  с уплотненными наружными покровами -:---: наоiцуn·ь 
личинка кажется твердой . Цвет вар:Ьирует от бледножелтого др щелтого. 

9• 
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Размеры (старшего возраста) в среднем 3 . 5-4 мм . Поверхность нутикулы 
характеризуется более глубокими складками , чем у О. frit ; на этих снлад
ках,  особенно по заднему краю вентральных сегментов , расположены 
в виде коричневого нольца многочисленные шипики, служащие личинке 
для передвижения . Характер расположения шипиков указан в р аботе 
Балаховского и Мениля (Balacho,vsky et Mesnil , 1936) . Усики более яв
ственны, чем у других представителей рода Oscinella . Ротовые крючки 
отличаются от соответствующих склеритов О. frit (Rрейтер , 1928) Rоли
чеством и величиной зубцов ( рис . 1 ) .  Переднегрудные стигматофоры 
с 6-7 отростками ( рис . 2) (у О .  frit только с 5) . Расположенные на заднем 
нонце личинки, дыхальцы по внешнему строению сходны с дыхаль
цами личинRи О .  frit  L . ,  но более широкие и слегка раздвое:аы . 

Ложнонокон (опи�ание которого публинуется впервые) норичневый 
и , в отличие от ложн9нонона обычной шведки, нажется ясно сегментиро

' ' i Рис . 1 .  Ротовые крючки ли
, чйнки старшего возраста 
· · . Oscinella alЬ iseta Mg. 

ванным ; длина 3 . 0-4 .2  мм . Перед
ний нонец снабжен многочислен
ными небольшими типиками в виде 
неправильных зубцо в ,  что резко от
личает этот вид от обычной шведни , 
имеющей лишь четыре явственных 
зубца . Передние дыхальцы по бокам 

Рис . 2 .  Левое передне
грудное дыхальце ли
чинки старшего возраста 

Oscinella alЬ iseta Mg. 

Первого сеrмента имеют форму веточки с 4-6 разветвлениями наждая . 
Задний нонец- с двумя отростками , что сближает данный вид с О.  frit . 

Белоусая шведка , по нашим наблюдениям , имеет в Лени:нградсной об
'ласти>два Поколения в году - весеннее и летнее . В лаборатории в 1953 г .  
ИЗ riynapf!el;! \ собранных В природе 1 0-26 мая И ПОМеЩеННЫХ ВО ВЛаЖНЫЙ 
nесон: ,  лёт мух начался с 1 июня и продолжался до 14 июня.  В природе , 
rto дюшым учетных ноmений на еже сборной , начало лёта мух наблюда
лось 4 · .. ИЮЮI , ' максимум - 12-15 июня. 

Яйца размещаiотся н а  молодых листьях ежи сборной в тот момент , 
когда они еще сложены лодочной ; впо следствии , при развертывании листа , 
яИца оказьlва:Ютея на верхней стороне листовой пластинки ближе к цен
тральной · жцЛ:itе :.,___ ла · верхушке или середине листа . Следует отметить , 
что белоусая шведка является единственным видом из рода Oscinella , 
откладывающим яйца столь харантерным образом - на листья . Это , 
во зможно , . объясняется морфологическим строением листовых влагалищ 
ежи еборно'й ; 1:пЛ:юснутые , с остр:Ыми нраями (Тарковский ,  1952) , эти 
Листовые влагалища , видимо , и затрудняют откладку за них яиц . 

Извеqтно , что виды рода Oscinella откладывают яичн:и за листовое 
вла·галиtп;е· обычных злаков ,  в результате чего срединный лист желтеет 
·и отмирает.  ·'Это биологическое свойство несомненно является первичным 
для' рода Os'ci'nella ;  так как наблюдается у многих видов . Что касается 
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О.  alЬiseta , то отrшадr{а ею яиц в сложенные листья ежи сборной и жизнь 
там отродившейся личинrш в I возрасте является вторичным биологиче
сним свойством ,  возниншим в процессе эiзолЮции видов рода Oscinella 
в более Поздний период.  Вместе с тем яйценладна в сложенные листья 
в какой-то степени сходна с яйцекладкой за влагалищные листья , тан нак 
в обоих случаях яйца оказываются помещенными в узное пространство 
между частями р астений ; следовательно , характер яйцекладни у О. alЬi
seta является не  совершенно новой биологичесной особенностью; а лишь 
специализацией и усложнением того . первичного типа яйценладни , нu
торый исторически сложился в процессе эволюции рода Oscinella . Пред
ставление о высоной специализации белоусой шведсной мушки подтвер
ждается танже и приведенными выше данными о морфологии мухи личинни 
и подчеркнутой пищевой специализацией этого вида , связанного тольно 
с одним видом растения - ежой сборной ; н а  других: вИдах злаков О. al-
Ьiseta ни разу не была найдена . · . · . ·  . 

Отродившаяся личинка съедает оболочну яйца , а затем направляется 
в стебель , по пути нанося харантерные повреждения листовой пластинке . 
Шероховатая поверхность листа и шипики на теле лич'инни .обЛ:егчают 
передвижение и способствуют удерживанию личщши ; · однако иногда 
обгрызание пластинки листа (описание характера повреждения будет 
дано ниже) неожиданно прерывается и ни на листе , ни в стебле 'личинки 
не оказывается . Повидимому , личинка смывается дождем или сдувается 
ветром и погибает , не успев повредить стебель . 

· 
Окукление личинки происходит через 20-30 дней после ее отрождения , 

что можно видеть из табл . 1 .  Местоположение пупария может быть р аз
лично . У перезимовавшего поколения весной он находится в верхней 
части стебля , а у летнего - в нижней . Причина этого иона де выяснена ; 
несомненно , положени:е пупария зависит от передвижения личи.нки , ко
торая в летнее жарное время , видимо ,  находит для себя более благоприят
ные условия в нижнем, т .  е .  более затененном и прохладном ярусе траво
стоя,  а в о сеннее - в более высоr{ОМ ,  т .  е .  лучше прогреваемом ярусе ; 
тем самым , возможно , она избегает осенне-весенв:его вымокания . 

Вылет мух I I  поколения в условиях 1953 г .  наблюдался с третьей 
денады июля и продолжался до первой денады августа (в  лаборатории 
лет мух отмечался с 19 июля по 7 августа) .  Наличие у этого вида двух 
поколений подтверждается полевыми учетами численности О. alblseta 
(табл . 1 ) . 

Личинни I I  поrшления зимуют внутри стеблей ежи сборной , а ОI{ук-
ливаются во второй половине мая . . . .  

Харан:тер повреждения белоусой шведсн:ой мухи (рис , 3) сщ�ершенно 
иной, чем у О .  frit  L .  Внешне растение выглядит совершенно •здоровым ;  
однако при развертывании молодых листьев ежи явственно виден весь путь 
личинки - от начала отрождения до проникновения в стебель . Наиболее 
часто встречающийся тип повреждения личинкой характеризуется обычно 
последовательным чередованием двух видов обгрызания : сквозного проеда
ню1 листа - в виде продолговатых окошечек " с побуревшими мелi<О
пильчатыми нраями , и простого , без проедания . ниЖнего < эпидермиса ;  
скелетирования пластинки листа в виде елочн:и . Нан: указывалое�. вЬrше , 
муха . выбирает для яйценладки только молодые листья; ' эти листья ко 
времени отрождения личинки еще сложены пополам, · и· поэтому_  очень 
часто на обеих половинн:ах листа в результате питания личин:Еtи полу
чаются совершенно одинан:овые повреждения . Влаtалищн·ый '.trйст : · повр&' 
ждается личишюй до тех пор , пока она не доберется до централыiо:r'о · листа; 
заключенноr:о во .влагалищном. Тогда л!Wин:ка оставляет вJiаГалИщный 
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Т а б л и ц а  
Учет численности О. alblseta Mg. (в % поврежденных стеблей) 

. , 
Повреждено о 

Найдено = стеблей о; � о � С>.. о Дата · = личинок = Стации "' о ISI ::<: учета ·  
@ ,= Е-< о = s ::<: = ф о ф :ci 8 о о; о: 1:1 t::( = о \О  /::: о о; t::( р.. !Е р.. Ф <> р.. о: о о; 1::: t = р.. Е-< о � 1:1 :g <> <> � 

10 v Ежа дикораст . . 352 73 20.7 - 25 30 6 16 v Ежа 2 года . 305 56 18.3 - 1 2  32 8 20 v Ежа дикораст . . 125 21 16.4 - - 1 2  9 26 v » •> 7 8  19  23 .2  - - 3 16 6 VI » » 100 16 16 - - - 10 10 VI Ежа 2-го года 96 9 9.8 - - 2 2 19 VI Ежа 3-го •> 121 13 10.7 7 6 - -29 VI Ежа 1-го » 363 9 2.6 5 4 - -8 :vп Ежа 2-го » 125 29 23 .2  2 8 1 1  1 10 vп Ежа 1-го •> 288 17  6 3 4 6 4 19 "vп Ежа дикораст . 82 1 8  22 - - 6 1 2  1 VIII » •> 50 12  24 - 2 15 10 vш Ежа 2-го года 72 1 2  16.5 7 5 - -1 5  vш " »  » 1> 100 1 5 15 6 6 3 -24 vш Ежа дикораст . 225 40 17.8 - 20 21 -2 IX )) » 48 8 16.7 - - 8 -1 5  IX Ежа 1-го года . \ 63 5 8 - 3 5 -27 rx · ЕЖа дикораст. 

· 1 156 38 24.3 4 5 21 -

Т а б л и ц а  2 
Повреждаемость ежи сборной личинками белоусой шведки 

I поколение I I  поколение 

Ста�и;и яйцекладки % заражен-
вр rмя % заражен-время учета ных ных 

стеблей учета стеблей 

Посевы ежи сборной 1-го года . 29 VI 2.6 1 5 IX 8 Посевы 2-Го Года . . . . . . . . 8 VII 23.2 24 VIII 17.5 Посевы .3-го года . . . . · . · . . . 1 9  VI 10.7 2 IX 5.8 Дииорцоrущоя •ж• обориоя . .  1 10 VII 17.8 27 IX 24.3 Посевы tJЖИ сборной в траво-

IX 3 
смесях . . . . . . . . . . . .  1 9  VI 1 26 

лист и переходит в центральный , прогрызая его или по середине , или по краю � В более поздн�й период ,  когда центральный лист освобождается из ·· влагадища ,  он , вследствие указанного выше повреждения , имеет объеденн:J,Хе побуревшие края или раздвоен на две половинки , но очень редкq жещ:еет и отмирает ,  в отличие от повреждения О. frit.  Наблюдения за белоусой шведкой и учеты ее численности на различных стацщ1х . дозволили подметить чрезвычайную чувствительность взрослой фазы к воздействию в,етра. Для обитания и яйцекладки О. alЬiseta выбирает защищенные от ветра · участки, расположенные вблизи придорожных 
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насаждений , опушек леса , в парках (особенно около деревьев) , не из
бегая даже, в отличие от О .  frit, затененных участков . Хорошо освещен
ные участки , но открытые воздействию ветра заселяются белоусой швед
хой слабее . Однако вопрос о распределении белоусой шведки в зависи
мости от влияния освещенности , силы ветра и густоты стояния расте
ний требует специальных ис
.следований . 

Как указывалось выше , 
О .  alЬiseta в Ленинградской 
·области имеет два поколе
ния - весеннее и летнее . 
При яйцекладке белоусая 
шведка проявляет определен
ную избирательность по от
ношению к возрасту :кормо
вого растения . Размещение 
яйценладон на посевах ежи 
.сборной и на дикорастущих 
растениях в 1953 г. приво
дится в табл . 2 (в  % заражен
ных стеблей) . 

Данные этой таблицы поз
воляют заключить , что весен
нее поколение размещает 
свою яйцевую продукцию в 
основном на еже 2-го года 
в чистом виде , на дикорасту
щей еже и еже 3-го года . Лет
нее поколение концентри
руется в одина:ковой степени 
на дикорастущей еже и еже 
2-го года , но меньше на еже 
.3-го года . 

Ежа 1-го года обоими 
поколениями повреждается 
•Слабо ' возможно потому ' ЧТО 
в 1 -й год она медленно раз
вивается даже при бесnо
нровном посеве . Следует от
метить , что в травосмеси Dac
tyl is glomerata повреждается 
в меньшей степени , чем в 
чистом посеве . 

Вредная деятельность бе
лоусой швед:ки проявляется 

Рис . 3 .  Характер повреждения ежи сборной 
личинками Oscinella alЬ iseta Mg. 

а - повреждение влагалищного и срединного листа ; б - повреждение верхушечной части срединного листа . 

двояно . С одной стороны, происходит снижение семенной продунции при 
коэфициенте вредности ,  всегда равном 1 00 % , та:к нан при повреждениях 
этого типа уничтожается зачатон нолоса ; с другой стороны, происходит 
уменьшение вегетативной массы и снижение ее питательной ценности 
вследствие частичного отмирания листьев и стеблей . Однано вопрос 

·О хозяйственном значении требует специального исследования . 
Вопрос о мерах борьбы с О .  alЬiseta требует таюне специального изу

чения . Нам представляется , что при нультуре ежи сборной на  зеленый 
.корм периодическое скашивание листовой массы (при отрастании 
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до 25 см) и уборка ее с поля будет уменьшать численность . вредп
'Геля . 

Н а  семенных участках следует испытать опыливание ежи препара
тами ДДТ и ГХЦГ во время лёта мух весеннего поколения (в  период 
максимального лета - 12-15 июня) . Летнее поколение не так опасн о ,  
так как повреждает только вегетативные стебли . 

Автор признателен Г .  Я .  Бей-Биенко за содействие в работе и 
А. А .  Штакельбергу за помощь в определении вида . 
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И .  С .  Фишкис 

МАССОВЫЙ ЛЕТ ПОДЕНОК POL YMITARCYS NIGRIDORSUM 
TSHERN .  ( EPHEMEROPTERA, EPHORONIDAE) ,В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Массовый лёт насекомых - явление нередкое в природе ; среди на;.. 
секомых , развитие которых связано с пребыванием в воде , лёт поденок 
создает наиболее грандиозное зрелище . Авторы, писавшие о поденках , 
для характеристики массового лёта оперируют различными образными 
выражениями или прибегают к весьма неточным количественным показа
телям : тысячи - у одних авторов , миллионы - у других ; Ламперт 
(1900) , например,  писал , что поденки появляются «В громадных коли
чествах ,  для выражения которых цифрами не хватило бы общепринятых 
разрядов счислению> . 

Своеобразие лёта некоторых видов поденок заключается в том , что 
он начинается внезапно , обычно к вечеру ,  быстро нарастает до размеров 
массового , имеет локализацию , ограниченную узкой прибрежной поло
сой , и так же внезапно иногда в ту же ночь заканчивается , причем поверх
ность воды и берега покрываются массами трупов поденок . "Ульмер ( 1919) 
упоминает , что самые ранние описания массового лёта поденок имеют 
давность 250 лет . В пересчете на наше время это уже означает трехсот
летнюю давность . Массовый лёт отмечался для различных видов поденок . 
Так, Норнелиус в 1848 г .  ("Ульмер , 1919)  описал массовый лёт длинно
хвостой палингении (Palingenia longicauda Ol iv . ) .  В Западной Европе 
этот вид в настоящее время почти вымер , в СССР он еще встречается 
на Дунае ( Чернова , 1949) . Массовый лёт ложно-длиннохвостой палин
гении (Р . suЫongicauda Tshern . )  в СССР наблюдала Фридман (цитируется 
по Павловскому и Лепневой, 1948) на р .  Иртыш в половине июля 1932 г . ; 
по ее свидетельству , лёт этой поденки наблюдался на протяжении сотен 
нилометров . 

Из поденок семейства эфоронид (Ephoronidae) массовый лёт широко 
распространенного вида Polymitarcys v irgo Oliv . наблюдали и оriисывали 
многие авторы : "Ульмер ( 1 919)  в 1897 г. наблюдал это явление в окрест
ностях Насселя , Неизвестнова-Жадина ( 1930) и Формозов в 1923-1929 гг . 
на р .  Оке , Лепнева (Павловский и Лепнева , 1 948) в 1 935-1936 гг . на 
р . Наме . Для другого вида этого семейства - черноспинной поденки , 
Polymitarcys nigridorsnm Tshern . (Чернова , 1934 , 1 952) , насколько нам 
известно , массовый лёт до сих пор не описывался . 

Мартынов (1928 , 1933) для семейства эфоронид (Ephoronidae) , извест
ного в то время под названием полимитарцид (Polymitarcidae) , приводит 
род Polymitarcys с единственным видом Р. v irgo Oliv . ; для поденок этого 
вида автором указано , что они «обычны у больших рек , у взморья (Фин
с1шй залив)» . Однако ревизия вида Р. virgo , произведенная Черновой 
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(1934) , вскрыла , что многочисленные экземпляры поденок , собранные 
у Финского залива и определенные как Р .  virgo , в действительности имеют 
лишь внешнее сходство с этим видом, существенно отличаясь от него 
в деталях жилкования крыльев и в строении мужского полового аппа
рата . Это дало Черновой основание выделить их в новый род и вид ,  назван
ный ею Eopolymitarcys nigridorsum Tshern . - поденка черноспинная.  
В дальнейшем Чернова ( 1952) изменила свой взгляд на систематическое 
положение вида nigridorsum ,  отнеся его к роду Polymitarcys Eaton . (Чер
нова , 1952 : 239-240, рис . 9) . Черноспинная поденка - вид, типичный 
для северо-восточной и восточной частей СССР , в частности для бассейна 
Амура ; предполагается , что Ленинградс:н:ая область является западной 
границей распространения черноспинной поден:н:и (Чернова , 1941 , 1952) . 
Массовый лёт именно этого вида мы наблюдали в ночь с 5 на 6 августа 
1953 г. в Парголовс:н:ом районе Ленинградс:н:ой области. 

Температура воздуха днем 5 августа 1952 г .  в населенных пун:н:тах 
Парголовс:н:ого района достигала 23-25° С. :К 20 часам температура 

Т а б л и ц а  1 

Метеорологические данные периода массового лёта черноспинной поденки в 1952 г . 

Температура Направление и скорость Атмосферное дав-
(в С0) ветра (в баллах) ление 

Место наблюдений 1 1 1 5 VI I I  6 V I I I  5 VII I  6 V I I I  5 VI I I  6 VI I I  
2 0  час. 02 час. 20 час. 02 час . 20 час. 02 час . 1 

Ленинград . 1 8.7° 1 7.0° ЮЮЗ-2б ЮЗ-36 763.4 763.7 
(3 м/с) (5 м/с) 

.Лисий Нос . 19 .3° 1 7. 7° ЮЗ-36 З Ю З-36 763.3 762.6 
(4 м/с) (5  м/с) 

',Сестрорецк . 18.9° 18.0° Ю З -36 Ю З-4б 762.6 762.9 
(4 м/с) (7 м/с) 

.Левашово 20.9° 16.2° Ю З-36 ЮЗ-4б - -
Агалатово 2 1. 7° 14.8° 

(4 м/с) 
Ю-26 

(7 м/с) 
Ю З -36 - -

(2 м/r. )  
1 

( 4 м/с) 

упала до 18 .9-21 . 7 °  С (табл . 1 ) .  Усилился ветер . Около 20 часов вечера 
при безоблачном небе вдоль шоссе , на участке Осиновая Роща-Старый 
Белоостров,  был отмечен массовый лёт поденки Polymitarcys nigridorsum 
Tshern . 

По наблюдениям старых авторов , массовому лёту подено:н: предше
ствовало резное падение атмосферного давления ; предполагалось , что низ
:ное давление является импульсом, обусловливающим начало массового 
-о:н:рыления поденок ;  но в этих явлениях не было за:н:ономерной связи , 
а имело место простое совпадение во времени . Во время описываемого 
нами весьма обильного лёта поденок барометричес:н:ое давление не опус:н:а
.лось ниже 762 .6  мм (табл . 1 ) .  

Длина полосы , н а  :которой наблюдался массовый лёт черноспинной 
поденки , превышала 14 :км : Максимальное :количество подено:н: наблюда
лось в районе населенных пунктов Сертолово , Черная Реч:н:а , :Каменка ; 
много подено:н: было отмечено также :н: юго-западу от этих пунктов ,  в Ле
вашове и Дибунах . Лёт был настолько обилен , что на улицах поден:н:и, 
ударяясь в лицо , "  мешали прохожим. Невольно вспоминается сравнение 
Формозова (цитируется по Неизвестновой-Жадиной , 1930) :  «они ударяли 
в лицо , :как сухой снег» ; особенно в сумер:н:и беловатая окрас:н:а :н:рыЛьев 
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носившихся в воздухе насекомых делала их похожими на хлопья снега ; 
:иллюзия , метели стала еще большей при свете взошедшей луны . • 

Стремление поденки полимитарцис (Р . v irgo) к свету отметил еще 
Ульмер ( 1 9 1 9) ;  в дальнейшем это подтверждено наблюдениями Лепневой 
в 1935 г .  на р .  Rаме и другими авторамц . Наши наблюдения над лётом 
черноепинной поденки (Р . nigridorsum) показывают , что и у этого вида 
также сильно выражен положительный фототаксис . Ярко освещенные 
<Jкна трех- и четырехэтажных домов ,  расположенных на открытой мест
ности вблизи шоссе , привлекали тучи поденок . В открытые окна влетали 

Рис . 1 .  Трупы поденок Polymitarcys nigridorsum Tshcrn . 

рои этих насекомых , облепляли лампы электрического освещения , за
сыпали столы и мешали работе . 

Количество появившихся в воздухе поденок продолжало нарастать 
до полуночи ; после полуночи лёт поденок стал затихать и к 2 часам ночи 
полностью прекратился . В полосе , охваченной лётом, н утру 6 августа 
можно было обнаружить одни лишь трупы поденок,  устилавшие землю 
(рис.  1 ) .  Ни в этот,  ни в последующие дни лёт поденон не возобновлялся . 

Наблюдая массовый лёт черноспинной поденни в Парголовском районе , 
естестве:е:но было заинтересоваться местом их вып.лада . Тщательным 
обследованием местности , произведенным 6 августа , было установлено ,  
что трупы поденок в количестве до 50-70 штун :е:а 1 м2 покрывали полотно 
асфальтированной шоссейной дороги . Трупы поденон были обнаружены 
и в nридорожных кюветах , главным образом в нювете , расположенном 
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по северо-восточной обочине дороги . Больше нигде , в том числе по бсре
сt\м верховьев рр . Черной и Сестры, пересекающих шоссе , по берегам 
р .  Охты, проходящей к северо-востону от шоссе , и по берегам прудов ,  
трупы поденон обнаружены не были. 

Лег1ше тела поденок,  парящие в воздухе,  как это наблюдали многие 
авторы , могут подхватываться сильными порывами ветра и пассивно 
относиться на значительное расстояние от водоемов ,  в ноторых протекало 

с 
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Гнс . 2 .  Схематическая карта лёта Polymitarcys nigridors um Tshern . 5-6 
августа 1952 г. 

1 - места лёта по материалам прошлых лет ;  2 - места I<аблюдений за массовым лётом 
�-6 августа 1 952 г. ; 3 - направление ветр а  (цифры уназыннют часы наблюдений , хвос

товое оперение стрелни - снорость : нашдое перо соответствует 1 б аллу). 

развитие поденок . Учитывая , что поденни антивно не удаляются далеъ:о 
от водоемов , мы поставили себе вопрос :  не была ли занесена масса черно
спинной поденки ветром откуда-нибудь со стороны? 

По наблюдениям прошлых лет , черноспинная поденка в массе размIJо
жалась в районе Сестрорецна , Разлива и Лахты . Метеорологичесние све
дения показывают, что 5 августа перед началом лёта , в 20 часов , и на про� 
тяжении всего периода лёта до 2 часов 6 августа преобладал ветер юго
�ападного направления скоростью от 2 до 7 м в  сенунду или , иначе , силой 
о т  2 до 4 баллов (рис . 2 и табл. 1 ) .  Нанесенные на карту (рис . 2) данные 
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() Jiёте черноспинной поденки в прошлые годы , о лёте в текущем году 
и о направлении и силе ветра в период лёта текущего года показывают , 
что предположение о заносе поденон из ранее известных очагов ,  находя
щихся на юго-западе Парголовского района , не лишено основания . 

При выездах в Разлив и Сестрорецк 7-8 августа были обнаружены 
·трупы черноспинной поденни в прибрежной зоне Разлива . Таним образом , 
,складывается мнение ,  что масса черноспинной поденни , онрылившиеь 
в Разливе и ,  вероятно , также в Лахтинсной губе ,  была подхвачена поры
вами ветра и перенесена через полосу мелнолесья на расстояние 8-
12 км. 

Полоса мелнолесья не могла стать задерживающим барьером для 
поденок,  т. н. они проносились выше верхушен молодого леса . В этом 
убеждает то , что поденки влетали в отнрытые окна вплоть до верхнего 
этажа четырехэтажного дома . В начале лёта , приблизительно до 22 часов , 
максимальная плотность «тучю> поденок проходиJiа примерно на высоте 
третьего этажа . Объективным показателем этого служит ноличество по
денон, прилипших н свежеокрашенным подоконникам . На четвертом этаже 
количество поденон не превышало 15 энз . на 1 подоконник , на третьем 
этаже достигало 70 энз " на втором этаже всего лишь 10 экз . на 1 подо
ноннюс После 23 часов нартина изменилась - поденки в наибольшем 
количестве носились на высоте второго этажа . По литературным данным, 
высота полета поденок может быть еще больше , чем в описываемом нами 
случае . 

Оставался неясным вопрос о причине Jюкализации поденок на шоссе 
и в одном из кюветов .  Ночь с 5 на 6 августа была лунной (полнолуние 
в 22 ч. 40 мин . ) .  При свете луны влажный асфальт шоссе серебрился на
подобие поверхности воды . Позволительно думать , что в описываемом 
случае имел место обман инстинкта . Поденки опускались на асфальт , при
.нимая его за воду , и гибли . Подтверждением такого мнения может слу
жить то , что среди собранного на асфальте материала было 98 % самон 
с готовыми к от1шад1{е яйцами и тольно 2 % самцов .  Продолжавшийся 
юго-западный ветер сметал трупы поденок в кювет , идущий по северо
восточной обочине дороги . 

У черноспинных поденок самцы несут две хвостовых нити , самн:и -
три хвостовых нити . Длина хвостовых нитей у самцов в 2 . 5  раза превы
шает длину тела , а у самок едва достигает длины тела . Хвостовые нити 
самцов гладн:ие , с хорошо выраженной многочленистостыо . В отличие 
от них хвостовые нити самон густо пон:рыты волосками , членистость их 
менее заметна . Возможно , что при спаривании хвостовые нити самцов 
помогают им удерживаться в подвешенном состоянии под летящей сам:ной . 
В это время хвостовые нити самца направлены вперед , проходят между 
н:рыльями самн:и и лежат на спинке последней . 

Rолесову ( 1927) принадлежит открытие способности спаривания и 
оплодотворения взрослыми ( imago) самцами предвзрослых (sнЬ imago) 
самон: цоденон: . Это любопытное наблюдение пон:азывает , что половозре
лость у самок может наступать до завершения метаморфоза . Из яиц , 
выдавленных из брюшка оплодотворенной предвзрослой самки , пишет 
Колесов ,  выходят вполне нормальные личинки . Rолесов наблюдал спа
ривание самца с предвзрослой самкой у обын:новенной поденки (Ephe
mera vulgata L . ) .  У этого вида самн:и , нак и самцы , имеют две нрылатые 
фазы, причем, нан правило , самни идут на спаривание , лишь совершив 
последнюю линьку - перейдя во вторую нрылатую фазу . Следовательно , 
спаривания взрослых самцов с предвзрослыми самн:ами у обыкновенной 
поденки должны рассматриваться нак случайные . 
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Иное имеет место у черноспинной поденни , где , как правило , взрослые 
самцы спариваются с предвзрослыми самнами . На это обратила внимание 
Чернова ( 1 934 , 1952) . Это явление представляет большой Интерес и под
тверждается нашими наблюдениями на большом материале . 

Способность спариваться и отнладывать оплодотворенные яйца , при
обретенная в ходе эволюции предвзрослыми самками черноспинной по
денки , сделала для них излишней дополнительную линьку . Линька пред
взрослых особей у этого вида , полностью сохранившись у самцов ,  выпа
дает у самок . Схема развития самок черноспинной поденки становится 
проще и короче на одну фазу по сравнению со схемой,  типичной для от
ряда . То же наблюдается и у Polymitarcys virgo Oliv . (Чернова ,  1 952) . 

Оплодотворенные самки поденок , загибая последние три брюшных 
сегмента почти под прямым углом к оси тела , тем самым открывают по
ловые отверстия и выпускают наружу одновременно из обоих отверстий 
массу яиц . Эта масса имеет вид двух параллельно висящих желтых т 
сосискообразных образований ; их длина у черноспинно:й поденки колеб
лется около 7 мм . При высыхании на воздухе они часто склеиваются 
вместе ,  но при этом сохраняется продольная , разграничивающая бороздка . 
В этих образованиях яйца располагаются беспорядочно . 

По вопросу о размерах яйцепродукции поденок в литературе мало 
данных . Для обыкновенной поденки (Ephemera vul-:;ata L . )  Бронштей:и 
( 1 935) указывает цифру в 5 тысяч яиц . У Ламперта (1900) упоминается, 
что самки Heptagenia откладывают по 350 яиц . Нолесов (1930) установилr 
что поденка Ephemerella ignata Poda откладывает от 945 до 1 050 яиц . 
По произведенным нами подсчетам , общее количество яиц у одной самки 
черноспинной поденки равняется в среднем 760. Пролетая над поверх
ностью воды , самки опускают в нее пачки яиц . При соприкосновении с во
дой вещество , склеивающее яйца , растворяется, и яйца расплываются в воде. 

Форма яиц овальная , к одному из полюсов еле заметно суживающаяся. 
На  обоих полюсах яйца видны круглые образования , видимо , играющие 
роль гидростатического аппарата .  

Данных о длительности развития яиц черноспинной поденки у нас 
пока нет . У Polymitarcys virgo Oliv . (Якобсон и Бианr-\и , 1905) с момента 
откладки яиц до отрождения личинок проходит 6-7 месяцев . Если су
дить по аналогии с этим родственным видом и с учетом наших наблюде
ний , эмбриональное развитие у черноспинной поденки протекает длительно .  

Личинки и нимфы черноспинной поденrш ведут придонный образ 
жизни . В Ленинградской области удавалось находить нимф в быстро
течных речках и ручьях с каменистым дном , в прибойной и заиленной 
стациях Ладожского озера (Чернова ,  1941 ) и т. п. На первый взгляд 
изложенное наводит на мысль о большой экологической пластичности 
черноспинной подонки ; в действительности же молодые нимфы (личинни) 
этого вида держатся у берега на намнях , средневозрастные нимфы уходят 
в заиленные стации водоема , а взрослые нимфы живут в норнах наподо
бие видов Ephemera и Р. virgo . 

Критическим моментом для взрослых нимф может явиться хотя бы 
и кратковременный, но быстрый спад воды ниже уровня размещения но
рок . Высыхание жаберного аппарата в таких случаях должно обусло
вить массовую гибель нимф поденок . 
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О. М. Ивавова -Rазас 

ВТОРИЧНЫЕ ПАРАЗИТЫ НЕКОТОРЫХ ТЛЕЙ ТУРRМЕНИИ 
(HYMENOPTERA : CHALCIDOIDEA, SERPHOIDEA, CYNIPOIDEA) 

Материа,л:Ьl для настоящей работы были собраны в мае 1952 г .  на тер
ритории Туркменской станции Всесоюзного Инст:Итута растениеводст1'а 
в г .  Rapa-Raлa и его окрестностях. 

Все выведенные из тлей паразиты относятся :к отряду перепончато
крылых . Здесь мы рассмотрим только те из них , :которые , судя по лите
ратурным данным , являются вторичными паразитами (представители 
сем . Miscogasteridae , Encyrtidae , Calliceratidae и Cynipidae - табл. 1 ) .  
Первичными ж е  паразитами тлей и непосредственными хозяевами рас
сматриваемых форм являются Aphidiidae и некоторые Aphelinidae . 
В наших сборах оказались только многочисленные представители сем . 
Aphidiidae , точнее пока не определенные , Aplielinidae же отсутствовали 
вовсе . 

Miscogasteridae и Encyrtidae определялись по сводке Никольской ( 1952) , 
Calliceratidae - по Rиферу (Kieffer , 1914) ,  Cynipidae - по Далла-Торре и 
Rиферу (Dalla Torre und Kieffer , 1910) .  Определение паразитов было 
произведено под руководством научного сотрудника Зоологического 
института Академии Н аук СССР :М. Н .  Никольской . Тли были определены 
научным сотрудником того же института Г. Х .  Шапошниковым ; им 
обоим я выражаю глубокую благодарность . 

Надсем . CHALCIDOIDEA 

Сем. M IS C O GASTER IDAE 

Asaphes vulgaris Walk. 

Единственное описание этого вида имеется у Томсона (Thomson , 
1875 : 208) . Так как Asaphes из наших сборов несколько отличается от 
описанного Томсоном , мы считаем необходимым дать его более подроб
ное описание . 

С а м н:  а .  Голова по ширине почти равна груди (немного шире ее) ,  
поперечно треугольная . Глазки расположены сильно растянутым тре
угольником . Глаза онруглые , выдающиеся , голые . Антенны (рис . 1 ,  А)  
прикрепляются к нижней части лба близко друг от  друга . Основной чле
ник черный с металлическим отливом, жгутик заметно утолщается :к ди
стальному концу . Членики жгутика поперечные , первый из них малень
rшй колечковидный . Булава довольно плотная ,  занругленная н вершине .  

Грудь удлиненная .  Переднеспинка поперечная , ее ширина вдвое пре
восходит длину . Среднеспинка п'очти гладкая с щетинконосными точками . 
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Т а б л и ц а  '1 
Количество выведенных вторичных паразитов 

Callicera- I 1 
Miscogaste- Encyr- Cynipi- о 

'"' 
ridae tidae tidae dae � � 

-- о о 1 .� " . � � ... 
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"" "" ::: :з �  "' ,,, � � � " <> <> .... ... ,§ � <:j � ... � � Q Q <:j "' <> ·- <> Q ,,,, " <:! "<:!  � <:!  � � � 1 � <:j "' "" о о.. Q, '"" ч ч С,) С,) - - ·  
1 1 1 Восточный лох . Aphis sp. 1 1 1 1 

Maclura auranti ca  Aphidinae 1 ] 4 1 1 3 5 1 3  
! 1 Слива Hyaloptera 1 1 1 

arundin is ! 1 Испансний тростник То же . 1 2 l 6 2 6 3 20 
Zygophyllum atri-

1 

plicoides . . . Aph.idin ae 45 6 5 1  
Catalpa speci osa Myzodes persicae 64 6 1 9  1 8 7 14 
Нблоня У ezabura planta-

ginea 6 1) 
Туркменская диная 

вишня ·. Brachycaudus sp. 1 2  3 2 1 7  

Rhamnus pallasi i . Aphis sp .  4 1 1 1 4 
Белая акация Aphis medicagin is 3 1 1 1 1 4 

Парапсидиальные бороздки полные , кзади сближаются . Бока среднегруди 
гладкие .  Заднеспинка имеет форму узкой поперечной пластинки , равной 
Ширины в средней части и с боков .  'У переднего края заднеспинки (рис . 3 ) 
утолщения хитина очерчивают ряд крупных округлых ячей . Подобная же , 
но более мелкая структура наблюдается в средней части заднеспинни 
у ее заднего края . Промежуточный сегмент вытянут в поперечном напраn
лении . 'У переднего его края имеется структура , сходная с таковой зад
неспинки , средняя же часть занята системой неправильно ветвящихся 
хитиновых ребрышек , делящих поверхность сегмента на несколько круп
ных и мелких ячей, частично незамкнутых . Число , размеры и форма этих 
ячей сильно варьируют . Особенно отчетливо выражено короткое медиан
ное ребрышко в передней части сегмента , соответствующее «КИЛЮ» Том
сона , от которого отходят две косые полоски , направленные н:зади и в сто
роны. 

Стебелек брюшка (рис. 3) не нрилегает плотно к промежуточному 
сегменту , как описывает Томсон ; он длиннее своей ширины , но не в два 
раза . Поверхность стебелька пон:рыта сетью продольно вытянутых мор
щин .  Из этих морщин сн:ладываются несколько более крупных продоль
ных рубчинов ,  число и степень выраженности которых непостоянны . 
Первые два сегмента брюшка довольно длинные , остальные значительно 
короче .  

Крылья (рис . 2 )  прозрачные , довольно густо опушенные . Основания 
крыльев опушены слабее . Rостальная ячейка узкая . Маргинальная жилка 
слабо утолщена и короче остальных. Радиальная жилка отчетливо вздута 
на конце . 

Тазики ног черно-металлические , средняя часть бедер тоже . Го
лени и лапки бурые . 

10 Энтомологичесное обозрение. т. XXXIV 
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Самцы похожи на самок , но немного мельче их . 
Длина тела самки 1 .3-1 .5  мм , самца 1 -1 .4 мм . 
Asaphes vulgaris Walk . получен нами из следующих тлей : Hyalopte

rus arundinis F .  с испанского тростника (Arundo Donax) , Myzodes per
sicae Sulz .  с Catalpa speciosa , Yezabura pla.ntaginea Pass . с яблони , Aphis 

Рис . 1 .  Asaphes vulgaris Walk. Ан
тенны самни (А) и самца (В) .  Х 1 10 . 

Рис .  2 .  Asaphes vulgaris Walk. Крыло самки 
(А) ,  Х 100 , и часть того же нрыла при большем 

увеличении (В) , Х 110 .  

medicaginis Koch с белой акации (RoЬinia pseudoacacia) , Aphidinae, 
точнее не определенная , с Maclura aurantica . 

Всего получено 32 самки и 44 самца . 
Биология и постэмбриональное развитие этого вида изучены Хэви.. 

ленд (Haviland , 1922) .  Она получила и культивировала Asaphes vulga-

Рис . 3. Asaphes vulgaгis Walk . Промежуточный сегмент самюr 
(А) и самца (В) . Х 1 10 . 

ris Walk . на Aphis saliceti Kalt . , зараженной Aphidius sp . Asaphes vul
ga.ris Walk . развивается как эктопаразит взрослой личинки Aphidius. 

Ферьер и Вунасович ( l<'erriere et Voukassowitch , 1928) упоминают 
Asaphes vulgaris vValk . среди других вторичных паразитов тлей и отме
чают , что этот вид может играть роль «гиперпаразита второго порядка» ,  
т .  е.  третичного паразита .  
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Другой представитель этого рода - Asaphes americana Girault - раз
вивается в тлях как эктопаразит личинок D iaeretus rapae Curt . (Spencer , 
1926) и Aphelinus jucundus Gahan (Griswold , 1 929) . 

Pachyneuron aphidis (Bouche) 

Этот вид тоже описан очень кратно (Thomson , 1878 : 30) . 
С а м к а :  Голова шире груди , поперечная . Антенны (рис . 4, А )  ры

жеватые . Поворотный членик довольно широкий , 3-й и 4-й членики очень 
маленькие и образуют колечко . 5-й членик ( 1-й членик жгутика) тоже 
очень короткий и приближается по форме к колечку. Ширина его вдвое 
превосходит длину ;  самое широкое место - у дистального края членика . 

•' '-' 

в 

--

Рис . 4. Pachyneuron aphidis (Boucbe) . Антенна самни (А ) ,  антенна самца (В) , 
промежуточный сегмент самки (В) , часть нрыла самни (Г) . Х 1 10 .  

Остальные членики жгутика почти квадратные . Длина основного членика 
относится R длине жгутина нан 1 : 2 . 3 .  

Хитиновый покров среднеспинни поделен на мелкие многоугольные 
поля . На щитике , довольно выпунлQМ, эта струнтура менее отчетлива . 
Медианные части заднеспинки и промежуточного сегмента выпуклы. 

Стебелен (рис . 4 ,  В) нороткий и снабжен двумя боновыми поперечными 
гребнями, делящими его на две неравные части : переднюю, более узкую 
и длинную, и заднюю, более корот1-\ую и широкую . Наибольшая ширина 
стебелька приблизительно равна его длине.  

Брюшко овальное . Первый его сегмент длиннее остальных .  
Ирылья (рис . 4 ,  Г )  прозрачные , опушенные довольно густо . Марги

нальная жилка короткая и широкая . Наибольшая ее ширина (у ее ди
стального конца) относится к длине нан 1 : 2 . 4 .  Радиальная жилка с яс
ным утолщением на нонце , нороче постмаргинальной. 

Голени передних ног с длинной, на вершине раздвоенной шпорой . 
На  голенях 2-й и 3-й пары ног соответствующая шпора раздвоена . 

Голова и грудь с синеватым отливом, брюшко имеет зеленоватый от
лив . Бедра и голени бурые у основания , светлые в дистальной части. 
Ионцы лапоI-\ затемнены. 

10• 
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Самцы отличаются более светлым рыжеватым брюшком. Все членики 
жгутика имеют удлиненную форму; но первый из них заметно · короче 
остальных (рис . 4, В) . 

Длина тела самки 1-1 .2  мм , самца 1 -1 . 1  мм . 
Pachyneuron aphidis (Bouche) выведен из следующих тлей : Hyalo

pterus arundinis F .  с испанского тростника ,  Brachycaudus sp .  с туркменской 
дикой вишни (Cerasus microcarpa) , Aphis medicaginis Koch с белой ака
ции . 

Всего получено 7 самок и 7 самцов . 
О вторичном паразитизме этого вида можно судить по следующим 

данным. Курдюмов (191 1 а) наблюдал откладку яиц самками Pachyneu
ron aphidis (Bouche) в бересклетовых тлей (Aphis evonymi F . ) ,  уже погиб
ших, содержащих в себе личинок Aphidius fabarum Marsh . Другой свя
занный с тлями американский предстАвитель этого рода - Pachyneu
ron aphidivorum Ashmead - выведен из Aphis pseudobrassicae Davis ,  
зараженных Lysiphlebus testaceipes Cress . и D iaeretus rapae Curt . (Spen
cer , 1926) . 

Pachyneuron ?coccorum (L . )  

Этот вид весьма похож н а  предыдущий , н о  отличается формой антенн 
и стебелька и относительной толщиной маргинальной жилки. Определе
ние рассматриваемого вида как Pachyneuron coccorum (L . )  вызывает неко
торые сомнения , так как Pachyneuron coccorum (L . )  известен только кан 
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Рис .  5 .  Pachyneцron (?) coccorum (L . ) .  Антенна самца (А) ,  антенна самки (В) ,  стебелек 
самки (В) , Rрыло сам:ки (Г) ,  часть того же :крыла (Д) . А ,  В ,  В, н Д увеличено в 1 10 раз , 

Г увеличено в 50 раз .  

вторичный паразит кокцид , а нс т.псй . Однано uодробнuе описание этого 
вида с рисунками , данное Сильвестри (S ilvestr i ,  1919 : 1 1 0) , полностью 
подходит к нашему . Единственное морфологическое отличие касается 
формы стебелька : на рисунке Сильвестри стебелек кажется несколько 
длиннее, чем у нашего вида . 

С а· м I{ а .  Тело темнозеленое с синеватым отливом на го.Лове и груди . 
Голова шире груди . Антенны (рис . 5 , В) заметно отличаются от предыду-
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щего вида : 1 -й членик жгутика приблизительно квадратный и имеет бо
чонковидную форму - он наиболее широк в средней части . Остальные 
членики имеют отчетливо удлиненную форму . Длина основного членика 
н длине всей остальной части усика относится как 1 : 3 .  Понровы .дорзаль
ной части груди разбиты на полигональные поля еще более отчетливые , 
чем у Pachyneuron aphidis (Bouche) .  Щитик и медианные части заднеспинки 
и промежуточного сегмента выпуклы . Стебелен (рис . 5 ,  В) не имеет бо
новых поперечных гребней , но явственно поделен на более узкую перед
нюю и более широкую заднюю половины. Длина его почти в; полтора 
раза больше ширины ( 1  : 1 .44) . Брюшко овальное . 1 -й его сегмент зна
чительно длиннее последующих . Крылья (рис . 5 ,  Г и Д) прозрачные . 
Жилки более бледные , чем у Pachyneuron aphidis (Bouche) и относительно 
более тонкие . Отношение ширины маргинальной жишш у ее дистального 
конца к ее длине равно 1 : 3 .  Тазики ног темные ; в остальном ноги свет
ложелтые , затемнены тольно средняя часть бедра ,  небольшое пятно 
у основания г..-�:rени и вершина лапки . Передние голени несут по раздвоен
ной шпоре на дистальном конце ; на остальных ногах шпора простая . 

Самцы похожи на самок, но первые две пары ног у них желтые , на
чиная с вертлугов ,  задняя пара ног онрашена , нан у самок . .  Членики 
жгутика более вытянуты, чем у самок (рис . 5 ,  А) ; 1 -й членИI• мало отли
чается от остальных. 

Длина тела самки 1 .3 мм , самца - 1 мм. 
Получено 5 самок и 4 самца из Brachycaudus sp . с диной туркменской 

вишни и из Myzodes persicae Sulz . с Catalpa speciosa . 

Сем . ENCYRTIDAE 

Aphidencyrtus aphidivorus (Mayr . )  

Этот вид подробно описан Мерсетом (Mercet , 1921 : 345) ; достоверность 
определения не вызывает сомнений . 

· ·  
С а м к а .  Тело иссиня-черное ,  на лбу и щеках фиолетовые блюш, 

среднеспинка с зеленоватым отливом . Антенны бурые . Ноги темные со 
светлыми суставами и первыми четырьмя члениками лапок. Темя ясно 
пунктированное .  Основной членик усиков (рис . 6 ,  Б) слабо веретеновид
ный и равен по длине пяти первым членикам жгутика вместе . Поворот
ный членик по длине немного больше двух последующих . 1 -й ,  2-й и 3-й чле
ники жгутика вместе той же длины, что два последующих . Перв:Ьiе 
три членика жгутика имеют квадратную форму , следующие три несi{олько 
удлинены. Среднеспюша нежно пунктированная . Промежуточный сег
мент в средней части очень короткий . Крылья (рис . 6 ,  В и Г) прозрачные ; 
длина маргинальной жилки превосходит ее ширину . Краевые щетинки 
заднего крыла вдвое длиннее таковых нереднего нрыла . Брюшr�о почти 
треугольное, гладкое .  Первые три сегмента брюшка имеют обычные очер
тания , последующие же дугообразно изгибаются , кан это харантерно 
для большинства видов семейства . Нйнеилад н:ороткий , н о  хорошо раз
личимый . 

Самцы отличаются более длинными антеннами (рис . 6 ,  А ) ,  в ноторых 
основнпй членин немного длиннее двух первых член:Иков жгутика , по
воротный членик почти той же длины , что и 1 -й членик жгутика , все. чле
ники жгутика вытянутые и снабжены довольно длинными щеiгИннами , 
а булава почти такой же длины , как два предшествующих членИ:на вместе . 

Длина тела самки 1 . 1 мм , самца 0 .8-1 мм . · ' 
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Aphidencyrtus aphidivorus (Mayr. )  выведен из следующих тлей : Hyalo
pterus arundinis F. с испанского тростника , Myzodes persicae Sulz . с Catalpa 
speciosa , Brachycaudus sp . с Cerasus microcarpa , Aphis sp. с Rhamnus 
pallasii , Aphidinae с Maclura aurantica , Aphidinae с Zygophyllum atri
plicoides .  

Всего получено 48 самок и 32 самца . 
По поводу Aphidencyrtus ( =Encyrtus) aphidivorus (Mayr . )  Сильвестри 

( 1909) писал , что это «паразит не афид, а их гиперпаразит ,  т. е. паразит 
второй и третьей степени относительно афид , потому что он не отклады
вает яичек в здоровых тлей , но в тех ,  которые уже мертвы и содержат , 
личинку браконида (Aphidius brassicae Marsh , )  или личинку этого брако
нида , в свою очередь зараженную орехотворкой (A llotria victrix Westw . 

д 

---+�) с; 
г 

Рис . 6. Aphidencyrtus aphidivorus (Mayr.) . Антенна самца (А) ,  антенна 
самки (В) , крыло самки (В) , часть того же крыла (Г) . А ,  В и Г увеличено 

в 1 10 ра3,  В увеличено в 50 ра3.  

var infuscata Kieffer)» . Развивается Aphidencyrtus aphidivorus (Mayr . )  
как внутренний паразит своего непосредственного хозяина (цитирую по 
Курдюмову, 191 1 б) . 

Курдюмов ( 191 1 а ,  191 1б )  экспериментально доказал , что Aphidencyr
tus aphidivorus (Mayr . )  является вторичным паразитом ячменной тли 
(B"achycolus korotnewi Mordw. )  через Aphelinus hordei Kurd . и бересклето
вой тли (Aphis evonymi F .) через A phidius fabarum Marsh . 

Американский представитель этого рода - Aphidencyrtus inquisitor 
(Howard) - является вторичным паразитом Macrosiphum cornelli Patch . 
через Aphelinus jucundus Gahan (Griswold , 1929) . 

Надсем. SERPHOIDEA 

Сем. CALLICERATIDAE 

Lygocerus frontalis Thoms . ·· 
' 

"..\ ' ....... 
. ·�- \; 

, ( \ 1 
! 

" ,) ./ ) 

Тело черное , блестящее . У самок 2-й членик антенн (рис . 7 ,  В) такой же 
длины, как 3-й, длиннее , чем 4-й . У самцов (рис . 7 ,  А) 3-8-й членики 
антенн приближаются к треугольной форме . Крылья (рис . 9 , А) стекло-
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видно-прозрачные . Птеростигма яйцевидная, почти треугольная .  Ноги 
светлоноричневые , тольно тазини и средняя часть бедер темные . 

Длина самки 1 . 7 мм, самца 1 .5 мм. 
Lygocerus frontalis Thoms . найден лишь в одном случае - у Hyalo

pterus arundinis F .  с испанского тростнина и представлен всего двумя эн
земплярами - одной самкой и одним самцом. 

А 

Рис .  7 .  Lygocerus frontalis Thoms. Антенны самца (А) и самки 
(В) . Х 1 10 .  

Lygocerus neglectus Kieff . 

Вид описан :Н:ифером (Kieffer , 1907 : 64) , но в материалах этого автора 
отсутствовали самцы . В наших сборах представлены оба пола . 

Пронсимальная часть основного членика антенн светлая .  'У самок 
(рис . 8, В) основной членик такой же длины, как последующие 
три.  2-й и 3-й членики равны по длине ; длина их вдвое больше 
ширины . 'У самцов (рис . 8, А) 3-8-й членики антенн имеют тра
пециевидную форму . 1-\рылья прозрачные , но в средней части крыла по
зади птеростигмы у обоих полов имеется дымчатое пятно без резких очер
таний . Птеростигма яйцевидная ,  длиннее своей ширины. Радиальная жилка 
несколько длиннее стигмы. Ноги желтые , только основания тазиков и 
бедер темные. Тазики могут быть почти черные . 

Длина самки 1 .3-1 .5  мм, самца 0 .8-1 .4 мм. 
Lygocerus neglectus Kieff . очень похож на предыдущий вид , но отли

чается затемнением в средней части нрыла и формой члеников усиков 
самцов .  

Lygocerus neglectus Kieff . был выведен из Myzodes persicae Sulz . с Catalpa 
speciosa и из Aphidinae с Maclura aurantica . 

Получено 8 самок и 1 3  самцов .  
Вторичный паразитизм представителей рода Lygocerus отмечен Хэви

ленд (Haviland , 1920) и Спенсером (Spencer , 1926) ; по Хэвиленд, они раз
виваются нан наружные паразиты ку:Колон Aphidicis (Lygocerus testaceima
nus Kieff . на Aphidius salicis НаЬ . в Aphis saliceti Kalt. , Lygocerus cameroni 
Kieff. на Aphidius ervi Hal . в Macrosiphum urticae Kalt . ) ,  но встречаются 
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и на паразит.ирующих в тлях Chalcididae и Cynipidae и даже на RуколRах 
своего вида . 

r? 
Рис . 8 .  Lygocerus neglectus Kieff. Антенны самца (А) 

и самки (В) . Х 1 10 . 

Спенсер (Spencer , 
siphum rudbeckiae и 

1926) 
111. 

вывел Lygocerus niger Howard из М acro
ambгosiana , зараженных Aphidius poly

gonaphis, но отмечает , что он мо
жет развиваться и на Aph . pho
гodont is и D iaeгetus rapae Curt . 
Эксперименты Спенсера показы
вают, что Lygocerus niger Howard 
нападает тольRо на . тех тлей , в 
которых содержатся взрослые 
личинки или молодые куколии 
Aphidius. Спенсер тоже наблюдал 
случаи паразитизма Lygocerus niger 
Ho,vard на личиниах и иуr{олиах 
своего же вида . 

Рис . 9 .Rрыло Lygocerus frontalis Tboms. 
(А) и Lygocerus neglectus Кieff. (В) . Х 50. 
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Налсем. CYNIPOIDEA 

Сем. C Y N IPIDAE 

Charips (s. str . )  minutus (Hartig) 

Тело черное , голова коричневатая . Антенны самок короче тела , у сам
цов - той ше длины, что и тело (рис . 1 0, А и В) . 3-5-й членили антенн у 
самцов немного , у самон от
четливо тоньше остальных . 
Основания антенн светлые , 
нонцы коричневатые . Rрылья 
прозрачные (рис . 10 ,  В) . Ради
альная ячейна совершенно зам
кнута , короткая . Часть ради
альной жилки , входящая в со
став радиальной ячейки , не
много длиннее ее свободной ча
сти . Ноги желтые . 

Длина тела сам1ш 0 .7-1 мм, 
самца 0 .9-1 мм . 

Charips (s . str . )  minutus(Har
tig)вывeдeн из Hyalopterus arun
dinis F .  со сливы и с испанского 
тростника , из Aphis sp . с во
сточного лоха (Elaeagnus orien
tal is L . ) ,  из Aphidinae с Ma
clura auraвtica и из Aphidi
noe с Zygophyllum atripl ico i
des . 

Получено 13  самок и 6 сам
цов . 

Б 

в 
Рис . 1 0 .  Charips (s. str . )  minutus (Hartig) . 
Антенна самца (А) , антенна самки (В) , Х 75 ; 

крыло самки (В) . Х 50 . 

Charips (s. stг . )  recticornis (Kieff . )  

Тело темнокоричневое , почти черное .  Ротовые части желтые . Антенны 
самца немного длиннее тела , у самки - немного короче (рис . 1 1 ,  А и В) .  
Первые пять члеников антенн желтые , остальные - темные . 3-й и 4-й чле
ники равной длины, более чем вдвое превышающей их ширину , тоньше 
последующих . Rрылья (рис . 1 1 ,  В) стенловидно-прозрачные . Радиальная 
ячейка вытянутая , длина ее более чем в два раза превышает ширину. 
В дистальной ее части у переднего края крыла она не замкнута . Часть 
радиальной жилни , входящая в состав радиальной ячейки , почти вдвое 
длиннее свободной ее части . Ноги желтые . 

Длина тела самки 0 .9-1 . 1  мм, самца 1 -1 .2  мм . 
Charips (s . str . )  recticornis (Kieff . )  выведен из Hyalopterus arundinis I<' . 

с испанского тростника и из Myzodes persicae Sulz . с Catalpa speciosa . 
Всего получено 7 самок и 3 самца . 
Указания на вторичный паразитизм рода Charips и других орехотворок , 

встречающихся в тлях , мы находим в уже упомянутой работе Сильвестри 
(S ilvesrti , 1 909 ) ,  у Хэвиленд (Haviland , 1921 ) и у Спенсера (Spencer , 1 926) . 
Хэвиленд (Haviland , 1921 ) в работе , специально посвященной биологии 
и развитию Charips v ictrix Hartig ,  Bothryoxysta curvata Kieff . и A lloxysta 
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erythrothorax Westw . ,  показала , что названные виды являются эндопара
зитами Aphidius ervi Hal . из Macrosiphum urticae Kal.  

По Спенсеру (Spencer , 19.26) , Xysticus brassicae Ashmead ,  выведенный 
из Aphis pseudobrassicae Davis , связан с Asaphes americana Gir .  и D iaere
tus rapae Curt . , а также может встречаться в других тлях и с другими пер
вичными паразитами . 

Приведенные nыше данные по биологии описанных здесь видов и близ
ких к ним форм показывают , что все они являются вторичными паразитами 
тлей . О том, в какой степени отграничивают они размножение первичных 
паразитов ,  можно судить по цифровым данным, приведенным в табл . 2 .  
Таблица показывает количественное соотношение между первичными и 
вторичными паразитами для обследованных видов тлей в абсолютных 

А 

Рис . 1 1 .  Cha�ips (s . str . )  rect icornis (Kieff . ) .  Антенна самца (А) ,  
антенна самки (В) , Х 75 ,  крыло самки, (В) , Х 50 . 

цифрах и в процентах . Rан видно из этой таблицы, в неноторых случаях 
афидииды лишь в незначительной степени подвергаются нападению вто
ричных паразитов (например в Aphis sp . с восточного лоха - лишь на 
4 % ,  в Aphis sp.  с Rhamnus - на 8 % ,  а в Acyrtosiphon sp . с вики вторич
ные паразиты совсем не обнаружены) . 

В других случаях первичные паразиты уничтожаются вторичными 
больше чем наполовину (у Aphidinae с Maclura - на 57 % , у Aphidinae 
с Zygophyllum - на 55 % ) .  

Н аконец, и з  Myzodes persicae Sulz . с натальпы вывелось лишь 9 % афи
диид , остальные 91 % составляют вторичные паразиты. 

Причины таких различий в численности первичных и вторичных пара
зитов могут быть связаны как с приуроченностью отдельных видов вторич
ных паразитов н тановым первичных, тан и с биологией самих тлей . Пер
вое предположение нажется менее вероятным : во-первых , потому что 
афидииды - группа в биологическом и морфологичесном отношении очень 
однородная и представлена в нашем материале почти иснлючительно 
родом Aphidius (лишь в двух случаях - из Aphis sp . с восточного лоха 
и из Aphidinae с Maclura aurantica - получено по одному экземпляру 
Ephedrus) , а во-вторых , потому что большинство рассматриваемых видов 
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вторичных паразитов очень мало специфично .  Напоминаем, что Aphi
dencyrtus aphidivorus (Mayr . )  по Сильвестри (S ilvestri ,  1909) ,  может раз
виваться в личинке Aphidius brassicae Marsh . или в орехотворке A llotria ,  
а п о  Rурдюмову ( 191 1а) , - в Aphidius fabarum Marsh . или в Aphelinus 
ltordei Kurd . Представители рода Lygocerus могут развиваться на различ
ных паразитах тлей из сем . Aphidiidae, Cynipidae, Chalcido idea и даже 
на куколках своего вида (Haviland , 1920) . По наблюдениям Ферьера и 
Вукасовича ( Ferriere et Voukassowitch , 1 928) , Pachyneuron aphidis Bouche 

Т а б л и ц а  2 
Количественное соотношение первичных и вторичных паразитов - -

ормовое растение 

Во сточный лох 

Ма 

Сл 

clura aurantica . 

ива . 

Аб ринос . 

Ис панский тростник . 

/,!'Ophyllum atrip licoi-
des . . . . . . . . .  

Zy 

Са talpa speci osa . 

Нб ловя 

Ви на . 
Ту рнменсная дина я 

вишня 

Rh amnus pallasii 

Бе  лая акация . 

1 
Название тли 

Aphis sp .  

Apltidinae 

Hyalopte1·us arundinis 

То же .  

То же. 

Aphidinae 

Myzodes pers icae 

У esabura plantaginea 

Acyrtosiphon sp . 

Braehycaudus sp . 

Aphis sp. 

Aphis medicaginis 

Количество Количество Общее первичных вторичных количество паразитов паразитов паразитов (Aphidiidae) 

' 
25 1 26 
96% 4% 100% 
10 13 23 
43% 57% 100% 
22 1 1 23 
96% 4% 100% 
16 - 1 6 

100% - 100% 
39 20 59 
66% 34% 100% 

41 5 1 92 
45% 55% 100% 
1 1  1 14 125 
9% 91% 100% - 6 6 - 100% 100% 

1 2  - 12 
100% - 100% 

- 17 17 - 1000/о 100% 
49 4 53 
92% 8% 100% - 4 4 - 1000/о 100% 

нападает на 8 видов первичных паразитов ,  Aphidencyrtus aphidivorus 
(Mayr . )  и Lygocerus testaceimanus Kieff . - каждый на 6 видов .  Такими же 
полифагами, повидимому, являются и другие виды вторичных паразитов . 

Поэтому нам кажется более вероятным, что отмеченные различия 
в численном соотношении первичных и вторичных паразитов у разных 
видов тлей скорее зависят от биологии этих тлей, их кормовых растений 
и т. д. С этой точки зрения представляют интерес паразиты тли Hyalopte
rus arundinis F "  которая встречается на сливе , абрикосе и на тростнике , 
растущем в арыках и ручьях . Те тли , которые были собраны с фруктовых 
деревьев , были заражены преимущественно афидиидами, тли же с трост
ника обнаружили гораздо более богатую количественно и качественно 
фауну вторичных паразитов.  Окончательное решение этого вопроса будет 
возможно только тогда , когда будет известен видовой состав первичных 
паразитов.  
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Н . Н . Благовещенская 

ГНЕЗДОВАНИЕ МОХНОНОГИХ ПЧЕЛ DASYPODA PLUMIPES PZ. 
(HYMENOPTERA, MELIТТIDAE) В У ЛЬЛНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Роль пчелиных в опыJrении сельснохозяйственных растений обще
известна.  Обычно медоносной :цчеле нан опылителю придается решающее 
значение . Но нроме медоносной пчелы опылителями являются и диние 
одиночные пчелы. Поэтому в интересах прантини сельсного хозяйства 
ставится задача выяснения удельного веса определенных видов диних 
пчелиных в опылении наждой нуль туры ; тан нан значение их бесспорно 
вели:ко , выяснение этого вопроса приобретает антуальное значение . Ос
новным разделом уназанной проблемы является установление специаль
ной приспособленности тех или иных видов пчелиных R опылению опре
деленных нультурных растений . Выяснение этой специальной приспособ
ленности идет в трех направлениях : 

1 )  установление связи длины хобот:ка пчелиных с длиной трубоч:ки 
венчи:ка цвет:ков ;  с этой позиции подходили :к вопросу об опылении нле
вера ; 

2) установление способности пчелиных рас:крывать цвето:к ,  :кан это 
требуется , например , при опылении люцерны ; 

3) установление связи между хара:ктером пыльцы и способом ее со
бирания пчелами . 

Именно с этой стороны и должна рассматриваться опылительная дея
тельность Dasypoda plumipes Pz . Эти пчелы не смачивают пыльцу и несут 
рыхлую обнож:ку, поэтому они посещают тание растения , ноторые имеют 
довольно нрупную шиповатую пыльцу , та:к :ка:к она может лег:ко удержи
ваться волос:ками собирательного аппарата и транспортироваться в ячейни. 
Таним хара:ктером пыльцы обладают ци:корий и не:которые другие сложно
цветные , а из :культурных растений - бахчевые (арбузы, огурцы , дыни , 
тынвы) . Dasypoda plumipes Pz . в действительности охотно посетцает эти 
растения , способствуя перенрестному опылению их . 

В литературе относительно гнездования , фенологии и :кормовых расте
ний Dasypoda plumipes Pz . имеются следующие данные . Фрей-Гесснер 
( Frey-Gessner , 1899) уназывает для Швейцарии , что Dasypoda plumipes Pz . 
живет часто большими 1юлониями на сухих солнечных травянистых снло
нах . В природе этот вид пчел отмечался им сначала июня до начала сентября 
н а  ци:кории , снабиозахи васильнах. Rнут (Knuth , 1899) приводит следующий 
списон растений, на :которых встречена была Dasypoda plumipes Pz . :  Knautia 
arvensis , Leontodon autumnalis ,  Picris h ieracio ides , Hypochoeris radicata , 
Chondrilla juncea , Sonchus arvensis ,  Sonchus asper , Crep is virens , Hiera
cium murorum , H ieracium pilosella , H ieracium umbellatum , J asione mon
tana , Armeria vulgaris , Cirsium arvense , Carduus acanthoides , Centaurea 
jacea , Cichorium inthybus , Taraxacum officinale . 
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Сведения о Dasypoda plumipes Pz . приводит для Германии Штекерт 
(Stoeckhert , 1933) ; он указывает , что этот вид пчел отмечался с июня до 
сентября на цветнах растений , уже вошедших в списон Ннута , а танже 
и на Suecisa pratensis . 

Нзуматсу ( J asumatsu , 1935) приводит данные о Dasypoda для Палеар
хеарнтичесной подобласти Палеарктики . Им приводится сообщение о том, 
что Dasypoda japonica , вид , очень близкий к Dasypoda plumipes Pz . ,  
еелитея большими колониями . «Гнезда группируются на откосах , обра
щенных на юг . Вход в гнездо имеет диаметр около 0 . 7  см , и ход , при 
отверстии которого находится земляная стенка , ведет отвесно или косо 
в землю» (стр . 163) . 

В русской литературе мы находим сведения о Dasypoda plumipes Pz . 
у Арнольда ( 1902) . Им указывается , что самцы и самни Dasypoda plumi
pes Pz . отмечались в июне и июле на Knautia arvensis и Centaurea jacea 
в Могилевской губернии . 

Глубокие и обстоятельные исследования о гнездовании Dasypoda 
plumipes Pz . мы находим в работах Малышева ( 1927 , 1931 , 1936) . Малышев 
указывает , что колонии Dasypoda plumipes Pz . обычно располагаются 
в рыхлой почве - песчаной , сером лесном суглинке'. Тщательно изуча
лись Малышевым гнезда Dasypoda plumipes Pz . Им установлено , что их 
постройки входяще-ветвистого типа , установлен характер и особенности 
строения ячеек Dasypoda plumipes Pz . 

Некоторые сведения о Dasypoda plumipes Pz . имеются и в работе 
Лебедева ( 1933) . Для Украины им указывается , что в июле и августе 
Dasypoda plumipes Pz . отмечена на растениях Cichorium inthybus , Centau
rea Marschall iana , Senecio , Solidago virga-aurea . 

Невкрыта ( 1950) рассматривает пчел Dasypoda plumipes Pz . с другой 
точки зрения , а именно как опылителей бахчевых растений , указывал 
на то , что эта пчела среди всех диких пчелиных является наиболее приспо
собленной к опылению этих растений . Относительно этой пчелы Невнрыта 
пишет следующее : «Строение третьей пары ног у Dasypoda plumipes Pz . 
дает возможность с.обирать сравнительно очень большие ноличества пыль
цы .  Поэтому , в связи с высоной численностью этой пчелы на песчаных поч
вах , в условиях , благоприятных для ее гнездования , и особой морфологиче
сной приспособленностью к собиранию пыльцы, ее можно считать одним 
из лучших опылителей арбузов на бахче среди пойменных лугов» (стр . 43) .  
Невкрыта уназывает , также , что Dasypoda plumipes Pz . посещает цветни 
Cichorium inthybus , Taraxacum officinale ,  Inula britannica , Leontodon 
autumnalis , но чаще ее можно увидеть на арбузах . 

Среди одиночных земляных пчел фауны Ульяновской области большое, 
место по ноличественному составу занимает Dasypoda plumipes Pz . Нами при 
изучении фауны пчелиных в Ульяновской области летом 1951 и 1952 гг . 
обнаружены различные места гнездования Dasypoda plumipes Pz . 21 Vll  
1951 гнездование этого вида было найдено в сухом овраге Il\ югу от села 
Белый Нлюч Ульяновского района .  Овраг вытянут с запада на востон на 
протяжении 500 м, глубина его небольшая - 3-3 .5 м ,  ширина 25-30 м. 
Овраг расположен в песчаном грунте , сверху - легкая супесь , довольно 
сильно гумусированная , на дне оврага чистый песок . Нолония пчел рас
положена на южном склоне оврага с углом 40-45 ° .  Склон оврага остеп
ненный , но растительность здесь нарушена ,  с чем связано появление 
большего числа рудеральных растений. Определенной ассоциации на 
склоне выделить нельзя . По склонам оврага и на дне его отмечены такие 
растения : Artemisia inodora , Artemisia austriaca , Festuca sulcata , Agro
pyrum repens , Melilotus albus , Dracocephalum thymiflorum , Potentilla argen-
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tea , Berteroa incana , Echinospermum lappula , Stachys annua , Polygonum 
persicaria , Polygonum convolvulus , Chenopodium al bum ,  Amaranthus ret
roflexus , Thlasp i arvense ,  Eryngium planum , S ilene inflata , Tanacetum 
vulgare , Descurainia Sophia , Camelina microcarpa , Cytisus ruthen icus , Sal
via silvestris , Achillea millefolium, Achillea nobilis . 

Из указанных растений особенно обильны полыни и довольно много 
типчака . Общее покрытие травостоя на склоне от 30 до 50 % .  Сверху 
к оврагу примыкает неширокая полоса с Festuca sulcata , Роа angustifolia , 
Artemisia inodora . Дальше идет посев пшеницы . 

В этом овраге Dasypoda plumipes Pz . заселяет центральную часть юж
ного склона , примерно отступя метров 100 с обоих :краев . Норка Dasypoda 
plumipes Pz . у входа окружена рыхлой земельной ,  что делает ее хорошо 
заметной .  В некоторых местах склона норки располагаются в непосред
ственном соседстве друг с другом. В верхней части южного склона ,  со
вершенно отвеl}ной ,  шириной от О. 75 до 1 м, в почве , состоящей из смеси 
чернозема с пес1шм, имеются норки , отличающиеся от норок других , 
более пологих •1астей склона . В верхней отвесной части склона гнез-

Т а б л и ц а 

1\оличество норок в различных частях склона оврага 

.№.№ площадок 
Часть склона 

1 2 3 4 .5 6 7 

Верхняя 10 37  1 2  3 2  19 34 83 
Средняя 13 36 13 26 16 6 27 
Нижняя 1 1  1 4  20 14 
Дно оврага ii 4 7 

дятел и Halictus quadricinctus F .  Норки их больше диаметром, чем 
норки Dasypoda plumipes Pz . ,  но поскольку на некоторых площадках 
они расположены очень тесно друг R другу, то на метровках подсчитыва
лись и те и другие вместе . На  метровках в средней и нижней части склона 
и на дне оврага учитывались только норки Dasypoda plumipes Pz . Почва 
средней части оврага и дна его песчаная . 

Другая большая колония Dasypoda plumipes Pz . найдена 18  июля 
1952 г. к северо-востоку от с. Грязнухи Ульяновского района на возвышен
ном берегу р .  Свияги , называемом местными жителями Большой Кручей . 
Длина колонии 220 м, ширина местами 25 м ,  местами 1 .5 м .  Гнезда распо
ложены н:ак на верхней части обрыва :коренного берега , так и па самом 
плато его , полосой от 15 до 1 .5 м ширины. Глубина обрыва коренного 
берега 10 м, угол наклона 70° .  В верхней части обрыва растительность 
редкая , представленная следующими видами : Artemisia austriaca , Med i
cago falcata , Melilotus albus , Artemisia absinth ium , Berteroa incana ,  
Potentilla argentea . Нижняя часть значительно гуще заросла преимуще
ственно этими же видами растений . 

Плато коренного берега представляет собой типчаново-разнотравную 
целину с легкой супесчаной почвой.  Плато имеет небольшой склон к об
рыву в 5-10° ,  по этому склону протоптаны скотом параллельные тро
пинки, а между тропинками и гнездится основная масса пчел этой 1ю
лонии. Кроме Dasypoda plumipes Pz . ,  которых подавляющее большин
ство , здесь же рядом гнездятся и другие пчелы, именно Systropha curv i
cornis Scop . ,  Anthophora Ьimaculata Panz . ,  Halictus quadric inctns F . , 
Н alictus sexcinctus F . ,  Prosopis sp .  
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За счет этих видов пчел в колонии обитают и паразитические пче
линые - такие , как Melecta armata Pz . ,  живущий за счет пчел из рода 
Anthophora , Sphecodes fuscipennis Germ . ,  живущий за счет Н alictus quadri
cinctus F . , различные блестянки, паразитирующие в гнездах пчелиных . 

Все указанные виды пчел вылавл-ивались из норок . Норка , в которую 
залетела пчела с провизией, накрывалась сачком. Через некоторое время 
пчела ,  сложив в ячейку свою ношу, показывалась наружу и, взлетев , 
оказывалась в сачке . Пчелу , летящую в норку с обножкой ,  поймать 
трудно , так как она стремительно залезает в норку. Пчелы-паразиты 
также вылавливались из норок ; они низко летают над колонией и на 
короткое время залетают то в одну, то в другую норку хозяев .  Нроме 
пчел в этой колонии встречается и несколько видов ос .  

Норки различных видов пчел отличаются друг от  друга по диаметру 
гнездового отверстия : у Dasypoda plumipes Pz . диаметр равен 0 .8 см , 
у Halictus quadricinctus F .  и у Halictus sexcinctus F .  1 . 2-1 .5  см , 
у Prosopis 1-1 . 5  мм. 

Нроме того , норки различных пчелиных отличаются и по конфигу
рации земляных холмиков вокруг гнездового отверстия . Малышев ( 1936) 
различает асимметрические , радиальные и билатеральные холмики. 

"У Dasypoda plumipes Pz . холмик асимметрического типа и положение 
гнездового отверстия эксцентрическое . "У Systropha curv icornis Scop .  зем
ляной холмин: почти радиального типа , но задняя половина холмика 
ниже , чем передняя . "У A nthophora Ьimaculata Pz . холмик билатераль
ного типа , а положение гнездового отверстия ацентрическое .  "У A ntho
phora Ьimaculata норка имеет ту особенность , что сначала ход идет , слегка 
изгибаясь , по поверхности с небольшим наклоном и почти на протяже
нии 2 . 5  см открыт сверху, а потом уже идет отвесно вниз .  

Норки A nthophora Ьimaculata Pz . несколько удалены о т  скопления 
норок других пчел и встречаются по одной в типчаково-разнотравпой 
целине.  

Плотность расположения норок иллюстрируется табл . 2 и 3 .  
Площадки на  плато ( 1 -я ,  2-я , 3-я , 4-я) заложены па протяжении всей 

колонии (220 м) через равные промежутки. Площадки на склоне ( 1 -я и 
2-я) расположены па одной линии с первыми двумя площадн:ами на плато . 
Но в том месте , где нужно было заложить площадки 3-ю и 4-ю , склон 
настолько отвесен (даже вогнут) , что это не представилось возможным ; 
тем не менее и в отвесной части склона есть норки Dasypoda plumipes Pz . ,  
что видно по выгребеппой из нижних слоев земельке , застрявшей в тре
щинах . 

Примерная площадь этой колонии равна 2200 м2 •  Если в среднем н а  
каждый м2 приходится 1 5  порок , то на всей нолопии число работающих 
самок достигает 30 ООО. 

Следует отметить , что 18 VI I I  1952, в день ,  когда велись наблюденин 
над пчелами этой колонии (температура в 2 часа дня в тени была 27 ° ,  
относительная влажность 49 % ) , лёт пчел был наиболее интенсивен с 9 час . 
30 мин . до 1 1  час .  30 мин . утра ,  затем количество прилетавших и вылетав
ших из порок пчел начало заметно уменьшаться , а к 12 час . 30 мин . лёт 
прекратился, и колония могла показаться необитаемой. Только после 
3 час. дня лёт пчел возобновился , по в значительно меньшей степенп , 
чем в утренние часы .  ._ 

Отдельные норн:и Dasypoda plumipes Pz . заливались гипсом . Это да;ю 
возможность установить , что предельная длина норки 54 см, и что она 
на своем протяжении изгибается строго определенным образом. Самый 
длинный из полученных слепков заканчивался небольшой развилкой ,  
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Т а б л и ц а  2 

Плотность норок на плато на 1 м2 

NoNo площадок 
Виды пчел 

1 2 3 4 

Dasypoda plumipes Pz . .  30 12 16 11  
Systropha curv icorn is  Scop . 5 9 7 
Prosopis . 7 6 ] 
Hal ictus sexcinctus F . .  2 · 7  7 

Т а б л и ц а 3 
Плотность норок в верхней части обрыва на 1 м2 

Виды пчел 

Dasypoda plumipes Pz. 
Hal ictus quadricinctus F .  
Prosopis . . . . . . . .  . 

NoNo площадок 

1 

20 
7 
5 

2 

14 
17 

3 

в более длинном отроге которой была обнаружена пыльца , а в коротком 
отроге оказалась залитой гипсом сама пчела . . 

Rак указывал Малышев ( 1927) , гнезда Dasypoda plumipes Pz . комби
нированные , входяще-ветвистого типа . Пчела , построив первую нчейку , 
снабдив ее продовольствием и отложив яйцо , продолжает главный 
ход в сторону следующего бокового хода и соответствующей ячейки. 
Земелькой, выгребенной при постройке второго бокового хода и ячейки , 
она закупоривает перВЫЙ бОКОВОЙ ХОД , земеЛЬКОЙ ИЗ третьего бОКОВОГО 
хода заделывает второй и т. д. Избыток земельки выбрасывается наружу 
и образует характерный рыхлый холмик вокруг гнездового отверстия. 
На поставленный Малышевым ( 1927) вопрос ,  откуда же берется материал 
для заделывания последнего бокового хода гнезда , можно , как нам кажется , 
ответить следующим образом. Полученный нами гипсовый слепок 
длиной 54 см можно считать слепком уже почти .Законченного гнезда , 
а более длинный отрожек конечного разветвления , содержащий в себе 
пыльцу, считать за последний боковой ход с соответствующей ячейной. То , 
что сама пчела находилась в малом отрожке , ориентированная головой , го
ворит за то , что она работала . Следовательно , для закупорки последнего 
бокового хода пчела роет в противоположной стороне небольшое углуб
ление, как, в нашем случае второй небольшой отрожек в конце главного 
хода , и выскобленной оттуда земелькой заделывает последний боковой 
отрожек . О месте отхождения боковых ходов можно судить по искривле
нию главного хода , так как при постройке гнезда пчела продолжает 
главный ход в сторону бокового хода . По искривлению полученного нами 
гипсового слепка можно заключить, что от главного хода отходили 7 бо
ковых ходов,  с соответствующими ячейками. 

Ячейки Dаsуроdа plumipes Pz . подробно изучались Малышевым (1927) ; 
в этой работе он пишет : «°Удлиненно яйцевидная ячейка помещалась 
в горизонтальном: или лишь слегка наклонном положении. На нижней: 

1 1  Эитомопогическое обозрение, т. XXXIV 
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стороне ее (на полу) немного впереди дна заметно отлогое углубление , 
или ямочRа , чем определяется двубоковая (вместо радиальной) сим
метрия ячейки . В длину полость ячейни достигает 20-23 мм, а в ширину 
1 0-12 мм . Стенками вполне готовой к снабжению ячейни служат непо
средственно своды самой полости : никаких специальных стенон ячейки 
Dasypoda plumipes Pz . не строит» (стр . 134) . По классифинации Малышева 
( 1936) , ячейна Dasypoda plumipes Pz . эндостихального типа . Этот тер
мин означает , что материал для постройни пчела берет в самом гнезде . 

Dasypoda plumipes Pz . несет рыхлую не смоченную нектаром обножну. 
Малышев ( 1936 : 247) указывает , что «Мюллер в 1889 г .  установил тща
тельным взвешиванием , что ноша Dasypoda plumipes Pz . весит 0 . 0383-
0. 0435 г и что запас одной ячейни образуется из 6-8 грузов и весит от 
0 .3577 Г» . 

Таное количество приносимой пыльцы говорит за то ,  что пчела за  
время одного полета посещает большое количество цветков .  Это ценное 
начество пчелы - опылителя имеет практическое значение при работе 
Dasypoda plumipes Pz . на бахчевых растениях . 

Гнездование Dasypoda plumipes Pz . нами было обнаружено танже 
25 Vll  1952 на полях с посевами люцерны колхоза «Ленинец» Ульянов
сного района . Здесь пчелы образовали небольшую колонию примерно 
10 м ширины и 15 м длины . Плотность норок на 1 м2 была такова : 
1 -я площадна - 16  нор01.; , 2-я площадна - 7 норок , 3-я площадна -
5 ворон . 

На  семенном участие люцерны около лесной полосы, где поселилась 
Dasypoda plumipes Pz . ,  травостой назался изреженным вследствие того , 
Что листья и бобы люцерны осыпались ; супесчаная почва , на  этом 
участие хорошо прогреваемая солнцем , привленала к себе Dasypoda 
plumipes Pz . ,  как удобное место гнездования. 

Н а  другом поле семенной люцерны того же колхоза танже было 
обнаружено 1 Vl l 1952 скопление гнезд Dasypoda plumipes Pz . на супес
чано-нарбонатной почве с низкорослым и разреженным травостоем. 
Гнезда Dasypoda plumipes Pz . сосредоточивались на небольшом простран
стве в 5 м длины и 3 м ширины . Плотность норок на 1 м2 равнялась ма
ксимально 21 , минимально 5. Кроме описанных колониальных поселе
ний Dasypoda plumipes Pz . удалось найти 20 Vll 1951 одиночную норну 
этой пчелы на проселочной дороге к востоку от ст. Белый Ключ Ульянов
ского района . 

Во время наблюдений летом 1952 г .  первое появление мохноногих 
пчел было отмечено 3 июля на цветках цинория , растущего за излучи
ной реки Свияги близ с .  Грязнухи. Самцы преследовали самок, работав- · 
тих на цветнах . 

Из  других диних растений Dasypoda plumipes Pz . встречена еще на 
Carduus crispus , а из нультурных растений на цветах бахчевых (арбузы, 
огурцы , тынвы) . 

В прантике овощеводства при размещении полей следует учесть , 
что нахождение бахчей невдалене от больших колоний Dasypoda 
plumipes Pz . повлечет за собой полное обеспечение бахчевых культур 
опылителями , а это приведет R повышению их урожайности . 
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Гнездование :мохноногих пчел Dasypoda Latr. (Hymenoptera , Apoidea) .  'Гр. Лен. 
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2 : 1-705 .  - У а s u m а t s u К .  1935 . Bemerkungen iiber einige Arten der Bien
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dea) . Kontyu, IX , 4 : 159-164 .  - S t о е с k h е r t F .  К .  1933. D ie Bienen Frankens . 
Beibeft D eutscb . Ent . Zeitscbr .  : VI+294 .  - F r е у - G е s s n е r Е .  1899. Hyme
noptera Apidae . Fauna insectorum H elvetiae , 1 : VII+ 392 .  
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Э. К . Гривфельд 

ПИТАНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ МУХ SYRPHIDAE ( DIPTERA) И ИХ 
РОЛЬ В ОПЫЛЕНИИ РАСТЕНИЙ 

Как опылитеJIИ растений насекомые играют огромную роль в природе , 
при этом наибольшее значение имеют пчелиные , которые в этом отноше
нии сравнительно хорошо изучены. Между тем другие группы насеко
мых, встречающиеся на цветах , в частности мухи , не изучены почти 
совершенно . 

Мухи Syrphidae являются постоянными посетителями цветов .  Суще
ствует определенная связь между этой группой насекомых и цветами . 
Между тем нет точного представления о том, что лежит в основе этой 
связи , чем привлекают цветы мух - запахом , нектаром, яркой окраской 
цветов или другими свойствами ; неизвестно , насколько цветы необхо
димы мухам как источник пищи, какова роль мух в опылении посещае
мых ими растений . 

Имеется представление , что мухи могут питаться только жидкой пи
щей. Устройство ротового аппарата позволяет им фильтровать жидкую 
пищу. На конце хоботка (labellum) имеется система тонких канальцев 
(псевдотрахей) , с помощью которых мухи фильтруют принимаемую ими 
пищу от примеси взвешенных твердых частиц . Правда , в литературе 
имеются отдельные уназания , что Syrpbldae могут питаться пыльцой 
цветов ,  т. е. твердой пищей (Kirchner , 191 1 ; Schroder , 1929) , но какое 
место занимает пыльца в пищевом режиме мух и в� ли виды их питаются 
пыльцой ,  - об этом нет точных указаний .  

Наблюдения над мухами Syrphidae показали ,  что они погружают 
хоботок в цветы с неглубоким венчиком ,  т. е. с доступным нентаром, 
а также прикасаются хоботном н тычинкам. Нами ловились мухи, сидящие 
на цветках , замаривались и вскрывались , затем производилось исследо
вание содержимого нишечника и резервуара (зоба) под бинокуляром и 
микроскопом. 

Работа проводилась летом 1952 г .  под Ленинградом в Петродворце . 
Использован также материал, собранный в Борисовке Курской области . 
Исследованы следующие роды и виды цветочных мух : C!zilosia illustrata 
Harr . , Chrysotoxum festivum L . , Chrysogaster sp . ,  Eristalis arbustorum L . , 
Eristalis петоrитп L . ,  Myiatropa florea L . ,  Spilomyia dioplzthalma L . , 
Sphaerophoria тnenthastri L . ,  Syritta pipiens L "  Syrphus ribesii L "  Tubi
fera affinis Wahlb . ,  ТиЫ/еrа pendula L"  Volucella inanis L . ,  Volucella 
pellucens L.  

Все исследованные виды мух имели в кишечнине и в резервуаре 
пыльцу цветов. В большинстве случаев :кишечни:к, а также резервуар 
были нав:олнены пыльцой до отказа . Только в редких случаях в резер
вуаре была прозрачная жидкость с большей или меньшей примесью 
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пыльцы. Это говорит за то , что цветочные мухи · могут · заrлатьlвать и 
направлять в резервуар почти сухую пыльцу, не смачивая ее ·сильно 
слюной (до сих пор считалось , что в резервуар попадает только жидкая 
пища) . В резервуаре хранится запас пыльцы, который затем :�;rоступает 
в кишечник и подвергается перевариванию. Стенки резервуара · могут 
сонращаться и проталнивать небольшие порции пЫльцы в Протон ре
зервуара , перистальтическими сокращениями нотороrо она направляется 
в :кишечник . Это можно наблюдать под бинонулЯром на свежеilснрытой 
нарнотизированной мухе , в физиологическом растворе . · · · 

Иногда резервуар наполнен прозрачной жидкостью без ·  примеси или 
с небольшой примесью пыльцы, но это бывает сравнительно редко. Нан 
правило , в резервуаре бывает много пыльцы и мало жид1юсти. Нами про
ведено исследование жидкости резервуара на предмет обнаружения 
в ней сахара глю1<озы . Для этого жидкостью резервуара пропитывается 
кусочек фильтровальной бумаги, затем с помощью фелинговой жидкости 
определяется присутствие с аха ров ; при кипячении бумажки ' в  · фелин
говой жидкости появляется красный осадок закиси меди, ч'то указывает 
на присутствие глюкозы . Таким образом, жидкость в зобе - есть нектар 
цветов.  

Все исследованные мухи семейства Syrphidae в количестве 14 видов , 
относящихся н 1 1  родам, питались пыльцой цветов .  Из этого можно сде
лать вывод , что все цветочные мухи питаются пыльцой. Во взрослой 
фазе пыльца для них ямяется основным источником пищи. Rроме того , 
мухи питаются нектаром. При наличии пыльцы и нектара другую пищу 
Syrphidae не употребляют. 

Питание мух начинается сразу после выхода из ку:колки, что особенно 
необходимо для созревания половых продуктов . По мере· роста яичников 
последние постепенно заполняют брюшную полость и мухи :принимают 
меньше пищи. Пыльцой питаются также и самцы, но они встречаются на 
цветах реже самок . 

Пыльца цветов покрыта плотной оболочкой,  которая не изменяется 
под действием пищеварительного сока мухи , сохраняя свою первоначаль
ную форму . В оболочке в определенных местах имеются отверстия, через 
которые в нормальных условиях происходит прорастание пыльцевых 
зерен . Через эти отверстия в пыльцевые зерна проникает пищеваритель
ный сон ; переваривание содержимого пыльцы происходит ,ю1утри ее 
оболочки. Содержимое пыльцы выходит наружу через уна�юп1Ь:r,0 отвер
стия ; в полости кишечника происходит дальнейшее переваривание и 
усвоение содержимого пыльцы . В экскрементах мух пыльца �охраняет 
свою первоначальную форму , но становится более дрозрач?'!ой вслед-
ствие переваривания ее содержимого . . . "  ' ·  . 

Syrphidae берут пыльцу цветов при помощи лопастей хоботна (labellum) , 
причем муха обхватывает пыльник лопастями хоботка ; на внутренней 
стороне последних остается пыльца . Наним образом происходит загла
тывание пыльцы, в точности не известно ; этот вопрос будет выяснен 
в дальнейшем. Мухи питаются быстро , быстрее , чем собирают пыльцу 
пчелы и шмели . Утром вскоре посщ� появления мух на цветах в нишеч
нике и зобе у них можно обнаружить свежую пыльцу . Мухи потребляют 
большое количество пыльцы. Они плотно наполняют пыльцой кишечнин 
и резервуар .  Вес одного резервуара воздушно-сухой пыльцы у Syrphus 
sp . равняется З мг ,  а у Volucella pellucens L. 6 мг . Соответственно таное же 
количество пыльцы находится в нишечнине наждой мухи. Интересно 
сравнить ноличество пыльцы , необходимое для насыщения уназанных 
мух , с весом пыльцы, собираемой за один вылет медоносной пчелой и 
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шмелем. Вес очень крупной обножки (на 2 ногах) воздушно-сухой пыль
цы медоносной пчелы равен 15 мг , а шмеля - Bombus lucorum L. (рабо
чая особь) - 42 мг. Таким образом, цветочные мухи потребляют значи
тельное количество пыльцы, что нужно рассматривать как полезную 
работу. Питаясь пыльцой , мухи соприкасаются с тычинками и пестиком 
и производят перекрестное опыление . 

Цветочные мухи обладают большой подвижностью , перелетая с цветка 
на цветок. Перелеты совершаются в большинстве случаев значительные , 
на 1 -2 м и  больше . При посещении цветов пыльца пристает к волоскам 
насекомого , особенно на нижней поверхности тела . Мухи посещают от
крытые цветы с доступным нектаром или пыльцой, каковыми являются 
розоцветные , сложноцветнь� , лютиковые , зонтичные и многие другие . 
В перекрестном опылении этих растений мухи играют большую роль . 

Автором частично исследовались и другие мухи , встречающиеся на 
цветах.  Из представителей семейства Bombyli idae исследованы Hemipen
thes morio L. и Villa hottentota L. У них в кишечнике и в резервуаре 
тан:же обнаружена пыльца цветов ; в резервуаре пыльца находилась 
вместе С' жидкостью . 

Также проведено исследование жидкости резервуара . Нусочек филь
тровальной бумаги , предварительно смоченной жидкостью резервуара , 
при :кипячении в фелинговой жидкости дает обильный красный осадок 
закиси меди , ноторый указывает на наличие в зобе глюкозы . Таким 
образом, , жидкость в резервуаре жужжал есть нен:тар цветов ; следова
тельно , ун:азанные виды жужжал питаются нектаром и пыльцой . 

Нирхнер ( Kirclшer , 1 9 1 1 )  ун:азывает , что мухи семейства Bombyliidae 
питаются: тольно нектаром ; по наблюдениям Нноля (Knoll , 1926) , Bomby
lius fuliginosus Mg. и В. medius L .  питаются нентаром цветов , причем 
В. medius L. питается тан:же пыльцой цветов ; при вснрытии Ннолль об
наружил в :кишечнике уназанного вида мухи пыльцу разных цветов . 

Нами исследовано и вскрыто много мух семейства Larvivoridae (та
хины, или ежемухи) , но виды не были определены. Ни в одном случае 
не была обнаружена пыльца цветов ни в резервуаре,  ни в н:ишечнине 
Larvivoridae ; повидимому , тахины не питаются пыльцой. 
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Ю. И .  Запекина-Дулы�ейт 

R ПОЗНАНИЮ ВЕСНЯНОК (PLECOPTERA) БАССЕЙНА 
ТЕЛЕЦRОГО ОЗЕРА 

Гидробиологичес1ше работы в 1948-1951 гг. на Телецком озере , 
в бывшем Алтайском Государственном заповеднине , позволили нам про
извести значительные сборы по отряду Plecoptaa . Все материалы были 
собраны автором и Г. Д. Дульнейт . Часть этих сборов была обработана 
для настояще�й статьи. Среди них он:азались н:ан: малоизвестные , описан
ные Шамал (Samal , 1939) виды, тан: и новые для наун:и. 

Настоящая статья посвящается описанию нового вида Capnia и 
нен:оторым дополнениям н: описаниям малоизвестных видов . Тип нового 
описанного нами вида и эн:отипы видов ,  описанных Шамал (Samal , 1939) , 
переданы в Зоологичесн:ий институт Ан:адемии Н аук СССР . 

1 .  Perlodes lepnevae Siim. 

Этот вид Шамал описал в 1939 г .  по одному самцу , собранному С .  Г .  Леп
невой 1 1  июля 1931 г. на Телецн:ом озере , под названием Perlodes lepnevae . 
Согласно правилам грамматин:и латинсн:ого язьша,  этому виду следует 
дать название Perlodes lepnevae . 

Т а б л и ц а  1 
Места сборов Perlodes lepnevae Sam. l 

Количество 
Дата Место 

1 самок самцов 

1 3  VI 1951 Телецкое озеро , конус выноса реки Нн-чили. 6 1 
23 VI 1951 Река Rайру, правый приток реки Чулышмана . 1 --
29 VI 1949 Река Верхний Кулагаш, селение Пзулу. . . . 8 1 
15 V I I  19 49 Устье реки Ташту-ойры,  бассейна реки Шавлы 

(приток Чулышмана) .  . . . . . . . . . . . . 1 -
17 VI I 1949 Река Боошкон, бассейна реки Шавлы. . . . . . 1 -
18 VI I 1949 Rлюч в верховьях речки Садонкая и Сарулу-

гол, бассейна рени Чульчи (притон Чулыш-
мана) . • . . . . . . . . . . . . . . . .  1 -

18 VII  1949 Речка Ниан-сору,  приток рени Чульчи . .  - 1 

Всего . 18 3 

1 Здесь , как и в других местах, в транскрипции географических названий 
районов Телецкого озера мы придерживаемся топонимического списка С. Г. Леп-
невой ( 1 933 , 1 949). 

· · 
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Вид, повидимому, широко распространен в северо-восточном Алтае .  
Наши находки ограничиваются пока местами, указанными в табл . 1 .  

Длина тела самок 22-23 , самцов 19-20 мм ; длина крыла самон: 19-
21 , самцов 16-19 мм ; размах н:рыльев самон: 42-44 , самцов 29-30 мм ; 
длина хвостовых нитей самок 12-13 ,  самцов 13-14 мм. 

Голова желто-охристая ,  рыжа.н между глазками. М-образный ри
сунок впереди непарного глазн:а желтый (у отдельных :жземпляров , 
RaR самок, так и самцов ,  выражен неясно) . Rромн:а головы под боль
шими глазами темнокоричневая . Глаза черные , глазни бледные , с внут
реннего края окружены черными полулунными пятнами (рис .  3) . Рас-

Рис .  1-4 . Perlodes lepn evae Sam . Рис . 1 .  Конец брюшна самни снизу. Рис. 2. 1 
и 1 1  пара нрыльев самни. Рис. 3. Голова и переднеспинна самца. Рис. 4 .  Конец 

брюшна самца сверху. 

стояние между глазнами и глазом 10 : 8 : 5 .1 УсиRи у основания желтые , 
остальные члениRи Rоричневые . Щупин:и желтые , дистальные Rонцы их 
члеников иногда буроватые . 

Переднеспинка желтая с прерывистой коричневой каймой . Медиаль
ное поле желтое, с более или менее резко выраженной срединной линией . 
Пятна по боRам медиального поля , образующие характерный рисуноR 
на переднеспинн:е , коричневые . Средне- и заднеспинка темнокоричневые . 
На среднеспинке большое желтое пятно . 

1 Первая цифра - расстояние между задними глазнами, вторая - от ближнего 
заднего глазна до внутреннего нрая глаза и третья - между передним и задним глаз
пами. Это отношение мы берем по Rлапалеку . 
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Голова и грудные сегменты с нижней стороны желтые . Снизу на го
лове у основания и на всех грудных сегментах имеется по одной паре 
бледных пальцевидных выростов (жабры) . Ноги у самцов желтые , у са
мок желтовато-буроватые . Дистальный конец бедер бурый . Нрылья бу
роватые , жилки коричневые . Вершинная часть ячеек развита более или 
менее сильно . Жилкование r-<рыльев характерно для рода . Брюшко 
сверху темнобурое , снизу светлобурое . Боковые темнобурые отделы 
отграничивают желто-буроватое среднее поле VI I I  стернита самки. 
Субгенитальная пластинка широкая , но короткая (рис . 1 ) .  Задний 
край ее имеет трапециевидный вырез , который образует две округлен
ные лопасти . Задний край Х тергита вытянут в округлый тупотреуголь
ный короткий выступ. Хвостовые нити у основания желтые , к концу по-
степенно буреют , на конце коричневые . v 

По строению генитального аппарата самка Р .  lepnevae Sam . близ:ка 
:к самке Perlodes ochracea Klp . (Klapalek , 1912  : 1 1 ) ,  но трапециевидный 
вырез заднего края субгенитальной пластин:ки у первой меньше , чем 
у второй ; морщинообразное углубление , имеющееся посредине субге
нитальной пластин:ки у Р. ochracea , у Р .  lepnevae отсутствует . 

В дополнение к рисункам Шамал мы даем уточненный рисунок конца 
брюш:ка самца сверху (рис . 4) . 

Э к о л о г и я .  Помимо Телецкого озера этот вид широ:ко распро
странен в бассейне реки Чулышман ,  :ка:к в долине самой ре:ки (район 
селения Нзулу , 1500 м) , так и в верховьях прито:ков этой реки ( 1 700-1900 м 
над ур . м . ) .  Р.  lepnevae тесно связан со средними по величине горными 
реч:ками . В июне на высоте до 1 600 м этот вид был более многочисленным , 
чем в середине июля на высотах от 1 600-2100 м над ур . м .  В этих местах 
лёт наблюдался с 10 июня по 20 июля . Ноличество самцов в сборах было 
значительно меньше , чем само:к . 

2 .  Isoperla altaica::_:;Sam. 

Шамал (Samal 1939) описал 1 .  altaica по одному э:кземпляру самца 
из горной реч:ки Нарасу прителец:кого района (сборы С. Г. Лепневой) . 
Самка этого вида осталась неописанной.  

Нам удалось собрать личино:к и взрослых самок из мест,  перечислен
ных в табл . 2 .  

Длина тела само:к 9-10,  самца 9 мм ; длина :крыла само:к 9-10.4 ,  
самца 8 мм ; размах :крыльев само:к 19-23 , самца 18-19 мм. 

Общая окраска тела и головы темнокоричневая . По бонам головы 
у больших глаз и впереди непарного глаз:ка по желтому пятну . Глаза 
и глаз:ки черные . Расстояние между глаз:ками и глазом 7 : 6 : 5 (рис . 8) . 
Первые членики усиков темнокоричневые , 3-4 следующие желтоватые , 
остальные темнокоричневые . 

Переднеспинка светлокоричневая , ее рисунок темно:коричневый. :Ме
диальное поле светложелтое .  Медиа.л:Ьная линия :коричневая . Средне
и заднеспинка коричневая . Бедро светлокоричневое , голень и лап:ка 
темнокоричневые . Нрылья (рис . 9)  буровато-зеленоватые с :коричне
выми жил:ками . "У самок :крылья выходЯ:т дале:ко за :край брюшка ,  у сам
цов они выдаются немного . 

Субгенитальная пластинка самки шnро:кая ,  задний :край ее имеет про
стую полукруглую форму (рис . 7) . Хвостовые нити буроватые . 

Взрослая личин:ка J .  altaica по хара:ктерной о:крас:ке головы и распо· 
ложению глазнов и глаз определяется без особых затруднений . 
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М еста сборов Isoperla altaica Sаш . 

Д ата Место 

Т а б .1 и ц а  2 

Количество 

личи- ___ вз_р
_

о
�

с_л_ы_х
_� HOI\ 

1 самок самцов ---- ------------- - - ------�- ------- · - ---1 
29 v 1950 

1 
Река Нн-чиш1 у устьн . Из щепудка хари- · 

уса . .  3 - -
23 VI 1 948 Ручей Нарасу с и с темы р еюr Нолдор . 2 - -
25 VI 1 9 5 1  Речк а Чулюш на у стье . . . . . . . . . .  1 - -

3 V I I  1 9 5 1  Ручей, впадающий в о з е р о  ЮжулуноJ1 ь ,  
бассейна реЧl{И  М алой Чrши. 9 - -

5 V I I  1951 Речка Иштару . . . . . . . . .  1 - -
1 5  V I I  1 9 4 9  Речка Онгу р а ш ,  системы р еки Ш авлы . .  9 - -
1 8 VI I 1949 Рена Н иан-сору,  ниже впадения речки 

Нар а-гем . . . . . . . . . . . .  - 1 
21 V I I I  1 950 Река Нн-чили , в 1 нм от устья. - 1 -
1 3  I X  1 950 Безымянный приток нижнего течения 

реки Н онши. - 3 -

В сего . 25 1 4 1 1 

Длина тела личинок самок 8-12,  самцов 7-9 .5  мм ; длина хвостовых 
нитей личинок самок 5-5 .5 ,  самцов 4-4 .5  мм. 

Общая окрас:ка тела взрослой личинки сверху темнокоричневая , 
снизу светлобуроватая . Голова темнокоричневая . Между большими 
глазами лежат два , а впереди непарного глазка - одно светлое пятно 
(рис . 5 ) .  Глаза и глазки черные . Расстояние между глазками и глазом 
7 : 6 : 5. -Усики светлобурые , щетинковидные . Затылочные щитки от
граничены слегка вдавленным светлым затылочным швом .  Верхняя губа 
(рис . 6 ,  в .  г . )  покрыта по краю довольно длинными волосками . Зубцы 
жвал расположены в две группы , по 3 зубца в каждой (рис . 6 ,  ж. ) .  
:Н:аждая группа имеет по одному большому вершинному зубцу и по два 
зубца меньших размеров , расположенных ниже вершинных. Дистальный 
конец нижней челюсти (рис . 6 ,  п. "Ч . ) раздвоен и образует два зубца .  Под 
нижним,  меньшим зубцом расположены 5-6 жестких щетинок, которые 
к верхнему концу челюсти сменяются волосками . Отношение члеников 
нижнечелюстного щупика - 1 : 3 : 5 : 6 : 4. Последний членик щупика 
шиловидный . Внутренняя лопасть нижней губы (рис. 6, н. г . )  короче 
наружной . Отношение члеников губного щупи:ка - 3 : 4 :  3 .  

Переднеспинка личинок самцов и самок в ширину значительно больше , 
чем в длину ;  передние и задние углы сильно округлены. По краю щитка не
прерывный желобок , медиальное поле светложелтое ,  боковые края перед
неспинки светлые ; по бокам медиального поля также по светлому пятну . 
Средне- и заднеспинка имеют почти одинаковый рисунок (рис. 5) , состоя
щий из светлых полос и пятен на коричневом фоне . Первая пара крыло
вых чехлов направлена параллельно оси тела нимфы, вторая несколько 
под углом. Ноги светлобуроватые . 

Брюшко личинки бурое.  Посредине каждого тергита округло-че
тырехугольное светлое пятнышко ; все вместе они составляют медиаль
ную светлую полосу . Хвостовые нити светлобуроватые , достигают по
ловины длины тела . 



Рис. 5-9 . /soperla altaica Sam. Вврослая личинка. Рис. 5. Общий 
вид вврослой личинки (увел . 8 рав) . Рис . 6. Ротовой аппарат: 
в. г .  - верхняя губа, ;хе - жвалы, п .  ч. - нижняя челюсть, 
н,. г. - нижняя губа . Рис . 7 .  Н:онец брюшка имаго самки 
сниау. Рис. 8. Голова и переднесuинка самки. Рис.  9. I и I I  

пара крыльев самки. 
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Э н о  JI о г и я .  1 .  altaica широно распространена в многочисленных 
притонах Телецного озера .  Этот вид встречен исключительно в неболь
ших и средних по величине горных реч:н:ах ; в Телецком озере не обнару
жен . Личин:н:и его были найдены на высотах 430-1800 м над ур . :м .  Взрос
лые особи встречались с середины июля до середины сентября . 

3 .  Alloperla teleckojensis Sam . 

Этот вид является широно распространенным в прителец:н:ом районе . 
Шамал (Samal , 1939) дал описание А .  teleckojensis толыю по сам:н:е . Мы 
имеем возможность дополнить его данные , а та:н:же дать описание самца 
и взрослых личино:н: . К сожалению, этой типично речной форме автором 
присвоено название озера . 

Материал , по ноторому дается описание , собран нами в местах , у:н:азан
ных в табл . 3 .  

Д ата 

16 V I I  1948 

5 VI I I  1 948 
5 V I I I  1949 

18 Vlll  1950 
19 VIII  1950 

21 V I I I  1 950 
23 VI I I  1950 

1 IX 1 948 
lS IX 1948 

Места сборов Alloperla telecko;ensis Sa m.  

Ме сто 

опада. 
жнем течении. 
нем течении. 
выше устья . 
ыше уетья. 
м выше устья . . 
м выше устья . . 

ем течении. 

. -

Речка Rыштэ , у вод 
Речка Ч еченек ,  в ни 
Речка Аткечу , в ниж 
Речка Чири,  в 1 км 
Река Rыгы, в 1 км в 
Река Нн-чили,  в 1 к 
Река Rокши, в 1 . 5  к 
Река Rамга , в нижн 
Правый приток рек и R окши , в 4 км 

выше ее устья . . 

В с его . 

- -

личи-
нок 

3 
1 
7 
4 

4 
-
1 

-

-

20 

Т а б л и ц а  3 

К оличество 

взрослых 

самок 1 самцов 

- -
- -
1 -
3 -

- 1 
4 -
2 -
1 

1 
-

27 
1 

1 

1 3 8 1 2 

Длина тела само:н: 7-9, самцов 6 .5-7 мм ; длина крыла самок 8-1 1 .5 ,  
самцов 8-8 .5  мм ; размах :крыльев самок 1 7-24 , самцов 17-18 мм. 

Голова и тело светложелтые , у не:к<>торых экземпляров буроватые . 
Глаза темнобурые , глазки черные . Передний глазок вдвое меньше пар
ных. Расстояние между глазками и глазом 7 : 4 : 5. Между глазками 
буроватое пятно (рис . 1 1 ) ;  у переднего края головы расположен буроватый 
рисунок. "Усики достигают половины длины брюшка . Основные членики 
усиков желтые , остальные :н:оричневые . Ноги желтые , у отдельных экзем
пляров желто-коричневатые . 

Переднеспин:н:а у самцов и самок в щирину больше, чем в длину ; :края 
ее буроватые ; задние углы о:круtлены больше передних . На средне- и 
заднеспинке темно-:н:оричневый У-образный · рисунок , опоясывающий щи
ток сзади . Крылья зеленоватые , жилi\и светло:коричневатые. Каждый 
из первых тергитов брюшка имеет посредине продольную ясно выражен
ную :н:оричневую полосну. Все стерниты желто-буроватые . 

Интенсивность общей о:крас:н:и А .  teleckojensis у отдельных экземпля
ров варьирует от резко выраженной до чуть заметНQЙ. 
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Субгенитальная пластинка самки длинная , иногда с чуть 3аметным 
коричневатым пятном у переднего :края (рис . 1 2) ;  это пятно у большей 
части самок отсутствует . У самца IX стерпит (рис . 13)  округлен на 3ад
нем крае и выдается 3а конец Х тергита , прикрывая собой Х стерпит .  
Х тергит в средней трети про3рачен ; под ним просвечивает темная по
лосна , относящаяся :к внутренним половым органам . Субанальные нла-

f/ 

12 

14 

15 
l'ис . 10-15 .  A lloperla teleckojensis Sащ. Рис . 10 .  1 и 1 1  пара 
крыльев самки. Рис. 1 1 .  Голова и переднеспинка самца . 
Рис . 1 2 .  Конец брюшка самки снизу. Рис. 1 3 .  Конец брюшка 
самца снизу. Рис . 14 .  То же сбоку. Рис . 1 5 .  То же сверху 

(с .  о .  - спинной отросток) . 

паны самцов очень слабые , про3рачные , прилегают к 3аднему нраю 
Х тергита . Спинной отросток на нонце имеет венчин норотких щетиноR 
(рис . 14 , 1 5 ,  с .  о . ) .  

В 3 р о с л а я л и ч и н н а . Длина тела личиноR самцов 6 .5-7 .5 , 
самон 7-8 мм (бе3 усиков и хвостовых нитей) . 

Общая окраска тела личиноR желтовато"буроватая , сни3у желтая . 
Гла3а и глазки темнобурые ,  почти черные . Непарный гла3ок вдвое меньше 
парных. Расстояние между гла3Rами и гла3ом 7 : 4 : 5. Онраска голова 
(рис . 16) варьирует от бурого до светлобуроватого . У сини светложелтые , 
щетинковидвые ; членики их цилиндрические . 
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Верхняя губа личинки (рис . 1 7 ,  в .  г . ) широкая с округленными углами , 
покрыта редкими волосками . Зубцы левой жвалы расположены в две 
группы по 2 более крупных зубца в каждой и с 1 маленьким зубцим в ниж
ней группе . В правой жвале 2 более крупных зубца и 2 второстепенных 
между ними (рис . 1 7 ,  ж) . Нижние челюсти с 1 зубцом на дистальном 

н.г. 

1? 

18 
Рис .  16-18.  A lloperla teleckojensis Sam. В3рослая личинка . Рис. 1 6 .  
Общий вид самца (увел .  1 9  рав) . Рис . 1 7 .  Ротовой аппарат : 
в. г. - верхняя губа , ;нс . - жвалы, н. ч. - нижняя челюсть , 

н. г. - нижняя губа. Рис .  18 .  Конец брюшка самки сниву. 

конце и с жесткими щетинками по внутреннему краю челюстной лопасти 
(рис . 1 7 ,  н,. 'Ч . ) .  Отношение члеников челюстного щупика 2 : 1 . 5 :  5 :  6 :  2 . 5 .  
Нижняя губа (рис. 1 7 ,  н, .  г . ) в длину больше , чем в ширину. Внутренняя 
лопасть короче наружных . Отношение члеников губного щупика -
2 : 5 : 3 . 5 .  

Переднеспинка личинок самцов и самон желто-буроватая , в ширину 
больше , чем в длину ; задние углы более округленные , чем передние . Перед
ний и задний края буроватые . Медиальный шов светложелтый. Средне- и 
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заднеспинка желто-буроватые , в задней их части имеется резкий У-образ
ный рисунок . Чехлы крыльев закруглены и направлены параллельно 
оси тела . 

Ноги личинок желтые , покрыты длинными редкими волосками. 
Брюшко с нижней стороны светлее, чем с вер хней . Задние края брюшных 
сегментов несут более длинные щетинки . Форма конца брюшка самки 
снизу видна на рис. 18 .  Хвостовые нити желтые , короче половины длины 
тела . Иаждый членик их несет на дистальном конце мутовку коротких 
жестких щетинок . 

Э к о л о г  и я .  Начало лёта этой типично речной формы приходится 
в прителецком районе на первую пятидневку августа ,  конец - на два
дцатые числа сентября . В высотном направлении этот вид встречен до 
высоты 800 м над ур . м .  

4 .  Capnia endemica Zapekina-Dulkeit , sp .  n .  
Этот вид был собран нами в значительном количестве экземпляров 

только на Телецком озере в Иамгинском заливе и в заливе Ыдып, ле
жащем напротив Иамгинского залива в 5 км от него . Места сборов при
водятся в табл . 4 .  

1 6  

29 
1 

1 5  
1 7  

9 
22 
25 

Дата 

I I  1948 

1 1  1948 
I I I  1948 
I l I  1948 
IV 1948 

v 1951 
v 1948 
v 1951 

Т а б л и ц а  4 

Места сбора Capnia endemica Zapekina-Dulkeit , sp .  n . 

Rоличество 
Место 1 самок самцов 

Берег вершины Намгинского залива у речки 
Малый Моонёк. 1 6 9 

Там же . .  2 6 
Там же . . 2 1 
Там же . . 2 1 
Намгинский залив , конус выноса речки Аткечу. 2 -
У речки М .  Мбонёк . . . . . . . . . . . . . • l -
Намгинский залив . 1 -
Залив Ыдып. 3 -

Всего . 29 1 7 

В з р о с л о е  н а  с е к о м  о е .  Самцы и самки бескрылые . Длина 
тела самки 4 .5-5 . 5 ,  самца 4 . 5-5. 0  мм. 

Голова черно-бурая.  Усики щетинковидные , темнобурые . Глазки 
очень маленькие ,  заметны лишь при большом увеличении. Соотноше
ние расстояний глазков и глаза между собою 5 : 2 : 4 .  

Переднеспинка темнобурая,  почти квадратная ; п о  краю всего щитка 
желобок . Средне- и заднеспинка бурые . Чешуйки неразвитых передних 
и задних крыльев выходят немного за задний край несущих их грудных 
сегментов .  Ноги бурые , одноцветные , сверху темнее , чем снизу . 

У самца передний край тергитов со 11 по Vl l l  вырезан . Задний :край 
VI тергита в середине глубоко вырезан , отчего образуются две больших 
сильно склеротизованных , почти черных лопасти. На середине заднего 
:края VII тергита имеется непарный округленный выступ , направленный 
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вверх,  а по бокам его - по 2 парных выступа (рис . 21 , 22) меньших раз
меров .  Спинной отросток самца , имеющий характерную форму , изобра
жен на рисунке сверху и сбоку (рис . 21 , 22 , с .  о . ) . 

Генитальный аппарат самки помещается на VI l l  стерпите . Задний 
край субгенитальной пластинки слегка вырезан (рис . 23) .  Боковые от
делы VI I I  стернита сильно склеротизованы, почти черные . Брюшко 
самки сверху имеет светлую полосу, доходящую до Vl l l  тергита включи
тельно (рис. 19) . Хвостовые нити укороченные , не достигают половины 
длины тела . 

го 
с. о. 

ZJ 

Рис. 19-23 . Capnia endemica Zap .-Dulkeit . , sp . n .  Рис. 1 9 .  
Общий вид самни (увел.  1 4  рав) . Рис . 2 0 .  Rонец брюшна самца 
снизу. Рис .  21 . То же сбону. Рис . 22. То же сверху (с .  о. - спин-

ной отростон) . Рис. 23. Rонец брюшка самни снизу. 

Э к о л о г  и я .  Первые взрослые · экземпляры С. endemica , sp . n . , 
в 1 948 г. появились на снегу в прибрежной полосе вершины Rамгинского 
залива 16 февраля . Их появление было связано с наличием здесь выхо
дов незамерзающих родниковых вод. Этот вид наблюдался в течение 
всей второй половины февраля, когда было отмечено наибольшее количе
ство экземпляров .  Самки по численности преобладают над самцами. 
Последние в апреле не были встречены, тогда как самки единично по
падались до конца мая. Эти особи были собраны у остатков нерастаявших 
снежных лавин , скатившихся на лед озера у берегов . 

По своим морфологическим и экологическим особенностям, приуро
ченности к холодному времени года - Rонцу зимы и R первому весен
нему месяцу , живущая на снегу Capnia endemica представляет собой 
характерный: ледниковый реликт района Телецкого озера . 
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5. Pteronarcys reticulata Burm. 

Э к о л о г  и я. Этот вид имеет значительно более широкое распро
странение,  чем это было известно до сих пор (Якобсон и Бианки, 1905) . 
Нами он был найден в реке Енисее у города Красноярска в 1952 г . , а ранее 
в горной части северо-восточного Алтая. Места встреч взрослых Р.  reti
culata па Алтае приведены в табл. 5.  

Дата 

13 VI 1 9 5 1 
15 VI 1951  

20 VI 1 951  

25 VI 1951 

3 VII  1951 

5 VII 1951 

5 VII 1951 
7 VI I 1 951 

1 2  VII 1950 
18 VII  1 948 

26 VI I 1949 

:Nieeтa ебора Р .  reticulata B urm . 

Место 

Конус выноса реки Нн-чили. . . . . . . . . . 
Мыс Куан с поверхности воды. . . . . . . . . 
Берег Телецкого озера у поселка Чулюш. . . 
С поверхности воды Телецкого озера у поселка 

Нйлю. 
Озеро Южулу-коль , бассейна речки Малой 

Чили. . . . . . . . • 
Телецкое озеро, с по верхности воды на пути 

Иштару-Куан. . . . . . . . . . . . 
Телецкое озеро у Нйлю. . . . . . . 
Залив Колдор , с поверхности воды. 
Там же . . . . . . . . . . . . .  . 
О з еро Южулу-коль. 
М ыс Rуан с поверхности воды . .  

Всего . 

Т а б л и ц а  5 

Количество 

самок 1 самцов 
2 
1 

1 

6 
1 
4 

14 

2 
2 

3 3  

1 
1 

1 

2 

1 

9 

Таким образом, в горной части северо-восточного Алтая нами было 
обнаружено два основных местообитания Р . reticulata - озеро Телец
кое и озеро Южулу-коль, последнее - 1600 м над ур .  м .  Личинки Р .  reti
culata в этих местообитапиях пе были найдены. 

Морфологических различий между взрослыми особями из Телецкого 
озера и высокогорного озера Южулу-коль обнаружено не было . 

Лёт взрослых отмечен с первой половины июня по конец июля . 

ЛИТЕРАТУРА 

Л е п н е в а С. Г. 1 933. К топонимике района Телецкого озера .  Иссл. озер СССР , 
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Прямокрылые и ложносетчатокрылые. VI . Веснянки. Plecoptera : 502-634 . - К 1 а
р а 1 е k Fr. 19 12 .  1 .  Fam. Perlodidae. Coll . Zool. Selys Longchamps, IV : 1-66. -
S а m а 1 J .  1939. Contributions а l ' etude de la faune des Plecopteres d 'Altai .  Vestnik 
Cs. Zool. Spolecnosti v Praze, VI-Vll : 419-426 . 

12 Энтомологическое обозрение, т. XXXIV 
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3 . Д .  Спурис 

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ЦИКАДОВЫХ, ТЛЯХ И НАСТОЯЩИХ 
UОЛУЖЕСТRОRРЫЛЫХ - ОБИТАТЕЛЯХ ОRОЛОВОДНЫХ СТАЦИЙ 

В ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

В сводках и обзорах пресноводной фауны, например в издаваемой 
Зоологическим· институтом Академии Наук СССР «Жизни пресных вод 
СССР» , в серии определителей пресноводной фауны Германии , в старой 
сводке Ламперта к пресноводной фауне причислены, и совершенно спра
ведливо , некоторые виды насеномых из различных систематичесних групп, 
IЮторые связаны с типичными водными растениями (например , жу.ки
долгоносини) или постоянно встречаются по берегам водоемов (жуни
жужелицы и др . ) . Но в этих сводках совершенно не упоминаются насено
мые из цикадовых , тлей и клопов (за  исключением водных клопов) ,  ното
рые постоянно обитают на водных или прибрежных растениях . Нам на
жется , что эти виды танже должны учитываться при изучении пресновод
ной фауны. 

Видов тлей, приуроченных к водной или прибрежной растительности, 
немного . Можно уназать на Rl1opalosiphum nympheae L . ,  ноторая в Лат
вийсной ССР встречается на рдестах , кувшинне и стрелолисте ; сюда же 
можно отнести Hyalopterus arundinis F "  часто встречающуюся на трост
нике , а также и еще не:которые виды (определение тлей произведено Я .  3ир
нитисом) . 

Из настоящих полужест:ко:крылых, :которых следует отнести :к пресно
водной фауне , назовем Chilacis typhae Perr . ; в Латвийской ССР он найден 
в неноторых озерах на рогозе широколистном (Спурис ,  1951 ) .  

Значительно больше видов,  связанных с пресноводными растениями, 
мы находим среди цикадовых . Одни из них живут на тростнине (некоторые 
виды родов Chloriona , Delphax , Euidella , Paralimnus) , другие обитают 
на разных водных растениях (виды родов Coryphaelus, Erotettix ,  Scaphoi
deus, Thamnotettix) . Мы можем более подробно сообщить пока о двух ви
дах, наблюдавшихся нами на водных растениях в Латвийской ССР. 

1 .  Erotettix cyane Boh. 

Принадлежит к семейству Jassidae . Тело , особенно голова и грудь, 
и надкрылья покрыты тонким слоем воскообразного вещества , имеющего 
синеватый оттенок , защищающего насекомое от намо:кания , что несо
мненно является адаптацией к обитанию на плавающих листьях водных 
растений. 

В литературе указывается , что описываемый вид живет на листьях кув
шинки, кубышки и рдестов (Melichar ,  1896 ; Haupt , 1 936) . Встречается 
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довольно редко в Европейской части СССР,  Финляндии и Средней Европе 
(Mel ichar , 1896 ; Ошанин , 1906) . 

В Латвии обнаружен в 7 озерах , из которых 4 находятся в окрестностях 
Риги : о з .  Дуню у Ропажи, 5 IX 1950 (6 экз . ) ; оз .  Судраба , 25 Vll l  1950 
(2 экз . )  и 13  VI I I  1951 (несколько имаго и нимфы) ; о з .  Линю к северу от 
RишозерЬ , 6 IX1 951 ( 1 экз . ) ; оз . Сивену у Тукумс , 21  VI I I  1951 (2 Э1(6 . ) .  
В юго-восточной части республики найден в оз .  Зольву, 1 6  VI I I  1 952 
(несколько экземпляров , в том числе и нимфы) ; оз .  Рушоны , 17 Vl l I  
1952 (5 экз . ) ; оз . Сивер ,  9 IX 1952 (несколько экземпляров) . 

Описываемая цикадка встречалась главным образом в небольших 
озерах (в окрестностях Риги) или в защищенных от ветра заливах более 
крупных озер (в юго-восточной части Латвийской ССР) . Почти всегда 
она наблюдалась на листьях рдеет а плавающего (Potamogeton natans L. ) , 
реже на листьях ежеголовки сродной (Sparganium affine Schnitz . )  (озера 
Дуню и Судраба) и на кубышке малой (Nuphar pumilum Smith) (оз. Дуню ) 

2. Coryphaelus gylleвhali Fall. 

Принадлежит к семейству Jassidae . Н айден на ежеголовке (Haupt , 
1936) . Встречается в средней полосе Европейской части СССР , Финлян
дии и Средней Европе , но менее распростране� чем предыдущий вИд 
(Melichar , 1896 ; Ошанин , 1906 ; Haupt , 1 936) . 

В Латвии найден в одном озере юго-западной части республики, именно 
в оз .  Rипишу близ Скрунда , 1 0  VI I 1952 (1 экз . )  и в двух озерах 
юго-восточной части : оз. Пи:кстере , 21  VII 1�52 (3 экз . )  и оз. Рушоны 
12 V I l l  1952 (14  экз . ) .  

Эта ци:кад:ка живет н а  :камыше озерном (Scirpus lacustris L . ) ,  иногда 
в местах , где дуют сильные ветры.  

В противоположность данным, приводимым в литературе , надо полагать, 
что описанные два вида встречаются чаще , чем э:rо указывается . Их :kа
жущуюся редкость можно объяснить тем , что они живут в местах , где 
насекомых обычно мало собирают. Этим и объясняете.Я тот факт , что они 
до сих пор не были зарегистрированы в Латвийской ССР_. 

ЛИТЕРАТУР.А 
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Л. Л . Давке 
СЕНОЕДЫ (PSO.COPTERA) БАТУМСКОГО И СОЧИНСКОГО 

БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ 

Настоящая статья представляет собой результат обработки имею
щегося в распоряжении автора материала по сеноедам,  собранным в 1950 г. 
в ботанических садах :в . Батуми и Сочи. 

В упомянутых ботанических садах нами :Найдены следующие предста
вители этого отряда : Philotarsus badonneli Danks , Trichopsocus kolosvaryi 
Danks , Peripsocus phaeopterus Steph . ,  Р.  alboguttatus Dalman , Р .  subfa
sciatus RащЬ . ,  Ectopsocus bri�gsi Мае Lachl . ,  Е. lepnevae Danks , sp . n .  
Lachesilla quercus Kolbe ,  Stenopsocus immaculatus Steph . ,  Graphopsocus 
cruciatus L . , Caecilius f lavidus Steph . и С. piceus Kolbe .  

}>hilotarsus badonneli Danks, 1950 

Данкс, 1950а, Сообщ. Гос. 1Музея природы, 1 ,  Рига : 1 .  

В Батумс1шм ботаническом саду 1 6  I X  1 950 на фейхое ( Feijoa Sel
lowiana Berg) , 3 .2  и 2 личинки ; в Сочинском дендрарии 2 Х 1950 г .  на 
Arbutus une_d:o L . , ·1  2· · 

Trichopsocus kolosvaryi Danks , 1 950 

Данкс, 19506. 
·
сообщ. Гос . Музея природы, 2 , Рига : 1 .  

В Батумском ботаническом саду 1 6  IX 1950 н а  камелии, 1 2  6,  2 7  2 ;  
1 7  I X  1950 на кизильнике Симонса (Cotoneaster S imonsi i  Baker) , 1 о ,  
4 . . . 

1з Сочинсном дендрарии 1 Х 1950 на Photinia serrulata Lindl . ,  8 6,  35 2 ;  
2 Х 1950 на Picea canadensis Britt . ,  7 2 ;  на Arbutus unedo L . , 7 6 , 10  2 ;  
на Eurya japonica Thunb . ,  1 о , 5 2 ; на AЬies firma Sieb . et Zucc . , 3 6,  1 5  2 ;  
па маклюре (Maclura pomifera Schneid . ) ,  5 2 ;  на Pinus excelsa W all . ,  8 2 ; 
на каменном дубе (Queryus ilex L. ) ,  7 2 ;  на Laurocerasus officinalis Roem . ,  
1 6 , 2 2 ;  па пИхтещшказской (Abies Nordmanniana (S�v . ) , Spach .) ,  3 6 ,  6 2 ;  
на Podocarpus Totara N .  Don . , 2 6, 2 2 ·  

Peripsocus phaeopterus Steph. , 1836 
В Б атумском ботаническом саду 1 6  I X  1950 на засохших ветвях Podo

carpus Totara N. Don . ,  5 6,  9 2 ; 20 IX 1 950 на засохших ветвях мандари
нов , 2 6, 3 2 ; 21 IX 1950 на Callistemon speciosus DC. , 2 6, 2 2 .  

Peripsocus alboguttatus Dalman , 1823 
В Сочинском дендрарии 1 Х 1950 на эурии японской (Eurya japonica 

Thunb . ) , l 6, l 2 ·  
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Peripsocus sublasciatus R amb . ,  1842 

В Батумс:ком ботаничес:ком саду 
.
на ' 

засохщнх · ветвя:х
' 

мандар:iшо� 
1 6  IX 1950,  102 О •  1 7  IX 1 950, 20 Q ,  1 8  I X  1950, 53 О ·  1 9  I X  1950,  9 0  О •  
2 1  I X  1 950,  58 О ·  31 IX 1950, 89 О ·  В Батумс:ком ботаничес:ком саду является 
одним из наиболее распространенных и часто встречающихся видо в ,  
в особенности на засохщих ветвях мандаринов . Повидимому, этот вид 
размножается партеногенетически не толь:ко в Средней Европе , но и в За
:кавказье . Бадоннель (Badonnel , 1 943 : 98) отмечает , что самцы не были на
ходимы та:кже и во Франции. 

Ectopsocus Ьriggsi McLachl . , 1899 

В Батумс:ком ботаничес:ком саду 16 I X  1 950 на фейхое ( Feijoa Sello
wiana Berg) , 2 3 ,  1 0  о ;  17 IX 1950 на падубе ( Ilex crenata Thunb . ) ,  1 6 ,  
1 О ;  29 IX 1950 н а  Podocarpus Nagi (Thunb . )  Zoll . e t  Moritz i ,  3 О ;  29 1 Х  1 950 
на :камелии , 8 6, 6 О · 

В Сочинском дендрарии 1 Х 1 950 на эурии японс:кой (Eurya japonica 
Thunb . ) ,  3 о ;  на фотинии зубчатой (Photinia serrulata . L·indl . , )  1 6 , 8 О � 
на пихте :кав:казской (Ab les Nordmanniana Stev . )  Spach . ,  2 о ;  на :каменном 
дубе (Quercus ilex L . ) , 1 6, 6 о ;  на земляничном дереве (Arbutus unedo L . ) ,  
1 1  о ;  н а  ар:ко испанской (Spartium junceum L . ) ,  2 О · . 

Ectopsocus lepnevae Danks , sp .  n .  6 О 
Похож на Ectopsocus briggsi McLachl . ;  отличается о:краской,  величи

в:ой тела , отсутствием темных пятен на :концах жило:к передних :крыльев ,  
отсутствием темного пятна на месте соприносновения радиальной (R)  и 
медиальной (М) жило:к переднего :крыла ,  более толстыми жил:ками перед
них :крыльев , уз:кой и удлиненной птеростигмой, строением субгениталь
ной пластинки и гонапофиза и арматурой пениса . О:крас:ка головы желто
:коричневая , иногда :коричневая . 

Голова по:крыта норот:кими и длинными стоячими волос:ками . На  верх
ней губе волосни короткие и желтоватые , на лбу и на темени волос:ки длин
нее и более жест:кие , :коричневого цвета . Глаза сравнитель�ю большие , 
хрустали:к ( cornea) бледножелтого цвета , :корна:Гентные нлетни черные. 
Глаза желтоватые , отчасти онружены вишнево-:красной полосой. У сини 
желтовато-:коричневые , понрыты темными волос:ками . Длина · ус:И:ков 
3 о 0.97 мм. Последний члени:к нижнечелюстных щупинов цл:Инный, :корич
невый, вершина светлая ,  округленная . 

Окрас:ка груди изменчива : желто-норичневая , :коричневая и серо
:коричневая . Грудь покрыта стоячими :коротними и длинными :коричне
выми волоснами , причем длинные волос:ки сосредоточены по преимуществу 
на периферии груди. Ноги желто-коричневые , :коготки :Коричневые . 

Передние :крылья (рис . 1 )  прозрачные , дымчатые ;· жилки коричневые . 
Иран и жил:ки передних крыльев по:крыты одним рядом коротких :корич
невых волосков , ис:ключая анальную (ап) жил:ку . Задний :кр�й передних 
:крыльев у Си1 образует заметный широ:кий онругленный угол . 

У Ectopsocus briggsi McLachl . задний :край передних :Крыльев у си1 
со сравнительно однообразным изгибом. 

У Ectopsocus lepnevae , sp .  n. Си2 образует с задним краем передних 
:крыльев острый угол , а у Е. briggsi MaLachl .  - почти прямой угол . 

Задние :крылья (рис . 2) та:кже прозрачные , слабо дымчатые ; жилни норич
невые , исключая анальную (ап) жил:ку, :которая бледная·\ Ж:илщ1 задНИJ!: 
:крыльев без волосков .  
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Онрасна брюшна Изменчивая ____:_ от бледножелто-норичневого до норич
невого и нрасно-норичневого цвета , У самон брюшно снизу беловатое , 
Па вершине с темной углообразной снобной. 

Рис. 1.  Ectopsocus lepnevae D anks, sp . n . ,  2 · Переднее крыло. 

Субгенитальная пластинна (рис . 3) с двумя продольными норичневыми 
полосами , в:оторые образуют углообразную сноб ну ; углообразная снобна 
на вершине имеет вырост ; обе стороны снобни загибаются наружу . 

Рис . 2. Ectopsocus lepnevae D anks . ,  sp.  n . ,  2 ·  Заднее крыло .  

Гонапофизы редуцированы. Valva externa (рис . 4 )  норичневая .  
Эпипронт (рис .  5 ,  ер . )  по форме напоминает опронинутую трапецию ; 

:верхнее основание приблизительно вдвое больше нижнего , слегна вогнуто , 

Рис . 3. Ectopsocus lepnevae D anks" sp. n "  2 .  Су бгев:и
тальнал пластинка . 

Рис . 4 .  Ectopsocus lepnevae , 
sp . n "  2 ·  Valva externa . 
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боновые стороны и нижнее основание слегна выпунлы ; на нижнем осно
вании находится овальное светлое пятно , не сопринасающееся с боновыми 
сторонами, благодаря чему задняя часть норичневатого эпипронта (при 
нижнем основании) напоминает нрючья , загнутые внутрь .  

Сторона парапронта (рис . 5 ра. ) , прилегающая R эпипронту, с зубцом. 
Вершина понрыта отдельными волоснами , а у наружного нрая - зуб
чинами. 

Арматура пениса (рис . 6) . 
Длина передних нрыльев 3 2 равна 1 .5 мм, длина задних нрыльев 6 �· 

1 .2 мм. 
• Длина тела 3 1 . 32-1 . 7 1  мм, длина тела 2 1 .43-1 .89 мм. 

Онрасна описана и промеры сделаны по спиртовым энземплярам. 

Рис. 5 .  Ectopsocus lepnevae sp . n . ,  2 · Эпи
прокт (ер . )  и парапрокт (ра . ) .  

Рис .  6 .  Ectopsocus 
lepnevae , sp . n . , 6. 
Арматура пениса . 

Энземпляры описываемого вида были найдены 2 Х 1 950 в Сочинсном 
дендрарии на отрезанных высохших , понрытых плесенью листьях пальмы, 
Rоторыми понрываются грядни . 

Типы в ноллющии 3оологичесного института АН СССР в Ленинграде. 
Вид назван именем проф . С .  Г .  Лепневой . 

Lachesilla quercus Kolbe , 1880 

В Сочинсном дендрарии 2 Х 1 950 на отрезанных высохших листьях 
пальмы, ноторыми 1юнрываются грядни. 

Stenopsocus immaculatus Steph . , 1 836 

В Батумсном ботаничесном саду 1 6  I X  1 950 на рододендроне , 1 б. 

Graphopsocus cruciatus L. , 1 768 

В Батумсном ботаничесном саду 1 6  I X  1 950 на фейхое ( Feijoa Sello
wiana Berg) , 3 2 ;  на низильнине Симонса (Cotoneaster S imonsii Baker) , 
2 6, 5 2 ;  1 9  IX 1 950 на японсной спирее (Spiraea japonica L . ) , 1 6 ,  
1 2 ; на Laurocerasus officinalis Roem . , 3 2 ;  н а  Podocarpus sp . ,  1 3 ;  н а  
рододендроне, 1 6 ,  3 2 .  
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В Сочинском дендрарии 1 Х 1950 на лохе колючем (Elaeagnus pungens 
Thunb . ) ,  2 о ;  2 Х 1950 на эурии японской (Eurya japonica Thunb . ) ,  1 о; на 
Pittosporum sp . ,  3 о ;  на каменном дубе (Quercus ilex L . ) ,  4 3, 5 О ·  

Caecilius flavidus Steph . ,  1836 

В Батумском ботаническом саду 16  IX 1 950 на фейхое ( Feijoa Sello
wiana Berg) , 3 о ;  21 IX 1950 на Pittosporum sp . ,  2 о ;  25 IX 1950 на камелии 
(Camelia sasanqua Thunb . ) ,  2 О ·  

Caecilius piceus Kolbe , 1882 

В Батумском ботаническом саду 1 6  IX 1950 на  черной сосне (Pinus 
nigra Arnold ) ,  3 ёS , 5 о ;  25 I X  1 950 на Podocarpus Totara N .  Don . ,  5 ёS, 8 О ·  

ЛИТЕРАТУРА 

Д а н  к с Л. 1 950а . Новый вид сеноеда (Psocoptera) - Philotarsus badonneli 
D anks, sp . n. Сообщ. Гос . Музея природы, 1 ,  Рига : 1-2 .  - Д а н  к с Л. 19506. 
Сеноеды Сухумского ботанического сада . Сообщ. Гос . Музея природы, 2, Рига : 
1 -3.  - Д а н  к с Л . 1 950в. Материалы к фауне сеноедов (Psocoptera) Латвийской 
ССР.  Сообщ. Гос . Музея природы, 3, Рига : 1 -4. - В а d о n n е l А. 1 943. Faune de 
France, 42 Psocopteres : 98 .  - Е n d е r l е i n G .  1 927 .  Copeognatha in : Brohmer, 
Ehrmann, U lmer, Tierwelt Mitteleuropas : 60 . ..,, 

Государственный Музей природы 
Латвийской ССР 

Рига 



Э Н Т О М О Л О Г И Ч Е С l\ О Е О Б О 3 Р Е Н И Е ,  XXX IV, 1 955 

Г . А. Зиновьев • 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ФАУНЕ RОРОЕДОВ (COLEOPTERA, IPIDAE) 
СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЛ 

Обследованная территория расположена в Среднем Предуралье,  в пред
горной восточной части его , между 57 и 59 ° с .  ш .  и 57 и 58 ° в .  д . , в подзоне 
южной тайги таежной зоны. 

Основными пунктами наблюдений были : 
1 )  Губахинское лесничество l\изеловского лесхоза Молотовского обла-

стного управления лесного хозяйства ; . 
2) бывший заповедник «Предуралье» (ныне учебно-опытное хозяйство 

«Предуралье» Молотовского Государственного университета) в нескольких 
километрах восточнее г .  l\унгур Молотовской области , на северной гра
нице островной Кунгурской лесостепи. 

Леса окрестностей Губахи почти исключительно пихтово-еловые с боль
шим или меньшим участием липы и реже ильма во 2-м ярусе (травяной,  
реже кустарниковый ельник) . И липа , и ильм находятся на крайней севе
ро-восточной границе ареала . Меньшее распространение имеют вторичные 
лиственные березово-осиновые леса , а на западе района - сосняни , на 
худших ,  преимущественно болотных почвах . Из древесных пород, нроме 
указанных , необходимо отметить наличие ольхи серой в поручейных ель
нинах, черемухи , рябины там же в ельнинах травянистых , а на нрутых 
снлонах и выходах снальных грунтов - отдельных деревьев и групп нед
ров . Рельеф сильно пересеченный . l\лимат резно нонтинентальный. 

Лесистость на территории Губахинсного лесничества и лесхоза в целом 
велика - от 60 до 90 % ,  однано леса онрестностей Губахи сильно разре
жены, а отчасти отмирают. Обследование захватило зону контакта усох
шего леса с еще живыми, но сильно разреженными насаждениями , с боль
шим количеством сухостоя и усыхающих деревьев (от 25 . 2  до 58 .6 % по 
числу стволов и от 1 9 . 1  до 63 .4 % по массе) . 

Леса опытного хозяйства «Предуралье» разнообразны . Большая часть 
территории хозяйства занята елово-пихтовыми таежными лесами, однано 
имеются отдельные участки светлых травяных сосновых боров Западно
сибирсного типа и даже небольшие участки сложных смешанных лесов 
с липой, ильмом,  кленом и пихтой, реже елью в первом ярусе , черемухой 
и рябиной во втором. В травяном понрове большую роль играют степные 
элементы и элементы широнолиственных лесов.  

Насаждения преимущественно высокополнотные , но санитарное состоя
ние неудовлетворительное ; в лесу остается много срубленных деревьев и 
хвороста . 

В отношении фауны короедов Среднее Предуралье считается хорошо 
изученным (Старк , 1936, 1952) , хотя нам известно только три непосредствен
но относящихся к данному району работы - Харитонова ( 1 9 17 ,  1 924) и l\o-
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лосова ( 1 920) .  В них приводится для М:олотовс1юй области в ее нынешних 
границах 26 видов короедов ; в более общих работах также фауна короедов 
района очерчена не полностью.  Н ами установлено наличие 51  вида 
(см. таблицу видов) , в том числе некоторых оказавшихся неожиданными для 
данного района .  Остановимся на наиболее интересных видах . 

1 .  Блестящий заболонник - Scolytus laevis Chap . - обнаружен нан 
в учхозе «Предуралье» , тан и в Губахе . В первом случае он заселяет есте� 
ственно отмирающие вершины и толстые ветви ильма и вяза ; в здоровых 
насаждениях встречается редко . Очень охотно идет на срубленные дере
вья и ветви толщиной от 4 до 10 см, на которых образует плотные поселе
ния . Зимовка , как обычно � в фазе личинки в нуколочной колыбельне , 
погруженной в заболонь . При наступающих рано холодах значительная 
часть личинок не успевает уйти в заболонь ; судьба их неясна .  В окрестно
стях Губахи вид обычен на усыхающих ильмах ,  где заселяет толстые ветви, 
вершину и отчасти ствол . На  срубленных ильмах заселяет весь ствол . 
Плотность поселения такова , что на 1 0  дм2 заболони насчитывается 447-
483 нунолочных колыбельки . Во время обследования (сентябрь) личинон 
под норой почти не оставалось (не более 1 0-15 на 10 дм2) .  

П о  литературным данным , Scolytus laevis Chap . относится к фауне 
лиственных лесов средней полосы Европейской части СССР и Западной 
Европы. Спесивцев ( 1 927) прямо указывал на малую вероятность нахожде
ния Sc . laev is Chap . на Урале в целом . Стар.к (1952) указывает этот вид 
в пределах СССР для Белоруссии , Смоленской и Воронежской областей, 
Украины , Rавназа .  Однако блестящий заболонник известен по работам 
Сахарова ( 1947) из Нижнего Поволжья и Казани (:Клячнин , 1926) . Наши 
данные значительно расширяют ареал его на северо-востон . 

2 .  Недостаточно полно очерчена в литературе (Яцентновсний , 1930 ; 
Старн , 1952) северо-восточная граница ареала морщинистого заболон
нина 'Scolytus rugulosus R atz . ;  точнее,  хотя и расплывчато , указание Спе
сивцева ( 1931)  на то , что S .  rugulosus Ratz . идет далеко на север , сопутствуя 
человеку. По нашим данным, морщинистый заболонник широно распро
странен в Принамье и Приуралье - Охален , Молотов ,  Кунгур (учлесхоз ) ,  
Губаха . Встречается этот вид преимущественно в садах н а  яблонях и че
ремухах,  на последних иногда в массе ; в лесах он редо1с 

3 .  Пальцеходый лубоед Xylechinus pilosus Ratz . является таежным ви
дом, распространенным от горных лесов Средней Европы до Янутии 
и Приморсного нрая. Энология и хозяйственное значение этого вида тран
туются иногда неправильно . В условиях Среднего Предуралья Х. pilosus 
Ratz . тесно связан с елово-пихтовыми лесами высоких бонитетов . И в уч
хозе , и в Губахе ,  и в окрестностях г. Молотова он является единственным 
видом, постоянно заселяющим сибирсную пихту. Тан , в Губахе им было 
заселено 52 . 9 % всех усыхающих и усохших в год обследования пихт , 
а 69 .4 % сухостойных пихт носили следы его поселения . Если анализиро
вать пробные деревья по ступеням толщины, то окажется , что деревья 
первых четырех ступеней толщины (до 20 см включительно) заселены на 
79 .4  % (всего было анализировано 142 дерева в насаждениях различной 
полноты) . Эти данные и прямые наблюдения в разных пунктах области 
приводят к необходимости отнесения пальцеходого лубоеда к первосте
пенным вредителям подроста сибирской пихты в Предуралье . Это под
тверждается мнением :Куренцова ( 1941 ) ,  который считает пальцеходого 
лубоеда первичным вредителем подроста аянсной ели на Дальнем Восто
ке . Флоров (1949) уназывает на то , что Х .  pilosus Ratz . в Турухансном 
крае сильно вредит жерднянам сосны , являясь причиной их гибели . :Кисе
лева (1946 , 1953) также говорит о необходимости отнесения его к первичным 
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вредителям сибирской ели 20-30-летнего возраста , так как Х .  pilosus 
Ratz . заселяет не только усыхающие , но и здоровые ели и губит их. 

В Предуралье плотность поселения пальцеходого лубоеда на сибир
ской пихте ничуть не меньше , чем на ели. На пихте пальцеходый лубоед 
селится или самостоятельно , занимая обычно только часть ствола , или же 
вместе с усачами рода Monochamus. Усачи , однако , явно предпочитают 
крупные деревья ступеней толщины выше 20-24 см , Х. pilosus 
Ratz . же только в редких случаях попадается на стоящих пихтах 
30-40 см толщины. Спутниками его являются древесинник Trypodendron 
lineatum OI . ,  реже халькограф и Orthotomicus sutural is Gyll " которые 
самостоятельного значения не имеют . Существующие данные заставляют 
предполагать , что Х. pilosus Ratz . имеет у нас двухгодовую генерацию . 
Лёт в июне-июле ; заселяет не только усыхающие , но и ослабленные , еще 
вполне жизнеспособные деревья с зеленой , хотя и разреженной кроной . 
До осени успевает сделать одну ветвь маточного хода , весной же закан
чивает вторую . Хорошо развитые ходы имеют размер до 1 0-12 см . 

Пихта сибирская имеет наибольшую из наших хвойных смолистость 
коры (Эйтинген , 1949) . Это , повидимому, объясняет крайнюю бедность 
фауны подкоровых обитателей пихты, причем большинство селящихся на 
ней видов занимает уже отмершие деревья . Особенности биологии Х .  pi
losus Ratz . - вбуравливание через поврежденные участки, где меньше 
опасность быть залитым смолой ,  и поперечный двухколенный ход , глубоко 
врезающийся в заболонь , - способствуют успешности нападения вида 
на живые деревья . Особенно быстро окольцовываются ходами и гибнут ма
ленькие пихты , до 6, даже до 3 см толщины у корневой шейки. В этих слу
чаях обычно имеется 2-3 короедных гнезда у самой поверхности почвы, 
чего достаточно для умерщвления дерева .  

Для ели в наших условиях пальцеходый лубоед не так  характерен и 
заселяет исключительно подрост . Из 265 анализированных деревьев только 
в двух случаях за регистрировано поселение на ели толще 20 см - один 
раз 24 см и один раз 28 см . При этом и на подросте Х .  pilosus Ratz . редко 
встречается один , обычно же совместно с другими еловыми короедами , 
заселяя по преимуществу уже усохшие или отмирающие деревья . Встре
чаемость его на еловом подросте , вычисленная по анализам усыхающих 
и усохших в год обследования деревьев , всего 8 .8 % , а по сухостойным 
предыдущего года и более старым - 22 .0  % . 

4 .  Считающийся типичным обитателем ели Phthorophloeus spinulosus 
Rey .  в наших условиях селится не менее охотно и на нижних отмираю
щих ветвях сибирской пихты. 

5 .  Род Polygraphus включает важных вредителей ели и отчасти сосны . 
Полиграфы не менее обычны и многочисленны в наших лесах , чем ти

пограф или короед-двойник . Хотя пушистый полиграф Polygraphus poli
graphus L. и матовый полиграф Р. subopacus Thoms " по мнению Старка 
( 1 952) , не образуют или редко образуют сплошные очаги , вред от куртин
ного усыхания ели бывает весьма велик . 

В 1 952 г .  в окрестностях Губ ахи встречаемость полиграфов (36 . 3 % ) 
была выше , чем типографа и двойника вместе взятых (31 .8 % ) ,  при этом 
последние предпочитают более крупные деревья . Если учитывать только 
е;пь до 20 см толщины включительно , встречаемость полиграфа возрастает 
до 42 . 6  % , тогда н:ак типограф и двойник дают вместе только 1 6 . 1  % . 

Диагностика таежных видов Polygraphus разработана недостаточно ; 
описания видов PolygrapllUs subopacus Thoms " Р .  poligraphus L "  Р .  punc
tifrons Thoms . неполны, а различия , приводимые в определительных таб
лицах , недостаточно определенны. В связи с этим нами была просмотрена 
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<>сновная коллекция Зоологического института АН СССР по этим трем 
видам,  а также хранящаяся в Зоологическом институте Rоллекция 
В. Н .  Старка . На основании просмотра этих материалов ,  а также своих 
сборов - в общей сложности более 950 жуков , мы считаем возможным 
различия между этими видами сформулировать следующим образом. 

1 (2) .  Лоб О матовый с плотной <шодушечкой» коротких :о1олотистых или 
желтоватых волосков одинаковой длины (рис . 1 ) .  Второй промежу
тоR на скате наднрылий углублен , не несет бугорков (6) или они 
почти не заметны ( о ) .  Булава усиков притуплена .  Чешуйки на 
надкрыльях расположены густо , точечные бороздки почти не заметны. 
"У непотертых жуков на каждом промежутке заметен один ряд более 
длинных , чем остальные , чешуек . . Polygraphus subopacus Thoms . 

2 ( 1 ) . Лоб у обоих полов блестящий, <шодушечкш> нет . Бугорки на  про
межутках имеются и на всем скате надкрылий . 2-й промежуток здесь 

Рис . 1 . Polygraphus 
subopacus Thoms. 

Лоб � · 
Рис .  2. Polygraphus 
poligraphus L. Лоб О · 

Рис .  3. Polygraphus 
punctifrons Thoms. 

Лоб О · 

не углублен или слабо углублен . Чешуйки на надкрыльях равной 
длины ,  более чем в два раза длиннее своей ширины. 

З (4) . Лоб О плоский с длинными волосками, R середине лба укорачиваю
щимися и не образующими широкой <шодуmечкю> - волоски раз
ной длины (рис . 2) . Вдавление на лбу 6 ясное, с двумя острыми бугор
ками над ним. Булава усиков вытянутая , заострена . Чешуйчатый 
покров густой, точечные , бороздки поэтому почти не заметны . 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . Polygraphus poligraphus L .  

4 (3) . Лоб у обоих полов почти голый, волоски очень редкие и пригну
тые , сверху не заметны (рис. 3 ) .  Вдавление на лбу 6 обычно слабее , 
с 2 тупыми бугорками над ним . Булава усинов короткая , притуплена . 
Чешуйки на надкрыльях располагаются более редко , точечные 
бороздки хорошо заметны и у свежих жуков . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Polygraphus punctifrons Thoms . 

Что касается биологии полиграфов,  то в Среднем Предуралье численно 
преобладает матовый полиграф ,  пушистый же сравнительно немногочис
.лен. Так , в Губахе встречаемость его ничтожна - 4 случая на 265 анали
зированн:Ьlх елей . Р. subopacus Thoms . заселяет преимущественно деревья 
первых 4-5 ступеней толщины, хотя встречается и на более толстых -
3.6-52 см в диаметре . В последнем случае он селится: совместно с типогра
фом и концентрируется: на верхних частях стволов .  Типичным является: 
заселение ослабленных, но вполне жизнеспособных елей 2-го яруса от 
12  до 20-24 см толщины. Здесь матовый полиграф занимает весь 
ствол и дает наивысшую продукцию от 20 до 80-83 молодых жуков 
на 1 дм2 •  
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Цифры даны по двум моделям , первая из ноторых ( ель 55 м ,  диаметр 
12 см) взята в травяном ельнике I I I  бонитета IV класса возраста состава 
4Б 4Е 2П и полноты 0 .3 ,  вторая модель (ель диаметром 28 см и высотой 
22 . 7 м, 2 нласса Нрафта) в ельнине I I I  бонитета VII нласса возраста и со
става  6Е 4П + БЛ при полноте 0 . 6 .  В обоих случаях усыхание значительно 
27 .8-32 . 1  % по числу деревьев и 21 . 1 -26 . 5 %  по массе (по материа
лам лесопатологического обследования , проведенного В .  М .  Чупрановым) . 

Polygraphus punctifrons Thoms . ,  в противоположность литературным 
данным (Спесивцев ,  1931 ;  Старк , 1 952) , занимает стоящие деревья не ме
нее часто , чем лежащие , и относится н нороедам ,  вредящим подросту . 
Самостоятельно или вместе с Xylechinus pilosus Ratz . ,  хальнографом и смо
левной Pissodes harcyniae Hbst . он губит 8-1 2-сантиметровые елочки и 
сосны. Н а  пихте не найден . 

6 .  Pityophthorus pini К ur . Это вид был описан с Дальнего Бостона и для 
других районов не указывался . Нуренцов ( 1941 ) находил его на тонких 
ветнах усыхающих недров Pinus koraiensis. По описанию , ходы его длин
ные , до 12 см и более , глубоно врезаются в заболонь , по спирали оноль
цовывают занятую веточку . Морфологичесние признани характерны -
в особенности широкая и глубокая тачна с сильно оттянутым назад 
концом надн:рылий , что выражено значительно сильнее , чем у Pityo
pltthorus micrographus L .  

В окрестностях Губахи нам неоднократно встречались на уже погиб
ших и выпавших елях сучья с ходами типа Pityophthorus, ноторые мы не 
могли отнести ни н одному из наших обычных еловых нороедов этого рода . 
Эти ходы скорее напоминали ходы Pityopllthorus lichtensteini R atz . на сосне , 
но достигали большей величины - до 1 5 ,  даже 20 см длины - и ветви 
заселялись толстые (4-6 см) . На неноторых старых елях , вывороченных 
в это лето , удалось собрать и самих жуков , а также и личинон . После срав
нения с материалами Зоологического института А Н  СССР , в частности 
с Pityophthorus micrographus L . ,  определенными Старком и Эггерсом, и 
с типами Pityophtlzorus p ini  Киr . оназалось , что собранные жуки относятся 
н этому последнему виду, ничем морфологически не отличаясь от типа 
(экземпляры не очень хорошей сохранности) . Описание Нуренцова (Н.у
ренцов , 1 941 ; Старк , 1952) необходимо дополнить более подробным опи
санием впадины на нонце надкрылий . Нонец наднрылий сильно о ття
нут , значительно сильнее , чем у Pityophthorus micrographus L.  Впадина 
очень резкая , широная , с острыми нраями , несущими частые бугорни и 
короткие , направленные назад волоски . Поверхность ее матовая , гладкая . 
Закругление нраев впадины нрутое , тогда нан шов сильно приподнят 
и занругляется постепенно ; поэтому в средней части впадины он лежит 
ниже нраев , а на нонце наднрылий выдается за нрай впадины, если смот
реть сбоку (см . рис . 4, 5) . Задняя часть шва несет 3-'4 маленьких зерновид
ных бугорна , выше шов только в частых очень норотних волоснах . Pityo
phthorus p ini Kur . заселяет нижние ветни стоящих крупных деревьев и , 
повидимому, нередок в условиях Губахи. В сентябре встречены взросльн� 
личинни , нунолни , молодые жуни в ходах дополнительного питания и 
старые жуки в маточных ходах . 

7 .  Интересно отметить нахождение в окрестностях г .  Молотова и в уч
хозе «Предуралье» Pityophthorus glabratus E ichh . ,  который, в противопо
ложность Pityophthorus pini Киr" является европейсним видом ; нахожде-
ние его на -Урале Спесивцев ( 1927) считал мало вероятным .  _ 

8 .  Pityogenes baicalicus Egg . известен из Южного Прибайкалья и Се
верных Саян . В Саянах Деев обнаружил его во всех типах горной тайги , 
в массе повреждающим сибирский кедр Pinus s iblrica Ldb " реже ель 
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Picea obovata Ldb . (Старв: , 1952) . Нами найден в онрестностях Губахи на 
вершинах и толстых сучьях стоящих усыхающих в:едров , а танже на лежа
щих на земле недровых ветках . Поселения весьма плотные с большой про
дукцией,  которая, к сожалению , подсчитана не была . Маточные ходы звездо
образные , слабо отпечатываются на заболони , личиночные ходы перепу
тываются . Н'уколочные колыбельки почти не углублены в заболонь . Н а  
более тонких ветвях маточные ходы спирально опоясывают ветвь .  Жуки 
морфологически не отличаются от нотипов Еггерса и жув:ов ,  определен
ных В .  Н .  Старком, кроме обычно более норотких волосков на лбу . Однако 
это же можно заметить и при просмотре серии Деева из В .  Н .  Саян (коллев:
ция Старв:а в Зоологическом институте) ,  откуда и описан вид . Н аши данные 
значительно расширяют ареал Р. baicalicus Egg . на запад ; этот вид, таким 
образом, доходит до границы ареала сибирского кедра в Предуралье . Прак
тическое значение Р. baicalicus Egg . у нас неясно , однако в окрестностях 
Губ ахи трудно найти доступный исследованию :кедр , не носящий следов 
деятельности Р. baicalicus Egg . , - из 22 осмотренных в различных уело-

Рис . 4 . Pityophthorus pini 
Kur. Rонец надкрылий 

сверху. 

Рис . 5 .  P ityophthorus 
pini Kur. Rонец надкры

лий сбоку. 

виях произрастания деревьев на 1 1  большая или меньшая часть ветвей 
была повреждена этим видом . 

9 .  Попутно приведем еще одно наблюдение . В сентябре 1951  г .  были 
найдены в окрестностях г. Молотова на поляне в еловом лесу несколько 
березовых обрубков со следами вбуравливания наного-то короеда . Вскры
тие поназало , что это был типограф. Всего о:назалось оноло 1 0 жу:ков в раз
личной длины I{аналах (от 0 .5  до 2-2 .5  см) в толще норы , в отдельных 
случаях проникавших до заболони . Дальнейших наблюдений провести не 
удалось . Повидимому это был случай зимовки типографа в другой породе . 

Н а  имеющемся материале нельзя еще дать исчерпывающую зоогеогра
фичесную харантеристи:ну фауны нороедов Среднего Предуралья . Совер
шенно не изучено население лиственницы , ноторое наверняна даст новый 
материал, слабо известно население лиственных пород. 

В этом направлении получен новый материал летом 1953 г .  Именно , 
на лиственнице на прошлогодней гари в Н'ыновс:ном лесничестве Лысвен
с:кого лесхоза были собраны I ps subelongatus Marsch . ,  Dryocoetes baicalicus 
Reitt . и Scolytus morawitzi Sem . (харантерные ходы на сучьях) ; на вязах 
в ольшанниRе по реч:не Ласьва в о:нрестностях г .  Молотова - S colytus mul
tistriatus Marsch . ,  на ильме в БотаничесRом саду :МолотовсRого универ
ситета - Scolytus scolytus D . ,  а на ольхе в различных пунRтах области -
Trypophloeus alni Lind . Однако даже наши неполные данные позволяют 
говорить о наличии, с одной стороны, значительного :ноличества европей
сних лесных видов ,  например Scolytus laevis Chap . ,  S. rugulosus R atz . , 
Ernoporus t iliae Panz . ,  Lymantor coryli Perr . , Dryocoetes alni Georg. и др . ,  
с другой - таежных восточносибирсв:их и даже дальневосточных видов , 
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та:ких , :ка:к Pityogenes irkutensis Egg . , Р .  baicalicus Egg. ,  Pityophthorus pini 
Kur . и ,  повидимому, Trypophloeus deevi Stark (последний вид представлен 
одним плохо сохранившимся э:кземпляром) . 
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И .  В. Rожанчиков 

R ЭКОЛОГИИ И ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
БАБОЧЕК -МЕШОЧНИЦ ( LEPIDOPTERA, PSYCHIDAE) 

КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА 

Psychidae являются одной из наименее изученных групп чешуекрылых 
северо-восточной Европы. Недостаточно известны не только их распростра
нение и стациальное распределение , но и видовой состав .  Последний бо
лее точно установлен лишь для западных частей Прибалтики, тогда как 
для восточных ее областей и для северо-востока Европы он еще далеко не 
ясен . Так , для бывшей Петербургской губернии Навригин (1894) указы
вает следующие 17 видов сем . Psychidae : 1 Taleporia tubulosa Retz . 
( =pseudobombycella Schiff . ) , Т .  politella О . , SolenoЬia clathrella F .  R . , S .  tri
quetrella F. R . ,  S. cembrella L. (=pineti Z . ) ,  D iplodoma herminata G eoffr . 
( = marginepunctella Steph . ) ,  Bacotia sepium Spr . , Fumea betulina Z . ,  F .  affinis 
Reutti , F. intermediella Brd . ,  Psychidea nudella О . ,  Epichnopteryx pulla 
Esp . ,  Sterrhopteryx fusca Haw. ( =hirsutella НЬ . ) , Acanthopsyche opacella 
Н .  S . ,  Psyche graslinella Bd . ,  Paclzytelia villosella О .  и Lepidopsyche (С anepho
ra) unicolor Hufn . Этим списком исчерпываются сведения о видовом 
составе Psychidae Ленинградской области и доныне . Данные по экологии 
Psychidae нашей фауны ограничены лишь немногими попутными замеча
ниями Блекера ( 1910) для Fитеа norvegica Schoy.  

Состав фауны Psychidae более полно изученных районов Прибалтики , 
например,  Эстонской ССР (Petersen , 1924) и даже восточно'Й Rарелии (K ai
si la ,  1947) , сильно отличен от того , что дано Rавригиным (1894) для бывшей 
Петербургской губернии . Вместе с тем и в последних фаунистических ра
ботах Мёберга (1914 ,  1925) , вышедших приблизительно в один период 
с работой Петерсена (Petersen , 1924) , никаких дополнений или исправле
ний старых еведений нет . 

Работая в течение ряда лет над монографией Psychidae фауны СССР и 
параллельно исследуя фауну этого семейства бабочек окрестностей Ле
нинграда и Ленинградсной облаети, автор имел возможность проверить 
определения всех упомянутых выше видов,  как по коллекционным материа
лам, так и по личным сборам . Выяснилось , что ряд упоминавшихся ранее 
видов Psychidae совершенно не встречается в нашей фауне . Вместе с тем 
у нас оказались некоторые другие представители этого семейства , ранее 
не указывавшиеея . Параллельно с этими наблюдениями над экологичесним 
распределением Psychidae , в особенности в условиях Rарельского пере
шейка , выявлена отчетливая приуроченность ряда их видов к определен-

1 В настоящем ивложении объем семейства Psychidae и порядок расположения 
видов даются по каталогу Далла Торре и Штранда (Dalla Torre et Strand,  1929) с не
Rоторыми поправками автора. 

1 3  Энтомологическое обозрение.  т. XXXIV 
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ным стациям. Связывая эти факты с географическим распространением 
изученных видов ,  оказалось возможным приблизиться к некоторым 
основным вопросам экологической энтомогеографии. 

ВИДОВОЙ СОСТАВ , ФЕНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ 
PSY C H IDAE КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА 

1 . Taleporia tubulosa Retz . (=pseudobombycella Schiff . )  

Встречается в сухих сосновых лесах с подлеском из  вересковых (Cas
sandra , Arctostaphylos , Vaccin ium , реже Ledum) ,  нередко по окраинам бо
лот ,  но всегда на сухих песчаных почвах . Чехлики, но только взрослых 
гусениц , встречаются на стволах деревьев в течение мая . Чехлики моло
дых гусениц ни разу не наблюдались . Лёт самцов во второй половине и 
в конце июня . Бабочки реют над кустарником по утрам, до дневного повы
шения температуры , в ясную погоду . Встречается редко . 1 

2. Solenobla lichenella L.  

Встречается по  влажным, почти заболоченным местам на  крупных де
ревьях белого тополя . Найден только в культурном ландшафте . Взрослые 
гусеницы всползают на деревья для окукления в первой декаде апреля , сразу 
после таяния снега или еще по п роталинам. Окукление в средине апреля , 
а выход бабочек в последней декаде этого месяца . Известны только самки , 
р азмножающиеся партеногенезом . Они сразу по выходе из куколки при
ступают к яйцекладке , хотя всегда для этого покидают чехлик и ,  сидя на 
нем, откладывают яйца в полость чехлика . Развитие яиц в течение 2-3 не
дель , но молодые гусеницы этого вида не встречены на коре тополей . 
Гусеницы встречаются очень короткий отрезок времени на коре тополей , 
но в этот момент не редки. 

3 .  Solenobla cembrella ( = pineti Z . )  

Встречается по  сухим сосновым лесам на песках с подлеском из  вере
сковых и с бедным злаковым покровом . Взрослые гусеницы встречаются 
на коре сосен в начале апреля , сразу после таяния снега . Нак и у преды
дущего вида , они окукляются , не питаясь весною .  Всегда встречаются 
оба пола ; самцы не редки . Лёт бабочек наблюдается в начале мая . Эмбрио
нальное развитие этого вида видимо короче , чем у предыдущего , так как 
в конце мая чехлики саман уже пусты . Гусеницы в период роста на коре 
сосен не встречаются . 

4 . Solenobla triquetrella F .  R .  

Встречается по окраинам болот на опушках высокоствольных смешан
ных лесов с подлеском из рябины, осины и различных ив (Salix aurita , 
S . cinerea , реже S .  n igricans) . Взрослые гусеницы встречаются на коре 
деревьев в конце апреля - первой половине мая . Лёт бабочек наблю
дается во второй половине мая . Встречаются оба пола . Гусеницы в период 
роста на коре деревьев не встречаются . 

1 Кавригин ( 1894) для бывшей Петербургс:кой губ . ,  а Гюнтер ( 1896) для Петро
ваводс:ка приводят Taleporia politella О .  без специальных ссыло:к по определению 
этого вида . Этот вид достоверно не известен даже для более западных частей Прибал
ти:ки , где та:кже отмечался лишь в прошлом столетии. Он распространен в средней 
Европе (долина р .  Дуная , Австрийс:кие Альпы) . 



1 95 -

5. Fumea casta Pall . 1 

Обычен по сосновым и лиственным лесам, по онраинам болот , по вере
сновым пустошам, по уремам рен и в приморсних лиственных лесах . Не
редно в нультурном ландшафте . Наиболее заметны взрослые гусеницы 
в нонце весны и в начале лета (нонец мая , июнь , начало июля) . Они встре
чаются на ветнах и листьях нустарнинов (ивы, ольхи , березы, рябины, смо
родины) и реже на нрупностебельных зланах (Calamagrost is) по онраинам 
лесов и по древесной поросли. Онунление здесь же и лёт бабочен в нонце 
июня и в июле . Выход гусениц из яиц в августе , но мелние гусеницы не 
наблюдаются в тех же местах , где живут нрупные . Полувзрослые гусеницы, 
после первой зимовни , встречаются во второй половине лета там же , где 
нрупные гусеницы живут весной.  Поноление развивается в течение двух 
лет . Зимовна в припочвенном слое . Оба раза зимуют гусеницы . 

6 .  Fumea betulina Z. 
Редно по онраинам болот в сосновых лесах с примесью березы и с под

лесном из ив , рябины и вересновых . Взрослые гусеницы встречаются вес
ной на стволах деревьев , где они онунляются . Полувзрослые гусеницы_ 
наблюдаются во второй половине лета на листьях берез . 

7 .  Acanthopsyche atra L . 2  

Обычен п о  онраинам болот в сырых сосновых лесах с подлесном из 
березы , различных ив и вересновых , из ноторых особенно типично присут
ствие Cassandra и Ledum. Взрослые гусеницы встречаются рано весной , по 
проталинам, на стволах сосен , реже - берез . Они, не питаясь , онунля
ются в нонце апреля и в начале мая . Лёт бабочен происходит в середине 
мая, а в годы с затяжной весной - в июне . Гусеницы в период роста 
ни на норе деревьев , ни на листьях растений не наблюдаются . 

8 .  Pachytelia villosella О .  

Очень редон в сухих сосновых лесах по песнам с подлесном и з  вересно
вых . Гусеницы разных стадий встречаются в течение всего вегетационного 
периода (Хиттолово , Местерярви) . Время лёта бабочен не установлено . 

9 .  Lepidopsyche unicolor H ufn . 

Обычен по зарослям нустарнинов , особенно ольхи и березы, по опушнам 
сосновых лесов и по речным обрывам. Нередно в сосновых лесах и подлесном 
из вересновых . Реже no онраинам лугов в зарослях ив и березы ; совсем 
редно по сфагновым болотам . Наиболее заметны взрослые гусеницы самок 
13 нонце мая и в июне на листьях и ветвях нустарнинов ,  нуда они взбираются 
для онунления . Последнее происходит в июне , а лёт бабочен - в июле . 
Эмбриональное развитие охватывает нонец июля и начало августа , ногда 
sыходят гусеницы . Жизнь молодых гусениц протенает в приземном слое ; 
они совершенно не заметны до онунления . Цинл развития двухлетний ; 
дsа раза зимуют гусеницы. 

1 Ранее определялась Rавригиным (1894) как Fumea affinis Reutti и F. interme
diella Brd . ,  Блекером ( 1 910) как F. norvegica Schoy. На3вания эти характеризуют лишь 
формы Fumea casta Pall. , часто трудно отличимые одна от другой. 

2 Раисе определялся как A canthopsyche opacella Н . S .  (Rавригин , 1894) . 

1 3 * 
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10.  Psyche (Phalacropteryx )  graslinella Bd .  

Очень редон по сухим сосновым лесам с подлесном из вересновых 
и по сфагновым болотам на морошке . Взрослые гусеницы найдены близ 
Местерярви и под !\омаровым в конце июня . Характер фенологии в 
местных условиях неясен . 

1 1 .  Sterrhopteryx fusca Haw. ( �= hirsutella Н Ь . ) 

Очень обычен в сосновых лесах с подлес1<0м из березы , ив и вереско
вых . Часто в кустарниках серой ольхи и по березовой поросли речных обры
вов и окраин сфагновых болот . Реже в разреженных влажных лиственных 
лесах речных долин и морской поймы. Наименее часто по окраинам лугов 
по нустарнинам . Гусеницы разных стадий встречаются весь вегетацион..: 
ный сезон на листьях березы , ольхи , рябины ,  осины, реже - малины . 
Особенно заметны взрослые гусеницы, которые зананчивают питание вес
ной, в течение мая и в начале июня . Молодые гусеницы после первой зи
мовни на листьях кустарников появляются позднее , в конце июня.  Окук
Ление взрослых гусениц во второй половине июня , а лёт бабочек в июле . 
Эмбриональное развитие в природе протекает во второй половине июля 
и в начале августа .  Цикл развития проходит в два года . Оба раза зимуют 
гусеницы. 

12 .  Sterrhopteryx standfussi W ck . 

Редок по окраинам торфяников (Каменка , долина рюш Сестры, l\ома
;рово) . Взрослые гусеницы встречаются на листьях ивовых кустарников 
:и березы , а при окуклении на стволах деревьев .  Лёт бабочек в нонце 
:июня-начале июля . 

Кроме приведенных видов для нашей фауны отмечены Epichnopteryx 
yulla Esp . ,  Solenobla clathrella F .  R "  Psychidea nudella О "  Bacotia sepium 
S pr . и Dip lodoma herminata Geoffr . Первый вид известен из Средней Европы 
и из гор ю .  Сибири (Алтай, Саяны) ,  но в Прибалтике отмечен как редкость 
в Эстонской ССР (Петерсен , 1924) . Нахождение его на Карельском пере
шейне возможно , но фантичеСiш не установлено . Три следующие вида 
являются чисто среднеевропейскими и в пределах Прибалтики нигде 
не найдены . Указание их для б .  Петербургской губернии ошибочно.  По
следний вид обычен в западной Прибалтике (Петерсен , 1924) и распростра
нен в Европе до Урала . Его нахождение в фауне Карельского перешейка 
нажется возможным, по пока он здесь ниr<ем не отмечен. 

З R О Л О ГИ Ч ЕСК И Е  ОТ Н ОШ Е Н ИЯ. И Г ЕОГРАФИЧ ЕСКОЕ РАСПРОСТРА Н Е Н ИЕ 
P.3YCHIDAE КАР Е Л ЬСКОГО П Е РЕ Ш Е Й КА 

Наибольшее число видов Psychidae в условиях Нарельского перешейна 
�приурочено к сосновым лесам с подлеском из вересковых . Многие виды 
· ограничены тольно этими условиями , причем одни приурочены к ксерофиль
,ным и мезофильным стациям, тогда нак другие ограничены гигрофиль
ными условиями . Так , Taleporia tubulosa Retz " SolenoЬia cembrella L . , 
Pachytelia villosella О .  и Psyche gгaslinella Bd . заселяют боры или пустоши 
по сухим песчаным всхолмлениям. Напротив , Acanthopsyche аtга L .  и So

. lenobla triquetrella F .  R .  встречаются по заболоченным соснякам окраин 
болот в зарослях Ledum и Cassandra . Лишь Fumea casta Pall . ,  Sterropteryx 

jusca Haw.  и Lepidopsyche unicolor Hufn . обнаруживают более широкую 
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экологическую приспособлнемость и встречаются ,  кроме сосняков с ве
ресковыми ,  также по кустарниковым за.рослям окраин болот и лугов , 
по обрывам речных долин и по кустарникам приморских дюн . Один вид , 
SolenoЬia lichenella L . , кажется приуроченным только к лиственным лесам 
(топольникам) , но встречается лишь в культурном ландшафте . Не засе
лены видами Psychidae в условиях Карельского перешейка темнохвойные 
(еловые) леса , открытые луговые пространства и участки степной расти
тельности , где растут полыни и другие сложноцветные . 

По отношению к условиям увлажнения и растительного покрова могут 
быть выделены две группы видов , а именно ; эврибионтные и стенобионт
ные Psychidae . К первым принадлежат Fumea casta Pall . , Sterrhopte
ryx fusca Haw .  и Lepidopsyche unicolor Hufn . Вторая группа вклю
чает виды SolenoЬia (cembrella L .  lichenella L .  и triquetrella F .  R . ) ,  Taleporia 
tubulosa Retz . ,  Acanthopsyche atra L . ,  Pachytelia v illosella О. и Psyche gras
linella Bd . Экологические отношения редких Fumea betulina Z .  и Sterrho
pteryx standfussi W ck . пока не ясны, но скорее и эти виды должны быть от
несены в условиях Карельского перешейка к стенобионтным видам . 

Из видов первой группы Sterropteryx fusca H aw . является гигрофиль
ным, будучи тесно связан с кустарниками из Betulaceae ,  на которых про
ходит развитие всех стадий гусениц. Вероятно в связи с этим Sterrhopte
ryx fusca Haw .  наиболее обычен по речным долинам , в сосняках с подле
ском из березы и в приморских влажных лесах . Два другие вида , Fumea 
casta Pall . и Lep idopsyche unicolor Hufn . ,  в течение почти всего периода 
развития связаны с травянистыми растениями и ,  лишь заканчивая разви
тие , появляются перед окуклением на древесных растениях и кустарни
ках , причем также преимущественно на ольхе и березе . Эти виды преобла
дают по опушкам лесов , на лесных полянах , по речным обрывам и скло
нам речных долин , т .  е .  в тех условиях,  где обильно развитие травяни
стой, в частности злаковой растительности , но вместе с тем есть и кустар
ники . Они избирают умеренно влажные стации (в особенности Lep idopsyche 
1micolor Hufn . )  и могут быть названы мезофилами . 

Географическое распространение упомянутых трех эврибионтных 
видов обширно , но различно и не у всех достаточно отличается от того , 
что обнаруживают стенобионтные виды . Эврибионтный Lepidopsyche 
unicolor Hufn . (рис . 1 )  имеет очень обширный ареал , как кажется , вполне 
соответствующий широкой экологичесr·юЙ его приспособленности .  Он за
селяет зону смешанных лесов и южную подзону хвойных, встречаясь от 
запада Пиренейского полуострова до Сахалина и Японских островов . Н а  
юге Lep idopsyche unicolor Hufn . заселяет Средиземноморье , Кавка з ,  
горы Средней Азии и северный Китай, а н а  севере проникает на юг Сканди
навского полуострова и в Сибирь до 60° с .  m. Вместе с тем эврибионтный 
Fumea casta Pall . ограничен в распространении почти только Европой 
(рис . 2) , хотя здесь также встречается почти всюду , от нрайнего юга до гра
ницы лесной зоны на севере .  Может быть разница ареалов обоих видов 
обязана разной приспособленности их к перенесению зимы. Кажется ве
роятным, что Fumea casta Pall . менее вынослив к действию низкой темпе
ратуры, что и ведет к ограничению распространения его на восток . 1  Эта 
сторона экологии Fumea casta Pall . ,  как и других видов затронутых нами 
Psychidae, остается пона неизученной. 

1 Виды рода Fитеа пока не найдены в Сибири, хотл присутствие их в Зап. 
Сибири вероятно . В Приамурье и на Сихотэ-Алине встречаются лишь эндемичные 
виды Fитеа. Старые указания на нахождение Fumea casta Pall. и F. Ьetulina Z. на 
востоке Азии не подтверждаются новейшими исследованиями. 
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Ареал распространения Sterrhopteryx fusca Haw .  из трех эврибионтных 
:видов наименьший. Этот вид распространен (рис. 1 )  только в лесной зоне 
.Европы и на юг проникает лишь по горам (Альпы, Иарпаты) , причем не 

о 30 60 120 150 180 

150 180 

Рис . 1 .  Ареалы Lepidopsyche иnicolor Hufn .  (сплошная линия) и Sterrhopteryx 
fиsca H aw. ( штриховая линия) . 

всюду (с  "Урала и Иавказа не известен) . Такое сильное ограничение геогра
фического распространения Sterrhopteryx fusca Haw . ,  вида , экологически 
пластичного , возможно , обязано двум причинам- высокой степени его гиг-

Рис . 2 .  Ареалы Acanthopsyche atra L. (сплоитая линия) и Fитеа casta Pall . 
(штриховая линия) . 

рофильности и одновременно слабой приспособленности его к перенесению 
низких температур , т .  е .  к зимовке . 

Специализованные виды, встречающиеся на Иарельском перешейке ; 
'Обнаруживают разную экологическую специализацию и очень разные 
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ареалы распространения . Pachytelia v illosella О .  и Psyche graslinella Bd . 
встречаются здесь в одинаковых условиях - на полянах в сосновых ле
сах,  по сухим вересковым стациям, но ареалы обоих видов очень различны 
(рис . 3) . Первый вид, всюду в пределах ареала не частый , распространен 
почти всюду в Европе , исключая север лесной зоны и Арктику , и проникает 
в западную Азию - на Кавказ и в Западную Сибирь . Он всюду встречается 
в условиях мезофильных стаций . Psyche graslinella Bd . , напротив , является 
среднеевропейским видом, там весьма обычным, но редко встречающимся 
в северной Европе , даже в Прибалтике , и здесь только по вересковым пу
стошам. Таким образом, оба вида встречаются на сухих верещатниках Ка
рельского перешейка по разным причинам. Ни для того , ни для другого 
вида этот тип стаций не является характерным в пределах всего ареала оби
тания , хотя .в целом среднеевропейсrшй Psyche graslinella Bd . больше свя
зан с верещатниками , чем Pachytelia v illosella О .  

Рис . 3 .  Ареалы Pachytelia villosella О .  (сп.r�ошная линия) и Psyche grasli
nella Bd .  (штриховая линия) . 

Иной ареал распространения имеет Acanthopsyche atra L .  Этот вид 
широко распространен в Сибири и в северо-восточной Европе (рис . 2) , 
тогда как в средней Европе он встречается толыю в Альпах.  На 
Карельском перешейке Acanthopsyche atra L .  встречается почти исключи
тельно по окраинам торфяников . В Саянах он живет по склонам речных 
долин , поросших сосной и березой с примесью кедра с подлеском из вере
сковых , растущих по замшенным каменистым россыпям. Западней , в се
верном Казахстане , местообитания этого вида не известны, но ,  вероятно , 
отличны . 

S olenoЬia triquetrella F .  R .  имеет а реал иного типа , хотя и встречается 
на Карельском перешейке в одних условиях с Acantliopsyche atra L. Она 
заселяет всю среднюю Европу (рис . 4) в пределах лесной полосы и известна 
с востока Азии из южного Приморья . Стации этого вида в Европе изучены 
недостаточно , хотя отмечено , например , что в Альпах этот вид встре
чается в культурном ландшафте , в виноградниках (Stellwaag , 1928) . Не
сомненно , стации этого вида в средней Европе , в основной части ареала 
распространения , более разнообра:щы, чем на Карельском перешейке . 
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Таним образом, в отношении двух nоеледних видов ,  обнаруживающих 
значительную еnециализацию раеnроетранения на Карельеном nерешейне , 
приходитея отметить большие различия в их ареалах и ,  еледовательно , 
разные причины, обуеловливающие приуроченноеть их в наших условиях 
к описанным етациям. Для холодолюбивого Acanthopsyche atra L. евязь 
е забоJiоченными еоснянами окраин болот кажетея естеетвенной ,  тогда как 
для Solenobla triquetrella F. R .  она , вероятно , обязана местным условиям. 

Taleporia tubulosa Retz . заееляет стации, близкие по типу к тому , что 
отмечено для двух предыдущих видов,  но более сухие , т. н. встречается 
по соснякам на песнах . Это сосновое редколееье с вересновыми , где местами 
даже много Cassandra и Ledum , но наиболее типично присутетвие брусники, 
толоннянни и вереска . Taleporia tubulosa Retz . широко распространена 
в Европе , внлючая и ее средиземноморское побережье (рие . 4) , а на ее-

Рис . 4 .  Ареалы SolenoЬ ia cembrella L. (сn,J1,ошпал. Jl,UHuя) и Taleporia tubu
losa R etz. (штриховая линия) . 

вере - юг Снандинавсного полуострова . На  воотске ареал этого вида 
проетираетея до южного Приуралья и Малой Азии . 

Solenobla cembrella L .  встречается на Карельеком перешейке в сухих , 
бедных вересковыми сосновых лесах с бедным злаковым покровом. В еред
ней Европе распроетранение этого вида более широкое и он заееляет , нак 
и Solenobla triquetrella F. R . , повидимому разнообразные стации , хотя и 
недоетаточно описанные . Распространение SolenoЬia cembrella L . 
подобно распроетранению S olenoЬia triquetrella F .  R . , причем танже 
этот вид предетавлен на востоке Азии , в южном Приморье . Будучи 
очень близкими по характеру ареалов распространения , оба вида 
SolenoЬ ia на северо-восточной окраине европейского ареала обнаружи
вают большие отличия етациального раепределения . Ареал третьего вида 
SоlепоЬlа lichenella L .  - еще наетолько слабо изучен , что пона нельзя еде
лать нинаких сопоетавлений. 

3АRЛЮЧЕ НИЕ 

Одним из основных вопросов экологической зоогеографии является от
ношение экологической валентности, или вагильности, видов н их геогра
фическим ареалам . Обычно отношение это трантуется просто (Hesse ,  1924 ; 
Гептнер , 1936) . 
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Именно , чем больше экологическая валентность вида , т .  е .  чем шире 
его экологическое распространение , тем шире и больше его ареал распро
странения . Разумеется , что рассматриваются случаи, когда ареалы рас
пространения не ограничиваются механическими барьерами ,  но распола
гаются в пределах одного континента или на близлежащих континентах . 
Специальные исследования этого вопроса очень малочисленны. Вместе 
с тем отношение экологической валентности у насекомых к географиче
скому распространению не обнаруживает той простоты , о которой упомина
лось выше . Это отчетливо видно на затронутых выше видах Psychidae . 

Из трех эврибионтных видов Psychidae , которых можно было бы на
звать видами с большой экологической валентностью, только один , Lepi
dopsyche unicolor Hufn . имеет большой транспалеарктический ареал . 
Два другие вида - Fumea casta Pall . и Sterrhopteryx fusca Haw .  - имеют 
небольшие а реалы , по площади близкие тому , что обнаруживают стено
бионтные Taleporia tubulosa Retz . или виды рода Solenobla. С другой сто
роны стенобионтный Pachytelia v illosella О .  имеет огромный ареал в Европе 
и западной Азии, приближающийся к тому , которым обладает Lepidopsyche 
unicolor Hufn . 

Приведенные факты могут оцениваться различно . Обычно для объясне
ния обширных ареалов у стенобионтных видов прибегают к гипотезе ло
кальных , географических форм, приспособленных к разным условиям 
среды и к предположению о большом геологическом возрасте таких видов .  
Эта сторона дела не  может оспариваться,  но  не исключает и других возмож
ностей понимания существования обширных ареалов у стенобионтных ви
дов насекомых . Значение среды в ограничении распространения насекомых 
должно оцениваться с нескольких точек зрения . Из приведенных выше 
фактов нетрудно видеть , что явление широкой экологической вагильности 
полностью не охватывает всего значения влияния экологических факто
ров в пределах ареала распространения вида .  Оно говорит лишь о возмож
ности заселения данным видом насекомого разнообразных биотопов ,  но 
еще не предрешает заселения им разных географических условий . Е сли 
в приспособлении R разным биотопам организм встречается с необхо
димостыо использования разнообразных экоклиматичесних и почвенно
ботанических условий, то при расширении географического ареала , даже 
в условиях одного биотопа , он встречается с необходимостью существо
вания в условиях разного годичного цикла климата . В последнем случае 
часто включаются и крайности влияний, как то : низкие зимние минимумы , 
высокие летние температуры , засухи или дождливые периоды и вьIЗван
ные этими влияниями периоды голодания . 

Важность изучения экологичес:ких закономерностей в распространении 
насекомых подчеркивалась давно . Тем не менее в зоогеографической литера
туре еще далеко не достигнута ясность в подходе к изучению этих за:коно
мерностей . Несомненно , что ныне накоплено достаточно фактов , чтобы 
отличать характер влияния экологических факторов в условиях разных био
топов одного географического района и в разных географических условиях . 

Второе , что может быть почерпнуто из приведенных выше данных, это 
возможность существования на одних и тех же стациях и даже одних и тех 
же растениях видов Psycliidae с совершенно разными ареалами распростра
нения и потому , наверное , с различными требованиями к среде . Это хо
рошо видно из примера Psyche graslinella Bd . и Pachytelia villosella О . ,  
заселяющих сухие вересковые пустоши, или Acanthopsyche atra L .  и So
lenoЬia triquetrella F. R . ,  живущих по заболоченным соснякам с зарослями 
Cassandra и Ledum . Объяснение этого явления может быть различным .  
Для первых двух видов сухость и высокая температура стаций близ се-
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верной границы ареала являются , по видимому, факторами среды первосте
пенной важности , ограничивающими существование их на Нарельском 
перешейке только этими условиями . Остальные стороны экологии Pachy
telia v illosella О .  и Psyche graslinella Bd . неясны, но едва ли есть сомнение 
в том , что они различны . Нонкретные условия жизни каждого из этих 
видов на вересковых стациях могут быть достаточно специфичными . Со
вместное нахождение Acanthopsyche atra L. и SolenoЬia triquetrella F. R .  
на холодных стациях окраин торфяников пока не находит рационального 
объяснения . Для северного и горного Acanthopsyche atra L. такие стации 
естественно гармонируют с его ареалом распространения , но присутствие 
здесь среднеевропейской SolenoЬia triquetrella F. R .  кажется мало понятным. 

Наличие на одних и тех же стациях и даже растениях видов Psychidae 
с очень разными ареалами распространения говорит о трудности эколо
гической характеристики этих видов по их стациальному распределению. 
Такая характеристика может иметь , очевидно, значение лишь самого исход
ного момента . Понимание действительных связей этих видов со средой тре
бует , конечно , значительно более детального знакомства с их биологией и 
экологией . Оно может быть достигнуто экспериментальным анализом их 
экологических отношений с привлечением , конечно , и физиологического 
эксперимента . 

в ыводы 
1 .  В условиях Нарельского перешейка большая часть видов Psychidae 

приурочена к верещатникам, причем стенобионтные виды ограничены 
только этим типом стаций . 

2 .  В одних и тех же стациях и на одних и тех же растениях встречаются 
очень различные по характеру ареалов распространения виды Psychidae. 
Это обнаруживают не только эврибионтные виды, но , главное,  и ряд стено
бионтвых видов .  

3 .  Широкая экологическая вагильность , или валентность , изученных 
видов Psychidae не всюду сопровождает обширное географическое распро
странение . Точно так же не все стенобиовтные виды имеют малые ареалы. 
Напротив , для последних нередко характерно обширное распространение . 

4 .  В энтомогеографии возникла необходимость разграничивать приспо
собленность видов к жизни в разных биотопах одного географического 
района и в разных географических районах, хотя бы и одного биотопа . 
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Э Н Т О  М О Л О Г И Ч Е С  К О Е О Б  О 3 Р Е  Н И  Е ,  XXXIV, 1955 

Б. ·Л . Шура-Бура 

К ВОПРОСУ О ВИДОВОМ СОСТАВЕ И БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЯХ СИНАНТРОПНЫХ МУХ ( DIPTERA) В ЮЖНЫХ 

РАЙОНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В работе , проведенной в 1 948 г .  на Карельском перешейне , мы изу
чали участие синантропных мух в фекальном загрязнении плодов и расти
тельности в условиях изолированного жилья (Шура-Бура ,  1 950) . Наблю
дения были проведены методом отлова мух параллельными ловушками 
в четырех биотопах на приманки из бродящих ягод и фекалий. Нам уда
лось показать , что большое число нопробионтных синантропных мух 
проявляет сильное тяготение R источнинам сахаристых веществ , в резуль
тате чего эти мухи могут становиться опасными распространителями ни
шечных патогенных микробов . Наблюдения мы провели на отдельном 
хуторе , пустовавшем до 1 948 г. в течение двух лет . Диптерофауна харан
теризовалась относительной малочисленностью истинных синантропов 
и преобладанием более диких форм. В результате этих работ возни1та 
необходимость повторить подобные наблюдения в одной из деревень 
с установившимися бытовыми соотношениями и проверить выводы работы 
1948 г .  в других условиях.  

Исследования были nроведены летом 1 949 г .  в деревне Новый Брод 
Лужского района Ленинградсной: области . Деревня из 2-3 десятков 
дворов ,  расположенных вдоль одной улицы, раснинулась на возвышен
ном берегу большого озера .  Дома утопают в зелени фруктовых садов .  
Почти в :каждом хозяйстве имеются норовы, свиньи и мелний рогатый 
скот . Уборные преимущественно выгребного типа . По мере наполнения 
содержимое выгребов вывозится на поля и используется нан удобрение . 

"Усадьба ,  в ноторой проводились наблюдения , состоит из жилых и 
хозяйственных построек, большого сада и огорода . В хлеву содержались 
овцы, козы и свиньи . "Уборная бочечно-выгребного типа ,  примыкает 
R жилью . В нижней части (под стульчаном) уборная отнрыта . 

МЕТОДИКА РАБОТЫ 

В течение июля и августа 1 949 г .  были произведены отловы мух в опре
деленных постоянных пунктах усадьбы (см. рисунок) , а именllо : на ве
ранде жилого дома , возле хлева (в 14 м от двери ·дома) ,  возле выгреба 
уборной (в  12  м от двери дома) и в саду (в 24 м от двери дома) . Применя
лись сетчатые ловушки , размером 1 5 Х 1 5  Х 20 см . Ловушки ставились 
парами на расстоянии 2 м одна от другой . Под ловушну помещались 
открытые чашки Петри с приманкой.  Одна ловушка из пары наполня
лась забродившими ягодами (преимущественно малина) , другая - све
жими человеческими фекалиями . Ловушки экспонировались с 9 час . 
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утра до 7 час .  вечера . Отловы производились один раз в пятидневку . 
Всего за лето (июль-август) было сделано 1 2  отловов и при этом пой
мано 7832 мухи, относившиеся к 36 видам. Все мухи были определены 
до вида и пола . Сводные результаты отловов на обе приманки и распре
деления мух по биотопам представлены на табл . 1 и 2. В табл . 1 вклю
чены виды , отловленные в количестве не менее 50 . 

- · - · - · - · - · - · - · - · 1 

5 

1 4 1 i 
.4 

4 

До конца caila IZOм 

- · - · - · - · - · -
1 

Размещение ловушек. 
1 - шилой дом ;  2 - хле в ;  3 - хозяйственная постройна ; 1 - огород ; 5 - сад; 
в - }'борная ; 7 - веранда. Черными нр}'жнами обовначены парные лов}'mни. 

Т а б л и ц а  1 
Сводные результаты отловов параллельными ловушками 

в абсолютных В процентах 
Всего 

числах 

Виды мух поймано на бро- на бро-мух ДIIЩИХ на фека- ДIIЩИХ на фе -

ягодах лиях ягодах кали11х 

1 

Paregle cinerella Flln . . . ! 3369 46 3323 1 .3  98.7 
Muscina stabulans Flln. · 1 1 ] 93 776 4 1 7  65.О 35.0 
Hylemyia strigosa F . . 590 251 339 42.5 57.5 
Droso philidae. 442 439 3 99.4 0.6 
Миsса domestica L . 3 3 7  334 3 99.1 0. 9 
Myiospila meditabunda F .  31 6 6 3 10 1 .9  98 .1  
Fannia canicularis L .  279 206 73 73.8 26.2 
С alli phora erythroce phala Meig· . . 2 1 1 1 2 6  85  59.7 40.3 
Hydrotaea dentipes !:<,. • • • 196 1 1 1 85 5.6 94.4 
Sarcophaga melanura 

naria L . .  
Meig" S.  car-

163 55 1 08 33.7 66.3' 
Lucilia caesar L .  1 1 2  4 3  69 38. 3 61.7 
Muscina assimilis Fl ln . 103 75 28 72.8 27.2 
Anthomyia pluvialis L. 93 86 57 31 .3  68.7 
Fannia incisurata Zett. 73 59 14 80.8 19 .2 

Flln . . . . . . . . . . . . . . . · Morellia simplex Loew, М. hortorum 1 
65 5 60 7.6 92.4 



1 
Пун кт отлова 

Веранда . 
Хлев . . 
Уборная 
Сад . 
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Распределение мух по пунктам отлова 
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Т а б л и ц а 2 
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� �  
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17 

4 
1 39 
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� ....:i -� '-" ·;;; " "' " 
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.з -� - .., ." � ;:; � ч 

о 1 
3 8 
4 6 

105 1 88 

Приведенный в табл . 1 список характеризует в общем фауну копро
бионтных мух окрестностей г. Луги. Rак мы видим, синантропные мухи 
представлены, в основном, теми же видами, в:оторые были найдены на 
Rарельском перешейке , за исключением некоторых форм, в:оторых мы 
здесь не обнаружили (Polietes lardaria F . , Р. albolineata Flln . и др . ) .  С дру
гой стороны, в д .  Новый Брод попадались мухи Fannia incisurata Zett" 
Qтсутствовавшие в сборах 1948 г .  Rоличественные соотношения мух от
дельных видов также отличаются от установленных нами на изолирован
ном хуторе.  В списке видов ,  расположенных в порядке убывающей ча
стоты, истинные сипантропные виды занимают места в первом десятке , 
в отличие от соотношений на Rарельском перешейке , где преобладали 
дикие виды. 

На  первом месте стоит Paregle cinerella ,  общее число особей :которых · 

было равно 3369 , т .  е .  свыше 43 % всех собранных мух . Этот вид отлав
ливался преимущественно в саду (более 50 % всех мух биотопа) и возле 
хлева ,  много их было и возле уборной . В небольшом количестве они за
летали на веранду ; в единичных экземплярах они обнаружены в комна
тах. На фекалиях отловлено 2276 самок (83 .6  %) и 547 самцов ( 1 6 .4 % ) .  
На бродящих ягодах было поймано 66 . 5 % самок и 33 . 5 % самцов . 

Второе место занимает домовая муха (Muscina stabulans) , составляю
щая около 1 /1 всех сборов .  Домовая муха обнаружена во всех пунктах 
()Тлова ,  но относительно больше ее было на веранде , где она составила 
свыше 40 % всех мух , отловленных в этих условиях .  В небольшом числе 
постоянно попадалась в комнатах . На фекалиях отловлено 74 . 6 %  самок 
и 25 .4 % самцов .  На бродящих ягодах поймано 57 . 5  % самок и 42 . 5  % 
самцов.  

Неожиданно много было отловлено живородящей мухи Hylemyia 
strigosa , особенно в районе сада . На фекалиях преобладали самки (91 . 2 % ) . 
На бродящей приманке основную часть также составили самки (71 . 8 %  ) .  
Единичные особи этой мухи обнаруживались в жилище . 

В большом количестве обнаружены мухи сем . Drosophilidae , которых 
мы подробнее не изучали . Пятое место в списке принадлежит комнатной 
мухе , обнаруженной в 4 .3 % сборов.  Rомпатная муха в деревне вне жилья 
была более многочисленна , чем на Карельском перешейке , однако и здесь 
в открытых стациях (в саду) опа обнаруживалась в ничтожных количе-
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ствах .  Преобладающее большинство комнатных мух (90 .8 % )  было отлов
лено возле самого дома , на веранде . Возле хлева было поймано 27 мух 
и толыю по две особи возле уборной и в саду . Rомнатная муха была от
ловлена преимущественно на бродящих ягодах (99 . 1  % ) .  Изолированные 
фе:калии не привле:кали :комнатных мух ; в ловуш:ках с этой приман:кой 
о:казалась толь:ко 31 особь . Подобные результаты наблюдали в свое время 
Порчинс:кий ( 1913) ,  Зимин ( 1944) , Сухова ( 1947) , Лоринч ,  Чапанос и 
Ма:кара (Lorincz , Szappanos et Makara , 1936) и др . Ничтожное :коли
чество :комнатных мух , пойманных возле уборной,  по:казывает, что в дан
ном случае и скопления фекалий не привле:кали :комнатных мух . Myios
p ila meditabunda , Hydrotaea dentipes, Calliphora erythrocephala и два вида 
сар:кофагид : Sarcophaga melanura и Sarcophaga carnaria за:ключают первый 
десяток видов списка . Мухи первого десятка видов являются основными 
представителями синантропной фауны исследованного населенного пункта. 
Они отловлены в количестве 7096 особей и составляют 91 . 1  % всех собран
ных мух . 

Хара:ктерной особенностью фауны д. Новый Брод является преоб
ладание домовой мухи над всеми остальными формами, кроме одного 
только вида . - Paregle cinerella . Домовая муха в деревне встречалась 
в два с половиной раза чаще , чем на изолированном хуторе . Повидимому 
в этой деревне для размножения домовой мухи создались благоприятные 
условия : наличие субстрата для выплода и отсутствие злейшего врага -
конской личин:коед:ки (Polietes albolineata) , :которая пожирает в личиноч
ной стадии личино:к домовой мухи. Домовая муха , в свою очередь , является 
антагонистом для зубоножки (Hydrotaea dentipes) , :комнатной мухи и 
для ряда других видов .  

За единичными исключениями , все  отловленные виды являются коп
рофагами . Несмотря на это , количество мух , пойманных в ловуш:ки с бро
дящими ягодами , составило около трети всех мух. Отмеченное ранее 
( Шура-Бур а ,  1950) стремление копробионтных мух к сахаристым веще
ствам нашло подтверждение и в наблюдениях 1949 г. Степень тяготения 
к сахарам о:казывается для 'не:которых видов почти одина:ковой, :как у мух , 
пойманных на хуторе,  т�:к и у мух ,  отловленных в деревне, что видно 
из табл. 3 ,  в :которой приводится количество мух ,  пойманных на саха
ристых приманках ,  выраженное в процентах по отношению к сумме мух 
в ловушках с сахаристыми примавн:ами и с фекалиями . 

Т а б л и ц а  3 
Степень тяготения мух к сахаристым приманнам 

Виды мух 

Paregle cinerella . 
Muscina stabulans 
Hylemyia strigosa 
M usca domestica . . . . 
Myiospila  meditabunda . 
Fannia canicularis . . . 
Hydrotaea dentipes . 
Calliphora erythrocephala . . . . 
Sarcophaga carnaria ,  S.  melanura 
Muscina assimilis . . . . . . .  
Lucil ia  caesar . . . . . . . . . . 

1948 г .  
(хутор )  

3.0 
70.4 
71.7  
85.6 

4.2 
81.5 
19.9 
72.0 
19.8 
68.9 
23.8 

1 949 г.  
(деревня) 

1.3 
65.О 
42.5 
99. 1 

1 .9 
73.8 

5.6 
59.7 
33.7 
72.8 
38.3 
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Поскольку совпадение получено для пунктов с разной климатиче
ской и экологической характеристикой,  можно считать , что тяготение 
к сахарам является биологической потребностью , выраженной в той или 
иной степени у различных видов .  

Среди копробионтных мух выделяются виды Paregle c inerella и Myios
pila meditabunda , проявляющие себя относительно строгими копрофа
гами . Н аходки этих видов в ловушках с бродящими ягодами заметно 
не превышают 4 % и могут быть объяснены случайностью.  

"У другой группы :копробионтных мух (Muscina stabulans, Hylemyia 
strigosa , Fannia canicularis, Calliphora erythrocephala , Muscina stabulans) 
потребность в сахарах выражена настоль:ко рез:ко , что преобладающее 
большинство мух каждого вида отлавливалось на сахаристых приманках . 

Т а б л и ц а  4 

Соотношения полов мух на различных приманках 

На фекалиях Н а бродящих 

Виды мух ягодах 

самки 1 самцы самки 1 самцы 
1 . 

Musca domestica 3* о 66. 5 33 .5  
Myiospila meditabunda 95.5 4.5 3* 3 * 
Hydrotaea dentipes 94. 6 5. 4  8 *  3 *  
H ylemyia strigosa . 91.2  8.8 7 1 . 8  28.2 
Paregle cinerella . 83. 6 16.4 38 * 8"' 

Sarcophaga melanura, S. carnari a . 78.7 21. 3  52.8 47.2 
Fannia can icularis 75.4 24. 6 71.9  28.1 

Lucil ia  caesar 75 .4 24.6 25"' 18 
Muscina stabulans 74.6 25.4 5 7. 5 42.5 
Call iphora erythrocephala 73.0 27.О 45.3 54.7 

П р  и м е ч а н и  е. Звездочкой отмечены абсолютные цифры. 

В ловушках с фе:калиями попадались преимущественно сам:ки. Три 
комнатные мухи,  пойманные на фекалиях,  все оказались самками . Н а  
бродящих ягодах , как и на фекалиях ,  самки отлавливались чаще , чем 
самцы. Только у не:которых видов (Calliphora erythrocephala , Muscina 
stabulans, Lucilia caesar , S arcophaga melanura , S. carnaria) потребность 
в сахарах выражена в почти одинаковой степени как у самцов ,  та:к и у са
мок (табл . 4) . 

В течение июля и августа мы производили сач:ком отлов мух ,  посещав
ших созревающие на деревьях яблоки и груши и кусты крыжовника . 
В теплые дни на фру:ктах и ягодах мух было много и поэтому мы без труда 
за несколько часов отловили свыше сотни экземпляров (табл . 5) . 

На  зелени огородных :культур (лук , :капуста , петрушка , морковь 
и др . )  и на огурцах мы постоянно отлавливали сач:ком те же виды , что 
и на фруктах ,  но главным образом Paregle cinerella , которая составляла 
до 30-40 % всех мух , пойманных в этих условиях.  На луке ,  на огурцах,  
а та:кже на грушах и яблоках можно было обнаружить при осмотре на
личие темных пятен , представлявших высохшие мушиные экскременты. 
Открытый выгреб уборной находился в непосредственной близости , и 
мухи могли беспрепятственно переносить фекальную микрофлору на 
фрукты и листья. 

С пелью изучения мест выплода были обследованы в июле и августе 
20 проб фекалий и навоза ,  взятых из бочечной уборной и из хлева .  Суб-
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страт смешивался с сухим песком или опилками и через 1-2 часа разби
рался пинцетом .  Все личинки собирались в 70° спирт.  Определение про
изведено по определителю Зимина ( 1 948) . Были использованы также 
данные Порчинского ( 19 10  и др . ) .  На  основании изучения выделенных 
из субстратов более 2000 личинок было установлено , что в выгребе-бочке 
попадались личинни Calliphora erythrocephala , С .  uralensis, Lucilia 
caesar и F annia canicularis, причем личинок Calliphora было обнару
жено 85-90 % . Личинки комнатной мухи не встречались ни разу. В жид
ком содержимом выгреба :комнатная муха не выплаживалась .  Полу
ченные данные совпадают с наблюдениями Городецного ( 1942) , :который 
в Ижевсне , среди большого числа обследованных цементированных вы
гребов уборных с жидним содержимым, тольно в единичных случаях об
наруживал личинон :комнатных мух . Не обнаруживала личинон Musca 
domestica и Дербенева-"Ухова в l\абарде ( 1940) . В хлеву , в сильно уплот
ненном навозе были найдены личинни Stomoxys calcitrans, Myiosp ila 

Т а б л и ц а  5 
Соотношение числа самцов и самон 

В иды мух Сам цы 1 сам ни 

Hylemyia strigosa о 8 
Lucilia caesar 3 1 

Hydrotaea dentipes . 1 6 
М usca autumnalis . 3 4 

Muscina stabulans . 1 1  9 
Paregle cinerella . . . 7 1 2  
Call iphora erythrocephala . 2 1 
Fannia canicularis • 1 3 
P ollenia rudis . 3 4 

meditabunda , Phaonia sp . sp . ,  Paregle sp . sp . ,  Hydrotaea dentipes ; личинок 
комнатной мухи также обнаружить не удалось .  

Проведенная в 1949 г .  работа в деревне Ленинградской области пока
зала , что в этих условиях,  нан и на хуторе (Шура-Бура ,  1950) наблю
дается определенная закономерность в отношении нонтанта синантропных 
мух с человечесними феналиями,  а танже с плодами и огородной зеленью . 

вы воды 
1 .  В деревне Новый Брод Луженого района Ленинградсной области , 

среди отловленных вне жилища мух , истинные синантропные виды -
домовая муха (Muscina stabulans) , малая :комнатная муха (Fannia cani
c ularis) и :комнатная муха (Musca domestica) - составили не более 25 % . 

2 .  Большинство синантропных мух имело тесную связь с челове
ческими фекалиями,  за  исключением :комнатной мухи , которая не при
влекалась изолированными фекалиями и не была обнаружена в выгребе 
уборной.  

3 .  Большинство нопробионтных мух проявляло тяготение R саха
ристым веществам, выраженное в той или иной степени у различных 
видов .  

4 .  l\опробионтные синантропные мухи являлись несомненными пе
реносчиками кишечной микрофлоры с изолированных феналий или из 
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_уборной на фрукты, ягоды и огородную зелень . Наибольшее значение 
могли иметь Muscina stabulans, Hylemyia strigosa , Fannia canicularis, 
Calliphora ,  erythrocephala , Hydrotaea dentipes, Lucilia caesar, Sarcophaga 
carnaria , Sarcophaga melanura , Paregle cinerella и не1юторые другие виды . 

5 .  Н'омнатнал муха вне жилья обнаруживалась редко . Отсутствие 
широкого контакта с фе:калиями ставит под сомнение ее роль (в данных 
.условиях) нан переносчина . 

ЛИТЕРАТУРА 

Г о р о д е ц к и й  А. С. 1 942. Комнатная муха. Диссертация. Ижевск. - Д е р-
6 е в  е в а - У х о  в а В .  П .  1 940 . К зоологии навозных мух в Rабарде. Мед. параз. 
и паразит. болезни, 9 (4) : 323-329. - З и м  и н  Л .  С .  1944 . Синантропные мухи 
южного Таджикистана и их медико-санитарное значение. Проблемы кишечных инфек
ций, Сталинабад : 177-192.  - З и м и н Л .  С . 1 948 . Определитель личинок синантроп
ных мух Таджикистана. Определители по фауне СССР, изд. Зоолог. инст. АН СССР, 
28 : 1-1 15 ,  6 1  рис. - П о р ч и н  с к и й  И .  А .  1 910 .  Осенняя жигалка. Тр . Бюро 
энтом. , Vlll, 8 : 1-63. - П о р ч  и н  с к и й  И. А.  1 9 1 1 . Домовая муха. Тр . Бюро 
энтом. , Х , 1 : 1-39. - С у х  о в а М. Н .  1 947 .  Наиболее распространенные мухи
копробионты Rвантунского полуострова. Новости медицины, 5 : 1 6-18 . - Ш т  а
н е л ь  б е р  г А. А. 1 933. Определитель мух Европейской части СССР. Определители 
по фауне СССР, изд. Зоолог. инст. АН СССР, 7 : 1-742. - Ш у р  а - Б у р а В .  Л .  
1950 . К вопросу о распространении кишечных инфекций синантропными мухами. 
Энтом. обозр . , XXX I ,  1-2 : 95-106. - L б r i n с z F. , G. S z а р р а n о s et 
·G . М а k а r а. 1936 . Recherches entreprises en Hongrie sur les mouches entrant en 
·contact avec les excrements humaines. Bull. trim. Org. Hyg. , 5 (2) : 261 . 

Кафедра эпидемиологии 
Военно-морской медицинской академии, 

Ленинград 

14 Энтомологическое обозрение, т .. XXXIV 



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 , XXXIV, 1 955. 

Н .  Н . Щутова и А .  В .  Кухтина 

ПАРАЗИТЫ И ХИЩНИКИ :КАРАНТИННЫХ И НЕКОТОРЫХ 
ДРУГИХ ВРЕДИТЕJIЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Печатаемый ниже списан видов местных энтомофагов является резуль
татом давно начатой работы по исследованию фауны :карантинных вре
дителей . За последние годы эта работа проводится в широ:ких масштабах ,  
причем изучается большое число видов хозяев , являющихся вредителями 
цитрусовых , субтропичес:ких , плодово-ягодных , де:коративных и лесных 
пород. 

Исследованиями охвачены различные зоны Советс:кого Союза : Средняя 
Азия , :Н:ав:каз (Северный :Н:ав:каз и Черноморс:кое побережье) ; юг Европей
с:кой части (Ростовс:кая , :Н:рымс:кая области , Молдавия , Западная "У:краина) ,  
Приморс:кий край и центр Европейс:кой части СССР. 

Вредные виды :ко:кцид занимают большое место среди :карантинных 
вредителей . Многие из них , :ка:к lceria purchasi Mask . ,  Pseudococcus ga
liani Green , Pseudococcus comstocki Kuw . , D iaspidiotus perniciosus Comst . ,. 
Leucasp is japonica Ckll . ,  являются чрезвычайно вредоносными и трудно 
ис:коренимыми, причем они легко распространяются с посадочным,  при
вивочным материалом и сельскохозяйственной продукцией, за  :коротное 
время образуя новые очаги . Поэтому основное место при изучении видо
вого состава паразитов и хищников занимают вредные виды :кокцид. 

Особое внимание уделяется изучению энтомофагов в Приморской об
ласти , которая является,  повидимому, северной границей распростра
нения некоторых карантинных вредителей (L .  japonica Ckll . ,  D .  perni
c iosus Comst . ,  М. japonica Motsch . ) ,  пронин:ших в наши субтропин:и из 
Японии , :Н:итая , Индии . 

В течение двух вегетационных периодов на  н:арантинных и особо 
агрессивных видах н:окцид в Приморье было выявлено более 20 видов 
паразитов . Среди них хальцид Casca chinensis How . , уничтожающий до 
40 % L .  japonica Ckll . в уссурийской тайге . Найден паразит японского 
опалового хруща , муха Centeter ussuriensis Rohd . 

Эти нахождения подтвердили предположение о наличии в Примор
с:ком н:рае энтомофагов ,  перспентивных для биологической борьбы с за
возными вредителями цитрусовых и других субтропических культур 
в Грузии . 

Целью работы является переселение выявленных эффен:тивных видов 
паразитов и хищнин:ов по ареалу вредителя-хозяина или его отдельных 
изолированных очагов .  

13 настоящее время уже проводится переселение Casca chinensis 1-Io>v .  
и Centeter ussuriensis Rohd . и з  Приморского :края в Грузию ; Oratocelis· 
communimacula НЬ . из :Н:рыма в Узбекистан , Calosoma elegans Kirsch . .  
из :Н:азахстана в :Н:рым. 
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В результате еще неполной обработки материалов выявлено более 
100 видов паразитов и хищников .  

Выявление и сбор энтомофагов проводились энтомологами каран
тинных лабораторий : Н .  В. Александровым, А. В. Башнирцевой , 
А.  А.  Долголенко , А.  Н .  Елизаровой, А. В .  Иухтиной ,  Е .  М .  Степановым, 
Е .  А.  Херсонской, Н .  Н .  Шутовой , В .  Яснош и другими. 

Определение Chalcididae в основном проводилось М. Н .  Нинольсной 
(ЗИН АН СССР) . Часть материала определена Е .  М. Степановым, 
Е .  А.  Херсонской и авторами. 

Э н т о м о ф а г и  в р е д и т е л е й  ц и т р у с о в ы х , с у б т р о п и ч е с к и х , 
п л о д о в о - я г о д н ы х , д е к о р а т и в н ы х  и л е с н ы х  к у л ь т у р  

Отряд Hymenoptera - Перепончатокрылые 

Aphel inus mali  H al . 

Aphytis apicalis Dalm . . . . .  

Aphytis aonidiae Merc . 

Aphytis chrysomphali Merc . . . 

Aphytis longiclava Merc . 

Aphytis mytilaspidis Ваг.  

Aphytis procl ia  \Ylk . . . • . . .  

Aphytis sp . . . . . _ . . . . . . . 

Ar pidio t 1  pf1 agu.� citrinus Crwf. 
• 

Ceм. Aphelinidae 

E1·iosoma lan igerum Ha usm . 

{ Aspidiotus destruotor Sign . 
Chrysomphalus d ictyospermi 

Morg. 

{ 

1 
Chrysomphalus d ictyospermi 

Morg. 
Diaspidiotus caucasicus Borcbs. 

Chrysomphalus dictyospermi 
Morg .  

Aspidiotus hederae Vall .  
Aonidiella citrina Coq .  
Chionaspis syringae Borcbs . 

Aspidiotus hederae Val l .  

Diaspidiotus spurcatus Sign. 
A ulacaspis rosae Bouche 

Chlidaspis prunorum Borchs . 
Diaspid io·tus perniciosus Comst .  
Diaspidiotus caucasicus Borchs .  
D i aspis echinocacti BoucM 
Dynas pidiotus britannicus 

Newst. -
Aonidiella citrina Coq . 
Carulaspis v isci Schr. 
Lepidosaphes ulmi L . 

1 Nuculaspis aЫetis Schr.  
( Parlatoria oleae Colvee 

{ 
Chionaspis micropori Marl . 
Lepidosaphes ulmi L .  

Aonidiella citrina Coq. 
Aoni diella taxus Leon . 
Aulacaspis rosae B oucM 
Diaspidiotus perniciosus Comst. 
Leucaspis japonica Ckl l .  
Lepidosaphes pallida Green 
Pseudaonidia paeoniae Ckl l .  
Aspidiotus hederae Val l .  
Aonidia lauri BoucM 

Ср .  Азия , Кавказ,  
Молдавия, 
-Украина 

Батуми 
Батуми 

Батуми 

Грузия 

Батуми 

Батуми 
Батуми 
Приморь е  

:Gатуми 

Пятигорск 
Ашхабад 

Грузия 
Майкоп 
Грузия 
Грузия 
Грузия 

Батуми 
Грузия 
Грузия 
Грузия 
Грузия 

Приморье 
Б атуми 

Б атуми 
Сухуми 
Батуми 
Батуми , Сухуми 
Батуми 
Батуми 
Батуми 
Батуми, Кишинев 
Москва (оранже-

рея) 

14* 



A spidiot iphagus ci trinus C r\vf. 

Azotus matritensi� Merc . 

Azotus pinifoliae Merc . . . . 

Casca chinensis H ow .  . . . .  

Coccophagoides similis Masi . . 

Coccophagus lycimnia \Vlk . . . 

Coccophagus scutellaris D alm . 

.С оссо phagus sp .  . . . 

Habrolepis pascuo�um Merc . 

.Нabrolepis zetterstedti \Yest\v. 

H ispa niella lauri M erc . . . . .  

JИ arietta zeorata 1\ferc. (вторич-
ный) . . · . . . . . . . . . . . 
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1 Carulaspi.� visci Sch r .  
D i aspis bromeliae Kern. 
DiaspiR boisduvali Sign. 
Unaspis evonymi Comst. 

l Chrysomphalus dictyospermi 
Morg. 

! 
t 

Lepi dosaphes ulmi L.  
Parlatoria pergandei Comst .  

Diaspidiotus spurcatus Si�n. 
Diaspidiotus slavoп icus Green 

Diaspidiotus gigas Thiem et 
G e rn .  

Diaspidiotus ostreaeformis C urt . 
{ Coccus hesperidum L .  

Leucaspis pusilla Loew 

{ 
{' 

Leucaspis ;aponica Ckll .  
Lepidosaphes sp . 
Chiona.�pis micropori Маг! . 

Parlatoria oleae Colvee 
Diaspidiotus slavonicus Green 
Chilaspis prunorum Borchs. 

Aspidiotus hederae Va l l .  
Coccura ussuriensis Borchs .  
Coccus hesperidum L.  

Coccus pseudomagnoliarum 
Kuw. 

Eriococcus buxi Fonsc. 
Eulecanium turanicum Arch. 
Eulecanium corni Вопсhе 

Eulecanium prunastri Fonsc .  
Eulecanium unifasciatum Arch . 
Parlatoria oleae Colvee 

Pulvinaria horii K uw. 
Pulvinaria flocifera Westw, 
Leucaspis ;aponica Ckll .  

t Unaspis evonymi Comst. 

J Coccus hesperidum L .  
l Eulecanium prunastri Fonsc.  { Phenacoccus aceris Geoffr .  

Diaspidiotus slavon icus Grecn 

Parlatoria oleae Colvee 

{ Lepidosaplies ulm i L.  
Eulecanium prunastri Fonsc .  { Chlidaspis prunorum Borchs .  
Parl atoria oleae Col vee 
Diaspidiotus caucasicus B o гcl1 s .  

{ Pse udococcus citri R isso 

Eulecanium prunastri Fonsc .  

П родол;нсение 
Грузил 
Батуми 
Грузил 
Грузил, Крым 
Б атуми, Баку 

Грузия 
Батуми, Сухуми 

Rрым 
Ташкент, Сталин

абад 
Кишинев 

Rрым 

Ташкент 
Сухуми 

Приморье 
Приморье 
Приморье 

Ташнент , Сухуми 
Ташкент 
Грузил 

Б атуми 
Ворошилов-У ссур . 
Сухуми , Батуми , 

Ташкент, Баку 
Батуми , Гагр а ,  

Сухуми 
Батуми , Сухуми 
Аn;хабад 
Ашхабад, Узбеки -

стан , Молдави и , 
Крым , Ростов 

Крым, Батуми 
Ростов 
Самарканд 
Самарканд, Суху-

ми, Ташнент , 
Ашхабад 

Батуми 
Сухуми 
Б атуми 
Сухуми 

Б аку , Гагра 
Б атуми , Крым 

Туркмения , Бю<у ,  
Узбекистан 

Узбекистан 

Ташкент 

l'ор ячеводс1< 
П ятигорск 
Грузин 
Грузил . 
Грузин 
Батуми , Грузпн,  

Крым: 
l{pшr 



Physcus testaceш: Masi . . . . .  . 

Prospaltella be1·lesei How. 
(интродуцирован н 1947 г. ) 
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Lepidosaphe,� ulmi L .  

N eochiona.� pis asiatica Arch. 
Chlidaspis prunorum Borchs. 
Diaspidiotus slavonicus Green 
Gossyparia spuria Mod. 
Pseudaulacaspis pentagona 

Targ. 

Р'"'''""' di"p;d i<olo Si lv, 1 

Prospaltella leucaspidis Silv. 

ProspalteЦa perniciosi Tow . . 

Pseudaulacaspis pentagona 
Targ . 

Aspidiotus hederae Vall . 
Lepidosaplies beckii  Newm . 

Leucaspis pusilla Loew 
Dias pidiotus pern iciosus Comst.  

Prospaltella sp . . . . . . . . . 

Pteroptrix caucasica J asn. . . . 

Pteroptrix di m id iata Westw. 

Ptaoptrix maritima Nik. . . . 

Trichaporus longicornis Merc .  

Trichaporus margaritiventris 
Merc. . . . . . . 

Adelencyrtus aulacaspidi �  
Breth. . . . . . . . . . 

Anagyrus bohemani  Westw . . . 

Anagyrus diversicornis Merc .  

A nagyrus schoenherri Westw . 
Anthemus leucaspidis Merc . 

( Lepidosaphe.� gloveri Pack. 
Dias pidiotus ostreaeformis Curt. 1 Diaspid iotus gigas Thiem et 

Gern. 
1 Leucaspis pusi l la Loe'v 

Lepidosaphes ulmi L . 
Carulaspis v isci Schr. 
Diaspis boisduvali  Sign . 

t 
Aulacas pis mali Borcbs. 
Leuc aspis ;aponica Ckll .  
Dias pidiotus perniciosus Comst . . 
Diaspidiotus giga.� Thiem et 

Ge1·n. { Diaspidiotus ostreaeformis Curt. 
Lepidos aphes ulmi L .  
D iaspidiotu s  spurcatus Sigп. { Aulacaspis mal i Borchs. 
Leucaspis ;aponica Ckll . 
Chionaspis syringae Borchs . 

? Eulecan ium corn i Bouche 

Aleurodidae 

Сем. Encyrtidiie 

Aulacas pis r o s a e  B ouche 
j( Pseudococc u s  citri Risso 

Eulecanium corn i B oucM 
Chl idaspis prunorum B o rcbs. 
Phenacoccus polyphagus Bo rchs. 

Pseudococcus comstocki Kuw. 

Phenacoccus aceris G eoffr. 
Leucaspis pusilla Loew . 

Продол�ен,ие 

Грузил , Баку , 
Ростов-Дон ,  
Ташкент 

Сталинабад 
Сталинабад 
Ташкент 
Баку, Rр ым 

Батуми 

Батуми 

Аджария 
Аджария 

Батуми , Крым 

Сочи, Майкоп, 
Пятигорск 

Сухуми 
Ростов 
Ростов, Грузия 

Молдавия, Грузия 
Грузил 
Грузил 
Грузил 
Ворошилов-У ссур. 
Приморье 
Гагра ,  Батуми , 

Сочи , Гори , 
Сухуми 

Грузия 

Ростов-Дон 
Ростов-Дон 
Крь.м 
Ворошилов-'У ссур. 
Приморье 
Приморье 

Сухуми , Гуль-
рипш 

Кр ым 

Батуми 
Термез,  Абхазия, 

Rрым 
Сталинабад 
Сталинабад 
Ст. Океанская 

Узбекистан , Rа-
захстан 

Москва (?) ,  Крым 

Грузия 



Arrenophagus chionaspidis 
Aurv . . . . . . . . . . .  . 

Blastothrix sericea D a lm . 

Cerapterocerus mirabllis Westw. 
(вторичный) . . . . . . . . . 

Chiloneurinus microphagus 
M ayr (вторичный) . . . 

Chiloneurus formosus Boh . 

Chiloneurus quercus Mayr 

.Encyrtus ferrugineus Nees 

Encyrtus masii Si lv . . . . . .  . 

Encyrtus sylvius D alm . . . . . 

Encyrtus sp . . . . . . . . . . . 

Euaphycus hederaceus Westw. 

Eucomys lecaniorum Mayr . . . 

Homalotylus quaylei Timb . 
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r Aulacaspis rosae Bouche 

. 
Dynaspid iotus britannicus • Newst . [ Leuc aspis japonica Ckll .  

{ 

{ 

! 
1 

Bulecani urn persicae F .  
Eulecanium corni В опсМ 

Eulecanium prunastri Fonsc .  

Eulecanium corni ВопсМ 

Aиlacaspis rosae BoucM 
Chionaspis micropori Marl . 
Chionaspis salicis L .  
Lepidosaphes ulmi L .  
Gossyparia spuria  Mod. 

Eulecanium turanicum Arch . 
Pulvinaria betulae L .  
Eulecanium corni Bouche 
Eulecanium prunastri Fonsc. 

{ Phenacoccus polyphagus Bo rchs . 
Pulvinaria betulae L .  
Pulvinaria betulae L . 

Eulecanium persicae F .  
Eulecanium prunastri Fonsc. 
Eulecanium corn i Bouche 

{ Eulecanium unifasciatum Arch.  
Pulv inaria betulae L .  

Lepidosaphes ulmi L .  

( Coccus hesperidum L. 

j Coccus pseudomagnoliarum 
K uw. 

Diaspis baisdu vali Sign. \1 Eulecanium prunastri Fonsc . 
Pseudococcus citri Risso 

Pseudococcus citri Risso 

Metaphycus mayri Timb . . . { 
Chlidaspis prun orum B orc hs. 
Eulecanium corni BoucM 

Metaphycus parvus Merc . 

11 Phenacoccus aceris Geoffr. 
Eulecanium corni B oucM i Pulvinaria betulae L. 

t Eulecanium persicae F. 

Metaphycuь arvus
.
eriopeltis Merc .  Eriopeltis sp . 

Metaphycus punctipes Da lm . 
\{ Eulecanium corn i BoucM 

Eulecanittm prunastri Fonsc . 
Eulecanium persicae F .  

П родол;ж;ен,ие 

Батуми 
Грузия 

Приморье 

Батумл, Rрым 
Rрым 

Rишинев , Крым , 
Баку, Ростов 

Крым, Ростов 

Батуми 
Приморье 
Пятигорс1' 
Баку 
Крым 

Сталинаба д 
Грузия 
Крым 
н:р ым 

Ст. Океанская 
Ворошилов-1/ ссур . 

Грузия 

Батуми, Молда
вия ,  Крым 

Крым, Аджарин , 
Молдавия 

Сухуми 

Батуми 
Батуми , Крым 
Крым, Грузия , 

Пятигорск, 
Ессентуки, Го
рячеводск 

Самарканд 
Вороruилов-У ссур. 

Рос.тов-Дон 

Сухуми , Батуми, 
Сталинабад 

Гагра ,  Батуми 

Батуми 
Батуми , Кр ым 
Абхазия 

Батуми, Термез , 
Грузия 

Сталинабад 
Ашх11бад 

Баку 
Молдавия 
Баку 
Ба 1'у 

Приморье (Хасан) 

Пятигорск , Го-
рячеводс к 

Крым 
Кр ым 



М etaphycus shutovae N ik. 

Metaphycus sp . . . .  

Phaenodiscus aeneus D a l m  . . . 

Proch iloneurus bol ivari Ме1·с . 

Pseudaphycus malinus G ali . . .  

Trichomastus a!Ь imanus Tboms . 

.Signiphorina mala Nik. (вто-
ричный) . . . . . . . 

.Signiphora merceti Malen. 

Thysanu11 ater Wlk. . . . 

1 
t 

Eupelm us urozonus Dalm. . . . { 
Enargopelte obscura Foerst. 

Eunotus obscurus Gir. . . . . 
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Продолж;епие 

Phenacoccus polyphagus Borcbs. Ст. Океанская 

Eиlecanium prun astri Fonsc. 

Eulecanium prunastri Fonsc. 

Eulecanium corni Bouche 

Pseudococcus citri  Risso 
Pseuclococcus comstocki Kuw. 
Pseudococcus comstocki Kuw .  

Coccura ussuriensis Borchs .  

Pulvinaria betulae L.  
Kermococcus querqus L .  
Coccus hesperidum L . .  

Сем. S igniphoridae 

Ростов-Дон , 
Курск 

Ростов, Нрым, 
Баку 

Молдавия , Крым, 
Ессентуrш, Пя
тигорск, Горя
чеводск. 

Термез , Денау 
Ташкент 
"Узбекистан ,  Та-

джикистан,  Ка
захстан (ин
тродуцирован в 
1 945) 

Ст. Океанская ,  
Ворощилов
"Уссур . 

Пор о шилов-�т ссур . 
Приморье 
Нрым 

Pseudococcus comstocki Kuw. "Узбекистан , Таш-
I{ент , южн. На
захстан , Вахш
ская долина -
Таджикистан 

Ilemiberlesia rapax Comst.  Батуми 

Diaspidi otus pernicios us Comst. Закарпатская ,  
Черновицкая 
обл. ,  "Узбеки
стан, Таджиr>и
стан 

Сем. Eupclmidae 

Parametriotis theae Кпz .  
Toxoptera aurantii Boyer 
Toxoptera theaicola B ucht . 

Сем. Tridymidae 

Eriopelt is festucae Fonsc. 

Pulvinaria betulae L .  

Батуми 
Батуми 
Батуми 

Ташкент 

Баку 

Сем. Miscogasteridae 

Pachyneuron aphidis Воuсье . 
{вторичный паразит) . . . 

Pachyneuron coccorum L. ] 
(вторичный паразит) . . . . 

Toxoptera auran ti i Boyer 

Coccura ussuriensis Bo rchs . 
Eulecanium corni B ouche 

Eulecanium turanicum Arch . 
Eulecanium prunastri Fonsc . 

Eriococcus buxi Fonsc. 
Eulecanium unifasciatum Arch . 
Phenacoccus polyph

_
agus Borchs. 

Аджария 

Ворошилов-У ссур . 
Крым, Сталин

абад, Ашхабад 
Сталинабад 
Аджария , Молда

вия, Крым, Ро
стов 

Батуми 
Самарканд 
Ст. Океанская 



Pachyпeuron coccorum L .  
(вторичный паразит) 

Расhупеиrоп sp . . . . . . . . . . 

Elatoides n igeг N ik . . . . .  . 

Oligosita gracil iщ· Н о\\' .  

Anaphes sp . 

Gona tocerus sp .  

Pm·vul inus auran l i i  !1'1 erc.  

Polynema sp . 

Tetrastichus cpilachnae G iard . 

Allot1·opa sp . . . . . . . . . . . 

Lygocerus sp . . • • . . . . . . . 

Trichopria sp . . . • . . . . . . . 

Ceпteter ussuriensis Rohd . 

Leucopis Ьопа Hohd . . . . .  

Chil ocorus inornatus V\'s . 
Ch ilocorus sp . . . . . . .  . 
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J Pseudococcus citri Risso 

Pseudococcus coтstock i K uw. 
Parlatoria oleae Colvee · 
Pseudococcus ci ti·i Risso 

Сем. Perilampidae 

П родо.аж:ениг 

Гулърипш, Тср 
мез 

Ташкент 
Сталинабад 

Сухуми 

Phenacocrus polyplиgus BOl'cl1s.  Примор ье· 

Сем. Trichogramшati(\ae 

{ 
{ 

{ 
' 
1 i 
� 

Eriococcus buxi l<'onsc. 

Сем. Myшaridae 

Coccus pseudo1nagnnliarum 
Кн\V. 

Eulecanium cnrni Bouche 

Chinnaspis micropori Ma rl . 
Aspidiotus hederae Vall.  

Chionaspis syringae Borchs . 
Leuca.�pis japonica Ckl l .  
Lep. ya nagicola K uw. 

.Vias pidiotus perniciosus Coшst.  
Ceroplastes japonicus Green 
Neochionaspis asiatica Arcl1 .  
Chionaspis salicis L .  

Сем. Tetrastichidae 

Chilocorus in01·natus Ws . 

Сем. Scelionidae 
Chionaspis m icropori Marl . 

Сем. Calloceratidae 

Батуми 

Сухуми 

Ашхабад 

Приморье 
Батуми 

Примор ье-
Примор ье 
Приморье 

Х ачмас 
Сухуми 
Алма-Ата 
Пятигорск 

Алм а -Ата 

Приморье 

Phenacoccus polyphagus Borchs. Воро1J1илов-Уссур . 

{ 

Сем. D iapriidae 

Pseudococcus citri Risso 

Отряд D IPTERA 

Maladera japoпica Motsch . 
Malade1·a orientalis Motsch.  

Pseudococcus comstocki Kuw . 

Отряд COLEOPTERA 

Сем. Coccinellidae 

Leucaspis japonica Ckll .  

C/iionaspis micropori Marl .  

Приморье 

Приморье 
Примор ье 

Ср .  Азия 

Примор r.е 

Примор ье 



I1 armon i a  axyrid is Pa l l  . .  

J tl. one  m iraЬilis I\ : oU c1 . . . .  

Lindoru.s lophanthae B lais :! .  

Nephus bipunct atus К щ�·.  

Rodol ia cardina lis Muls .  

Rodolia fausti Ws . . . . . 
Rodolia limbata Motsch . 

Scymn us aЬietis Payk. 

Scym nus sp . . . . . .  . 

S tethorus punct illum V\'s . 

Brachytarsus nebu.losu.s Forst, . 
Brachytarsus sp . . . . 
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{ Fle utiauxia armata B a l y 
Hyalopterus arundinis F .  
A pliis fabae Scop .  

Castrolina peltoidea 

Aspidiotus hederae Vall . 
Chr11somphalus dictyosperm i 

Morg. 
J> pidosaphes gloveri Pack . 
J,epidosaphes beck i i  N ewm . 
Leucaspis ;aponica Ckl l .  
Diaspis bromeliae Kcrn. 

{ Leucaspis ;apon ica Ckl l .  
Pse udococ cus comstock i K u w .  

Jcerya pи1·chasi Mask . 

Drosicha t u.rkes t a n i c a  Arcl1 . 
Drosicha corpu.lenta Kuw. 

Pse udococcus comstock i  К 1 1w. 

� Pse udococcus citri R isso .  
t Pse udococcus sp.  

красный клещик 

Сем. AnthriЬidae 

Eиleca n i um comi Boucl1e 
Eulecanium corn i BoucM 

Отряд L EPI II OPTE RA 

Сем. Noctuidae 

О ratocelis communimacula 
Schiff.  . . . . . . . . . 

{ Eulecanium prunastri Fonsc . 

. 
Eulecanim unifasciatum Arcl1 . 

SympheroЬius amicu.s Ne\Y. 

Sympheroblus sp . . . . . .  . 

Отряд N E U R OPTERA 

Сем. HemeroЬ iidae 

Pseudococcus comstocki Kuw. 
Pseudococcus citri R isso 

Pseudococcus citri Risso 

Отдел энтомологии Центральной лаборатории 
по карантину с.-х. растений 

Министерства сельского хозяйства СССР,  
Моснва 

Продол;нсен,ие.·  

Приморье 

Приморье 

Батуми 
Батуми 

Батуми 
Батуми 
Батуми 
Батуми (интро: 1у

цир ован 
в 1 947 г. ) 

Батуми 
Ташкент 

Батуми, Гагра , 
Сухуми, Гуль
рипш (интроду
цирован 
в 1 932 г. ) 

Узбенистан 

Ворошилов-Уссур . 
Ташкент 

Аджария 
Приморье 

Б атуми 

:\1олдавия: , Rpы�:r; 
Приморье 

Крым 
Самарнанд , заве

зен из Rрыма 

Тапшент 
Rировабад 

Тур
.
имения 
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И. И.  Линдт 

НОВЫЙ ВИД БОГОМОЛА (MANTODEA, MANTIDAE)  
ИЗ ЮГО-ЗАПАДНОГО ТАДЖИ:КИСТАНА 

При изучении ф
u
ауны насен:омых Вахшсн:ой до;пшы, в пределах Мо

.лотовабадсн:ого раиона в юго-западном Таджин:истане , сотруднин:ом 
Института зоологии и паразитологии Ан:адемии Наун: Таджин:сн:ой ССР 
Ю. Л. IЦетн:иным было добыто 2 эн:земпляра нового вида богомола , н:о
торые были доставлены автору сотрудницей института Е .  П .  Лупповой . 

Новый вид относится н: роду AmЬlythespis Chop . ,  представители ко
торого до недавнего времени не были известны из СССР , а указывались 
тольн:о для Северной Африни (Chopard , 1 943) .  Тольно в 1951 г . , При изу
чении фауны тугаев юго-западного Таджикистана ,  нами был найден 
·один вид (AmЫythespis mistshenkoi Lindt) , относящийся к названному 
роду (Линдт , 1 953) . Нижеописываемый вид является вторым видом этого 
рода из СССР. 

Род AMBL Y THESPIS CHOPAR D 

Богомолы небольшого размера , характерные стройной, сильно вытя
нутой формой тела и широкой поперечной головой , с хорошо развитыми 
глазами , снабженными на вершине гладним, тупым бугорком. 'Усики 
6 и О нитевидные . Надкрылья и крылья не достигают концами вершины 
·брюшка . Переднеспинка узкая , длинная,  слабо расширенная над основа
нием тазиков .  Церки сжатые , листовидные . 

Тип рода : AmЫythespis granulata Sauss . 

AmЫythespis tadzhicus Lindt , sp . nov . 
Самец (рис.  1 ) .  Тело 'l'онкое, длинное ,  палоч1швидное , небольшое . 

Ширина головы более чем в 2 раза превышает наибольшую ширину пе
реднеспинки ; глаза сильно выдаются вперед и в стороны, с небольшим, 
:хорошо заметным гладким бугорн:ом на вершине ; глазни большие , обра
зуют между собой острый угол, вершиной обращенный к ротовым частям ; 
пространство между глазками и усиками без светлого бугорка ; лобный 
щитон (рис . 2) в виде неширокой, изогнутой кверху полоски, ширина 
которой в 4 раза превышает ее наибольшую высоту ; верхняя сторона 
щитка посредине выпуклая , а по сторонам этой выпуклости с 2 хорошо 
заметными прогибами, направленными вниз ; нижняя сторона вогнута 
кверху ;  поверхность лобного щитка не гладкая , а с 3 слабо заметными 
-бугорками ; темя сильно покатое кзади, с 4 продольными бороздками , 
выраженными одинаково резко ; усики тонкие , доходящие до середины 
·тела . Переднеспинка вытянутая , тонкая , над основанием передних та-
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зиков со слабым расширением ; передняя часть гладкая , спереди сужен
ная ,  с закругленной вершиной и со слабо выраженным вытянутым вдав
лением; задняя часть зернистая , с ясно выраженным килем и более чем 
вдвое длиннее передней ; к заднему краю переднеспинка несколько расши
ряется , нрая ее незначительно расширены и не несут никаких зубчиков ; 
в задней части боковые края сходят почти на нет . Надкрылья длинные , 
но не достигают конца брюшка , к закругленной вершине слегна сужи-

Рис. 1 .  AmЬlythespis tadzhicus Lindt, sp .  n.  6. 
ваются ; длина надкрылья почти в 5 раз превышает его наибольшую 
ширину. Rрылья незначительно короче надкрылий , длинные , доходят 
до основания 7-го тергита ; длина крыла в два с лишним раза пре
вышает его наибольшую ширину. Передний тазик почти прямой;  верхняя 
поверхность гладкая ; внутренняя сторона со слабой зернистостью и 
с нороткими волосками ; нижняя сторона онруглая , слабо зернистая , 
без киля . Поверхность переднего бедра зернистая ; нижняя сторона бедра 
с 3 рядами резко заостренных шипов ; срединный ряд составляют 4 шипа , 
из ноторых первый (считая от основания) сильно сдвинут к внутреннему 
«раю бедра , а остальные расположены в одну линию ; внутренний ряд 
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состоит из 1 1  шипов неодинаковой величины (крупные чередуются с мел
кими) , за исключением последнего - подвижных (в сторону вершины 
бедра) ; наружный ряд состоит из 4 шипов ,  сидящих неподвижно ; мешду 
внутренним и наружным рядами шипов тянется от середины ряда к зад
нему концу наружного хорошо заметный, округлой формы киль ; задняя 
часть нижней стороны с коротким рядом мелких бугорков ; внутренняя 
сторона , ближе к вершине , с небольшой, хорошо заметной бедренной 
щеткой .  Средние и задние бедра покрыты короткими волосками , бе3 
вершинного шипа . Нижняя сторона передней 
голени с 8 шипами по внутреннему краю и 7 
шипами по наружному краю.  Брюшко цилин
дричес кое .  Анальная пластинка широкая ,  с 
сильно притупленной вершиной (рис . 3) ; церки 
;;.уистовидные (рис . 4) , сильно сжатые с боков , 

Рис . 2. AmЬlythespis tadzhicus 
Liml t ,  sp . n. 6. Лобный щиток . 

Рис . 3 .  AmЬlythe
spis tadzhicus 

Lindt, sp . n.  3. 
Анальная пла

стинка . 

заходящие за вершину анальной пластинки , состоят из 8 члеников ,  из кото
рых последний самый длинный ; генитальная пластинна с занругленной вер

Рис . 4. AmЬlythespis tadzhicus Liпdt ,  sr . 
n. 3 .  Церкп. 

шиной,  с нижней стороны ясно 
зернистая .  Грифельн:и очень ма
леньн:ие , сильно уrшроченные . 
Основная окрасн:а землисто-серая : 
надн:рылья и крылья прозрачные , 
бесцветные , с н:ороткими черными 
линиями на жилнах . 

Самна не известна . 

Размеры самца (n �ш) 
Длина тела . . . . . . . .  . 
Н аибольшая ши рина головы . . . .  . 
Длина передне спинки . . . . . . . . 
Наиболь шая шир ина переднеспинки . 
Длина надкрылья . . . 
Длина переднего тазика 
Длина переднего бедра . 
Длина пер едней голени 
Длина заднего бедра . . 

3 1 - 31.2  
3.3 - 3.5  
7.5 - 8  

1.5 - 1 .6 

18.7 - 19.4 

5.6 
5 .2 - 5.4 
2.5 - 2.8 
6.7 - 6.9 

Таджин:истан : Нижний Пяндж, Молотовабадсн:ого района , 8 Х 1952 r 
2 (56 ( Е .  П .  Луппова ,  Ю .  Д .  Щетн:ин) ; песн:и ; на свет . 

Наиболее близок к AmЬlythespis mistshenkoi Lindt,  стличаясь от него 
следующими признаками : меньший размер тела ; ширина головы более 
чем в 2 раза превышает наибольшую ширину переднеспинни (у А .  mist
shenkoi менее чем в 2 раза) ; бугорки на глазах менее резко оттянуты 
(у А .  mistshenkoi они резно оттянуты) ; светлый бугорон между глазом 
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и усиком отсутствует (у А .  mistshenkoi есть светлый бугорок) ; лобный 
щиток более короткий и широ1шй (у А .  mistshenko i щиток длиннее и менее 
широкий) ; все продольные бороздки на  покатом темени выражены оди
наково резко (у А .  mistshenko i две средние выражены наиболее резко) ; 
усики достигают середины тела (у А .  mistshenkoi они заходят за середину 
тела) ; переднеспинка гладкая ,  края без зубчиков (у А .  mistshenkoi пе
реднеспинка зернистая , края зазубрены) ; надкрылья и крылья длинные 
(у о А .  mistshenkoi они достигают вершины 5-го тергита) ; наружный ряд 
шипов бедра состоит из 4 шипов (у А .  mistshenkoi - из 5) ;  киль между 
наружным и внутренним рядом шипов бедра прямой и без бугоркоn 
(у А .  mistshenkoi он изогнут и с бугорками) ; средние и задние бедра по
крыты короткими волосками (у А .  mistshenkoi они гладкие) ; меньшео 
число шипов по внутреннему (8) и наружному (7) краям передней го
.лени (у А .  mistshenko i по внутреннему 9-10,  по наружному 7-8) ; церки 
менее широн:ие ; генитальная пластинка на вершине закруглена (у А .  mist
.shenkoi она с выемной) ; надн:рылья и н:рылья в основном прозрачные 
(у А .  mistshenkoi в югальном поле н:рыла большое черное пятно) .  

Тип ( 1  о)  хранится в 3оологичесн:ом институте Академии Наук СССР 
в Ленинграде , паратип (1 о) - в Таджикском НИИПВОХ (Сталинабад) . 
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Отдел защиты растений 
Таджикского Н ИИПВОХ 
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Н. С. Борхсениус 

НОВЫЕ ВИДЫ ЧЕРВЕЦОВ СЕМ. MARGARODIDAE ФАУНЫ СССР 
( HOMOPTERA , COCCOIDEA)  

Н астоящая статья посвящена описанию трех новых видов червецов . 
двух подсем. Xylococcinae - Matsucoccus insign is Borchs . ,  sp . n . , с сосен 
из Ленинградской области , и Xy lococcus betulicola Borchs . ,  sp . n "  с березы 
из Приморсного нрая , и одного нового вида червеца подсем. Margaro
dinae - Kuwania minuta Borchs . ,  sp . n . ,  с дуба  из Крыма и Навназа .  

Matsucoccus insign is Borchs . ,  s p .  n .  впервые был обнаружен 
проф . М .  Н .  Римсним-Корсаковым в окрестностях Ленинграда и был опреде
лен автором (Борхсениус , 1937 : 2 1 )  и А .  Н .  Кириченко (1940 : 137) как 
Matsucoccus p ini (Green) , считавшимся в то время синонимом Matsucoccus 
matsumurae Kuw .  Боратинский (Boratynski ,  1952 : 507) , имевший в своем 
распоряжении Matsucoccus pini (Green) , сопоставил признаки этого на
сеномого с нратним диагнозом ,  опубликованным автором (Борхсениус, 
1950 : 33) , и высназал предположение , что наше насеномое является новым 
видом. Исследовав дополнительный материал из окрестностей Ленин
града , мы пришли к выводу, что предположение Боратинсного правильно , 
в связи с чем мы даем более полное описание этого вида , уже под новым 
названием . 

Xylococcus betulicola Borchs . , sp .  n .  впервые был собран автором 
в окрестностях Владивостона на березе в фазе личинок .  В дальнейшем, 
по просьбе автора , этот вид с тех же берез был собран сотрудником Зооло
гичес1юго института Академии Наун СССР Л. А. Золотаревой и сотруд
нинами Центральной лаборатории по нарантину растений Министерства 
сельсиого хозяйства СССР Н .  Н .  Шутовой и А. В. :Нухтиной ,  однано 
взрослых особей т а r< и не удалось собрать . Поэтому описание этого ин
тересного нового вида дается по старшим личиниам само1с 

Типы новых видов хранятся н нолле1щии Зоологичесн:ого института 
Анадемии Науи СССР . 

Matsucoccus insignis Bo1·cl1senius , sp . n .  (рис . 1 ,  2) 
В з р о с л а  я с а м н  а .  Удлиненно овальная ; заднегрудь и первые 

сегменты брюшна являются наиболее широной частью тела ; вполне 
развитая самна 3-4 мм длины ; наружный понров тела эластичный, 
очень нежный, с обеих поверхностей mагренирован , особенно сильно 
mагренирована задняя часть брюmна . Усини 9-члениновые , обычной 
для рода формы ; первые 2 членика почти целином эластичны и их наруж
ный понров mагренирован : 1-й членин лишь снизу со слабо склероти
зованным полунольцом и многочисленными мелкими волосками, 2-й 
членик снизу с узним сильно склеротизованным кольцом и рядом волосков 
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посредине ;  3-5-й членики у верхнего края несут по ряду волосков � 
6-9-й членики кроме обычных волосков несут по 2 толстых сенсорных 
щетинки. Глаза небольшие , не сильно выпуклые , окружены [широким 
сильно склеротизованным кольцом, диаметр которого , вместе с глазом, 
0 . 045-0 .060 мм . Место , где должен был бы находиться ротовой аппарат , 
сильно склеротизовано . Вертлуги всех ног с одним толстым волоском,  

3 

. . . ' 

в . . . . с ; · · · . , 

· . .  -. 
. . . ·� 

. .  

Рис .  1 -8 .  
1 - M atsucocc us insignis Borchs. ,  sp . n . ,  самна ,  многончеистан железа 
с 2 центральными нчейнами ; 2 - то же, многончеист ан железа с 4 
центральными нчейнами ; З - X ylococcus betulicola B orcbs. , 8р .  n . ,  
старшан личинна самни , усин ; 4 - т о  ж е ,  брюшно е дых альце ; 5 - то 
же ,  анальное отверстие;  6 - то �не , многончеистан желев а ;  7 - то же , 
дзухънчеrютан железа ; 8 - дисновиднан пора с мелнозернистой 

поверхностью. 

на задних ногах этот волосок длиннее , чем на передних и средних . Груд
ные дыхальца немного крупнее брюшных , последних 7 пар . Многоячеистые 
железы находятся только на вершине брюшка , где они собраны в две 
большие группы, наждая группа состоит из 21 -29 желез ; многоячеистые 
железы круглые или почти круглые - широкоовальные , большинство 
из них 0 .009-0.010 мм в диаметре и с 2 центральными ячейками (рис . 1 ) ,  
среди этих желез встречаются более нрупные - приблизительно 0 . 012 мм 
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в диаметре и с 4 центральными ячейками (рис . 2) , число периферичесних 
ячеек у большинства желез точно установить не удалось . Двухъячеистые 
железы встречаются на остальных сегментах тела ; на 1 -7-м сегментах 
брюшн:а , с обеих поверхностей, они образуют по поперечному ряду ; 
на голове и груди железы собраны в поперечные ряды и небольшие группы. 
Дорзальные дисн:и онруглые и ова.льные , различного размера : у одних 
·особей большинство из них 0 .009-0.013 мм длины или в диаметре ,  у дру
гих 0 .007-0.010 мм ; дисни образуют по поперечному ряду на 3-м и 7-м 
тергитах и по поперечной полосе на 4-6-м тергитах брюшка , на 7-м 
тергите брюшн:а у нен:оторых особей диски отсутствуют ; тотальное число 
дисн:ов варьирует от 145 до 250. Щетинн:и тела н:оротн:ие , вдоль средней 
линии тела на 5-7-м стернитах брюшка они 0 .027-0.030 мм длины ; 
мелкие щетинки на конце брюшка приблизительно 0 . 010  мм длины . 

Новый вид близок к Matsucoccus pini (Green ) ,  хорошо отличается 
числом многоячеистых желез на вершине брюшка , которые у нового вида 
собраны в две группы, меньшим числом дорзальных дисн:ов и другими 
признанами. 

Ленинградсн:ая область : парк Лесотехнической аRадемии им . С .  М. Ки
рова ( 1 5  VI 1 920, М .  Н .  РимсRий-Rорсаков ; 4 VI 1936 и 13  VI 1953 , 
Н .  С .  Борхсениус) ; парк Павловсна (7 VII  1921 , М .  Н .  Римский-Кор
саков) . Н а  стволах сосен Pinus silvestris L . ; 13  VI 1 953 все собранные 
самн:и зананчивали яйцеRладну или уже занончили ее ; самни в яйцевых 
мешнах находились в трещинах норы и под отстающей Rорой стволов 
деревьев ;  отрождение личинон: не начиналось . 

Xylococcus betulicola Borchsenius, sp . n .  (рис .  3-8) 

С т а р ш а я л и ч и н н а с а м R и .  Тело яйцевидное, суживаю
щееся к заднему концу, приблизительно 4 мм длины. Наружный покров 
тела шагренированный, слабо склеротизован за исн:лючением вершины 
брюшн:а , Rоторая сильно склеротизована ; склеротизованный участок 
распространяется приблизительно до уровня 5-го или 6-го брюшного 
.дыхальца (считая от головного конца тела) ,  от края участок постепенно 
уплотняется R вершине брюшка , где находится анальное отверстие . 
-У СИRИ в виде маленького Rруглого пигментированного пятна с 5 волоснами 
(рис. 3) . Глаза и ноги отсутствуют . Ротовой аппарат плохо развит, не 
сильно склеротизован ; хоботок 1-члениковый. Грудные дыхальца мельче 
брюшных , слабо склеротизованы, без кольца или группы дисковидных 
желез . Брюшных дыхалец 8 пар , они крупные , с утолщенным, широким , 
·сильно снлеротизованным кольцом ,  впереди которого находится кольцо 
из 2 рядов дисковидных пор (рис . 4) . Анальная трубна большая ; анальное 
отверстие окружено несколькими толстыми, грубыми шипами ; неснольно 
таких же шипов находятся на поверхности тела , отступи от анального 
отверстия (рис. 5) . Многоячеистые железы овальные , 0 . 010-0 . 01 1  мм 
длины, с 2 большими овальными ячейнами в центре , между которыми на
ходится маленькая круглая ячейна , с 8-1 1 онруглыми периферическими 
ячейнами и с широким сильно склеротизованным ободком (рис . 6) ; эти 
железы собраны в две отчетливые продольные полосы , шириной прибли
зительно в 4 железы, расположенные по бонам верхней поверхности 
брюшна ; по середине этих полос находятся брюшные дыхальца ; много
ячеистые железы расположены также на вершине брюшка , где нрайне 
многочисленны на наиболее плотно склеротизованной части наружного 
покрова тела,  вокруг аналJ;>ного отверстия . Двухъячеистые железы (рис . 7) 
нороткоовальные и почти круглые , 0 .009-0.01 1  мм длины ; располо-
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жены на обеих поверхностях брюшка : образуют широкие продольные 
полосы по сторонам полос многоячеистых желез ,  окружающих брюшные 
дыхальца , многочисленны на вершине брюшка ,  вслед за многоячеистыми 
железами ,  и в меньшем числе находятся на остальной части брюшка,  
где образуют поперечные ряды . Дисковидные поры с мелкозернистой 
поверхностью и широким сильно склеротизованным ободком (рис . 8) , 
0 . 009-0 .012 мм в диаметре ,  расположены по всей поверхности головы и 
груди, где собраны в поперечные полосы, и встречаются на брюшке , 
преимущественно с нижней поверхности тела . Шипики и волоски тела 
мелкие , за исключением находящихся на сильно склеротизованной части 
брюшка . 

Новый вид близок к Xylococcus filiferus Loew , хорошо отличается 
двухъячеистыми железами , количеством многоячеистых желез , образую
щих продольные полосы по сторонам брюшка вокруг брюшных дыхалец, 
формой шипов вблизи анального отверстия и другими признаками . 

Приморский край : ст.  Океанская (19 VII  1949 , Н .  Борхсениус ; 
1 2  IX 1949 , Л .  Золотарева ; 23 VI 1950, Н .  Шутова ; 9 VI I 1950,  А .  Нух
тина) . Живет в коре или в верхних слоях древесины тонких и толстых 
веток и ствола березы - Betula manshurica (Rgl . )  Nakai .  Насекомые 
могут быть обнаружены лишь по белым, длинным тончайшим восковым 
нитям , :которые находятся на поверхности растения и указывают место
нахождения личинок и самок. Вероятно , этот вид имеет трехлетнюю 
генерацию , так же :как и Xylococcus japonicus Oguma ,  живущий на ольхе . 

Kuwania minuta Borchsenius , sp .  n .  

В з р о с л а  я с а м к а .  Тело яйцевидное , приблизительно 2 мм 
длины. Усики 9-члениковые , типичной для рода формы ; первые два .чле
ника в средней части несут многочисленные :короткие и тонкие волоски, 
2-й членик кроме этого снабжен 3-4 нруглыми сенсориями ; следующие 
6 члеников вдоль верхнего края несут по ряду волоснов ; 9-й членик 
с пучком волосков на вершине : 5-9-й членики кроме обычных тонних 
волосков несут по 1 -2 ,  а вершинный членин и большее число , толстых 
щетинковидных волосков . Глаза не обнаружены. Ротовой аппарат от
сутствует . Ноги нрупные ; тазики с многочисленными нороткими воло
сками ; вертлуги приблизительно с 12 нруглыми сенсориями ; бедра и го
лени толстые , вершина голеней с пучком из 9-1 1 различной длины во
лосков с булавовидной вершиной ; лапки одночлениковые , без развитых 
пальчиков ; ноготни сильные , с двумя более норотними , чем ноготок,  
заостренными пальчиками. Брюшных дыхалец 6 пар , на стенке передней 
камеры дыхалец находится по одной дис:ковидной многоячеистой железе ; 
грудные дыхальца несколько нрупнее брюшных. Дисковидные железы 
одного типа , круглые , около 0 .006-0. 007 мм в диаметре , со светлой ши
роной периферичесной полоской и темным центром ,  вокруг r-юторого на
ходится ряд онруглых ячеек ; железы собраны в поперечные ряды по сег
ментам на обеих поверхностях тела , на последних сегментах брюшка же
лез больше и они образуют вместо рядов полосы и группы . Волосни тела 
короткие , тонние , многочисленные , расположены преимущественно среди 
дисковидных желез . Вагинальная щель хорошо видна . Анальное отверстие 
слабо снлеротизовано и трудно находимо . 

Самцы не найдены. 
Б е з н о г а я  л и ч и н  к а .  Тело овальное, более или менее вы

пуклое.  У сини представлены неско.Льними волосками , сидящими в не
большом цилиндрическом углублении. Ротовой аппарат развит, но легно 

15 Энтомологическое обозрение, т.  XXXIV 
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отрывается при препарировании насекомых . Ноги отсутствуют . Грудные 
дыхальца немного крупнее брюшных, на стенке передней камеры дыхалец 
находится по 3-4 многоячеистых желез . Брюшных дыхалец 5 пар , перед
ние камеры этих дыхалец снабжены 2-3 железами . Вблизи каждого 
брюшного дыхальца находится по 6-10 крупных дисковидных желез ; 
такие же дисковидные железы образуют группы вблизи грудных дыхалец 
и вдоль поднраевой части тела ,  как в его переднем конце , так и на вер
шине брюшка . Анальное отверстие окружено· развитым склеротизован
ным полукольцом. 

Живет на дубах - Quercus s p .  sp .  в Ирыму (окрестности Ялты , 1 0  
и 2 9  VI 1 938 , А .  Н .  Иириченко) и в Армении ( с .  Бендин Алавердинского 
района ,  15 IX 1953 , М. А. Тер-Григорян) . 

Новый вид очень близок к Kuwania rubra Goux ( 1938) с юга Франции 
(Марсель) ; взрослые самки хорошо отличаются наличием дисковидной 
железы на стенне передней камеры брюшных дыхалец , структурой диско
видных желез обеих поверхностей тела и другими признаками ; безногие 
личинни отличаются , в частности:,  наличием пяти пар брюшных дыхалец, 
вместо двух , установленных для безногих личинон К. rubra Goux . 
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Э Н Т О  М О Л  О Г И Ч Е С  R О Е О Б  О 3 Р Е  Н И Е ,  XXXIV , 1 955  

Н .  С.  Борхсениус и Г .  Я .  Матесова 

ДВА НОВЫХ ВИДА RОRЦИД ( HOMOPTERA, COCCOIDEA) 
ИЗ RA3AXCTAHA 

Два новых вида но1щид, описание ноторых дается нами ниже , при
надлежат н различным семействам подотр . Coccoidea : один из них , гре
бенщиновый войлочнин - Acanthococcus gracilisp inus, sp .  n" принад
лежит сем . Pseudococcidae (подсем . Eriococcinae) ; второй, чемышевая 
щитовка - Nilotaspis halimodendronis, sp . n . ,  принадлежит сем . D ias
p ididae . 

Типы новых видов хранятся в колле1щиях Зоологичесного института 
Академии Наук С�СР.  

Acanthococcus gracilispinus Borchsenius et  Matesova ,  sp . n .  (рис . 1 )  

В з р о с л  а я с а м к а .  Овальная, суживающаяся н концу брюшка , 
в препарате 3 . 6  мм длины и 1 . 7  мм ширины ; живая самка темнобьрдовая ; 
во время яйцекладки самка целиком заключена в плотный белый яйце
вой мешок овальной формы, 5 мм длины и 2 . 5  мм ширины . У син:и 7-чле
никовые , длина члеников в микронах : I - от 51 до 72, II :- от 45 до 
54 , I I I  - ОТ 57 до 72,  IV - ОТ 42 ДО 60, v - от 23 до 27 , VI - от 21 ДО 

27 , VII  - от 36 до 40 ; особенно сильно варьирует длина Первых четырех 
членин:ов .  Глаза развиты, расположены по краю верхней поверхности 
тела почти на уровне основания усиков.. Хоботок нрупный, 3-члениновый ; 
петля хоботковых щетинок приблизительно в два с половиной раза длин
нее хоботка . Ноги крупные , с утолщенными члениками ; задние тазики 
с большой группой просвечивающих пор , бедра около 0 . 220, голени -
0.200 , лапки с коготком - 0.245 мм длины ; ноготни с зубчи:ком, когот
ковые пальчиюr короче ноготка,  с заостренной вершиной (рис .  1 ,  а) . 
Анальное кольцо большое , не очень широкое ,  с рядом округлых пор , 
удвоенным у основания нрупных щетинон , и с 1 2-18  щетинками (рис. 1 ,  б), 
из которых 6 нрупных, приблизительно 0 . 145 мм длины, и 6-12 более 
норотких и тонких , достигающих 0 .090 мм длины ; анальные дольки 
развиты , н:аждая с вершинной щетинной 0 . 1 55 мм длины, подвершинной 
щетинкой 0 . 085 мм' длины , с норотким волоском и 3 тонними, волосно� 
видными шипами 0 . 020, 0 .040 и 0 .060 мм длины. Шипы верхней поверх;
ности тела тонние , слегна расширяющиеся н основанию и слегна изогну
тые сверху,  подобно волоснам тела , 0 .024-0.037  мм длины , на некоторь�:Х: 
сегментах встречаются по 1 или 2 более толстых острононечных шипа 
приблизительно 0 .025 мм длины ; шипы с,обраны в широную полосу на 
лбу и большие группы по бонам наждого сегмента тела ,  между труппа�и 
на груди проходит 3 поперечных полосы шипов., на .1 _:3-м тергитах 
брюшна по 2 неправильных поперечных ряда и на 4-7-м тергитах брюц:ша 

lб* 



- 228 -

по неправильному ряду шипов (рис . 1 ,  в) ; вдоль средней линии тела шипы 
расположены несколыю гуще . Шипы нижней поверхности тела также 
волосковидные , в подкраевой зоне на каждом сегменте тела они собраны 
в большие группы ; на голове и груди шипы достигают 0 .040 мм длины, 
на брюшке - 0 .027 мм длины. Шипиков тела нет . Бутылковидные железы 
на верхней поверхности тела (рис . 1 ,  г) около 0 .025 мм длины и 0 .010 мм 
ширины в наиболее широкой части основного протока ; на нижней 
поверхности тела железы немного мельче (рис . 1 ,  д) ; диаметр бу
тылковидных желез в несколько раз превосходит толщину шипов ; 
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Рис. 1 .  Acanthococcu$ gracilispinus Borcbs .  ct Mat . , sp .  n . ,  самка. 
а - вершина лапни и ногото н ;  б - анальное нольцо ; в - участон 4-го тергита брюmна ;  
г - бутылноnиднан железа вер хней поверхности тела ; д - т о  ж е  нижней поверх

ности тел а. 

на - верхней поверхности тела эти шипы собраны в 4 широкие полосы на 
голове и груди и 7 полос на брюшке , все полосы расширяются к краю тела 
(рИ:с.  1 ,  в) . Трубчатые железы ОI{ОЛО 0 . 003 мм ширины, часто встречаются 
на обеих поверхностях тела . Дисковидные (пяти-семиячеистые) железы 
многоЧисленны на нижней поверхности тела . Волоски тела толстые , 
различной длины, многочисленны ; на стернитах брюшка образуют по
лосы и ряды ; преанальные волоски около 0 .070 мм длины . 

-, Самцы и коконы нимф самцов не найдены. _ Живет на толстых ветках тамариска (Tamarix sp . ,  сем. Tamaricaceae) . 
C<'JбpaiI Г .  Я .  Матесовой в юго-восточном :Казахстане , в тугаях среднего 
течения , на левом берегу рек Или и -Усек , 23 VI l l  и 29 Х 1951 . Во второй 
Половине августа наблюдались взрослые самки , не покрытые яйцевым 
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мешком. Яйцевые мешки, видимо , выделяют незадолго до яйцекладки:, 
перед которой самки с веток переходят на корневую шейку , где находятся 
под прикрытием тонного слоя земли . Яйценладна наблюдалась в конце 
октября ; зимует , видимо , в фазе яйца . 

От других представителей рода Acanthococcus S ign . отличается боль
шим числом щетинок анального кольца и формой шипов тела , которые 
ТОНRИ И ВОЛОСН:ОВИДНО ИЗОГНУТЫ. 

Nilotaspis halimodtndronis Borchsenius et Matesova,  sp . n .  (рис. �) 

Щиток взрослой самки коричневато-белый, маленьн:ий , удлиненный';· 
слегка расширен в центре и закруглен по заднему нраю , часто неснолЬIЮ· 
изогнут , 0 .8-1 .0  мм длины ; личиночных шнурок две , первая - желтая , 
вторая - светлоноричневая , покрыта белыми выделенияi:и .  . 

В з р о с л а я с а м к а .  "Удлиненно-овальная,  более суженная в пе
реднем конце , в препарате 0 .65 мм длины и 0 . 28 :1-ш ширины ; живая самка 

Рис . 2 .  Nilotaspis halimodendronis Borcbs.  et Mat" sp .  n . ,  
самна . Справа пигидий, слева края пигидия с дольками раз

личной формы . 

стекловидно-прозрачная , с черными расплывающимися полосами на пи
гидии. "У син:и представлены бугорками , каждый из которых с двумя ще
тинками . Впереди передних дыхалец имеется группа из 3-7 дисновид
ных желез , впереди задних - из 1 ----'3 желез или , реже , впереди задних 
дыхалец железы отсутствуют . Вершина пигидия закруглена ;  доле�{ пиги
дия одна пара (рис . 2) , они широко расставлены ; форма долен: варьирует : 
сверху зан:руглены и с выемкой на внешней и внутренней сторонах или 
тольн:о на внешней стороне , иногда дольки вовсе без выемок, иногда же 
они очень короткие . Гребешки щетинновидные , крупные ; 2 гребешка 
находятся между дольками , 4 группы - 2, 2, 1 -2,  1 гребешок - распо
ложены по сторонам пигидия . Ираевые железы с каждой стороны пигидия 
образуют по 4 группы : 1 ,  2, 1 -2 ,  1 железа .  Дорзальные железы мельче 
краевых желез , на пигидии они собраны в 3 ряда : 1 -й ряд состоит из 2-
5 желез ; 2-й , отчасти двойной , ряд состоит из 7-9 желез , 3-й - из 9-
11 желез ; дорзальные железы остальной поверхности тела мельче . Вен
тральные железы еще мельче , собраны в носые и поперечные ряды на пиги
дии и других сегментах тела . Анальное отверстие находится в глубине 
пигидия , а вагинальная щель приблизительно посредине между аналь
ным отверстием и задним краем пигидия . Цирнумгенитальных желез нет . 
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Щитон нимф самца белый, с почти параллельными бонами, немногим 
меньше щитна самни . Самцы не собраны . 

Живет на веточнах и стволах чемыша [ Halimodendron halodendron 
(Pall . )  Voss . ; сем. Leguminosae ] . Собран Г. Н. Матесовой в юго-восточ
ном Казахстане на берегу среднего течения рени Или и ее притона Н'асне
ленне , в 1951 г .  · В году одно поноление ; зимуют оплодотворенные самни ; яйценладна 
начинается в нонце июня, в третьей денаде августа наблюдались личинни 
2-го возраста , нимфы самцов и единичные взрослые самни . 

Новый вид близон н Nilotasp is halli (Green) ,  отличается большим 
числом гребешнов , расположенным по сторонам пигидия , большим числом 
дорзальных желез пигидия и другими признанами. 

3оологичеf81{ий институт 
Академии Наук СССР, 

Ленинград 

Институт зоологии 
Академии наук Казахской ССР ,  

Алма-Ата 
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3 . К . Хаджибейли 

НОВЫЙ РОД И ВИД ПОДУШЕЧНИЦЫ СЕМЕЙСТВА LECANIIDAE 
(HOMOPTERA, COCCOIDEA) ИЗ ГРУЗИИ 

Новый вид подушечницы, описание н:оторого приводится ниже , 
является вредителем виноградников в Западной Грузии . Эта подушеч
ница была отмечена нами в Сакаре , Аргвета , Зестафони, Свири . 

При искусственном заражении в условиях лаборатории подушечница 
нормально развивалась на мандарине . Это обстоятельство дает нам право 
.высн:азать предположение о многоядности этого вида и о возможности его 
дальнейшего расселения на различные сельскохозяйственные и дикорас
тущие растения . 

До сего времени на винограде в Закавказье была известна виноград
ная подуmечница - Pulvinaria vitis L .  (Борхсениус , 1937) , за  которую 
и принимали описываемый нами вид . В действительности оказалось , что 
в Грузии на виноградной лозе встречается несколько внешне сходных 
видов подушечниц , в том числе и виноградная подушечница , от которой 
рассматриваемый нами вид отличается и по морфологическим признакам , 
и по специфическим биологическим особенностям , ввиду чего мы и сочли 
:нужным выделить его в новый род. 

В процессе изучения нового вида подушечницы нами проводились 
наблюдения над ее развитием , причем фю<сировались различные фазы 
насекомого и проводился их микроанализ . Всего было исследовано 
20 яйцекладущих,  20 молодых самок и 20 личинок каждого возраста . 

При изучении характерных таксономических признан:ов ложнощи
·товки и, в частности ,  формы краевых шипов нами было обнаружено 
наличие зазубренных и двойных шипов у некоторых особей из одной 
популяции (искусственное заражение в условиях н:адочной культуры) . 

Из 40 исследованных самок с зазубренными шипами оказалось 8 ,  
и з  них только у одного экземпляра 2 зазубренных шипа были расположены 
,симметрично в конце тела , по бокам анальной щели, а у другого - не
симметрично ; у остальных 6 самок , из общего числа 1 86 , имелось всего 
лишь по одному зазубренному шипу . Последний большей частью бывает 
расположен (без всякой закономерности в разных местах) по бокам тела . 
Принимая во внимание незначительное количество раздвоенных шипов 
и незакономерное их расположение на теле самок, мы не считаем их ха
рактерным родовым признаком , но так как у некоторых экземпляров они 
все же имеются ,  отмечаем наличие шипов как возможное для данного в ида . 

При анализе самок подушечницы нами быЛо отмечено изменение струк
туры покровов их тела в процессе созревания самки , которое у данного вида 
происходит с сентября по май .  В этот период самка увеличивается в объеме 
в несколько раз (длина в 3-4 раза ,  ширина в 2-3 раза ) .  
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Путем измерения расстояния между рядами многоячеистых , а танже 

и трубчатых желез на стернитах брюшн:а самон нам удалось установить , 
что увеличение размера тела происходит за счет межстернитных понровов 
тела , а тан:же за счет снладон: , имеющихся у основания нонечностей самни , 
ноторые ясно заметны при ее препарировании. На верхней стороне тела 
при его увеличении образуются неправильной формы поры. В резуль
тате увеличения объема и снлеротизации тела половозрелой самни форма 
и струнтура трубчатых , многоячеистых желез ;  пор , бугорнов ,  ноторые имеют 
большое значение при определении вида , бывают сильно завуалированы, 
а часто и вовсе неразличимы. У молодых же самон (до созревания половых 
продунтов) , а танже и у личинон: , эти морфологи:чесние элементы ясно 
видны, будучи: сн:онцентрированы на эластичных прозрачных понровах 
тела .  Аналогичное явление отмечалось нами и для многих других пред
ставителей семейства Lecaniidae ; поэтому, чтобы осветить все харантерные 
признани , а не их часть , мы считаем нужным дать минроснопичесное 
описание молодой самни и личинон , но не яйценладущих самон . 

При описании нашего вида анализ личи:нон оназался необходимым 
танже и для выяснения ноличества дыхальцевых шипов у самни, тан нан 
нраевые шипы, являясь тождественными с дыхальцевыми, совершенно 
сливаются с последними . У личинон же разница между дыхальцевыми и 
нраевыми: шипами: легно заметна ,  таи нан последние менее снлеротизованы. 

Исходя из этого , при описании вида мы приводим описание личинок , 
м олодой самни и самца , а танже , нан вспомогательный признан , - опи
сание внешних признанов яйценладущей самни . 

Типы описываемого вида хранятся в нолленциях Зоологичесного 
института АН СССР в Ленинграде и в Институте защиты растений Анаде
мии Наук Груз . ССР . 

N EOP U LVINARIA HAD Z I В E J L I ,  gen . n .  

В период яйценладни тело самни широноовальное с рядами восновых 
ячеек вдоль спинни . flйцевой мешок :крупный, сферичесной формы . 
После онончания яйценладни тело самни делается твердым, понрываятся 
поперечными складнами и остается принрепленным R яйцевому мешну 
на растении . 

Тело молодой самни эластичное , слабо снлеротизованное .  :Край, раз
деляющий верхнюю и нижнюю поверхности тела , не заметен . По нраю, 
тeJJa на одной линии с дыхальцевыми шипами ровным рядом располо
жены крупные шипы с широнозанругленной вершиной . Длина тела 
2 . 3-3 мм . У сини 8-члениновые ; первый членин заметно шире остальных . 
Глазки имеются , хоботок одночлениновый .  Ноги крупные ; сочленение 
голени и лапни с маленьним выступом. l\оготон без зубчина ; ноготновые 
пальчини нрупные , сильно расширенные на вершине , у личинон они раз
ной формы .  Дыхальца нрупные с длинным узним трахеальным стволом 
и широнРми дыхальцевыми намерами . От дыхалец н краю тела проходит 
узнал поJ11са пятиячеистых желез . Дыхальцевых шипов три . Анальные 
пластинки крупные . Анальное кольцо с 8 щетиннами . 

Многояч еистые железы имеются только на нижней поверхности тела . 
Дисновидные поры расположены на верхней поверхности тела у аналь
ных долек . :Крупные цили:ндричес1-<ие железы имеются тольн:о на нижней 
поверхности тела . Они двух типов - онруглые , чашеобразные и с длин
ным выводным протоном и многоядерным основанием. Железы много
численные , расположены широной полосой по нраю тела и поперечными 
рядами на стернитах брюшна . Шипы тела мелние , расположены на верх
ней поверхности тела рядами . Волоски имеются на нижней стороне тела.  
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Щиток нимфы самца состоит из 7 восковых пластинок ; вдоль средней 
линии центральной пластинки расположен ряд восковых пеньков . 

Тип рода - Neopulvinaria imeretina Hadzibejl i , sp .  n .  - Грузия . 
Новый род близок :к роду Rhizopulvinaria Borchs . ,  отличаясь от него 

наземным образом жизни, формой и размером :когот:ковых пальчиков ,  
ф ормой :краевых и дыхальцевых шипов ,  отсутствием цилиндрических 
желез на верхней стороне тела и, наконец, наличием ряда восковых пень
ков на средней пластинке щитка нимфы самца . 

Neopulvinaria imeretina Hadzibejli , sp .  n .  
Тело молодой живой самки широ:коовальное , его длина равна 2 . 3-

3 мм. Окраска светлая (цвета слоновой :кости) с :красно-коричневой вы
пуклой продольной полосой в середине спинки и такого же цвета поло
сами в головной и хвостовой части по ее :краю . Темные глазки располо
жены по :краю тела у основания первой пары полос .  

2 t 
� 

з @) @ (@) q v  

Рис . 1 .  
1 - трубчатые железы нруглого тип а ;  2 - тр)·бчатыс железы с удлиненной ножно й ;  

J - ыногончеистые железы ; 4 - ыелнан трубчатая желева.  

У половозрелой самки вокруг анальной щели появляется темное 
пятно ; в этот период длина тела достигает 7-1 1 мм. Яйцевой мешок сфе
рической формы ; размер его варьирует в зависимости от размера тела 
самки ; у :крупных самок он достигает 1 1  мм длины, 1 1  мм ширины и 5 . 6  мм 
высоты ; у более мелких самок длина яйцевого мешка равна 7-8 ,  ширина 
8 . 9 ,  высота 5 мм. 

У молодой самки по :краю тела на одной линии с дыхаль
цевыми шипами расположен ровный ряд :крупных :краевых шипов с за
кругленной вершиной. Форма и размер их аналогичны форме и размеру 
двух боковых дыхальцевых шипов , длина :которых ровна 40 Р· · Средний 
дыхальцевый шип выделяется из этого ряда , превосходя длину осталь
ных шипов в два раза (80 р.) .  

Усики 8-члени:ковые ; длина члеников ( в  микронах) : !  -42 ; I I  - 44 .8 ; 
I I I  - 75 .8 ; IV - 61 .6 ; V - 30.8 ; Vl - 19 . 6 ; VI I - 22 .4 ; V I I I  - 42 . 
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Ротовой аппарат расположен на уровне тазиков первой пары ног. Длина 
хоботковых щетинок достигает первой полосы трубчатых желез . Ножки 
без просвечивающих пор , крупные ;  расстояние между первой и второй 
парой почти в два раза больше , чем между второй и третьей парой ног . 

Длина третьей пары ног (в микронах) равна :  тазика 98 , вертлуга 
86 . 8 ,  бедра 145 . 6 ,  голени 196 ,  лапки 98 . Тазик имеет слегка выпуклую 
пластинку, у основания ноторой расположен маленьний норотний волосон . 
Таного же размера волосон расположен у места принрепления тазика 
R телу самтш . На  голени у места сочленения с лапной находятся четыре 
волосна .  Наиболее нрупный из них расположен у основания сравнительно 
маленьного склеротизованного отростна голени . На лапне у основания 
тарзальных пальчинов имеется два тонних волосна ,  а под н;ими - два 
более длинных волоска . Лапна заканчивается крупными пальчинами , 
вершина ноторых широко закруглена .  Длина (в микронах) тарсальных 
и RОГОТRОВЫХ пальчиков 70 .0  и 36 .4 [.1· · 

Дыхальца нрупные , нубновидной формы. Первая пара дыхалец, 
расположенная у тазиков первой пары ног, заметно меньше второй пары 
дыхалец, находящихся между второй и третьей парой ног . Длина трахеаль
ного ствола первой пары равна 28 [L' второй пары - 43 .4  (L · Ширина 
внешней камеры второй пары дыхалец равна 86 . 8  [.1· ' внутренней - 50.4 [.1· · 

Несколько отступя от края тела , на брюшной стороне расположен 
редкий ряд коротких подкраевых волосков ,  который часто бывает пре
рван в головной части тела . Более длинные волоски находятся около 
усиков ,  хоботка ,  вагинальной щели , а также три пары крупных волосков 
(до 196 11. длины) - в средней части, на стернитах брюшна . 

Анальное кольцо состоит из двух полуколец , разомкнутых в переднем 
и заднем их крае . Верхнее полукольцо в два раза меньше нижнего . -У верх
него разомкнутого края расположена пара анальных щетинок . Вторая 
пара щетинок , величина которых намного меньше остальных , находится 
в начале второго полукольца и часто мало заметна ; две последние пары 
расположены на одинаковом расстоянии друг от друга . Последней парой 
заканчивается разомннутый задний конец кольца . 

Внутренний край анального кольца с широним хитиновым ободком, 
суживающимся R нижнему его нраю. Поры анального нольца различной 
формы,  расположены двумя неправильными рядами , в средней части 
образуется частично третий ряд .  Анальные дольки нрупные . На дольнах 
расположены три вершинных и два подвершинных волосна . Бахромча
тых волоска четыре . 

Многоячеистые железы с широн:им хитиновым нраем (рис. 1 ,  3) , с круп
ной средней и мелними удлиненной формы остальными ячейнами . Они двух 
типов : 6-, 7-, 8-, 1 0- ,  1 1 - ,  1 2-ячеистые , диаметр н:оторых равен 9 . 8  11. (не
зависимо от количества ячеен) , и пятиячеистые . Эти железы расположены 
пятью рядами на стернитах брюшна и широним полунругом вонруг 
вагинальной щели самн:и . Первый ряд желез ,  иногда прерванный по
средине , расположен на уровне тазинов третьей пары ног и состоит ,  так же 
нак и второй ряд, из одного ряда многоячеистых желез . Остальные 
три более широние полосы состоят из двойного или тройного ряда желез . 

Пятиячеистые железы образуют узн:ие полосы от дыхалец н дыхаль
цевым шипам ; имеют широкий хитиновый нрай ; диаметр их равен 5 . 6  [L ·  

Трубчатые железы расположены п о  краю тела широной полосой, 
доходящей до первой пары грудных дыхалец. В состав полосы входят 
разного типа железы ; наиболее многочисленными являются железы с но
ротким изогнутым нитевидным протоном и сравнительно нрупной 
чашевидной , почти шестиугольной округлой камерой (4 .2  [L) · Таного же 
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типа железы имеют прямой, более широ:кий прото:к или зав:ругленное 
выводное отверстие (рис . 1 ) .  Второй тип желез с длинным узким прото
ном, длина в:оторого колеблется от 28 до 1 1 . 2  V· ' и характерным многоядер
ным основанием ов:руглой формы равной величины с сильно св:леротизо
ванным выводным отверстием (рис. 1 ,  2) . Тав:ого типа железы входят 
в состав полосы по :краю тела , и из них образуются поперечные ряды на 
брюшв:е самки . Первый ряд тав:их желез расположен под петлей хоботв:о
вых щетинок, второй, более широкий ряд, на уровне тазив:ов второй пары 
ног. Самая широв:ая поперечная полоса , состоящая из нес:кольких рядов 
трубчатых желез ,  расположена между второй и третьей парой ног . Осталь
ные ряды трубчатых желез входят в состав рядов многоячеистых желез , 
образуя три полосы тав:ого типа . Н'роме описанных желез в полосе по в:раю 
тела сравнительно редко встречаются железы с выступающими на поверх
ность тела полусферическим образованием , более широким протоком 
и многоядерным основанием , а тав:же железы такого же типа , но без 
многоядерного основания . 

В области головогруди до второй пары ног , по краю тела , а танже 
ов:оло перно.й пары ног, расположены беспорядочно мелние железы, 
диаметр ноторых равен 2.8 V- (рис. 1 ,  4) . 

На спинной поверхности тела желез нет . Над анальными пластинками 
расположены две группы мелних ( 1 .4-2 .8  V· в диаметре) дис:ковидных 
пор , размер и в:оличество в:оторых в группах варьирует (от 5 до 1 6  
штук) . О т  этих групп вдоль спинв:и идет ряд мелких шипиков 
14 .0  V· длины . По бо:кам спин!'и параллельно этим рядам идут следующие 
ряды таких же шипов ; второи ряд является самым длинным и начинается 
от анальной щели . Третий ряд начинается на уровне первого ряда , четвер
тый (последний) ряд неполный, расположен по нраю тела . 

С а м е ц. - Тело живого самца светлоноричневое . В момент 
вылета в:рай в:рыла и жилни на нем в:расного цвета .  На в:онце брюшна 
имеются две пары белых хвостовых нитей , длина которых почти равна длине 
тела без усинов .  Тело самца сравнительно маленьв:ое ; все тело пов:рыто 
волосв:ами . Голова с выступающей лобной частью (рис.  2) . Основание 
усинов находится на нижней стороне головы . Усики 1 0-членив:овые ; 
длина члеников (в минронах) : I - 28 ;  I I  - 47.6 ; I I I  - 42. 0 ;  IV - 1 1 2 ;  
V - 78 ; V l  - 71 . 4 ;  V I I  - 73 .8 ; VI I I  - 53 . 2 ;  I X  - 40.6 ; Х - 46 . 2 .  
I I  членив: отличается о т  остальных шарообразной формой и сравнительно 
нрупной величиной . Все членини усиков понрыты длинными волоснами ; 
на трех последних , нроме волосков ,  имеются толстые щетинни с широним 
основанием и такой же широв:ой тупой вершиной ; их всего неснолько штун 
(4-5) . На вершине последнего члениrш усика имеются также волоски 
с булавовидной вершиной ; два из них расположены вилообразно ; третьим, 
самым длинным , зю-шнчивается усик . 

Простых глаз три пары ; более крупная пара (базальный нонус равен 
47 .6  [.1-) расположена по бокам от лобного выступа ; более мелная пара (ба
зальный конус равен 29 .4 [.1·) находится над первой парой глаз перед про
дольной хитиновой полосой . На нижней стороне головы от первой пары 
глаз идут две черты, соединяющиеся у основания усиков в одну черту , 
которая спускается к основанию головы, где расположена третья вен
тральная пара глаз .  Ноги с удлиненной голенью . Длина частей задней 
ноги (в микронах) следующая :  тазика - 70 . 0 ;  вертлуга - 75.8 ; бедра -
140 ; голени - 280 ; лапки - 98 ; коготна - 21 .0 ;  тарсальных пальчи
ков - 22 .4 ; ноготковых пальчиков - 1 6 . 8 .  Все части пожни покрыты 
волосками ; на голени и лапке с внутренней стороны расположены шипы. 
Пара наиболее крупных шипов имеется у места сочленения голени с лап-
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ной на выступе :кути:кулы. Спинной щито:к самца сильно с:клеротизован
ный ; его пластин:ка расположена в верхней части щитка.  Нижняя часть 
спинного щитка широко закруглена . В его середине распоJюжена узкая , 
сильно склеротизованная пластинка , в центре :которой имеется светлое 
овальное пятно . Над этой пластинкой имеется пара длинных и три пары 

Рис. 2. 

1 - щитон нимфы самц а ;  2 - голова самца о верхней и ншtшей 
сто р оны ; 3 - средняя часть спинного щитна самц а ;  4 - дых алы1е ; 
5 - нога ; в - нонец б рюшна с вер хней а нижней стороны ; 7 - усин. 

более коротких волосков . На грудке между первой и второй парой ног 
имеется шестиугольная склеротизованная пластинка с поперечной по
лосой в середине ; нижний край пластинки не доходит до нижнего :края 
спинного щитка самца . Rопулятивный орган 224 l'· длины ; ширина его 
у основания равна 84 . 0  [L · На верхней стороне футляра у его основания 
расположены неправильным рядом 6 волосков ; из них средняя пара 
наиболее крупная (до 42 l'· длины) . Несколько отступи от этого ряда 
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четыре более мелких волоска образуют почти правильный ряд. С нижней 
стороны на футляре имеется продольная щель 1 26 [J. длины. Поверхность 
футляра покрыта мелкими, едва заметными волосками. По бокам копуля
тивного органа расположены выступы . Первый, широкий является об
разованием последнего сегмента брюшка , на нем имеются парные хвосто
вые щетинни, ноторые доходят до середины нопулятивного органа . По 
нраю выступа расположены два маленышх волоска . Внешний выступ 
удлиненной формы (44 .8  Р· длины) является образованием следующего 
сегмента брюшr<а ; ширина пончика выступа 7 Р· ; он сплошь понрыт волос
нами . 

Щ и т о н  н и м ф ы  с а м ц а (рис. 2) . Длина щитна 1 . 8-2. 3  мм, 
ширина в средней части 1 мм . Щиток удлиненно-овальный, сильно выпун-

Рис. 3.  Личинка I возраста. 

1 - тело личинни с б рюшной стороны ; z - трубчатые шелеsы ; 
3 - анальные долыш; 4 - нога . 

лый в средней части. Щитон состоит из восновых , матовых, полупро
зрачных подвижных пластинок ; нрая боковых пластинон слегка находят 
на наиболее подвижную среднюю . На средней и передней пластинках рас
положены восковые пеньки . Они неправильной формы , одинаковой вы
соты. Три первых пенька в головной части щитка обычно наиболее нруп
ные . Rоличество пеньков в зависимости от размера щитка ,  а также от их 
величины,  колеблется от 6 до 10 штук . На старых щитках после линьни 
самца их количество может быть меньшее,  .тан как , сбрасывая шнурну , 
нимфа самца двигается под щитком, что вызывает опадение пеньнов . 

Л и ч и н  к а п е  р в о г о  в о з р а с т  а (рис. 3) . Длина тела 0 . 6-
1 . 5 мм . Тело овальное . Ряд шипов по  нраю тела не  ровный, а отчасти 
двойной,  прерывается у глаз (на 73 .8  (L) и у дыхалец. Величина диаметра 
базального конуса глаз равна 14 .0  [J. · Rраевые шипы не сливаются с ды
хальцевыми шипами , кан у самки , отличаясь от последних формой и тол
щиной. Длина их равна 1 6 . 8  Р· · Длина среднего дыхальцевого шипа -
42 .0  р" 
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-Усики 6-члениковые , I I I  членик наиболее длинный, равен по своей 
длине трем последним членикам. На вершине последнего членика распо
ложены три толстых щетинки и два очень длинных волоска (84 .0  f!-) .  
На двух последующих члениках имеется п о  одной щетинке . Лапки с о  срав
нительно длинными волосками ; коготковые пальчики длиннее коготка , 
один из них с широкой закругленной вершиной ,  другой с маленькой , 
узкой, такой,  как у тарсальных пальчиков .  

Первая пара дыхалец меньше второй пары ; длина (в микронах) тра
хеального ствола первой пары - 36 .4 ,  диаметр камер - 14 .0 ; второй 
пары - 46 .2 ,  диаметр внешней камеры - 16 . 8 ,  внутренней - 21 . 0 .  От 
дыхалец к краю тела идет один ряд пятиячеистых желез (диаметр 4 . 2  и.) , 
обычно в количестве 1 0-14 штук . На  нижней стороне тела по его пери
ферии расположены в два редких ряда мелкие (2 . 8  fl· в диаметре) кубовид
ные трубчатые железы . Такие же железы образуют поперечный ряд между 
первой и второй парой ног. В головной части их больше , чем по краям 
тела . Анальные пластинки с заостренной вершиной, на которой у бродя
жек имеются длинные (280 (L) хвостовые волоски, которые после прикрепле
ния бродяжки отпадают . Вершинных волосков три . 

Л и ч и н к а в т о р о г о в о з р а с т а .  Размер 1ела до 2 мм. Ряд 
краевых шипов , длина которых равна 1 9 . 6  f!· , прерывается у глаз , резко 
отличаясь от дыхальцевых шипов , расположенных в углублении . 
Усики 7-члениковые . I и 1 1  членики одинаковой длины , 1 1 1  и Vl l - самые 
длинные и почти одинаковые . Ноготковые пальчики на всех лапках, 
так же HaI{ у личино1{ предыдущего возраста , разной формы . Длина тол
стого когот:кового пальчика последней пары ног равна (в микронах) 1 5 .4 ,  
тонкого - 21 . 0 .  Длина тарсальных пальчиков 37 . 8  [J • •  Анальные дольки 
с заостренной вершиной, вершинных волоска 3 .  

Р а з в и т  и е .  Наиболее характерной особенностью подушечницы, отме
ченной в процессе ее развития , является разбухание ее тела в репродукцион
ный период . Размеры и форма тела самки настолько меняются (увеличиваясь 
в несколько раз) , что кажется сомнительным, нак может молодая , 
удлиненной формы самна , длина тела которой равна 2 .3-3 мм, с недо
развитыми яичнинами, превратиться в половозрелую , сферической формы , 
крупную, выпуклую самну 7-1 1  мм длины , выделяющую таного же 
объема яйцевой мешок и откладывающую в него до 3000 яиц . 

Рост тела самки отмечался нами и для представителей других родов 
семейства Lecaniidae , нак то : Eulecanium Ckll . ,  Pulvinaria Targ . , Chlo
ropulvinaria Borchs . ,  Ceroplastes Grey и др . Этот признак , ка:к видно , 
является характерным для семейства ложнощитовок , так как у мучнистых 
червецов (Pseudococcidae) и щитово:к (Diasp ididae) при росте тела самки 
в период размножения структура желез и другие морфологические признаки 
не меняются . 

В условиях западной Грузии описываемая подушечница имеет 
одно поколение . Зимуют оплодотворенные , молодые самки на веТI{ах 
и штамбе лоз ; длина их тела до 3 мм ; окраска коричневатая,  поэтому 
они мало заметны . Весной, с апреля,  самка увеличивается в объеме и 
меняет окраску , делаясь светлой . Размер тела самни , нан было указано 
выше , варьирует . Рост тела происходит не путем линыш, а от разбухания 
тела , в зависимости от количества созревающих в нем яиц , т. е . зависит 
от условий питания самок. Молодые же самни (осенью и зимой) почти все 
одной величины. В период цветения лозы (с конца мая) отмечена яйце
нладна . Самни выделяют нрупный, сферической формы яйцевой мешон , 
количество яиц в нотором нолеблется в зависимости от размера тела 
самки ; у наиболее нрупных самок оно достигает 3000 и более . Эмбрио-
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нальное развитие длится около месяца . В процессе развития цвет яиц 
меняется ; перед вылуплением они становятся оранжево-розовыми . 

Вылупление бродяжек отмечено с июля ; массовое вылупление наблю
далось с 18 до 25 июля . Бродяжки темнорозового цвета , подвижные , 
с длинными хвостовыми нитями ; они расползаются по растению , прикреп
ляясь к его зеJrеным частям (листьям, побегам , усин:ам и гроздьям) . На  
листьях прикрепление происходит по  жилкам листа с нижней его стороны . 
Этот период является критическим для зараженных растений , так как от 
сосания массы личинок и от выделения ими медвяной росы ,  на которой 
поселяется сапрофитный сажистый грибок ,  растения заметно угнетаются .  
Rроме того , период вылупления бродяжек является периодом и х  расселе
ния на незараженные растения , что должно быть принято во внимание при 
применении мер борьбы с подушечницей , которые рационально проводить 
до ее расселения . 

После того как личинки начинают питаться , цвет их тела делается 
бледнозеленым и они становятся прозрачными . При линьке шкурка 
сползает с тела , с нижней его стороны. Линочная шнурка задерживается 
некоторое время на анальных дольн:ах ; поэтому линька легrш заметна . 
По мере роста личинки на ее спинке появляются тупые восковые столбини 
одинаковой высоты, количество которых зависит от размера тела ; у двух
миллиметровой личинн:и их до 9 штук . С конца июля отмечалось зараже
ние личинок паразитами,  из которых наиболее часто встречались Cocco
phagus lycimnia (Wlk . )  и Coccophagus sp . С середины сентября ( 1 0-18)  
наблюдалась массовая линька личинок подушечницы на самку и лёт 
самцов .  Молодые самки и нимфы самцов в основном были расположены 
на верхней стороне листьев лоз . R нонцу сентября самцы погибают, 
самки же переходят на ветви и штамб лоз ,  где они и остаются на  зимовr->у .  
Обычно самки: не  образуют плотных, компаr<тных колоний, � сидят по не
скольку штуI< . 

Rроме отмеченных выше паразитов ,  яйцами подушечницы в сравни
тельно длительный период их развития питались личинки кокцинеллиды
Нуреrаsр is campestris Hrbst ; выход жуков этого вида отмечен в начале 
августа . ЛичинI<и муmI<и - Leucop is (определение А .  А .  Штакельберга) 
также питались яйцами подушечницы . В очагах заражения оба вида 
хищников заметно снижали количество яиц подушечницы . 
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Н овые роды и виды червецов семейства Coccidae (= Lecaniidae) фауны СССР и сопре
дельных стран ( lnsecta , Homoptera , Coccidae) . Тр . Зоолог. инст. АН СССР, X I I  : 
269-316 .  

Институт защиты растений 
Академии наук Грузинской ССР. 



Э Н Т О  М О Л  О Г И Ч Е С  :К О Е О Б  О 3 Р Е  Н И  Е ,  XXXIV, 1 955 

А. В. Богачев и О . Л. :Крыжановский 

НОВЫЙ ВИД ЧЕРНОТЕЛО:К (COLEOPTERA, TENEBRIONIDAE) 
ИЗ ЗАПАДНОЙ ТУР:КМЕНИИ 

Среди чернотелон , собранных зоологичесними энспедициями послед
них лет в западной Турнмении , оназался новый , чрезвычайно своеобраз
ный вид , описание ноторого дается ниже . 

Описываемая чернотелна относится н роду Trigonoscelis Sol . ,  однано 
:>тличия ее от других видов рода столь велини, что делают необходимым ее 
выделение в особый подрод. По облину и по харантеру опушения тела и 
ног она очень похожа на североафринансную Euthriptera grisescens Fairm . ,  
но резно отличается о т  нее харантерным для Trigonoscelis строением перед
неспинни , наличнина и верхней губы, а танже более уплощенными над
нрыльями и рядом других признанов .  

Subg .  Pseudeuthriptera Bogacev et Kryzhanovskij , subg. n .  

Отличаетtя от всех остальных представителей рода Trigonoscelis Sol . 
густым, очень нежным прилегающим светлосерым опушением наднрылий 
и таним же, но еще более густым серебристым опушением всей нижней 
стороны тела , а танже длинными и густыми желтовато-бурыми волоснами 
на  средних и задних голенях и лапнах, направленными толыш наружу, 
и еще более длинными, чем у других видов ,  сильно дугообразно изогну
тыми шпорами передних голеней. 

Trigonoscelis (Pseudeuthriptera) uzboica Bogacev et 
Kryzhanovskij ,  sp . n. (рисунон) 

Средней величины , черный, матовый , наднрылья и низ густо опушены 
прилегающими серебристо-серыми волоснами . Голова небольшая ,  сверху 
понрыта рассеянными мелними зернышнами и негустыми желтоватыми 
прилегающими волоснами . Глаза слабо выпунлые , почти не выдаются . 
Передний нрай наличнина почти прямой, очень слабо вырезан плоеной 
дугой .  Верхняя губа большая, с онругленными передними углами и почти 
прямым, невырезанным передним нраем, понрыта грубыми точнами, 
более густыми у переднего нрая и разреженными н основанию ; ее перед
ний нрай с густой щетной ярнорыжих волоснов .  -У сини заметно заходят 
за основание наднрылий, понрыты нежными прилегающими светлыми 
волоснами и по наружному нраю и на вершинах членинов несут более 
длинные щетинни ; у 6 3-5-й членини снаружи с еще более длинными и 
густыми торчащими щетиннами . 

Ширина переднеспинни примерно в полтора раза превышает ее длину , 
бона ее слабо занруглены, задний нрай с неглубоной выемной , передний 
нрай почти прямой ; передние углы острые ,  выдаются вперед , задние 
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почти прямые . ДисR переднеспинн:и пон:рыт Rрупными бугорRами и рас
сеянными прилегающими волосRами, вдоль средней линии и заднего Rрая 
с гладRими полосRами . Передний и задний Rрая несут бахромRу густых 
светлых ВОЛОСRОВ .  

Н адRрылья широRоовальные , основание их очень слабо выемчатое , 
плечи слабо выступают вперед, оRруглены. В профиль надRрылья слабо 
выпуRлые , по спинRе на 2/s длины почти горизонтальные , R вершине 
довольно Rруто понижаются , поRрыты неправильными продольными 
рядами небольших зерен , среди Rоторых первичные ряды почти не вы
деляются . Плечевой ряд зерен и бо
н:овой Rрай надRрыльев (отделяющий 
псевдэпиплевры) состоят из немного 
более Rрупных и густо расположен
ных зерен , н: вершине они сглажены . 
НадRрылья сверху и псевдэпиплевры 
густо опушены uрилегающими седыми 
волосRами , более или менее сильно 
вытертыми вдоль шва ; между ними 
располагаются ряды более длинных 
н:осо торчащих назад темнобурых 
или почти черных ВОЛОСRОВ .  

Проплевры поRрыты умеренно 
грубыми зернами ; выступ передне
груди невысоRиЙ , не выдается за 
передние тазин:и . Грудь и брюшRо 
очень густо опушены прилегающими 
серебристо-серыми волосRами , сRвозь 
Rоторые едва проглядывают мелRие 
зернышни . 

Ноги стройные , бедра поRрыты 
грубыми зернами, голени с обычной. 
грубой сRульптурой . Передние го- ) 
лени расширены R вершине , по на-
ружному н:раю грубо зазубрены , их 
наружный вершинный угол с боль- Trigonoscel is ( Pseudeuthriptera)) uzboica 

шим зубцом, доходящим до вершины Bog. et Kryzh . ,  sp n .  

1 -го члениRа лапоR ; шпоры передних 
голеней дугообразно изогнуты, длинные , доходят до вершины 2-го члениRа 
лапоR. Передние лапRи сверху и снизу в густых золотистых волосн:ах.  
Средние и задние голени пон:рыты н:оротн:ими прилегающими серыми во
лосRами и по наружному RpaiO с длинными густыми отстоящими рыжева
тыми волосRами . Средние и задние лапRи сплющенные с боRов , с  длинными 
1юготRами , поRрыты RоротRими прилегающими серыми волосRами ; по
следние члениRи снаружи и на вершине с длинными густыми торчащими 
желтовато-бурыми волосRами , енизу на вершинах 1 -3-го члениRов 
с пучRами густых, более жестRих рыжих щетиноR . Длина оо 21 -22 мм, 
ширина 1 0-11  мм. 

ТурRмения , Узбой близ Rолодца Илгынли , 7 IV 1951 ; в сухом русле 
Узбоя между куртинами Halocnemum strobllaceum (О .  RрыжановсRий) . 
2 оо и 1 О (типы) в RоллеRции 3оологичесн:ого института АRадемии Н аун: 
СССР и серия особей оттуда же в RоллеRции Зоологического музея MГJI- . 

Зоологический институт 
Академии Наук СССР , 

Ленинград 
1 6  Энтомологическое обозрение, т. XXXIV 
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М .  Е .  Тер-Минасян 

О НОВОМ ПРЕД..СТАВИТЕЛЕ ЗАПАДНО-СРЕДИЗЕМНОМОРСRОГО • 
РОДА CYCLOBARUS FST. (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) 

В ФАУНЕ АРМЕНИИ 

Триба Н olcorrhinini занимает в подсемействе Otiorrhync.hinae несколько 
обособленное положение по своей биологической и морфологической спе
циалиаации . Внешне похожие на небольшие виды настоящих Otiorrhyn
chus, бескрылые , :как и они , виды Holcorrhinini заменяют горных Otior
rlzynchus в пустыне . Понятно поэтому особое богатство видов этой группы 
в северной Африке . Жизнь в пустыне обусловила у них наличие комплекса 
характерных признаков ,  наиболее заметным из которых , в отличие от 
настоящих Otiorrhynchus, являются сросшиеся коготки . 

Нахождение единственного пока вида из этой группы в окрестностях 
Еревана подтверждает высr{азывание Семенова-Тян-Шанского ( 1936) 
о том, что долина Аракса , входящая в Сумерийсную провинцию Среди
земноморсной подобласти, «является нан бы мостом между передней 
Азией и Африной» . 

Описанный в настоящей заметке новый вид отнесен автором к роду 
Cyclobarus Fst .  по следующим признакам, на основании которых Фауст 
( Faust ,  1886) выделил этот род . Голова отделена от головотрубки попе
речной бороздкой, наружный край задних голеней с обособленной, окру
женной щетинками пластинкой ,  тело сравнительно короткоовальное , 
покрытое волосками. 

R этому роду относятся 13  видов из Северной Африки и 2 вида из 
Аравии. 

Cyclobarus richteri Ter-Minassian , sp. n .  

Весь одноцветно темно:коричневый, блестящий , равномерно покрытый 
топкими, довольно длинными, направленными назад, но не прижатыми 
к телу волос:ками. Длина головотрубки не превышает ширины переднего 
края,  с большими и глубокими усиковыми бороздками, ясно видными 
сверху . Верхняя сторона головотрубки ограничена усиковыми борозд
ками, параллельная , довольно уз:ная , по бонам о:наймленная килями, 
покрыта редкими крупными точками с килем по середине . Лоб явственно 
шире головотрубки, отделен от головы глубокой поперечной бороздкой, 
з аметно более густо точечный, чем головотрубка . Темя немного шире и 
слегка длиннее лба , сильно выпу:нлое ,  гладкое,  блестящее . Глаза неболь
шие , круглые , равномерно выпуклые . Стволик усиков заходит за передний 
край переднеспинки , довольно толстый , слегка изогнутый, 1 -й членю\ 
жгутика почти вдвое длиннее 2-го , 2-й и 3-й почти равны между собой, 
4-7-й слегка короче их,  более широкие ; булава небольшая с плотно при-
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члененными членинами, опушена светложелтыми норотними волоснами ; .  
усини в более длинных , танже желтых волоснах.  Переднеспинна яв
ственно поперечная с выпунлыми бонами, наибольшая ее ширина по
средине , где она почти в 1 У2 раза пре
вышает свою длину , н основанию и у 

вершины равномерно слегна сужена , не
густоточечная.  Наднрылья с совер
шенно занругленвыми плечами , их 
длина более чем вдвое превышает их 
ширину у плеч , наднрылья в совонуп
ности почти правильной овальной фор
мы , наибольшая их ширина посре
дине , с правильными точечными ря
дами из нрупных и глубоних точен , 
промежутни между рядами плоение , 
слабо и неравномерно точечно-мор
щинистые , равномерно понрыты свет
ложелтыми тонними волоснами . Ноги 
умеренно толстые , бедра без зубца , 
голени изогнутые , расширены на вер
шине , ноготни сросшиеся . Длина 4.5-
5 мм. 

Армения : Советашен (близ Еревана) , 
7 I I I  1947 А .  Рихтер , 6 и О · Типы в нол-
ленции 3оологичесного института Ана- . . , . 
демии наун АрмССР . Cyclobarus richter i 1 еr-Мш" sp . n .  

От С.  metallescens Luc. хорошо отличается значительно более про
долговатыми наднрыльями, более тонними и длинными, совершенно не 
прилегающими волоснами , понрывающими верх .  Этими же признанами, 
отличается он и от С .  cyrtus Fairm . 

ЛИТЕРАТУРА 

С е м е н  о в - Т л н - Ш а н с  ки й А.  П . 1 936.  Пределы и зоогеографические подрааде
ленил Палеарктической области длл наземных сухопутных животных на основанив 
географического распределения жесткокрылых насекомых : 1-15 .  - F а и s t J .  1886 .  
Berichtigung meiner Bemerkungen iiber die Gattungen Cyclomaurus und Auchmerestes .. 
Berliner Entom . Zeitschr . ,  ХХХ : 97-98 . 
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Е.  Ф . Мартынова 

МОЛИ-МИНЕРЫ РОДА PHYLLOCNISTIS Z . 
( LEPIDOPTERA, PHYI"LOCNISTIDAE) ФАУНЫ С С СР 

R числу наиболее обычных чешуекрылых фауны СССР, гусеницы 
ноторых питаются внутри т�шни листа , относятся виды рода Phyllocnis
Jis (сокоедки) . Мины их на листьях тополей и ив встречаются почти по
•всеместно в значительном количестве , и с ними постоянно приходится 
сталкиваться при изучении комплекса листоядных чешуекрылых . Не
·сме>тря на это ,  сведения о них весьма неполны, и точное определение вида 
r (по повреждениям или имагинальной фазе) зача стую сделать невозможно .  

Небольшой род Phyllocnistis, который большинством авторов в послед
· нее время выделяется в самостоятельное семейство,  представлен на тер
: ри'Fории СССР и в Зап . Европе всего 5 видами (Ph . suffusella Z . ,  Ph. 
: saligna Z . ,  Plz . soгliageniella Liid . , Plz . xenia Her . 1  и Plz . valentinensis 
; Her . )  и одним подвидом (Ph . saligna canariensis Нег . ) .  Кроме того ,  нами 
• описываются еще один вид (Ph . extrematrix , s p .  n . ) и 3 подвида : Ph . saligna 
asiatica, n . ,  Ph . suffusella diversifoliella , n . и Ph . extrematгix alma-atensis, n .  

Все семейство Phyllocnistidae в целом характеризуется однотипным 
ри-суююм крыльев и очень однообразным строением полового аппарата . 

: поэтому строение последнего не удается использовать в качестве основ
' НОFО :критерия при диагносТИI{е имагинальной фазы. В половом аппарате 
. г;3 некоторые отличия мы находим в форме вальв и саккуса (рис . 1 ) ,  
·но ·очень малые размеры объекта при чрезвычайном сходстве структур 
· у близких видов затрудняют использование этих признаков .  Поэтому 
·при определении приходится основываться преимущественно на харак
. тере рисунка передних крыльев с учетом биологичесних особенностей 
·и строения мины. Основной рисунок передних нрыльев очень постоянен 
· и слагается из следующих элементов ,  характерных для всего рода : тем
ного пятна на вершине переднего крыла , отходящих от него трех радиаль
н ых темных полос ,  поперечной полосы (второго косого штриха) и трех 

·или четырех штрихо.в ( <<кавычею>) по переднему краю крыла (рис . 2) . 
У Ph. saligna и Ph . canariensis имеется кроме того продольная полоса , 

--отходящая от корня крыла (рис . 2 ,  а) . Отдельные элементы рисунка рас
·nолагаются не тольно на самой мембране крыла , но занимают и значи
· 'Гельную часть бахромки . Фон переднего :крыла у большинства видов 
· белый , у других он несколько затемнен коричневатыми чешуйками (Ph . 
. saligna и Ph. suffusella - на севере ареала) . 

Как правило , экземпляры из южных районов окрашены заметно 
�ветлее , на нрыльях преобладает белый тон , ослабевает коричневый рису-

-1 Ятот JШД нами сводится в синонимы Ph. sorhageniella Liid.  
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пок , который в ряде случаев заменяется чисто желтым (Ph . saligna asia
tica , Ph. suffusella diversifoliella) . 

Диагностика этих морфологически очень сходных видов облегчается 
тем, что они хорошо отличаются биологически . :Каждый вид развивается 
на определенных древесных породах и имеет характерную форму мины . 
Часто бывает легче определить вид по характеру повреждения , чем по 
имагинальной фазе.  

Рис. 1 .  Phyllocnistis. Вальвы (valvae) и саккус ('!accus) . 

а - Ph. saligna Z . ;  б - Ph. saligna a.•iatica, subsp.  nov. ; в - Ph. suffu
se!la Z . ;  г - Ph. extrematrix sp. nov . ;  д - Ph. vat,,n/inensis Hcr. ; е - Ph. 

extrematrix alma-atonsis, subsp.  nov ; ::нс - Ph. sorhageniella Liid. 

Гусеницы сокоедок питаются внутри ткани листа , реже в тканях че
решка и прилежнщих участках ветви , проделывая узкий извитой , змее
образный ход в эпидермальном слое.  Такая тонкая поверхностная мина 
у некоторых видов (Ph . suffusella) при боковом освещении нажется се
ребристой.  

Европейские и среднеазиатские представители рода Phyllocnistis 
связаны с ивами (Salix) и тополями (Populus) . На других породах гу
сеницы Phyllocnistis в этих районах никогда не встречаются . 

В Европейской части СССР все перечисленные виды развиваются , 
повидимому, в двух поколениях .  Яйцекладка начинается в тот момент" 
ногда ивы и тополя имеют уже вполне сформировавшуюся листву : в сред
ней полосе в начале июня ( 1 поколение) и в конце июля - начале ав
густа ( I I  поколение) ; в южных района,х яйцекладка начинается раньше -
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'В южном Приуралье со второй декады мая , - и гусеницы I I  поколения 
появляются уже в конце июня-начале июля . Резкую границу между 
этими двумя поколениями в ряде случаев провести трудно . 

Вылет бабочек 11 поколения часто довольно растянут во времени . 
Б южном Приуралье отдельные живые куколки в минах удавалось на

ходить даже во второй декаде 
августа , в то время как основ-- ----------------// ная масса бабочек 11 поколе
ния вылетела уже в конце 

- -. .  _____ , июля-начале августа . 
В южном Приуралье для 

а 

.-·· · · · · · ·. · · -�� 
Рис. 2 .  Переднее крыло . 

всех отмеченных там видов 
Phyllocnistis очень характерно 
резкое увеличение численности 
во 11 поколении, в то время 
как повреждения гусениц 1 по
коления зачастую даже трудно 
найти . 

Зимовка у европейских ви
дов этого рода происходит в 
имагинальной фазе . Для Сред
ней Азии подробные данные 
по фенологии видов этого рода 
отсутствуют . 

В отдельные годы мины 
Р hy llocnistis в массе встречаются 
на тополях и ивах . Массовое 
размножение Ph . suffusella и 
Ph.  extrematrix, sp . 11 .  нам уда
лось наблюдать в 1949 и 1950 гг . 
в районе Уральска,  когда на 
отдельных тополях было по-11 - Phyllocnistis saligna Z . ;  б - Ph. extrematrix, 

sp. n . ;  в - Ph. suffusella z .  вреждено свыше 2 0  % листьев . 
Таким образом, виды рода Phyl

locnistis относятся к числу не только самых обычных, но зачастую и 
массовых видов нашей лепидоптерофауны. 

Ниже мы приводим таблицы для определения видов рода Phyllocni
gtis по минам и имагинальной фазе с кратким описанием каждого вида . 

Типы описываемых новых форм находятся в коллекциях Зоологиче
ского института Академии Наук СССР. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ПО ВЗРОСЛОЙ ФАЗЕ 

1 (4) . Переднее крыло с продольным прикорневым штрихом.  
2 (3) . У внутреннего края переднего крыла пятно ; срединный штрих узкий, 

менее 1 /з ширины крыла,  светложелтый, окаймленный коричневым 
только снизу . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 .  Ph . canariensis Нег. 

З (2) . У внутреннего края переднего крыла пятно отсутствует ; средин
ный штрих широкий , около 1 /з  ширины крыла , коричневый или жел
тый, окаймленный коричневым с обеих сторон . . . 1 .  Ph . saligna Z .  

1 а .  Ph . saligna asiatica, nov . 
'4 ( 1 ) .  Переднее крыло без продольного прикорневого штриха . 
5 (6) . На переднем крае переднего крыла расположено 5 косых штрихов 

( «кавычек))) . . . . . . . . . . . . . . . . .  6. Ph . sorhageniella Liid . 
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6 (5) . На переднем крае переднего крыла расположено 4 косых штриха . 
7 (8) . Основание бахромки у вершины переднего крыла золотисто-ко

ричневое ; на вершине переднего крыла бронзовое пятно . Попереч
ная полоса (второй штрих) сильно изогнута . .  3 .  Ph . valentinensis Her: 

8 (7) . Основание бахромки и пятно у вершины переднего крыла желтые . 
Поперечная полоса (второй штрих) почти прямая .  

9 ( 10) .  Третий штрих переднего крыла наклонен к норню крыла , об
разуя острый угол с направлением продольной оси крыла .  Почти 
всегда у корня на заднем нрае нрыла , на расстоянии приблизительно 
1 /з  от основания , имеется темное пятно . . 5. Ph . extrematrix , sp .  n .  

Б а .  Ph . ·extrematrix aima-atensis , nov . 
1 0  (9) . Третий штрих переднего нрыла почти перпендикулярен про

дольной оси крыла . На внутреннем крае переднего крыла пятна 
ниногда не бывает . . . . . . . . . . . . . . 4. Ph . su, fusel la Z . ,  

4а . Ph . suffusella diversifoliella, nov. 

ПО МИНАМ 

А. На видах рода Populus (Р .  nigra , Р . balsamifera , Р . 
canadensis , Р .  tremula ,  Р .  alba ,  Р . d ivers ifolia ,  Р .  sua

veolens) 

1 (4) . Мина чисто листовая , проходящая по в�ей пластинке листа . 
2 (3) . Мина серебристая, тонкая,  без темнои линии экскрементов .  

Мины Ph . suffusella па верхней и нижней сторонах листьев Р . -n igra, 
Р .  balsamifera и Р.  canadensis ; мины Ph . s. diversifoliella - на Р .  d iver-
s ifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ph . sufl'usella z .  

4а . Ph . suffusella diversHoliella, nov . 
З (2) . Мина с темной линией экскрементов .  Мины на верхней и нижней 

сторонах листьев Р .  tremula и Р .  alba . .  6 .  Ph . sorhageniella Liid .  
4 ( 1 ) .  Мина стебле-листовая.  Листовая часть мины короткая ; она про

ходит по краю листа и заканчивается сразу же вблизи черешка .  
Мина н а  нижней стороне листьев Р .  nigra и Р .  balsamifera 

5. Ph . extrematrix, sp . nov . 
Б .  На видах рода Salix 1 

1 (2) . Мина в черешке и прилежащих участках ветви.  Листовая часть ее 
серебристо-белая , проходящая в эпидермальном слое листа . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .  Ph . saligna Z .  
1 а .  Ph . saligna asiatica, nov . 

2 ( 1 )  Мина чисто листовая, зеленоватая , почти не отличающаяся от 
общего фона листа , с тонкой, едва заметной линией экскрементов .  
На  нижней поверхности листьев ивы. . . Ph . valentinensis Her . 

1 .  Phyllocni,stis saligna Z. 

Spuler, 1 910 ,  В . I I  : 421 ; Meixner и .  Meyer, 1 91 4 .  Entoш . Jabrb. , XXIII  : 36 , 
49, 55 ; Martini ,  1 9 1 6 ,  D tscb . Entom. Zeitschr .  «lris» , В .  ХХХ : 1 75 ; Hering-; 1 927 , 
Zool .  J ahrb"  53 : 447 ; Hering, 1 935-1 937 : 458 ; Hering , 1 936 , Eos ,  X I  : J79 ;  Гусев 
и Римский-Корсаков,  1 940 : 209 ; Suire, 195 1 : 1 31 . 

Отличается от других видов этого рода наличием продольного при
корневого I{оричневого штриха на передних крыльях . 

1 Ph. canariensis не включен в таблицу, так кан мы не имели в своем распоря
жении повреждений гусениц этого вида. 
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Передние :крылья белые , однако у особей из северных частей ареала 
этот основной белый фон сильно затемнен :коричневыми чешуйками, 
в особенности по внутреннему :краю и вершинной части :крыла . Рисунок 
передних :крыльев слагается из следующих элементов :  упомянутой выше 
продольной полосы в основной части :крыла , 4 :косых штрихов по перед
нему :краю крыла , второй из :которых образует поперечную перевязь , 
пятна на вершине :крыла и радиально отходящих от него трех темных 
штрихов . Б ахромка по внутреннему :краю переднего :крыла темноокрашен
ная .  Задние :крылья светлосерые . Размах передних :крыльев 7-8 мм. 

Гусеница на ивах, преимущественно глад:колистных . На юге Фран
ции мины этого вида встречаются на различных видах тополей (Suire) . 
Мина широкая , серебристо-белая , с тонкой линией экскрементов , вна
чале стеблевая , затем листовая , почти всегда нижнесторонняя . 

Европейская часть СССР - северные районы лесной зоны, центр , 
юг , юго-восток (нижнее Поволжье и южное Приуралье) ; Средняя Азия ; 
Европа (за исключением :крайнего севера) . Данные по Сибири и Даль
нему Востоку отсутствуют . 

1 а .  Phyllocnistis saligna asiatica Martynova,  subsp . n . 

Отличается от типичных западноевропейских экземпляров значи
тельно более светлой окраской ,  исчезновением :коричневых тонов и за
меной их желтыми, более тонким рисунком и ,  :ка:к правило , меньши:ми 
размерами. 

Отличия в половом аппарате 66 несущественны . У f .  asiatica вальвы 
на :конце более расширены , са:к:кус имеет несколько более вытянутую 
форму. 

Казахстан (Алма-Ата) , Средняя Азия (Бухара , Кара-Кала) . 

2 .  Phyllocnistis canariensis Не1· .  

Hering, 1 927 , Zool. Jahrb . ,  53 : 447-448 . 

Вид описан :ка:к подвид Ph. saligna Z .  Однако по рисунку и строению 
полового аппарата отличается от типичной Ph. saligna и ее форм. По 
нашему мнению , правильнее считать Pli .  canariensis самостоятельным 
видом. По характеру рисунка Pli. canariensis очень близок :к Ph . saligna 
asiatica . Отличается от типичных экземпляров Ph .  saligna Z .  более свет
лой окраской (у Ph. canariensis передние :крылья чисто белые) , более 
узким прикорневым штрихом, :который окрашен не в :коричневый , а в жел
тый цвет , и наличием небольшого прикорневого пятна на заднем :крае 
переднего :крыла , на расстоянии, равном приблизительно 1 ;з  длины :крыла . 

Гусеница на ивах ; минирует стебли и листья .  В отличие от Ph. saligna 
мина занимает очень небольшую часть поверхности листа ; гусеница вы
ходит на листовую пластинку незадолго до о:ку:кления , :которое происхо
дит здесь же , вблизи черешка листа . 

Канарские острова . 

3 . Phyllocnistis valentinensis Her . 

H ering, 1 936 , Eos , XI : 375-376 ; Мартынова, 1 952 , Тр . Зоолог. инст. АН СССР, 
Xl : 83-87 . 

Окраска передних :крыльев варьирует от чисто белой до желтовато
коричневой. Последнее встречается значительно реже . Рисунок слагается 
их тех же элементов ,  что и у остальных видов этого рода . Второй штрих, 
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образующий поперечную перевязь , очень сильно изогнут по направле
нию к внутреннему краю крыла . Этот признак , а также наличие бронзо
вого пятна у вершины и темноокрашенной золотисто-коричневой ба
хромки позвоJ1яет легко отличить Ph . valentinensis от других видов этого 
рода . Размах крыльев 6-7 мм. 

Гусеница минирует листья ив . Мина зеленовато-белая или зеленова:.. 
тая , не серебристая, сливающаяся с фоном листа , с тонкой, едва замет
ной линией экснрементов ; только на нижней поверхности листа . 

Этот вид очень обычен в южном Приуралье , где развивается в двух 
поколениях : I - с первых чисел июня до середины июля ; II - с послед
ней денады июля до середины августа . 

СССР : найден в районах среднего и нижнего течения р .  Урал (Уральск, 
Сарайчик) . Испания (Валенсия) . 

4 . Phyllocnistis suffusella Z.  

Spuler, 1 910 , В .  1 1 : 421 ; Meixner u .  Meyer, 1 914 , Entom. Jahrb . ,  XXIII : 36 , 
49,  55 ; H ering, 1 935-1 937 : 394 ; Hering, 1 936,  Eos , X I  : 379 ; Suire , 1951  : 1 30 ;  Гусев 
и Римский-Норсююв, 1 940 : 374 ; 483 , 484 ; Мартынова , 1 952 , Тр . Зоолог . инст. АН 
СССР, X I  : 83,  86 . 

Передние :крылья белые , затемненные желтыми и :коричневыми че
шуйками, особенно в апинальной части нрыла . Рисунон слагается И3 
тех же элементов ,  что и у предыдущего вида . Поперечная перевязь (вто
рой носой штрих) почти прямая . Размах передних нрыльев 6-7 мм. 

Гусеница на тополях (Populus nigra , Р .  balsamifera , Р .  canadensis ,  
очень редно н а  Р .  tremula) . Мина широная, стенловидная, без темной 
линии энснрементов ,  занимающая 3начительную часть поверхности 
листа . Одинаново часто кан на верхней , тан и на нижней стороне листа . 
Чаще всего повреждается молодая поросль , на старых деревьях поврежда
ются в первую очередь листья свежих побегов .  Яйценладна происходит 
на хорошо освещенных местах.  

По литературным данным в Средней Европе мины гусениц этого вида 
появляются в июне , 11 поноления - в августе-сентябре . В Приуралье 
I поноление развивается в мае-второй денаде июня ; 1 1  - в июне-ию;це .  
Границу между этими двумя понолениями провести очень трудно . 

Повсеместно в Европейской части СССР (от севера лесной 3оны до 
южных частей Украины) , на Кавназе (западная Грузия) . Европа (3а 
иснлючением нрайнего севера) . Восточная граница ареала из-3а отсут
ствия нолленционного материала неясна ; наиболее восточная точка 
нахождения - Башкирия (г. Уфа) . 

4а .  Phyllocnistis suffusella diversifoliella Martynova ,  subsp . n .  
Отличается от  типичных европейских эн3емпляров Pli . suffusella 

значительно меньшими размерами (размах передних крыльев 4-4.5  мм ; 
у типичных Ph . suffusella - 7 мм) , более светлым и тонним рисунком. 
Различия в ри:сунне и ареале сопровождаются и небольшими различиями 
в строении полового аппарата самцов . 

Гусеницы питаются турангой, или разнолистным тополем (Populus 
diversifol ia) . Мина тонная, серебристая , без темной линии экскрементов , 
нан верхне- , тан и нижнесторонняя. Отличается от мин гусениц типич
ной Ph. · suffusella меньшей шириной хода . 

Средняя Азия (Бухара ,  Хива ,  долина р .  Сумбар) . 
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5 .  PhyHocnistis extrematrix Martynova , sp.  п .  
Schille, 1915 ,  Kosmos, XL : 386 ; Мартынова, 1 952 , Тр . Зоолог. инст. АН СССР , 

XI : 86.  

Этот вид по рисун:ку ближе всего напоминает Ph . suffusella Z . ,  отли
чаясь , однако , от последнего целым рядом призна:ков .  Основной фон пе
редних нрыльев чисто белый, без примеси норичневато-серых чешуен , 
нан у Ph. suffusella Z .  На переднем нрае :крыла 4 темных носых штриха ,  
второй и з  них , считая о т  :корня крыла , более длинный и образует попереч
ную полосу , ноторая почти перпенди:кулярна внутреннему нраю :крыла .  
Третий: штрих на:клонен :к основанию :крыла , образуя острый угол с на
правлением продольной оси нрыла ; четвертый штрих на:клонен :к вершине 
крыла (рис . 2, б) . У Ph. suffusella Z .  3-й и 4-й штрихи поч:ти параллель
ны и образуют почти прямой угол с продольной осью :крыла (рис . 2 ,  в) . 

На вершине переднего нрыла , :ка:к и у других видов этого рода , -
черное пятно с тремя радиально отходящими от него темными штрихами . 

Очень харантерно для Ph . extrematrix темное пятно на внутреннем 
:крае нрыла , отстоящее от :края :крыла на расстояние , неснольно меньшее 
1 /s длины :крыла . В отдельных (очень редни.х) случаях это пятно может 
отсутствовать . 

Задние нрылья светлосерые . Размах передних нрыльев 6-7 . 5  мм. 
Отличия в строении полового аппарата (оо) занлючается главным обра
зом в форме и длине вальв . У Ph . extrematrix, sp .  n .  они относительно 
:короче , чем у Ph. suffusella Z . ,  с сильным расширением у вершины (рис . 1 ,  г ) .  

Гусеницы минируют листья черного и бальзамичесного тополя . Мины 
гусени r� этого вида встречаются одновременно с минами Ph . suffusella ,  
но  отлиqаются от  последних очень значительно . 

Гусе rи �ы Ph . extrematrix ниногда не делают длинной извитой мины на 
поверхности листа ; на листовую пластинну они выходят перед самым 
окунлением, остальное время минируя молодые ветви тополя ; поэтому 
листовая часть мины очень :корот:ка и за:канчивается сразу же вблизи 
черешн:а листа , где под завернутым :краем листа и происходит ону:кление . 
Мина всегда нижнесторонняя .  

Гусеница повреждает почти ис:ключительно молодые растения , причем 
и на них яй:ценладна происходит на верхних частях ветви . Развивается 
(в южном Приуралье) в двух по:колениях : I - первые мины появляются 
в начале июня , вылет в последних числах июня-начале июля ; I I  -
с начала июля , вылет в нонце июля-начале августа . 

Возможно , что известная из Польши Phyllocnistis suffusella аЬ . 
dorsipunctella Klem . идентична с описываемым нами видом, но очень нрат
:кий диагноз ,  ноторый приводится у Шилле (Schille , 1915) , не позволяет 
с достаточной достоверностью решить этот вопрос .  

Распространение Ph. extrematrix пона недостаточно выяснено . Отме
чен в насто;:�щее время в трех пуннтах - Иурсной области (дубравы по 
р .  Ворс:кле) , в южном Приуралье и в Башнирии (под Уфой) . Во всех 
этих райо Iax наблюдалось массовое размножение этого вида . 

5а .  Phyllocnistis extrematrix alma-atensis Maгtynova , subsp . n .  

Основное отличие в рисун:ке подвида alma-atensis от типичной Ph. 
extrematrix сводится н форме принорневого пятна и поперечной перевязи. 
Пятно несн:ольно вытянуто по направлению н вершине нрыла , напоми
ная скорее н:осой штрих ; поперечная перевязь (2-й штрих) изогнута зна
чительно сильнее , чем у типичной Ph . extrematrix. Ироме того , имеются 
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и некоторые отличия в строении полового аппарата - форме саккуса 
и вальв (рис. 1 ,  е) . На основании этих признаков можно было бы под
вид alma-atensis считать скорее самостоятельным видом. Но отсутствие 
собственного материала по биологии этого вида не позволяет сделать 
такого рода заключение . Поэтому экземпляры из Алма-Ата описываются 
нами как форма Ph . extematrix. Мины гусениц этого вида были найдены 
А. М.  Герасимовым на душистом тополе (Р .  suaveolens) во второй де
каде августа . Судя по коллекционному материалу , эти мины не отлича
ются от таковых Ph . extrematrix. 

6. Phyllocnistis sorhageniella Liid . ( = xenia Her . syn . nov . ) 
Spuler, 1 910 ,  В .  1 1  : 421 ; Meixner u .  Meyer, 1 914 ,  Entom. J ahrb . ,  1914 ,  X X I I I  : 

36,  49,  55 ; Orstadius, 1918 ,  Entom. Tidskr . ,  XXXIX : 72-76 ; Hering, 1 935-1937 : 
394 ; Hering, 1 936 , Eos, XI  : 369-370 ; Suire, 195 1 : 130 ;  Гусев и Римский-Корсаков, 
1940 : 375 ; Мартынова , 1 952 , Тр. Зоолог. инст. АН СССР , X I  : 87. 

Хорошо отличается от других видов наличием пяти (а  не четырех) 
косых штрихов по переднему краю переднего крыла . 

Передние крылья белые , желтоватая окраска имеется только в верхней 
части крыла . Так же , как и у Ph . extrematrix, на внутреннем крае перед
него крыла (вблизи корня) имеется темное пятно , которое , однако , может 
отсутствовать . Размах передних крыльев 6-7 мм. 

Гусеница минирует листья Populus tremula и Р .  alba,  проделывая 
длинную серебристо-белую мину с ясной линией экснрементов .  На верх
ней стороне листьев осины и серебристого тополя линия экскрементов 
широкая,  на нижней стороне листа (осины) эта линия очень тонная, 
нитевидная, но очень четкая . На осине одинаново часто встречаются 
как верхне- , так и нижнесторонние мины ; на Р .  alba нижнесторонние 
мины редни , что обусловлено , вероятно , сильным опушением нижней 
·Стороны листьев последнего . 

Геринг (Hering , 1935-1937) выделил сокоедок , выведенных из гусе
ниц, питавшихся серебристым тополем, в особый вид - Ph. xenia Her . 
Однако при сравнении оказалось,  что энземпляры с серебристого тополя 
ничем не отличаются от типичных Ph . sorhageniella , а потому и выделе
ние Ph. xenia Her .  в самостоятельный вид не обосновано . 

Ph . sorhageniella , нак и остальные виды этого рода , развивается в 2 по
нолениях . 

Европейская часть СССР : северные районы лесной зоны, центр ,  юг , 
Средняя Азия (Бухара) .  Средняя Европа . Восточная граница ареала 
не ясна . 
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С .  А. ВардиRян 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ НЕКОТОРЫХ ПЛДЕНИЦ 
( LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE) ЮЖНОГО 3АКАВКА3ЬЛ 

ПО ГЕНИТАЛЬНОМУ АППАРАТУ 

В течение трех лет ( 1946.:.._1949) нами изучалась фауна пядениц в до
лине среднего течения р .  Араке . В результате был собран довольно боль
шой материал - 139 видов ,  из которых 29 являются новыми для фауны 
Армении . Было выявлено также 30 видов вредителей различных сельско
хозяйственных растений . 

В последние десятилетия систематики-лепидоптерологи начали об
ращать большое внимание на строение генитального аппарата , изучение 
которого сильно облегчает определение некоторых трудноопределяемых 
видов , особенно из пядениц . Имеется довольно обстоятельная работа 
Пирса (Pierce , 1914) по генитальному аппарату пядениц, но определи
тельных таблиц он не дает . Петерсен (Petersen , 1909) дает определитель
ные таблицы по генитальному аппарату для одного рода пядениц -
Eupithecia. В настоящей работе нами сделана попытка составить опре
делительные таблицы пядениц по генитальному аппарату , причем в пер
вую очередь были выбраны виды, которые встречались чаще и по которым 
у нас имелся большой материал. 

В определитель включены 30 видов пядениц, которые относятся к 21 
роду . 

Работа проводилась под руководством ныне покойного А. А .  Рихтера , 
ноторого автор вспоминает с чувством искренней признательности . Оп
ределение собранного материала и рисунки проверен:�.� М. А. Рябовым. 

Подовой аппарат самца. - Мужское половое отверстие (ostium ductus 
ejaculatorii )  открывается на конце совокупительного органа (penis) , 
между IX и Х стернитами. По Нузнецову (191 5) ,  VI I сегмент брюшка 
несет в некоторых случаях выросты, которые направлены дистально . 
Среди исследованных нами групп не встречалось видов ,  имеющих подоб
ное образование . Между VI l l  и VII  сегментами расположено образование , 
которое Пирс называет coremata , распространяя это название на анало
гичное образование и других сегментов . В роде Xanthorhoe они имеют вид 
глубоких , мешкообразных , конусовидных парных карманов , внутренняя 
поверхность которых покрыта волосками . При основании этих карманов 
uомещаются в некоторых случаях шипы или другие подобные образования ; 
так как при этом задний край VII  стернита обычно бывает видоизменен , 
то карманы и их вооружения правильнее считать принадлежащими именно 
к VII  сегменту . Нарманы открываются латерально . Несомненно эти кар
маны соответствуют тем образованиям, которые Нузнецов обозначает 
как socii glandulosi .  
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У не.которых видов рода Eupithecia средняя часть VI I сегмента образо
вана более плотным хитином и имеет определенные очертания (ventral plate 
Vll  стернита Петерсена) . Vl l l  брюшной сегмент изменен в связи с половой 
фующией гораздо чаще : иногда на своем стерпите он несет парные отростки,  
:направленные анально (rhami Stichel , 1899 ; cerata Pierce , 1914) . Обычно 
видоизменен и задний край стернита ,  образующий между cerata непарную 
лопасть с определенными очертаниями (mappa Pierce) . Эти образования 
Лире считает свойственными лишь Acidaliinae , между тем нак подобные 
-terata , по нашему мнению , образован_ия имеются и в других группах , 
на.к , например, в роде Chiasma , а таюне и в роде Oporina ; для этих обра
зований Пирс находит нужным дать новое название , octavals . В других 
случаях в области VI l l  стернита лежит , нан и на Vl l  сегменте , хорошо 
очерченный и сильнее снлеротизованный участон , иногда анально онан
чивающийся свободными остриями (ventral plate Petersen , 1909 ; abdominal 
plate Pierce , 1 914) ; менее четко ограниченный таной же участон имеется 
и на тергите VI I I  сегмента (dorsal plate Petersen , 1909) . 

Перепою�а между VI I I  и IX сегментами образует глубоний нарман , 
Rуда погружен собственно 1-юпулятивный аппарат , представляющий собою 
видоиэмененные части IX и Х сегментов . 

I X  б р ю ш н о й  с е г м е н т . - При основании IX стернита лежат 
в сочленовной перепою�е парные волосистые образования , ноторые Пирс 
танже называет coremata . Они носят харантер волосистого пятна (Gymno
.scelis pumilata , Acidaliinae) или волосистой подушечни (Selenia lunaria) ; 
образования, подобные coremata , описаны и для рода Xanthorhoe . 
Сильно снлеротизованный и хорошо развитый тергит Х сегмента образует 
широний дуговидный номпленс,  носящий название tegumen . Более слабо 
.снлеротизованные плевральные части IX сегмента связывают это спин
ное полунольцо с IX сторнитом. Последний обычно менее снлеротизо
.ван, чем tegumen , а образуемая им дуга большей частью уже дуги tegumen . 
Нижняя непарная часть этого снлерита на своем пронсимальном нрае 
_несет снлеротизованное мешкообразное вздутие , выдающееся вперед ,  
в полость тела . Это образование носит название saccus teguminis ; снле
ротизованные плевральные части IX сегмента и saccus образуют более 
�или менее прочное нольцо , служащее опорой полового аппарата (valvae) . 
Латеральное сочленение tegumen со стернитом допуснает движение 
.tegumen в связи с работой полового аппарата . 

Боновыми придатками IX сегмента являются упомянутые выше 
valvae ,  представляющие собой ножную складну, в большей или мень
шей степени с.клеротизованную ; они подвижно причленены к описанному 
выше нольцу. Вооружение , расположенное на внутренней поверхности 
valvae и по ее наружному краю , в большинстве случаев состоит из шипинов 
или щетинок , ноторые имеют крючкообразную форму и носят общее �,ш
явание harpe . 

Пирс делит вальву на три отдела . 
1 .  Дорзальный кант (Кожанчиков , 1937 ; costa Pierce , 19 14) , обычно 

утолщенный, иногда несет отростни той или иной формы. Иногда весь 
дорзальный нант valvae превращен в одно большое нрючновидное на 
конце образование . 

2 .  Вентральная часть valvae, расположенная между основанием и 
наружным краем (общее очертание valvae большей частью треугольной, 
листовидной или приближающейся н ней формы) , представляется также 
значительно сrшеротизованной. Она носит название sacculus (Pierce) . 
По Рябову, эта склеротизованная часть внутренней поверхности valvae 
прикрывает основную муснулатуру ,  приводящую в движение valvae 
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или вооружение на внутренней поверхности . В некоторых случаях sac
culus в свою очередь вытянут и видоизменен на своем дистальном конце 
в более или менее крючковидное образование . Большей частью sacculus 
сильно склеротизован . 

3 .  Центральный отдел valvae,  лежащий между дорзальным краем 
и sacculus , Пирс называет valvula .  Этот участок , как правило , перепон
чатый или слабо склеротизованный, более или менее покрытый волосками. 
Иногда и эта часть valvae дает свободные (обособленные от плоскости 
valvae) выросты. 

С к л е р и т ы ,  л е ж а щ и е м е ж д у IX и Х с е г м е н т а м и .  -'-
Перепонка между IX и Х сегментами образует диафрагму , заполняю
щую большую часть IX сегмента . Через нее проходит пенис . Эта перепонка 
в своей центральной части образует воронкообразный s inus penis . Его 
наружный отдел , охватывающий пенис в месте выхода из этой воронки , 
несет ряд склеритов и образований, еще не гомологизированных у разных 
видов .  Далее дается попытка подобной гомологизации. 

Согласно Rузнецову ( 1915 ) ,  в диафрагме можно различить следующие 
обособленные участки . Центральный участок, непосредственно окружаю
щий место выхода пениса , по Rузнецову, называется vallum penis (anellus 
Пирса ) .  Иногда это целиком перепончатое образование , но часто его поверх
ность склеротизована или целиком , или эта склеротизация разбита на 
отдельные склериты. В этом случае ,  если части vallum penis ,  непосред
ственно прилегающие к пенису , склеротизованы или покрыты шипами , 
он носит название man ica (Pierce , 1914) .  При разделении vallum penis 
на отдельные участки здесь можно различать самый вентральный участок 
vallum penis , за  которым также следует сохранить название manica 
или manica собственно . Этот участок может непосредственно переходить 
в fultura infericr , о которой речь будет ниже, или оставаться обособлен
ным от последней . Боковые участки vallum penis чаще всего представляют 
собой перепончатые образования , покрытые волосками . Пирс дает им на
звание anellus lobes . По его мнению , в некоторых случаях anellus lobes 
сильно развиты в виде отдельных образований, вытянутых в длину и 
сливающихся друг с другом дистально . В этом случае вершинная часть 
общего образования покрыта густыми волосками. Пирс дает ей название 
calcar . 

Дорзальный участок vallum penis в свою очередь может быть склеро
тизован . В этом случае Rузнецов присваивает ему название fultura вuperior. 
Последняя ,  повидимому, входит хотя бы отчасти в то образование , которое 
Пирс называет transtilla ,  описывая последнюю как перемычку , прилегаю
щую к плоскости диафрагмы между верхними точками прикрепления 
обеих valvae . В качестве образований, особо характерных для рода Eupi
thecia , в своем происхождении связанных с transtilla и с костальным 
краем valvae , Пирс считает laЬides . LaЬides представляют два обособлен
ных от плоскости диафрагмы выроста , отходящих в местах присоедине
ния transtilla к дорзальному краю valvae, дистально образующих на вер
шине объемистую перепончатую волосистую подушечку . Отростки обеих 
подушечек соединены по средней оси всего аппарата . Повидимому наиболее 
правильно будет гомологизировать laЬ ides Пирса с appendix angulares 
Петерсена (Petersen , 1909) . В вентральной части диафрагмы лежит 
fultura inferior (Rузнецов) . Rак уже было сказано выше, это образование 
может представлять непосредственное продолжение manica , но может 
быть и обособлено от последней . Пирс еще в 1909 г. установил для этого 
склерита название juxta , но поскольку под этим названием у него фигури
руют и боковые выросты juxta , нам кажется возможным и более целесо-
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образным сохранить за этим склеритом термин fultura inferior . Fultura 
inferior может принимать самую разнообразную форму ; в простейшем 
случае этот снлерит поддерживает vallum pen is снизу,  в последнем случае 
это более или менее обособленный склерит , не выступающий за пределы 
диафрагмы. 

Более сложным образованием представляется fultura inferior в том 
случае , когда верхняя часть обособлена от диафрагмы и охватывает пенис 
наподобие вилки . Таному типу fultura inferior , вследствие ее раздвоен
ности, Пирс присваивает название furca . Далее , в средней части fultura 
inferior может находиться непарное образование большей или меньшей 
длины, целиком выходящее из плоскости диафрагмы и в аппарате распо
ложенное под пенисом ; его вершинная часть не волосистая ;  Пирс назы
вает такое образование canal iculus . В некоторых случаях боковые уча
стки fultura inferior имеют вид подушечек , покрытых волосками . Эти 
образования у Пирса носят название cristae . R ним придется вернуться 
в дальнейшем. 

Fultura inferior связывает между собой с одной стороны vallum 
penis , с другой стороны - sacculus обеих valvae . В местах примынания 
fultura inferior н sacculus у многих видов (и не только у пядениц) имеется 
еще одно образование , за которым закрепилось название clavus , данное 
Пирсом в 1 909 г. В простейшем своем виде clavus представляет волоси
стую бородавочку , лежащую между sacculus и fultura infer ior . По мнению 
М .  А. Рябова , clavus может из этого промежуточного положения выхо
дить путем большей спаянности с fultura inferior или большей спаянности 
с sacculus . Более развитые и сильно склеротизованные формы clavus 
в равной мере опираются своим основанием как на fultura inferior , так 
и на sacculus , связывая их между собою. В ряде случаев sacculus может 
быть соединен целиком или в большей части лишь с одним из этих образо
ваний - или с ful tura inferior , или с clavus . Наконец, по мнению того 
же автора , возможно полное перемещение clavus на sacculus , а равно 
при этом и самое разнообразное изменение его формы. Среди Geometridae 
в более простом виде clavus обнаруживается в роде Eupithecia . В наиболее 
осложненных случаях clavus представляет собою крупное образование , 
целиком связанное с sacculus и расположенное в области смыкания его 
с fultura inferior . 

Может быть, в некоторых случаях furca Пирса представляет собою 
не что иное,  как видоизмененные clavus обеих valvae , спаянных между со
бою на большом протяжении. 

При всем том некоторые образования, наблюдаемые у наших пяде
ниц , хотя и кажутся приуроченными :к диафрагме , не могут быть включены 
в только что описанную общую схему ; повидимому, такими образованиями 
являются выросты на valvae у рода Abraxas. 

Х б р ю ш н о й  с е г м е н т .  - R дорзальной части tegumen причле
няется непарный склерит Х тергита , носящий название uncus . Сочлене
ние может быть ясным при помощи борозды или совсем незаметным, 
сливающимся . Uncus у пядениц бывает весьма разнообразным, чаще всего 
крючкообразным. В некоторых случаях он оказывается разделенным на 
две части до самого основания или частично. Иногда Х тергит несет пар
ные боковые придатки , направленные анально - subunci .  

Возможно , что gnathos Пирса представляет собой н е  что иное,  ка:к 
sцbunci , развитые до смыкания друг с другом. По признаку развитости 
или отсутствия этого образования Пирс делит всех Geometridae на G nathoi  
(у которых имеются хорошо развитые subunci-gnathos) и Agnathoi (у 1ю
торых subunci отсутствуют) . Смыкаясь своими вершинами, subunci дают 
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непарные образования различной формы и вооруженности . Смыкание 
происходит под анальным . сосочком. Такое смыкание имеет место не 
у всех видов . 

Наконец анальный сосочек , располагающийся под uncus и между 
subunci (если таковые есть) , образован перепонкой , только на вентральной 
ее поверхности лежит непарный склерит, носящий название subscaph iuro 
(Pierce,  1 909) . В некоторых случаях subscaphium понрыт шипами или 
несет вырост , покрытый шипами . 

Пенис (aedeagus) у пядениц представляет собой большей частью 
удлиненную трубочку . В некоторых случаях дистальный нонец этой трубни 
несет один или нескольно шипов . Выворачивающаяся часть ductus 
ejaculatorius , в спонойном. состоянии лежащая снладнами внутри трубки 
пениса ,  носит название pars inflab llis (Нузнецов,  ves ica Pierce ,  1909) . 
Поверхность pars inflab llis часто несет шипы, одиночные или в виде сноп
лений той или иной формы . Все эти образования на pars inflab llis Пирс 
именует cornuti .  

Часть пениса ниже места впадения ductus ejaculatorius обычно немного 
расширена и носит название caecum penis . 

Половой аппарат самки . - Женское совонупительное отверстие 
(ostium bursae) открывается между VII  и VII I  стернитами . VII стерпит 
по заднему его краю в ряде случаев оказывается видоизмененным, тольно 
вырезанным или сильно склеротизованным. Окружающие ostium bursae 
межсегментальные снлериты носят название , в зависимости от их поло
жения ,  lamella ante- и postvaginalis (Нузнецов , 1915 ) . У некоторых Geo
metridae эти стерниты развиты сильно . Среди Acidali inae мы встречаем виды, 
у ноторых ostium онружен хитиновым нольцом, более широким впереди 
ostium и более узким позади его . Пирс называет это образование instita , 
но его попытна гомологизировать instita с mappae самцов неправильна . 
В других случаях, кан у Chiasma clatlirata L . ,  развит поствагинальный 
склерит , образующий здесь ка:к бы крышеч1ч,  принрывающую ostium ; 
Пирс дает этому образованию наименование operculum . 

Н о п у л я т и в н а я с у м к а - bursa copulatrix .  - Строение но
пулятивной сумки весьма разнообразно по форме и степени скле
ротизацаи и вооруженности . В основе bursa ,  кан правило , перепон
чатая , ровная,  как и ductus bursae . Обычная форма бурсы округлая , но 
в ряде случаев она сильно видоизменена .  Покрывающее всю или часть 
бурсы шиповатое .вооружение весьма обычно среди Geometгidae ; оно со
стоит или из густо расположенных однообразных шипинов или шипов, 
направленных внутрь ,  кан , например , в роде Eupi thecia , или из 
laminae dentatae Нузнецова (signum Пирса) , очень различных по струн
туре и очертаниям . 

В большинстве случаев на бурсе не более двух laminae dentatae . От
хождение ductus seminalis различно по своему положению над bursa ,  
однако,  как правило , он сближен с ductus bursae, а иногда помещается 
полностью на последнем . В отдельных случаях ductus bursae может 
быть тоже сильно иннрустированным, как у нен:оторых Ptycho
poda .  

D u с t u s Ь u r s а е .  - Очень различен п о  своей длине . Нередн:о 
он чрезвычайно удлинен ; как правило , он нацело перепончатый, но со
всем не редки случаи , когда поверхность его склеротизована или понрыта 
шипами или шипи:ками , подобными тем, что встречаются на bursa .  VIII  
стерпит у самок пядениц столь же простого строения , как и у большинства 
самок чешуекрылых . Длина тонких apophyses posteriores в пределах 
семейства сильно колеблется. 
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IX с т  е р н и т  - papillae aвales - различен по строению и вооружен
ности , но в большинстве своем слабо с:клеротизован и покрыт мелкими 
нежными волосками . В отдельных случаях наблюдаются сильные откло
нения в его строении . 

Интерсегментальная перепонка между VI l l  и IX сегментами у многих 
видов сильно развита , обычно этому сопутствует удлинение Vl l I  сег
мента в целом. В результате последние два сегмента образуют более или 
менее тонкий яйцеклад , :который в отдельных случаях,  особенно у бес
крылых , может достигать довольно больших размеров .  Яйцеклад иногда 
может выдви�:аться на значительное расстояние, например , во время 
откладки яиц в трещины :коры . Соответственно длине яйцеклада р азвиты 
и apophyses posteriores . 

Ниже даются определительные таблицы для самцов и самок по гени
тальному аппарату . 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬН АЯ Т АБЛИЦА С АМЦОВ ПО ГЕНИТАЛЬНОМУ 
АППАР АТУ 

1 (32) . Subunci не выражены . 
2 (3) . Uncus не развит , но зато scaphium :крюч:ковидный 

. . . . . . . . . . . . . . . . Gymnoscelis pumilata НЬ . (рис . 19) . 
3 (2) . Uncus вполне развит , 
4 (5) . Задний край VII I  етернита гладкий . Colotois pennaria L .  (рис . 2) . 

' '·:\ 

Рис . 1 .  Eupitмcia innotata Hufn . 
<!: 1 - v a lv a ;  2 - дорвальный иант ; 3 - uncus ; 4 - clavus ; 5 - peni s ;  6 - pa1·s 
inflab i\is ; 7 - маленький зубец на pars i nflabilis ; 8 - saccus ; 9 - вентраль
но е поле VIII стернита.  <;> :  1 - ostium ; 2 - ductus bursae;  3 - ductus semi-

n alis ; 4 - П часть ductus seminalis ; 5 - corpus bursae. 

5 (4) . Задний :край VI II  стернита сильно с:клеротизован . 
6 (9) . Uncus в виде округлой лопасти . 
7 (8) . Valva цельная , округлых очертаний , только вершина sacculus 

в виде небольшого шипа выдается за пределы valva . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . : . . .  Asthena candidata Schiff . (рис . 21 ) .  

8 (7) . Valva си1rьно вырезанная , п@ наружному краю удлиненная 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Timandra amata Gr . (рис . 12) .  
1 7  Энтомологическое обозрение .  т. XXXIV 
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Рис .  2. Colotois pennaria L . 

<!: 1 - дорзальный нант ; 2 - furca ; 3 - асимметричный uncus ; 4 - penls ; 5 - cornutl ; 
6 - s accus ; 7 - saccuJus ; 8 - va\vul a. 9 :  1 - papi l \ a  an al ls ; 2 - ductus Ьursae; 3 - ductus 

semtn alis ; 4 - corpus Ьursae . 

б 

' 
g 

1 10 

d 
Рис .  3. Selenia lunaria Schiff . 

о: 1 - v al v a ;  2 - uncus ; з - дорэальный н ант ; 4 - corem a t a ;  -5 - suЬunci ; в --pars 
i n fl aЬШs ; 7 - saccuJus ; 8- transti ! l a ;  9 - cornuti ; 10 - penis ; 11 - saccus ;  12 - val

vula. 9 :  1 - l amina dentat a ;  2 - uncus ; 3 - apophyses aпteri ores ; 4 - corpus bursae;  5 - ductus Ьursae; 6 - задний нрай ost i um . 



Рис . 4 .  Abraxas pantaria L. 
с! :  1 - uncus; 2 - дорзальПЪIЙ нант; з - va \vUJa ;  4 - fuitura 
inferior ; 5 - saccus ; 6 - penis. "' '  1 - papi\la analis ; 2 - du
etus bursae; 3 - ductus seminalis ;  4 - corpus bursae; 5 - la-

m!na dentata.  

Рис .  5 .  Lycia hirtaria Cl . 

б 

о : 1 - uncus ;  2 - subunci ; з - дорвальный нант; 4 - fultura infer/nr; 5 - saccus; 6 - penis. !i! :  J - papilla analls ;  2 - apophyses posteri ores ; з - apnph yses anteriores ; 4 - ostlum ; 5 - ductus 
bursae; 6-ductus semlnalis; 7-corpus bursae ; 8 - lamina dentata. 

17*' 
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9 (6) . Uncus в виде приостренной лопасти или сильно склеротизован-
наго крючка . 

10  (15) . Uncus раздвоен на вершине .  (Род Eupithecia) . 
1 1  ( 14) .  Вентральное поле цельное . 
12  (13) . Pars inflabilis выражена в виде одного большого поля позади 

участка ,  покрытого тонкими шипами . Окраска бабочни красновато-

8 

желтая . . . . . . . . . . . . .  Eupithecia subnotata НЬ . (рис . 13) .  
13  ( 12) .  Pars inflaЬil is состоит из таких же частей, как у предыдущего 

вида , но кроме того в передней части penis лежит еще небольшой 
с:Клеротизованный участон . Онрасна бабочки серая . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Eupithecia innotata Hufn . (рис . 1 ) .  

14 (1 1 ) .  Вентральное поле образовано двумя отдельными склеритами 
Eupithecia minusculata Alph . (рис . 26) . 

1 5  ( 10) .  Uncus не раздвоенный на 

'Рис . 6 .  AlsQphila quadripunctata Esp . 

вершине . 
1 6  (21 ) .  Saccus раздвоенный . (Род 

Cosymbia) . 
1 7  ( 18) .  Sacculus в вершинной части 

представляет собой сильно 
склеротизованный большой 
11:рючок, совершенно отдель
ный от valva . . .  Cosymbla 
. . annulata Schulze (рис . 28) . 

18  ( 1 7) .  Вершина sacculus иной 
формы и менее отделена от 
остальной части valva ,  чем 
у предыдущего вида . 

.с!': .l - uncus; 2 - анальпый сосочен; з - дар
.зальный иант; 4 -va\YU\a ; s - sacculus ; в - ful
:tura inlertor; 7 - saccus ; 8 - penls ;  9 - pars 

19  (20) . Вершина sacculus округло
лопастевидная с густым ще
тинистым вооружением . . . 
. . . Cosymbla punctaria L. 
. . . . . . . . . . (рис . 24) .  

infl abi\is. 

·20 (19) .  Вершина sacculus клиновидная , голая . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cosymbla porata J_, . (рис . 22) . 

21 ( 16) .  Saccus не раздвоен . 
22 (23) . Дорзальный кант симметричен . . . . . . . . . .  . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abraxas pantaria L.  (рис . 4) . 
:23 (22) . Дорзальныli кант резко асимметричен . . . . .  . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . Campaea margaritata L.  (рис . 20) . 
24 (27) . Valva цельная,  округлая .  
2 5  (26) . Valva без инкрустаций . . Operophthera brumata L.  (рис . 7 )  . 
. 26 (25) . Valva с треугольными отростками близ середины дорзального 

11:рая и шипом в середине наружного нрая . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triphosa dubltata L .  (рис .  18) .  

27 (24) . Valva глубо11:0 вырезанная по наружному 11:раю . 
. :28 (29) .  Penis дорзально , близ вершины, несет большой склеротизован

ный наружный вырост . . . . .  Alsophila quadripunctata Esp . (рис . 6) . 
"29 (28) . Penis без наружного выроста . 
;ЗО (31 ) .  Uncus без дорзального 11:иля . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . . . . . . . . . . . . . . Alsophila aescularia Schiff . (рис . 15) . 
:31  (30) . Uncus с дорз альным килем . 
.32 ( 1 ) .  Виды с хорошо развитыми subunci или с большим средним копье

видным отрост11:ом на сильно скл�ротизованной диафрагме под 
.анальным сосоч11:ом. 
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33 (34) . Диафрагма под анальным сосочком несет большой копьевидный 
непарный отросток . Uncus длинный, булавовидный. Задний край 
VI I I  стернита несет округлый вырост , с глубокой выемчатой вер-
шиной . . . . . . . . . . . . Rhodostrophia calabra Pet . (рис . 14) . 

34 (33) . Диафрагма без непарного отростка под анальным сосочком ; виды 
с нормально развитыми subunci .  

J 

35 (36) . · Socii хорошо развиты, длиною равны 
uncus . Задний край VI l l  стернита с длин
ными узкоклиновидными, мелко зазубрен
ными отростками. . . . . 

Рис . 7 .  Operophtera brumata L. 
о :  1 - valva;  2 - laЫdes ; з - uncus ; 4 -
penls;  s - cornuti ; в - saccus; 7 - ful
tura tnferlor. � :  1 - lamlna dentata;  
2 - ductus bursae; з - papllla analis ; 

4 - apophyses anterlores. 

Chlorissa viridata L. (рис . 23) . 

7 

б 

r 

Рис. 8 .  Erannis declinana Stgr. 

о: 1 - apophyses posterlores ; 2 - corpus hur
sae; 3 - ductus bursae; 4 - lamella postva
ginalis ;  s - ductus seminalis. � :  1 - valva;  
2 ,.. fultura i nferi c r ;  3 ,  31 . 3 1 1  - uncus ; 4 ,  41. 
4JI - subscaphium ; fj - saccus ; б - penls ; 

7 - pars inflaЫlis . 

36 (35) . Если sосн имеются , то они значительно короче uncus . 
37 (38) . Задний край VI I I  стернита несет вырост в целом прямоугольного 

очертания , глубоко , почти до самого основания вырезанный . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chiasma clathrata L.  (рис . 27) . 

38 (37) . Задний край VIl l  стернита обычный и гладкий. 
39 (40) . Uncus двувершинный с глубокой округлой выемкой. Дорзаль

ный кант valvae в средней ее части несет округлый вырост с шипиком 
на вершине . . . . . . . . . . . . Synopsia sociaria НЬ . (рис . 16 . )  
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40 (39) . Uncus или ненвственно двувершинный (без глубокой выемки} ,  
или с одной вершиной. 

41 (44) . Uncus с усеченной вершиной .  

в 

в-- 1 1 \\ ','\ 

Рис. 9. Tephrina murinaria F. 

' .  \ \ '  

g-1-(), ' '. , '  
о "'--· 1 
+ 

о :  1 - uncus ; 2 - дорзальный кант ;  з - valvula ; 4 - sacculus ; 
5 - tultura !nferior; 6 - saccus ; 1 - pen!s ;  8 - pars lnflabll!s. 9 :  1 - anellus lobes ; 2 - apophyses posteri ores ; 3 - apophyses an
ter!ores ; 4 - ost!um ; 5 - боковые склериты ; б - ductus bursae; 

1 - ductus sem!nalls ;  8 - corpus bursae; 9 - lamlna dentata. 

42 (43) . Uncus заканчивается двумя короткими о стриями . Клиновидная 
вершина valvae не несет крупных щетинок.  Pars inflabllis 
с одним большим искривленным шипом . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Erannis aurantiaria Esp . (рис . 10) . 

6 

Рис . 10.  Erannis aurantiaria Esp . 
о :  1 - valva;  2 - дорзальный кант ;  3 - uncus ; 4 - subunci ; 5 - penis ; 6 - cornut! ; 1 - fultura interior; 8 - типики ; 9 - saccus. 9 :  1 - ductus bursae ; 2 - corpus Ьursae; 3 - сперматофор. 

-43 (42) . Uncus прямоугольный на вершине . Округлая вершина valvae 
несет крупные, толстые шипики или щетинки. Pars inflaЬilis с узкой 
лентой мелких шипиков . . . . . Erannis defoliaria L.  (рис .  30) . 



Рис. Н. Nyssia zonaria�Schiff. 

<!: 1 - valva; 2 - fultura inferior; ,3 - s aoous ; 4 - subuncl ; 5 - uncus; б - дорзальнъ�й нант; 
1 -:cornutl ; 8 - penis. 9: 1 - l am i n a  d e ntata ; z - papilla anal ls ; 3 - apophyses posteriores ; 4 -

apophyses anteriores ; 5 - duct'us bursae; 6 - ductus semJnalJs; 1 - corpus bursae. 

J 

Рис . 1 2.  Timandra amata L. 

1 , · \ 
' '  \ \  1 1 1 
, 1 , ! 1 

<1 :  1 - uncus ; z - хитиновые части вокруг uncus ; а - дорзальный нант ;  
1 - v alvul a ;  5 - saccus ; в - fц\tura infertor; 1 - saccu\us. 9 :  1 - p apl\la  
analis ;  2 - apophyses posteriores ; J -'- apophyses antertores ; 4 - ostt um ; 5 - duatus bursae;' б '-- eorpus · Ьursae . · 
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44 (41 ) .  
45 (54) . 
46 (47) . 

Uncus с заостренной или онруглой вершиной . 
Valva цельнонрайная . 
Uncus ложковидный, I X  сегмент несет coremata . . . . . Selenia 

lunaria Schiff . (рис . 3) . 
47 (46) . Uncus крючковидно 

загнутый и приострен
ный . 

3 

2 

d" 
Рис . 1 3. Eupithecia suЬnotata Н Ь. 

48 (49) . Penis более чем в 
1 .  5 раза превосходит по 
длине valvae и закан
чивается крупным кли
новидным шипом. Saccus 
массивный , удлиненный, 
сильно склеротизован
ный . . . .  Erannis decli
. . .  nana Stgr . (pиc. 8) . 

49 (48) . Penis не превышает 
длины valvae . 

о: 1 - valva ;  2 - дорвальный кант; 3 - uncus; 4 - pe
nis ; 6 - pars infl abllls ; в - saccus; 1 - JaЫdes; 
8 - вентральное поле восьмого стернита. 9: 1 - ductus 

Ьursae; 2 - corpus Ьursae; 3 - ductus semtnalis. 

50 (51 ) .  I\paй fultura inferior , 
охватывающий . penis , 
зубчатый . V alva в 
средней своей части не-

сет два небольших сильно 
хитинизированных типика . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . Eilicrinia trinotata MeLzner (рис .  25) . 
5 1.  (50) . .i<ultura inferior в чаети , прилегающей н penis , не зубчатая . 

Рис. 14.  Rhodostrophia calabra Pet.  

о :  1 - верхшш лопасть valvae;  Sl - пижпнн лопасть valvae; 3 - uпcus ; 
4 - непарный приостренный вырост ; 5 - saccus; в - pen! s ;  1 - задний 
край mесто1'0 стернита; .  а - анальный сосочек. 9 :  1 - corpus Ьursae; 
2 - lamlua dentata;  3 - ostium : 4 - ductus bursae ; 5 - ductus seminalis. 
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52  (53) . Valvae с плоской округлой вершиной. Penis короткий , pars 
inflabilis с одним очень небольшим шиповатым полем . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyssia zonaria Sch iff . (рис . 1 1 ) . 

53 (52) . Valva с треугольной складкой на вершине . Penis длиною с valva , 
в самой дистальной своей части имеет боковые парные зернистые 
участки . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lycia hirtaria Cl . (рис . 5) .  

54 (45) . Valva с глубокими вырезами по наружному краю . 
55 (56) . Вырез valvae отделяет дорзальный кант от valvula .  Valvula по 

общей своей площади хорошо развита , по внешнему своему краю с 
острыми длинными шипами . . . Abraxas grossulariata L .  (рис .  29) . 

56 (55) . Дорзальный кант не отделяется от valvula . Глубокий и широкий 
вырез valvae расположен по ее наружному . краю, в результате 
чего valva кажется двураздельной (Род Tephrina) . 

J 

5 

Рис . 1 5 .  Alsophila aescularia Schiff. 

о: 1 - vaJvuJa;  z - доряальНЬ!Й нант; а - uncus; / - fultura inferior; 
5 - saccus ; в - sacculus ; 1- penis. 9: 1 - apophyses posteriores ; z - corpus 

Ьursae ; а - ductus Ьursae; 4 - ostium ; б - ductus semlnalis.  

57 (58) . Sacculus равномерно приострен . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Tephrina murinaria F .  (рис . 9) . 

58 (57) .  Sacculus на вершине резко суживается и заканчивается тонким 
острием . . . . . . . . . . Tephrina arenacearia Sch iff. (рис. 1 7) . 

� 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА САМОК ПО ГЕНИТАЛЬНОМУ 
АППАР АТУ 

1 (32) . Bursa с ясно выраженными и хорошо обособленными laminae 
dentatae . 

2 (5) . На  bursa имеются две laminae dentatae . 
3 ( 4) . Laminae dentatae звездчатые . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Operophtera brumata L.  (рис . 7) . 
4 (3) . Laminae dentatae в виде тонких боковых полос . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . Rhodostrophia calabra Pet . (рис . 14) . 
5 (2) . Bursa с одной lamina dentata . 
6 ( 1 1 ) .  Lamina dentata без шипов , в виде слабо хитинизованной пластинки 

с продольным ребром. (Род CosymЬia) . 
Т ( 10) .  Вентральный край ostium глубоко вырезанный, ductus bursae 

более или менее равномерной толщины. Задний крайVП сегмента имеет 
полукруглую форму. 
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8 (9) . Выре3ка ostium треугольной формы . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cosymbla punctaria L.  (рис .  24) . 

9 (8) . Выре3ка ostium полунруглая . . . . . . . . 
. . . . .  . . . . Cosymbla annulata Schulze (рис . 28) . 

d' 

Рис . 16 .  Synopsia sociaria НЬ.  
о ; 1 - uncus ; 2 - дорвальный иант; з - valvula; /. - saccu\us · 5 - fu\tura inferi or;  6 - saccus ; 7 - per1is ;  в - pars inflabl lls� !i!: 1 - papi \l n analis ;  2 - apophyses posteriores ; з - valvula ;  /. - ostium ; 5 - d uctus Ьursae; 6 - ductus sPminalis ; 7 - corpus Ьursae; 8 - \amin a 

dentata. 

10 ( 7) .  Вентральный край ostium слабо выемчатый . Ductus bursae mироний 
при основании и 3начительно сужающийся к corpus bursac . . . 
. . . . Cosymbla porata L .  (рис. 22) . 

1 1  (6) . Lamina dentata с шипами. 
12 ( 13) . Lamina dentata длинная (до по

ловины длины corpus bursae) , про
дольная , покрыта длинными шипами . 
. . . . . . . . Asthena candidata Schiff. 
(рис. 21 ) .  

fЗ  ( 12) .  Lamina dentata округлая или 
попере11Ная , короткая , всегда ко
роче половины corpus bursae . 

Рис .  1 7 .  Tephrina arenacearia Schiff . 

7 

о ; 1 - дорзальный иант;  2 - saccus ; з - va\v11la;  /. - unc11s ; 5 - sacculus; 6 - penis. !j! :  1 - papilla analis ;  2 - поствагинальнан 
пластиниа ;  3 - ostium ; /. - ductus semin alis ; 5 - ductus Ьursae; 6 - lamina dentata:  7 - corpus bursae. 
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14 ( 15 ) .  Papillae anales относительно очень нрупные , понрыты на внут
ренней поверхности нрепними, длинными нрючновидными шипами . 
Lamina dentata танже большая, поперечная .  Corpus bursae слева 

понрыта густыми мелними звездчатыми 
шипинами . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . Eilicrinia trinotata Metzner (рис . 25) . 

15 ( 14) . Papillae anales обычные, понрытые 
тонними щетиннами . 

;-'::"""'';.--,"'= J�:; ; ' 7 

. . .... .  

5 
Рис . i8 .  Triphosa duЬ itata L .  

/; 

d': 1 - vaJva; 2 - дорвалъный нант с выростом; 3 - sacculus ; 
4 - IaЫdes; 5 - uncus ; в - peпis; 1 - manlca ; 8 - fultura inferior; 9 - saccus. �: 1 - corpus bursae ; 2 - dnctus bursae; 3 - ductus 

seminalis ; /- - ostium. 

16 ( 19 ) .  Apophyses posteriores 
всей сумки . (Беснрылые 
:кладом) . 

(задние апофизы) значительно длиннее 
бабочки с хорошо выраженным яйце-

il, 

lJ; 

Рис. 19 .  Gymnoscelis pumilata НЬ.  
d' :  1 - valva; 2 - острый шипин на valva;  з - penis ;  4 - uncus ; 5 -,-- core
mata; в- r - uncus сСiону. � :  1 - corpus bursae; 2 - ductus bursae; з - ostium 

ductus bursae; 4 - ductus seminalis. 

17 (18) . Ductus bursae значительно снлеротизованный. Lamina dentata 
округлой формы . . . . . . . . . . Lycia hirtaria Cl . (рис.  5) . 

18 (17 ) . Ductus bursae перепончатый , l amina dentata трапециевидная , 
с неглубокой вырез:кой по короткому основанию . . . . . , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nyssia zonaria Schiff . (рис .  1 1 ) .  
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1 9  ( 16) .  Apophyses posteriores длиною не превышают corpus bursae . 
20 (21 ) .  Ostium с operculum ; по бонам operculum на интерсегментальной 

перепонне лежат два небольших пар
ных более или менее листовидных снле
рита . Ductus bursae при основании имеет 
два пальцевидных снлеротизованных уча
стка , от перепонки между ноторыми отхо-
дит ductus seminal is . Lamina dentata 2 
крупная. Chiasma clathrata L .  (рис . 27) . 

21  (20) . Ost ium без operculum . 
22 (23) . Corpus bursae удлиненный , почти 

цилиндричесний. Ductus bursae снлероти-
зован лишь отчасти и не на всем своем про- з 
тяжении . Из частей, примынающих R osti- 4 
um , склеротизован лишь вентральный край 

1 
7 

Рис. 20 . Сатрае4 m4r�aritata L. 

о: 1 - v alvae ; z - правый coвtal arm ; з - левый costal аrю ; 4 - uпcus· 
6 - fultura inferior; 6 - saccus; 7 - cornuti ; в - penis . 9 :  1 - papilla anai1s; 
z - apophyses posterlores ; з - ostl11m ; 4 - apophyses anterl ores ; 6 - ductus 

semlnaliв ; 6 - ductus bursae ; 7 - corpus Ьursae. 

ductus bursae ; он образует округлый и слегна дуговидный выступ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selenia lunaria Schiff. (рис . 3) . 

23 (22) . Corpus bursae округлых очертаний. 
24 (27) .  Из частей , окружающих ostium , наиболее хорошо развита пре-

8 

Рис. 21 . Asthena candidata Schiff. 

о: 1 - valva ;  z - IaЫ des ; з - uncus ; 4 - дорзальный нант; 
6 - saccutus ;  6 - cornuti ;  7 - pars i nflaЫlis; 8 - pents ; 
9 - fultura ln!erior. 9 :  J - corpus bursae; z - l amina dentat a ;  

з - ductus bursae. 



d' 
Рис . 22. Cosymbla porata L. 

<!:  1 - valvula ;  2 - дорзалыrый нант; з - saccutus ; 4 - uncus ; 5 - pents; 6 - saccus. о :  1 - cor
pus bursae; 2 - larnlna dentata;  з - ostium ; 4 - вентральный нрай ostlum ; 5 - ductus Ьursae; 

в - ductus semtnalis. 

'О 

1 \ 
1 \ 1 1 1 1 1 

Рис. 23. Chlorissa viridata L .  
о :  1 - vatvula ;  2 - sacculu� ; з - uncus ; з, - uncus сбону ; 4 - socii ; 5 - дорвальный навт ;  в -
5accus ; 7 - cornutl ; 8 - pars inflaЫ\is ; 9 - penls ; 10 - ventral p\ ate. \? :  1 - поствагинальва я  пластинка ;  z - мrpus bursae ; з - ductus semlnalis ; 4 -.ostlum ; 5 - papilla a n  a] ls. 
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вагинальная пластин.ка ; сплошного склеротизованного кольца здесь 
нет . 

25 (26) . Развита только превагинальная пластинка , которая имеет по 
выемке спереди и сзади . . . . . Abraxas pantaria L.  (рис. 4) . 

26 (25) . Поствагинальная область значительно склеротизована , несколько 
выпячена ,  но не образует четко оформленного склерита . Преваги
нальная пластинка заканчивается двумя боковыми остриями . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Abraxas grossulariata L .  (рис . 29) . 

27 (24) . Во.круг ostium bursae имеется сплошное склеротизованное кольцо , 
в некоторых случаях непосредственно переходящее в ductus bursae , 
или по крайней мере хорошо развиты лишь пост-
вагинальные части этого .кольца .  

28 (29) . Кроме :кольца вокруг ostium , sinus bursae иных 
склеритов не несет . . . Synopsia sociaria НЬ . 
(рис.  1 6) .  

г;," 
�' 

Рис . 24 . CosymЬia punctaria L .  

<! :  1 - valvula;  2 - дорвальный иант ; J - uncus ; 4 - penls ;  5 - saccus ; в - sacculu� ; 7 - наруж
ный слабо хитинивованный ирай sacculus ; 8 - шипы на pars inflabilis. 9 :  1 - Jamina dentata;  

2 - вентральный ирай ostium ; J - uncus ; 4 - ductus Ьursae; 5 - ductus seminalis. 

29 (28) .  Sinus bursae помимо частей вокруг ostium несет еще допол-
нительные склериты . . 

30 (31 ) .  Парных дополнительных склеритов 2 ,  они маленькие. Части, 
окружающие ostium , непосредственно переходят в коротний ductus 
bursae , в целом имеющий вид раструба . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tephrina murinaria l<' .  (рис. 9) . 
31  (30) . Парные дополнительные склериты нрупные , продольно складча

тые (снлеритов два) , но каждый из них в свою очередь разделен 
на два участка , тан что при известном положении препарата можно 
заметить как бы четыре склерита . Части, окружающие ostium , 
образуют полное кольцо , разорванное вентральпо ; непосредственно 
с ductus bursae они пе связаны. Duct.us bursae длиною почти с cor
pus bursae,  сильно склеротизован , продольно складчатый . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Tephrina arenacearia Schiff . (рис. 1 7) . 

32 ( 1 ) . Bursa без lamina dentata , но в ряде случаев corpus bursae почти це
ликом или тольно на определенном участке покрыт тон.кими шипи
ками . 
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33 ( 42) . Corpus bursae на том или ином участке с тонкими типиками . 
34 (35) . Бабочка крупная , в свежем состоянии серовато-зеленая , а в не

которых случаях голубовато-зеленая .  Corpus bursae частично по-

6 

1 
1 

7 1 : 
1 1 

Рис. 25. Eilicrinia trinotata Metzner. 
tl: 1 - valva; Z - дорзальный иант; з - uncus ; 4 - subunci ; s - saccus ; 6 --pars inflabllis ; 
7 - pents ;  а - хараитерные шипиии па valva. "1 '  1 - papilla analts ;  z - apophyses anteriores ; 
З - ostium ; 1 - ductus seminal1s ; s - corpus Ьursae; 6 - lamina dentata ;  7 - ductus bursae. 

крыт шиnиками лишь с одной стороны. Шипики образуют сплошное 
окружное поле . . . . . . . . . . Campaea margaritata L .  (рис .  20) . 

35 (34) . Бабочки мелкие , серые или красноватой окраски . 

z 

Рис. 26 . Eupithecia minusculata Alph. 

о: 1 - fu\tura i nferior; z - pents ;  з - va\va ;  4 - дорзальный нант ; 5 - subunci ; 6 - uncus ; 
1 - subscaphium ; 8 - вентральное поле VIII  стернита. \/: 1 - corpus Ьursae ; -2 - ductus semi -

nalis ; з - хитиниэованное нольцо ;  4 - ductus bursae. ,_ 
36 (41 ) .  Тонкие шипы сплошь покрывают большую часть bursae .  
3 7  (38) . Corpus bursae в нижней своей части с перепончатым боRовым на

плывом. Ductus seminalis отходит в непосредственной близости от 
ductus bпrsae . Сумка по сравнению с величиной бабочки очень не-
большая . . . . . . . . . . . Gymnoscelis pumilata НЬ . (рис .  1 9) .  
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38 (37) . Ductus bursae без наплыва в нижней части . Ductus seminalis 
отходит от самого тела bursae , в значительном отдалении от ductus 
bursae .  

3 9  ( 40) . Ductus bursae в своей нижней перепончатой части несет склеро
тизованный треугольный склерит . Ductus seminal is отходит дор
зально от сумки ; бабочка серая . Eupithecia innotata Hufn . (рис . 1 ) .  

4 0  (39) . Перепончатые части ductus bursae без треугольного склерита ; 
ductus seminalis отходит с правой стороны сумки ; бабочка красно-
вато-желтая . . . . . . . . . . . Eupithecia subnotata НЬ . (рис . 13) .  

4 1  (36) . Тонкие шипы частично покрывают правую 
сторону corpus bursae ; отдел'ьные покрытые 
ими участки не всегда сомкнуты друг с дру
гом и очертание их непостоянное . Rраевые 
шипы этого вооружения на вентральной 
стороне сумки значительно длиннее осталь
ных . Ductus seminalis отходит от середины 
bursae слева . Б абочки темносерой окраски 
. . .  Eupithecia minusculata Alph . (рис . 26 ) .  

Рис . 27 .  Chiasma clathrata L. 
о : 1 - valvula ;  2 - penis ;  3 - cornuti ; / - saccus ; 5 - дорзальный иант ; 6 - uncus ; 7 - cerata ;  8 - saoous. !i? :  1 - lamina dentata;  2 - ostium ; 
а - papil!ae anales ; 4 - apophyses posterlores ; 5 - apophyses anteriores ; 6 - operculum ; 7 - ductus bursae ; 8 - ductus seminalis ; 9 - хитинивованные 

кольца d11ctus bursae. 

42 (33) . Corpus bursae без заметного вооружения . 
43 (44) . Нижняя половина яйцевидного corpus bursae склеротизована , 

вся верхняя - перепончатая . . Colotois pennaria L.  (рис . 2) . 
44 (43) . Corpus bursae целиком перепончатый. 
45 (46 ) .  Corpus bursae резко перетянут ; вершинная его часть шаровидная, 

нижняя часть образует два парных боковых пузыревидных вздутия , 
охватывающих основание ductus bursae . Ductus bursae длинный, ци
линдрический , в верхней своей половине складчатый 

. . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Triphosa dubltata L .  (рис . 1 8) .  
46 (45) . Corpus bursae без резкой перетяжки. 
47 (52) . Apophyses posteriores очень длинные , равные или немногим усту

пающие по длине bursae . Самки бескрылые , снабженные длин
ным яйцекладом. (Род Erannis) . 

48 (49) . Ductus bursae наиболее широк при своем основании ; по своей 
длине он почти вдвое превышает corpus bursae ; в нижней половине 
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if 

. u 
Рис. 28 . СоsутЬ1а annulata Schulze. 

·d : 1 - valvul a ;  2 - saccuJus ; 3 - uncus ; 4 - penis ; 5 - costa ;  
-{; - saccus ; ? - pars inflabilis. 11 :  1 - corpus bursae; 2 - lamtna 
-dentata ;  з - ostium ; 4 - ductus bur�ae; s - ductus seminalis. 

') 

Рис . 29. Abraxas grossulariata L .  
d :  1 - vaJvul a ; 2 - дораальный нант ; з - s acculus ; 4 - uncus ; 
/i - penis ;  в - saccus. Q :  1 - превагинальнан пластинна ; 2 -ductus 
bursae ; ,;.3 - l amina d entata ; 4 - ductus semin alis ; 5 - corpus bursae; 

6 - поств агинальнан пластинн а .  

з 

1 1 1 \ 
1 z 

l \ 

сильно склеротизован , особенно в частях ,  примыкающих в ostium 
. . . . . . . . . . . . . . . . Erannis declinans Stgr . (рис . 8) . 

49 (48) . Ductus bursae в средней части вздутый . 
50 (51 ) .  Corpus bursae значительно длиннее ductus bursae ,  боковые с:кле-

риты , примын:ающис I\ ostium , не развитые . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Erannis aurantiaria Евр . (рис . 1 0) -

1 8  Энтомологическое обозрение, т. XXX!V 
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51 (50) . Corpus bursae почти равен ductus bursae и незначительно превы

шает егр по длине .  Из числа склеритов , прилегающих к ostium 
сильно развиты нрыловидные боновые . . . . . . . . . . . . . . • 
. - . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Erannis defoliaria L.  (рис . 30) . 

52 (47) . Apophyses posteriores относительно короткие , короче чем bursa. 
53 (54) . Поствагинальная пластинна 

имеется ; в нижней части она несет 
две парных волосистых бородавни . 
Corpus bursae удлиненный, цилин
дричесний . Б абочна :крылатая , зеле
ной онрас:ки . . . . . . . . . . . . . 
. . . Chlorissa viridata L .  (рис . 23) . 

54 (53) . Поствагинальная пластин:ка от
сутствует . 

55 (56) . Corpus bursae о:круглый . Papil
lae anales необычные , mироние , с 

з 

' 6  
Рис . 30 . Erannis defoliaria L .  

/f 

6: J - дорвальный нант ; 2 - валин шипинов ;  3 - uncus ; 4 - subuncl ; 5 - penis ; б - m anica ;  7 - saccus ; s - снлеротизированнан пластина saccus . !i! :  1 - p apillae anales ; 2 - apophyses posteri ores ; 3 - aphophyses anteriores ; 
4 - превагинальнан пластинн а ;  5 - operculum ; в - ductus seminali s ;  7 - ductus 

Ьursae; s - corpus Ьursae.  

сильно склеротизованным основанием . Ductus seminalis отходит 
от ductus bursae .  Бабочка бескрылая ,  буровато-серой окраски . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Alsophila aescularia Sch iff . (рис . 1 5) .  

5 6  (55) . Corpus bursae очень нежный, перепончатый . Ostium окружен 
сильно с:клеротизованным кольцом . Papillae anales длиннее corpus. 
bursae . Бабочка с нормально развитыми крыльями . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timandra amata L .  (рис . 1 2) .  
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Lepidoptera of tbe British Islands : 1-88 , pl. 1-XLVIII .  
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В. Л . Лснош 

НОВЫЙ ПАРАЗИТ ЩИТОВОК. - PTEROPTRIX CAUCASICA 
JASNOSH, SP. N .  ( HYMENOPTERA, CHALCIDOIDEA) 

Летом 1 951  г .  нами было обнаружено в г .  Гори сильное заражение то
лолей тополевой щитoвнoй - Diaspidiotus gigas (Thiero et Gern . ) .  Этот вре
дитель отмечается для Грузинсной ССР впервые . Большинство щитовок 
·были заражены паразитами или имели летные отверстия . Выведенные 
паразиты он:азались новым видом, относящимся :к семейству Aphelinidae 
:(Chalcido idea) и близюrм н: Pteroptrix dimidiata West\v .  (Нинольсная ,  
1 952 ; Mas i ,  1 908) . 

Pteroptrix caucasica Jasnoch , sp. n .  

С а м :к а .  Голова округлая,  сперед11 несколько треуго л ьная ,  жел
того цвета . Мандибулы бурые , с тремя ясными зубцами . Глаза красно-бу
рые , слегка опушенные . Глазки образуют на затылке остроугольный тре
угольник , также красно-бурого цвета . Расстояние задних глазнов от ор
биты глаза равно 74 . 8  микрона . -У-сини бледножелтые . Основной членик 
длинный ; длина поворотного членика в два раза превышает его ширину ; 
I членик жгутика в два раза длиннее I I  и несколько короче I I I ; булава 
длинная ; более чем в три раза превышает длину члеников жгутика ; чле
ники булавы по длине равны между собой (см . рисунок , 1) . Длина члени
нов усина в ми:кронах : 1 - 132 ; I I  - 48 .4 ; 1 1 1  - 26 .4 ; IV - 1 3 . 2 ; 
V - 30 .8 ; VI - 88 . 0 ;  VII  - 88 . 0 ;  V I I I  - 88 .0 .  1-\рылья бесцветные , 
длина их более чем в два раза превышает ширину . Передние крылья слегна 
затемнены под маргинальноii и радиальной жилками , бахромна их равна 
половине наибольшей ширины крыла . Маргинальная жишш сильно утол
щена , длина радиальной несколько превышает ее ширину . По нраю 
нрыла на маргинальной жилке расположены 4 крупных щетиюш и 5-
6 мел:ких . Субмаргинальная жиш{а с одной щетин:кой (см .  рисунок , 3) . 
Задние :крылья узкие , с тремя рядами волосков ,  длина их бахромки зна
чительно больше наибольшей ширины нрыла . Тело темнобурое .  Средне
грудь и среднеспинка желтые . ЩитИI{ зеленовато-желтый, полукруглый, 
длина его в два раза превосходит ширину . Брюшко широкое , темнобурое ,  
если не сжато , то  с желтыми поперечными: полосами и продольной полосой 
того же цвета по краю брюmна . Длина выступающей части яйценлада 
равна 1 членину задних лапон . Ноги бледножелтые , задние бедра и 
голени слегка затемнены . Шпора средних голеней почти равна двум 
первым членинам лапок . Длина тела 0 . 75-0. 92 мм . 

С а м е ц .  Похож на самну и отличается от последней лишь строением 
усинов .  -УсиI{И самца значительно толще , чем у самки , нитевидные ; основ
ной членик длинный ; поворотный слегна расширенный ; 1 членик жгут.ина 

18*  
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нороче I I I ; 1 1 1  членин нольцевидный ; булава длинная ,  значительно длин
нее всех члеников жгутика вместе взятых ; все три ее членика равны между 
собой (см. рисунок , 2) . 

Р а з в и т и е и II о в е д е н и е .  Pteroptrix caucasica J asnosh , sp . n .  
является специализированным паразитом ; о н  паразитирует только на 
тополевой щитовке - Diaspidiotus gigas (Thiem et Gern . )  и близкой 
R ней морфологически - D iaspidio tus caucasicus Borchs . Птероптрикс 
заражает личинок щитовок старших возрастов и никогда не IIаразитирует 
на самках и личинках самцов .  В течение года ,  так же как и его хозяин -
тоIIолевая щитовка , имеет одно поколение . 

Зимуют
, ,  яйца или личинки IIервого возраста в личинках второго и 

третьего возрастов щитовки . Весной они заканчивают развитие , окукли-

Pteroptrix caucasica J asnosh , sp . n. 

1 - усик самки ;  2 - усин самца ; 3 - переднее нрыло. 

ваются и взрослые н асекомые выходят наружу , прогрызая летные отвер
стия в теле мертвых щи:тово1{ .  

В 1953 г .  р а з витие перезимовавших личинок птероптрин:са возобно
вилось в мае . 12 мая , при среднесуточной: температуре воздуха 1 3 . 9 ° ,  
абсолютном максимуме 26 . 1 ° и абсолютном минимуме 4 . 3 ° ,  появились 
первые личинки ста рших возра стов . Ма ссовое окунление происходило 
в IIервую декаду июля , а отдельные куиоЛJ{И  паразита встречались до се
редины августа месяца . Jlёт птероптринса начался 30 мая . 

Развитие и отрождение птероnтрикса зависит от температуры воздуха , 
с IIовышением которой срок вылета взрослых насеиомых наступает раньше 
(табл . 1 ) .  

Rю> видно и з  табл . 2 ,  первые взрослые паразиты появились в природ
ных условиях 30 мая , при наступлении среднесуточной температуры воз
духа 1 7 . 8 ° .  Массовый их лёт начался во второй половине июня , а маиси
J\1УМ лёта отмечен 30 июня.  Лёт птероIIтрИI{са сильно растянут и продол
жается до ионца августа . 

Взрослые насекомые очень подвижны и оживленно передвигаются 
цо растению, особенно в ясные солнечные дни . Самок отрождается больше , 
чем самцов . Так, из 954 просмотренных пара зитов 599 оказалис ь самками , 
что составляет 62.  7 % . 
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Т а б л и ц а  1 
Зависимость отрождения птероптрикса от температурных условий 

Среднесуточная относи-
Среднесуточ!1ая темпера- тельная влажность воз-

Место наблюде- тура за маи по декадам духа (в %) за май Начало 
ний по декадам лёта 

1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 - ---
Горийский район 13.3 17. 1 17.8 79 80 73 30 v 

Тбилиси . . . .  14.4 20.5 20. 1 60 5 1 54 25 v 

Тбилиси (лабора-
торные условия) 18.2 18.7 - 56 56 - 18 v 

Т а б л и ц а  2 
Динамика лёта итероптриr<са в 1 953 г. 

Количество вылетевших Среднесуточная 
Дата Среднесуточная относительная паразитов 

учета температура воз- влажность воз- 1 в % от общег� духа (в 0С) духа (в %) особей количества 

30 v 17.8 73 9 1.7  

10  V I  19.2 5 1 4 о.в 
20 VI 20.9 55 97 18.7 
30 VI 20.4 64 146 28.2 
10 V I I  20.2 60 61  11.8 
20 V I I  23.2 59 45 8.7 
30 VI I 23.2 59 61 1 1.8 
10 V l l l  2 3.7 59 82 1 5.8 
20 V I I I  2 1.7 70 1 1  2.1 
30 V I l l  23. 1 57 2 0.4 

1 
Т а б л и ц а  3 

Динами1ш заражения тополевой щитовки паразитом Pteroptrix caucasica J a sn .  
в 1953 г. 

13 1 v \ 1 2  v j 2 2  v 1 \ 3 v п j 8 V I I  \ 20 V I I  j 30 V I I  j 10 vш \2 0  V I J I  

Процент зараже-
ния . . . . .  . 47 56 56.4 73.8 45.7 25.3 9.0 

Для выяснения эффе1->тивности птероптрикса в течение лета проводи
лись периодические учеты числа зараженных им щит-овок . 

Приведенные в табл . 3 данные указывают на большое значение паразита 
в уничтожении тополевой щитовки и естественно приводят к выводу , 
что птероптрикс является важным фактором в подавлении ее размноже
ния . 
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Л. В .  Мулярская 

НОВЫЙ ВИД БРАКОНИД (HYMENOPTERA, BRACONIDAE) , 
ПАРАЗИТИРУЮЩИЙ НА ДВУКРЫЛЫХ 

При изучении фауны членистоногих,  обитающих в птичьих гнездах 
в Таджикистане , были встречены 5 видов Braconidae : Bracon variegat01· 
(Nees ) ,  Habrobracon brevicornis (Wesm . ) ,  Habrobracon hebetor (Say) , Habro
bracon telengai ,  sp . n .  и Hormica tatianae (Telenga) .  Встречались они 
в гнездах испанского , полевого и домового воробьев ,  а также сизого го
лубя . 

Чрезвычайно интересным и имеющим значение для. перспектив биоло
гического метода борьбы является то обстоятельство , что эти перепонча
токрылые паразитировали не на обычных , известных для них хозяевах -
гусеницах бабочек ,  а на личинках мух . Являясь сапрофагами , эти личинки 
питались детритом растительного и животного харюiтера - перетлеваю
щими частица.ми стебельков и листьев ,  из которых свито гнездо , чешуйками 
эпидермиса , отпадавшими с птенцов , их экскрементами и т. п .  

Наибольший процент пупариев с лётными отверстиями вылетевших 
паразитов наблюдался у мух Helomyza serrata I". ( сем. Helomyzidae) .  Кроме 
этого вида в числе мух с личин.ками бра.конид были следующие 4 вида : 
Thaumatomyia notata Mg . (сем. Chloropidae) , Meoneura sp . (сем. Milichiidae) , 

Fannia canicularis L .  и A nthomyia pluvialis L .  (сем. Muscidae) . 
Определение мух произведено А .  А .  Шта.кельбергом. Правильность 

выделения нового вида Braconidae подтверждена Н .  А. Теленгой , 
:которому автор с чувством глубо.кой признательности посвящает новый 
вид . 

Рисунок нового вида выполнен С .  М .  Штейнбергом . 
В Палеарктике известно 18  видов рода Н abrobracon .  В Совете.ком Союзе 

констатировано 10 видов , иа них - 7 отмечено в Средней Азии . Ниже при
водим описание нового вида . 

Habrobracon telengai Mularskaia ,  sp . n .  
С а м к а .  Тело .красновато-желтое . Голова желтая ;  продольная по

лоса  посредине лица и лба , наличник и затылок красноватые . Усюш не 
толстые , нитевидные , равны длине головы и груди ,  19-члениковые , жгутики 
красноватые ,  на вершипе более темные . Первый членик уси.ков овальный, 
остальные членики усиков ,  исключая второй и девятнадцатый, цилиндри
ческие , длина их раза в два больше ширины. Расстояние между глазами 
и задними глаз:ками в три раза больше диаметра глаз.ка . Грудь красно
ватая ; щитик почти весь желтый ; четырехугольное пятно посредине сред
неспинки у заднего края , полоса вдоль парапсид ,  рисунок на боках перед
негруди и два пятна на бшшх среднегруди под крыльями - желтые . Сред-
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веспин:ка и щитиlt rладкие . Парапсиды незаметные . Ноги красноватые ; 
вершина последних члеников и когот�ш черные . 

Промежуточный сегмент тонко шагренированный с коричневой полосой 
вдоJIЬ середины. Брюmно овальное , шире груди, таной же длины, нак 
голова и грудь вместе взятые , сильно шагренированное , матовое , 
красноватое ,  лишь боковые края тергитов желтоватые . 1 1  тергит брюшка 
в 1 . 5 раза длиннее 1 1 1 ,  задний его край посредине слабо выемчатый . 1 1 1  тер
гит не разделен поперечной вдавленной линцей . Крылья в основании 
слегка дымчатые ; жилки светлоноричневые ; стигма широкая светлокорич
невая с большим желтым пятном в основании . Передний край радиальной 
ячейки почти в два раза больше стигмы ; третий отрезок радиуса почти 

Habrobracon telengai Mul . ,  sp . n .  � ·  

:в три с половиной раза длиннее второго ; расстояние между основанием 
возвратной и первой поперечной кубитальной жилки не более 1/4-1/5 
последней . Второй отрезок радиуса равен первому и длиннее второй по
;перечной кубитальной жилки . Поперечная субмедиальная жилка интер
,,стициальная . 

По скульптуре брюшка Habrobracon telengai , sp .  n .  сходен c Habrobracon 
;genalis (Marsh . ) ,  от которого отличается тонко шагренированным проме
жуточным сегментом ,  отсутствием поперечной вдавленной линии на тре
·тьем тергите и нормальной по длине второй кубитальной ячейкой.  От Н. si
.monovi Kok . он отличается небольшими глазками . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Таджикистан : Сталинабад, Даганакиик. 
Тип находится в коллекциях Института энтомологии и фитопатологии 

Академии на ук 'Украинской ССР (Киев) . 

Институт зоологии и паразитологии 
Академии наук Таджикской ССР,  

Сталинабад 
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В. В . Попов 

НОВЫЙ ПОДРОД ПЧЕЛИНЫХ ИЗ РОДА HERIADES SPIN . 
(HYMENOPTERA, MEGACHILIDAE) 

Предложенная Миченеро:м (Michener , 1938 , 1 941 )  трактовка рода 
Heriades и восстановление самостоятельного рода Chelostoma вполне обос- 
нованы, хотя и противоречат взглядам Бенуа (Benoist , 1 928) , специально 
занимавшегося изучением этого рода . Но даже в его современном узком 
объеме Heriades содержит ряд обособленных групп , естественно распадаю
щихся на подроды . Их известно четыре - Heriades (s . str . ) , Neotrypetes 
Rob . , Physostetha Mich . (Michener , 1 938) и Michenerella Krombein (Krom
bein , 1950) , Мелкие палеарктические формы , внешне близкие к неарк
тическим Neot1·ypetes, образуют особый характерный подрод , описание 
которого здесь приводится . Типы новых видов хранятся в Зоологическом 
институте Академии Наук СССР (Ленинград) . 

Eutrypetes Popov , subg . n .  

Мелкие формы ,  4 .5 - 7 мм. Боковые части заднещитика (аксиллы) не 
выдающиеся ,  округлые , без зубцов ; мандибулы самки трехзубые, :крупно 
и редно пунктированные , блестящие ; мандибулы самца более узкие , чем 
у типичных Heriades, двузубые ; основная ячейка задних крыльев с более 
короткой и широкой вершиной ,  без добавочных жилок ; количество за
цепок на заднем крыле не превышает 5-6 ; стерпит 5-й самца с небольшой 
узкой срединной выемкой и небольшими округлыми лопастями по бокам 
от нее ; стерниты 6-й и 7-й слитые друг с другом, хотя базальные части 
стернита 7-го лежат свободно и, следовательно , имеют соответствующую 
мускулатуру ; стерпит 8-й с довольно большой базальной лопастью и ши
рокой округлой вершиной ; копулятивные органы с более узкими и длин
ными гонококситами , загнутыми на расширенной вершине латерально 
кнаружи, и с неотдиференцированными узними нитевидными гоностилями, 
загнутыми латерально внутрь ; длина их значительно превышает длину 
сагитт ; волселлы узкие и длинные , расширенные при основании. 

Тип подрода : Heriades (Eutrypetes) turcomanica Popov , sp .  n . R подроду 
принадлежат Н. (Е.) alfkeni Benoist , 1938 (центральный Казахстан) , 
Н. (Е.) hissarica Popov , sp . n .  (Таджинистан) и ,  судя по описанию, также 
Н. (Е.)  dalmatica Maidl , 1 922 (Югославия) ; Н. (Е.)  palaestina Benoist , 
1 936 (Палестина) ; Н. (Е.) celostoma Benoist , 1936 (Малая Азия) ; Н. (Е.) 
subnitida Benoist , 1 936 (Малая Азия) ; Н. (Е.)  decipiens Benoist , 1 936 
(Марокко) ; Н. (Е.)  discreptans Benoist ,  1938 (Алжир) ; Н. (Е.) judaica 
Mavrom . 1 948 (Палестина) . 

Таким образом, зоогеографичесrшй хараRтер подрода , ареал которого· 
охватывает Средиземноморсную и Среднеазиатсние подобласти , вполне' 

.определенен . 
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Описанный подрод близок к американскому подроду Neotrypetes, но 
резко отличается строением стернитов 6-го и 7-го самцов , которые у Neotry
petes не слиты друг с другом, 6-й несет широкую вырезку на вершине ,  
а 7-й - предвершинные волоски . У подрода Heriades (s . str . )  7-й стерпит 
обособлен, сильно редуцирован и фактически присутствует в виде двух 
боковых, хорошо хитинизованных выростов , несущих на дистальном 
конце ряд довольно длинных волосков , и слабо заметной узкой срединной 
едва хитинизованной средней соединительной части . Эти дифференциаль
ные признаки столь существенны, что , вероятно , дальнейшее изучение
приведет к трактовке этих подродов в качестве обособленных родов.  

Heriades (Eutrypetes) turcomanica Popov ,  sp .  n .  

� ·  Длина 4 .5  мм. Голова немного шире туловища , длина ее  почти на· 
I / 4 превосходит ее ширину, округлая . Ширина висков почти вдвое меньше
ширины глаз . Длина глаз ,  сходящихся к мандибулам, более чем вдвое· 
превосходит их наибольшую ширину ; они сужены к вершине . Мандибулы 
короткие , широкие , трехзубые , вершинный зубец длиннее ,  средний ближе 
к вершинному ; кили хорошо выражены на всем протяжении, но менее ясно 
в основании , где широко разделены. Нижнечелюстные щупики четырех-
члениковые , короткие , 2-й и 3-й членики почти равны друг другу , 4-й 
короче . Наличник слабо выпуклый , ширина его вдвое превосходит длину , 
с широким и неглубоко вырезанным передним краем, несущим 5 неправиль
ных зубчиков .  Налобник неотграниченный, широкий, прямоугольный. 
Усики короткие ,  едва достигающие среднеспинки ; рукоять короткая и до
вольно толстая , длина ее в пять раз превышает ее наибольшую ширину ; 
2-й членик вздутый , в полтора раза больше в длину , чем в ширину ; 3-й 
и 4-й значительно меньше в длину, чем в ширину, 5-7-й едва меньше , по
следующие равной ширины и длины, 1 0-1 1-й едва больше и 12-й вдвое 
больше в длину , ч�м в ширину . Боковые части переднеспинки узкие , 
с пластинчатым передним краем . Парапсиды слабо заметные , линейные, 
длинные , равные диаметру четырех точек среднеспинки . Заднещитик без. 
боковых зубцов , длинный , его длина меньше половины длины среднеспинки. 
Заднеспинка узкая , вдвое длиннее середины горизонтальной части сре
динного сегмента ,  сильно и широко зубцевидно выдающаяся посредине . 
Горизонтальная часть срединного сегмента узкая посредине , сильно рас
ширяющаяся по бокам, ячеисто-ребристая по краю . Срединное поле 
срединного сегмента неотграниченное .  Тергиты брюшка невдавленные ; 
поперечный киль на границе вертикальной и горизонтальной частей тер 
гита 1-го хорошо выражен на всем протяжении до боковых углов тергита . 
Длина первого членика передней лапки превышает его ширину более . 
чем втрое , средней и задней лапок - более чем вчетверо ; 2-4-е членики 
лапок передней пары меньше в длину , чем в ширину , средней пары -
равной ширины и длины и задней пары - больше в длину , чем в ширину . 

Блестящая , в довольно грубой и крупной , частично почти ячеистой 
пунктировке . Пунктировка наличника неравномерная,  в средней части 
точки реже , средний участок непунктированный , сильно блестящий . Пунк
тировка боковых частей срединного сегмента нежнее и гуще ; срединное 
поле срединного сегмента сильно блестящее , непунктированное . Пункти
ровка тергитов 1 -го и 2-го более грубая и густая ,  почти ячеистая в ос
новной половине, постепенно становится более нежна и редка в вершин
ной , где промежутки между точками частично превышают их диаметр ; 
пунктировка следующих тергитов густая и равномерная . 
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Тело черное.  Вершинная половина мандибул , жгутики усиков , вершин� 
ные членики передних лапок светло:красноватые . Шпорыс ветложелтова·1ые . 
Нрыловые крышечки и жилки прозрачных крыльев желтовато-коричне
ватые , субкоста темнее , края птеростигмы также . 

Волоски тела белые , редкие , короткие , более длинные по переднему 
нраю налични:н:а ,  на лбу, темени, низу головы, первом членике задних 
лапок и особенно длинные , отстоящие по краю заднещитика .  Волосни на 
лице, на среднеспинке спереди , на боках и груди прилегающие , более гу

. стые , уз:н:очешуйчатые . Тергиты 1 -5-й с узкими вершинными перевязями 
из узких чешуйчатых волос:н:ов ; брюшная щет:н:а ред:н:ая, длинная , сереб
ристо-белая , волоски внутренней стороны лапок всех трех пар ног сереб
ристо-белые . 

с5 .  Длина 5 мм . Подобен 2 ·  Голова почти равной ширины и длины, 
круглая , довольно плоская . Виски более чем вдвое уже ширины глаз .  
Длина глаз немного более чем вдвое превышает их  наибольшую ширину ; 
глаза овальные . Мандибулы короткие , довольно широкие , двузубые , 
кили хорошо выражены, менее ясно в основании , где широно разделены . 
Налични:н: почти с прямым передним :краем , 5-6 :краевых зубчиков слабо 
выражены . -Усики заметно длиннее ; руноять довольно толстая , корот:н:ая , 
длина ее вчетверо превосходит ее наибольшую ширину ; 3-4-й членини 
меньше в длину, чем в ширину , последующие более чем в полтора и затем 
почти в два раза больше в длину и 12-й более чем вдвое больше в длину , 
чем в ширину.  Тергиты брюшка 2-6-й сильно вдавленные при основании. 
Тергит 7-й (см. рисунок , 1) не виден снаружи, с округлой, широн:о и не 
глубоко выемчатой посредине вершиной. Стерпит 1-й широн:о округлый 
на вершине,  понрывающий стерпит 2-й ; стерпит 2-й угловато вытянутый 
по бонам, сильно и широно выемчатый по середине переднего н:рая . Стерпит 
3-й он:ругло вытянутый по бокам и немного посредине, образуя широний и 
норотний язычон . Стерпит 4-й (см .  рисунон, 2) с двумя сильными и боль
шими он:руглыми лопастями на переднем нрае с небольшим угловатым вы
ступом посредине в углублении между ними и более хитинизованными уча
стками, несущими ряд . длинных волоснов на онруглых выростах по бо
нам от вершинных лопастей . Стерпит 5-й (см. рисунон , 3) с более он:руг
лыми базальными лопастями, менее сильными вершинными , с очень узной 
и короткой выемной между ними, по сторонам от которой на н:раю лопа
стей находится по одному небольшому выросту , снабженному не обособлен
ными от него тремя щетиннами , загнутыми медиально . Стерниты 6-й и 7-й 
(см. рисунок,  4) слитые вместе , хотя базальные лопасти стернита 7-го 
. лежат свободно под телом стернита 6-го и имеют , следовательно ,  собствен
ную муснулатуру ; базальные лопасти стернита 6-го широкие и большие , 
на бонах стернита перед вершиной заметны небольшие округлые выросты ; 
передний :край с округлыми лопастями , которые слабо отграничены по 
бокам и непосредственно соединены с тканью стернита 7-го ; в середине 
на границе срастания обоих стернитов лежит небольшое сильно хитини
зованное кольцеобразное образование и под ним :н: вершине 7-го сегмента -
более хитинизованная полоса ; базальные лопасти стернита 7-го довольно 
широкие , крыловидные , вершинные лопасти большие , слабо хитинизован
ные , округлые по переднему краю с небольшой угловатой вырезкой между 
ними . Стерпит 8-й (см. рисунон , б) с большой треугольной базальной ло
пастью , почти прямыми боновыми сторонами и широко онруглой верши
ной. Гонобаза нопулятивного органа (см. рисунон , 6) узкая и небольшая , 
более широная с вентральной стороны. Гонококситы узние и длинные , 
узкие и при основании, их длина вместе с неотдифференцированными 
гоностилями, значительно превышает длину сагитт, изогнутые латерально 
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Rнаружи на уплощенной и расширенной вершине ; гоностили узкие ните
видные ,  загнутые крючковидно латерально внутрь .  Волселлы узкие , длин
ные , расширенные при основании . Сагитты узкие и длинные , несущие 
несколько коротких волосков . Пенис простой . 

Длина первого членика передней лапки вдвое превосходит его наиболь
шую ширину , средней и задней лапки - вчетверо ; 2-4-й членики перед
них лапок меньше в длину, чем в ширину , средних - почти равной ши
рины и длины, задних - больше в длину , чем в ширину . 

Пунктировка наличника нежная , густая , равномерная ,  по переднему 
Rраю более грубая и редкая . Пунктировка тергитов 1 -2-го более равно
мерная , вершинная часть тергитов лишь в едва более нежных точках , 
чем основной половины. 

л 
5 

4 з б 

Heriades (Eutrypetes) turcomanica Popov, sp . n. (!; 
1 - тергит 7-й ; 2 - стернит 4-й ; 3 - стернит 5-й ; 4 - стерниты 6-й и 7-й, слитые 

вместе; 5 - стернит 8-й ; б - нопушrтивный орган, дор в ально . 

Окраска как у 2 •  лишь жгутик усиков более темный . 
Опушение наличника , лица и низа головы , на основных члениках ног , 

·снизу туловища очень густое , более длинное , на наличнике и лице полно
стью скрывающее их пунктировку . Волоски тер гитов брюшr<а более длин
ные . Основные стерниты также в довольно длинных седых волосках . 

Ю .  Туркмения :  Иман-Баба близ Мары , 3-8 V 1912 ,  2 6 ( В .  Rожан
чиков) , 1 2-14 V 1912 ,  1 2 ( В .  Rожанчиков) . 

Новый вид отличается от близких к нему по величине видов подрода 
(Н. dalmatica Maidl , Н. decipiens Benoist и Н. discreptans Benoist) вер
шинной перевязью тергита 5-го у 2 •  блестящей горизонтальной зоной 
·.Срединного сегмента и более светлым жгутиком усиков у обоих полов . 

Heriades (Eutrypetes) alfkeni Benoist . 
Benoist, Bull Soc . Ent .  France , 43 , 1 938 : 85 ,  6.  
2 ·  Подобна 6. Длина 4 . 5  мм . Голова явственно шире туловища , длина 

ее почти на 1/з превышает ее ширину, округлая . Виски равны ширинв 
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глаз .  Глаза сходящиеся к мандибулам, их длина более чем вдвое превос
ходит их наибольшую ширину ; сильно суженные к вершине . Мандибулы· 
короткие , широкие , трехзубые , вершинный зубец длиннее , средний ближе 
к нему, чем к внутреннему ; кили хорошо выражены на всем протяженииr 
широко разделены в основании. Наличник слабо выпуклый, почти вдвое 
больше в ширину , чем в длину, с широко и неглубоко вырезанным перед
ним краем , несущим два бугорка . Налобник неотграниченный, широкий, 
прямоугольный, с неясно обособленной треугольной срединной площадкой, 
несколько приподнятой на острой вершине . 'Усики короткие , едва дости
гающие среднеспинки ; рукоять короткая и толстая , ее длина едва более 
чем вчетверо превосходит ее наибольшую ширину ; 2-й членик вздутый , 
длина его более чем в полтора раза превышает его ширину ; 3-й и 4-й зна
чительно меньше в длину , чем в ширину , 5-6-й едва меньше , последую
щие заметно больше и конечный, самый толстый, вдвое больше в длину , 
чем в ширину . Боковые части переднеспинки узкие , длинные , с пластин
чатым передним краем и небольшими плечевыми буграми. Парапсиды 
едва заметные , длинные , линейные , равные половине длины крыловых кры
шечек . 3аднещитик без боковых зубцов , длинный, длина его равна по
ловине длины среднеспинки . 3аднеспинка узкая , равная по длине сере
дине горизонтальной части срединного сегмента , выпуклая посередине. 
Горизонтальная часть срединного сегмента узкая посередине, сильно 
расширяющаяся по бокам,  ячеисто ребристая по краю . Срединное поле 
срединного сегмента неотграниченное . Тергиты брюшка невдавленные ; 
поперечный киль на границе вертикальной и горизонтальной частей тер
гита 1 -го хорошо выражен на всем протяжении до боковых углов тергита . 
Длина первого членика передней лапки едва более чем вдвое превышает 
его ширину , на средней и задней лапках - более чем вчетверо ; 2-4-й 
членики 'Лапок первой и средней пар ног больше в ширину, чем в длину ,. 
на задней паре 2-й и 3-й членики больше в длину, чем в ширину . 

Тело блестящее , в довольно нежной , редкой пунктировке , промежутки 
между точками, как правило , в несколыю раз превышают их диаметр . 
Пунктировка наличника нежнее , налобника и лба - грубее , боковых ча
стей лица и боков среднегруди - гуще , неравномернее , здесь промежутки 
между точнами иногда менее их диаметра ;  пунктировка боковых частей 
срединного сегмента нежнее и гуще , здесь промежут:ки между точками не 
превышают 1 /2- 1/з  их диаметра ;  срединное поле сильно блестящее, 
непунктированное .  Пунктировка тергитов брюшка значительно нежнее 
пунктировки среднеспинки и заднещитика ,  промежутки между точками 
превышают их диаметр ; вертикальная часть тергита 1-го непунктирован
ная , сильно блестящая . 

Тело черное . Предвершинная часть мандибул красноватая . Жгутик 
усиков снизу светло желтовато-красный, сверху более темный. Л{илки 
прозрачных крыльев светложелтые ; субкоста и крыловые крышечки жел
товато-коричневые . Rонечные членики лапок темнокрасноватые . Шпоры 
светложелтоватые . Волоски тела белые , редкие , короткие , более длинные 
по переднему краю наличника , лбу , темени , низу головы, первом членике 
задних лапок и особенно длинные , отстоящие - по краю заднещитика .  
Волоски среднеспинки спереди, частично п о  бокам и груди чешуйчатые ,. 
прилегающие ,  так же как и узкие вершинные перевязи тергитов 1 -5-го . 
Брюшная щетка редкая , длинная ,  серебристо-белая . Волоски внутрен
ней стороны 1-го членика задних лапок серебристо-белые . 

Rазахстан : Джулек близ Rзыл-Орды ,  25 VI 1912 ,  1 � (Л . Вольман) . 
Самец известен из Таргугая близ Rзыл-Орды, 1 0-18  VI 1929 , на цветах 
Tamarix . 
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Вид резко отличается от других видов Н eriades редкой пунктиров1юй. 
()т близких по размерам Н.  dalmatica Maidl , Н. decipiens Benoist ,  Н. dis
creptans Benoist вид хорошо отличается , кроме того , светлыми усиками, 
блестящим срединным полем срединного сегмента и вершинной перевязью 
тергита 5-го . 

Heriades ( Eutrypetes ) hissarica Popov, sp . n . 

� ·  Длина 5-5 . 5  мм . Голова немного шире туловища , длина ее поч1·и 
на 1/з превосходит ее ширину , округлая . Виски немного уже наибольшей 
ширины глаз .  Глаза сходятся к мандибулам ,  длина их более чем вдвое 
превышает их наибольшую ширину ; суженные к вершине . Мандибулы 
норотние, широние , трехзубые, вершинный зубец длиннее, средний ближе 
н вершинному ; кили хорошо выражены на всем протяжении , широко раз
деленные в основании . Нижнечелюстные щупики четырехчлениковые , 2-й 
и 3-й членики почти равны друг другу, 4-й короче . Наличник выпуклый, 
вдвое больше в ширину , чем в длину , с широким и неглубоко вырезанным 
передним краем , несущим несколько (4-6) неправильных бугорков . 
Налобник неотграниченный, широкий , прямоугольный, слабо припод
нятый на вершине . Усики короткие , едва достигающие до среднеспинки ; 
руноять норотная и толстая,  длина ее едва более чем вчетверо превышает 
;ее наибольшую ширину ; 2-й членик вздутый, в полтора раза больше 
в длину , чем в ширину ; 3-5-й значительно меньше в длину, чем в ширину , 
-6-й и 7-й едва меньше , последующие едва больше , 1 2-й почти вдвое больше 
в длину , чем в ширину . Боковые части переднеспинки очень узние , с едва 
заметным низким пластинчатым передним краем и небольшими плече
выми буграми . Парапсиды едва заметные , линейные , длинные , равные дна
.метру четырех точек среднеспинки. 3аднещитик без боновых зубцов ,  длин
ный, почти равный половине длины среднеспинки .  3аднеспинна узкая , 
значительно длиннее средней горизонтальной части срединного сегмента , 
сильно зубцевидно выдающаяся посредине . Горизонтальная часть средин
ного сегмента узкая посередине,  сильно расширяющаяся по бокам,  ячеисто 
ребристая по краю . Срединное поле срединного сегмента неотграниченное .  
Тер гиты брюшка невдавленные ; поперечный киль на границе вертикаль
ной и горизонтальной части тергита 1 -го хорошо выражен на всем протя
жении до боковых углов тергита . Длина первого членика передней лапки 
более чем вдвое превосходит его ширину, средней и задней лапок - более 
чем вчетверо ; 2-4-й членики лапон: передней и средней пары ног едва 
больше в ширину , чем в длину ; 2-й и 3-й членики лапон: задней пары больше 
в длину , чем в ширину . 

Тело слабо блестящее, в довольно грубой и нрупной,  почти ячеистой 
пуннтир.овке . Пунктировка наличника и налобника более нежная ,  посре

_дине наличнин:а редкая ,  разбросанная , наличник здесь сильно блестящий . 
Пунктировка боковых частей срединного сегмента еще нежнее и гуще ; 
срединное поле сильно блестящее , не пуннтированное . Пунктировна тер
гитов ,  особенно нонцевых , заметно нежнее · пунктировки среднеспинки 
и заднещити:ка ; вертикальная часть тергита 1 -го посредине непун:ктиро
ванная , блестящая . 

Тело черное . Жгути:к уси:ков снизу ,  осо бенно на вершине :красноватый, 
-конечные члени:ки лапок также . Шпоры светложелтые . Нрыловые кры
шечки и жилки прозрачных крыльев темные ; птеростигма посредине 
светлее ,  желтоватая . 

Волосни тела белые , редкие , нороткие ,  более длинные на лбу,  темени , 
низу головы , первом членике задних лапок и особенно длинные ,  отстоящие 
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по краю заднещитиl\а . Волосl\и среднеспинки спереди . на боках и груди 
прилегающие , более густые . Тергиты 1-5-й с узкими вершинными пере
вязами из узких чешуйчатых волосков ; брюшная щетка редкая , длинная � 
серебристо-белая.  Волосl\и внутренней стороны члеников лапок всех трех 
пар ног светлозолотистые . 

Таджикистан, Гиссарский хребет : Rондара , 1 1 00 м ,  26 VI 1 937 ,  
2 Q (В .  Гуссаковский) , 28 VI 1 937 ,  1 Q ( В .  Гуссаковский , тип) , 4 VII  1937 ,  
1 Q \В . Гуссаковский) , 1 7  VI I  1937 , 2 Q ( В .  Гуссаковский) ; Rвак , 2000 м ,  
13  VII  1 938, 1 � {В. Гуссаковский) , 1 7  Vl l I  1 937 , 1 � (В . Гуссаковский) .. 

Новоописанный вид близок по размерам тела к Н. palaestina Benoist , 
но хорошо отличается меньшей величиной, более густой пунктировкой,. 
блестящей горизонтальной частью срединного сегмента , вершинными пере
вязями тергитов 4-5 . 
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Э Н Т О  М О Л  О Г И Ч Е С  К О Е О Б  О 3 Р Е  Н И  Е ,  XXXlV, 1 955 . 

Е . Н .  Савченко 

ДВА НОВЫХ ВИДА КОМАРОВ-ДОЛГОНОЖЕК ( DIPTERA, 
TIPULIDAE)  С КОРОТКОКРЫЛЫМИ САМЦАМИ 

Короткокрылость и бескрылость сравнительно широко распространены 
в отряде двукрылых насекомых (Loew ,  1864 ; Hendel , 1 928) . Среди корот
коусых двукрылых (подотряд Brachycera) короткокрылые и бескрылые 
формы имеются в семействах NycteriЬiidae и Нippoboscidae , представители 
которых паразитируют на млекопитающих и птицах ,  а также в семействе 
Braulidae , представитель которого , Braula соеса N itzsche ,  лишенный не 
только крыльев , но и жужжалец , паразитирует на домашней пчеле . Во 
всех этих случаях причиной короткокрылости и бескрылости явилась ре
грессивная эволюция в направлении узкой специализации и приспособле
ния к паразитическому образу жизни . 

Наряду с паразитами , редукция крыльев свойственна в подотряде ко
роткоусых также мирмикофилам. Таковы , например , самки некоторых 
видов рода Platyphora Verr . (Phoridae) , живущие в гнездах муравьев на  
положении нахлебни:ков .  

Значительно шире , чем среди короткоусых , короткокрылость и бес
крылость распространены в подотряде длинноусых двукрылых (Nemato
cera) . Короткокрылые , неспособные летать , или даже вовсе бескрылые 
длинноусые известны в семействах комаров-лимониид (Limoniidae) , гал
лиц (ltoni idae) , толкунчиков ( Tendipedidae) и грибных комариков (Pungi
voridae) , а также в семействах Scatopsidae и Lycoriidae . В отличие от пара
зитических и мирмикофильных короткоусых , это в основном раститель
ноядные виды или же сапрофаги . 

Семейство комаров-долгоножек (Tipulidae) также довольно богато 
формами, обладающими укороченными крыльями (Bezz i , 1 923) .  Степень 
редукции крыльев у отдельных голарктических видов этого семейства 
варьирует в довольно широ:ких пределах . Выраженная в отношении общей 
длины тела к длине :крыльев (коэффициент редукции) , она характери - -
зуется, например , следующими по:казателями : 

В иды 
Tipula edentata Alex . . 

bergrothiana Alex . 
kashkarovi Stack. • 

» coquillettiana Alex. 
)) octol ineata Zett. . . 
)) gimmerthali Lack. . 

carinifrons Holmg r. 
)) autumnalis Lw . . .  

Показ атели , 
10.0 

8.5 
7. 1 
6.0 
5.3 
4.0 
3.5 
3.0, 
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Иак видно из приведенных цифр , наряду с видами , у которых крылья 
лишь очень сильно укорочены, имеются также виды с нрыльями, редуци
рованными до степени норотних чешуйновидных образований с резко на
рушенным жилнованием . Численно последние преобладают над пер
выми. 

Всех норотнонрылых номаров-долгоножен палеарнтической фауны мо
жно отнести к трем основным энологичесним типам. Первый - это арктиче
сние и субарнтичесние виды , населяющие высокие широты Палеарнтики ; 
сюда , например , относятся Tip ula carinifrons Holmgr . , Т.  octolineata Zett . , 
Т .  pribllofensis Alex . и Т .  wrangeliana Stack . Второй тип - это бореадьные 
виды, обитающие в средней полосе Европы, антивный период жизни 
ноторых приурочен н поздней осени (с нонца сентября по ноябрь внлю
чительно) ; но второму типу принадлежат, например , Tipula pagana Meig . , 
Т .  gimmerthali Lack .  и Т .  autumnalis Lw. Нанонец , третий тип � это аль
пийсние виды , заселяющие высоногорные райщiы Евразии ; представите
лями третьего типа являются Tipula kashkarovi Stack . , Т .  scandens Edw. 
и Т. edentata Alex . ,  а танже Т .  cisalpina R ied . и Т .  hemapterandra Bezz i ,  
у ноторых , нроме нрыльев ,  сильно редуцированы танже жужжальцы 
( Bezz i ,  1 923) . 

У всех перечисленных выше видов номаров-долгоножен неспособны 
летать вследствие редунции нрыльев тольно самни , а самцы нормально 
онрылены. Иомары-долгоножни с норотнонрылыми самцами в пределах 
Палеарнтини до сих пор не были известны. Впервые их отнрыл в 1 900-
1 901 гг . выдающийся руссний путешественник и исследователь Централь
ной Азии П .  И .  Иозлов . В северо-восточном Тибете на высоте свыше 4000 м 
над ур . м .  им были найдены два новых вида номаров-долгоножен с норотно
нрылыми самцами , принадлежащие н подроду Vestiplex Bezzi · poдa Tipula L .  
Ниже эти виды описаны под названиями Т.  (V . )  aptera Lackschewitz , sp .  
n.  и Т .  (V.) op ilionimorpha Savtschenko , sp . n .  Самни первого из них , 
встречающегося весной ,  еще не известны ; самни второго , живущего в се
редине лета , тан же норотнонрылы, нан и самцы. 

Редунция нрыльев у номаров-долгоножен обычно сопровождается рядом 
сопутствующих изменений в форме и размерах других частей тела . Ио
ротконрылые виды харантеризуются , например , нескольно унороченным 
и утолщенным брюшном , а танже у1шроченными и утолщенными ногами 
(Lackschewitz , 1 925 ; Edwards , 1939) . Если у видов номаров-долгоножен 
из рода Tip ula L . , имеющих нормально развитые нрылья,  длина 1-го чле
ника задних лапок , как правило , явственно превосходит длину задних 
голеней , то у :короткокрылых форм он всегд а сильно укорочен и по боль
шей части не длиннее или даже короче голеней . 

В связи с редукцией крыльев стоит и реду1щия управляющих полетом 
мышц, находящихся в грудном отделе и прикрепленных н его наружному 
·снелету , а кю< следствие этого - и изменение формы и скульптуры груди. 
Так, например , у описываемых в этой статье новых видов грудной отдел 
непропорционально нороткий и сильно уплощенный ; скульптура его 
явственно упро�:q;ена , все швы между отдельными с1шеритами нотума и 
плевров сильно сглажены , а характерный для семейства комаров-долго
ножен V-образный шов на границе преснутума и снутума вообще едва 
намечен или даже вовсе отсутствует . 

Для Т .  (V .)  aptera Lackschewitz , s p .  п .  харантерно еще увеличение чи
сла члеников усинов с 13 до 15 ,  н:оторое можно рассматривать н:ак вторично
половое приспособление вида , номпенсирующее уменьшение подвижности 
самцов в связи с редунцией нрыльев более мощным развитием сенсорных 
{)рганов . 
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Следуя классической дарвиновской концепции, Александер (Alexan
der , 1923) объясняет происхождение короткокрылости у субарктической 
Tipula priЬilofensis Alex . ,  обитающей на островах Прибылова в Беринго
вом море , приспособлением к жизни в условиях постоянно дующих силь
ных ветров , которые обрекают окрыленных комаров-долгоножек , являю
щихся вообще довольно слабыми летунами, сносу в море и гибели.  Эта 
точка зрения , хорошо согласующаяся с давно известным фактом , что на 
океанических островах (особенно мелких и с ровным рельфеом) чрезвы
чайно высок процент короткокрылых и бескрылых насекомых (Пузанов , 
1949) , вполне приемлема для объяснения отдельных случаев происхожде
ния короткокрылости у комаров-долгоножек . 1 Однако она неприложима 
к тем короткокрылым видам их , которые обитают в континентальных усло
виях , где ·отрицательная роль ветров если не сводится совсем на нет , то 
во всяком случае сильно ослабляется . 

Более общее значение в эволюции короткокрылых комаров-долгоно
жек , повидимому , сыграли другие факторы среды и в частности темпера
тура . Сравнивая друг с другом приведенные выше три экологичес:ких типа 
комаров-долгоножек , имеющих редуцированные крылья , нетрудно убе
диться в том, что всем им свойственна одна общая черта : адаптация к су
ществованию в относительно жест:ких климатических условиях с преоб
ладающей недостаточностью температурного фактора (Bezzi , 1 9 16) .  

Известно , что полет насекомых возможен только при температурах ,  
превышающих определенный порог ,  разный для различных видов . Если 
температуры воздуха ниже пороговых,  насекомые не летают. Поэтому при 
постоянном преобладании низких температур из цепи экологических свя
зей совершенно выпадает фактор ,  создающий стимул к полету. С другой 
стороны , как это отмечает Штакельберг ( 1944) , при недостаточности темпе
ратурного фактора ,  стремясь максимально использовать наличные тепло
вые ресурсы, наземные насекомые обычно сосредоточиваются у поверх
ности почвы, где нагрев всегда больше ,  чем в других ярусах их обитания . 
Это также ограничивает роль полета в видовой жизни насекомых , направ
ляя их эволюцию в сторону редукции крыльев . 

В ряде случаев не меньшее значение , чем температура , в процессе фо р
мирования корот:конрылости может играть низкая влажность воздуха . 
Последняя тоже должна вызывать у таних гидрофильных насекомых , H aJ{ 
:комары-долгоножки ,  тенденцию :к сосредоточению в более влажных при
земных слоях воздуха ,  а может быть даже н тому , чтобы прятаться под 
различными минеральными и растительными понрытиями на поверхности 
почвы или уходить в ее поверхностный горизонт . При ТЮ{ОЙ ситуации , 
возможной в холодных и необычайно сухих высокогорных пустынях Сред
ней и Центральной Азии , фуннция нрыльев у насеномых тоже должна 
затухать . Весьма вероятно , что сильно сдавлен ное с бонов тело , характер
ное для самцов Tipula aptera Lacksche\v i t. z , s p .  н. и Т. api lionimorpha 
Savtshenko , sp .  n . , как раз и является приспособлением к жизни между 
:камнями, комоч:ками земли и в трещинах на поверхности почвы. Насколько 
это предположение справедливо ,  покажет исследование экологии и обра::щ 
жизни названных видов . 

Нроме факторов температуры и влажности, возникновению коротко
крылых форм :комаров-долгоножек могла способствовать также чрезвы
чайно узкая экологическая специализация некоторых видов их , находя-

1 Попутно интересно отметить, что фауна мелких океанических островов вообще 
очень бедна комарами-долгоножками или совсем лишена их (Alexander, 19 19) .  

19 Энтомологическое обозрение, т. XXXIV 
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щая выражение в очень лональном распространении ряда номаров-дол
гоножен с редуцированными нрыльями . 

Необычайно лонально распространены, например,  Tipula pagana Meig . 
(R iedel , 1913) и Т .  autumnalis Lw . (Loew , 1864) . За всю свою продолжитель
ную диптерологичесную прантину Лев нигде не находил Т .  autumnalis 
Lw . , нроме одного богатого нлючами и заросшего нустарнинами участка 
в онрестностях Мезерица в Познани . Несколько известных автору этой 
статьи мест обитания Т. autumnalis L\v . в окрестностях Ииева занимают 
также наждое площадь не более нескольких сот квадратных метров ,  за 
пределами которых в совершенно , казалось бы , сходных условиях обита
ния этот вид отсутствует. 

Аналогичные данные Браун (Bro:wn , 1947) приводит для условий на
хождения в северной Англии Tipula gimmerthali Lack . Этот вид,  рассматри
ваемый Брауном в качестве леднюювого реликта , обнаружен в окрестно
стях Эдинбурга 01шло ручья на заболоченном прибрежном участке длиной 
примерно в 100 ярдов (около 90 м) и вне его нигде больше не встречался. 
Такая же локальность характеризует распространение Т .  gimmerthali 
Lack . в Советсной Прибалтике . 

Совершенно очевидно , что , следуя принципам мичуринской биологии , 
нельзя объяснить локальность распространения короткокрылых видов 
комаров-долгоножек недоразвитием их крыльев ,  но зато вполне логично 
видеть в узкой экологической специализации одну из предпосылок к эво
люции в сторону короткокрылости. Именно такая постановка вопроса 
вытекает из следующего положения , высказанного И. В. Мичуриным 
(изд. 1948) : <<Иаждый орган , наждое свойство , каждый член , все внутрен
ние и наружные части всякого организма обусловлены внешней обста
новкой его существованию> .  

Применительно к экологичес1ш узко специализованным видам на
секомых активный полет и расселение на больших площадях , где нет при
годных для жизни данного вида условий , должны рассматриваться как 
нежелательное с точки зрения сохранения вида явление . Напротив , 
ограниченная подвижность экологически узко специализованного вида , 
обеспечивающая ему наибольшие возможности размножения в занятой 
им узкой «нише» , будет в то же время способствовать сохранению его по
пуляции в условиях, отвечающих требованиям вида к среде обитания . 
Поэтому вполне естественно , что вторым этапом эволюции экологичесни 
узно специализовавшихся видов номаров-долгоножен явились посте
пенный отбор менее снлонных н полету особей , ослабление нрыло
вых мышц , развитие норотнокрылости и ,  нанонец , полная атрофия :кры
льев . 

Снорее всего эволюция норотконрылых видов номаров-долгоножен 
направлялась одновременным воздействием всей совокупности факторов 
среды обитания , внлючая температуру и влажность воздуха ,  энологичесную 
специализацию и другие , причем на отдельных этапах эволюции наждый 
из этих факторов мог иметь то большее,  то меньшее значение , но ни один 
из них сам по себе не был решающим. 

В начале процесса редукции нрыльев жужжальца , играющие у двунры
лых насеномых роль вспомогательного летательного аппарата , очевидно, 
сохраняются в неизменном виде , в дальнейшем же редукция распростра
няется и на них . Соответственно редукция жужжалец наблюдается 
только у тех видов номаров-долгоножен , которые характеризуются резно 
ныявленной короткокрылостью. Примером могут служить T ipula cisal
pina R ied . и Т .  hemapterandra Bezz i ,  у которых ноэффициенты редунции 
крыльев равны 8 . 0  и 7 . 1 .  
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"У самоR Rомаров-долгоножеR , отличающихся от самцов вообще меньшей 
подвижностью и более тяжелым и медленным полетом, · процесс редуRции 
Rрыльев должен был начаться раньше и очевидно шел быетрее , чем ·у  еам:.. 
цов .  Н а  это в частности уRазывает сравнительно небольшое · Rо:Тшчество 
извеетных видов с RоротRоRрылыми еамцами при значительном Rоличе-
стве видов , имеющих коротRокрылых самок. ; 

В тропичееRих фаунах , наеRольRо извеетно , нет ·комаров-долгоножен 
с редуцированными крыльями , а в субтропичесRих фаунах они встреча
ются только единично в выеокогорных районах (например , на острове 
Тайвань) . Посн:ольн:у еовременные тропичесRая и субтропическая фауна 
сравнительно елабо изменялись в течение четвертичного периода иетории 
земли и сохранили в основном свой древний третичный облик , постольку 
надо думать , что и среди комаров-долгоножек третичного периода коротко-
крылых форм тоже не было или было очень мало . '. 

Климат на территории современной ПалеарRтиRи в течение большей 
части третичного периода был значительно теплее нынешнего . Здесь 
безраздельно господствовали субтропические флора и фауна .  На таком 
ЭRологичесRом фоне едва ли могли быть предпосылки для эволюции Rома
ров-долгоножен в сторону развития норот:н:оRрылости . 

Согласно господствующим воззрениям (Пузанов ,  1949) , климат Европы 
стал изменяться в сторону похолодания лишь с начала плиоцена , Rогда 
вечнозеленая субтропичесRая флора стала уступать место растительности 
умеренных широт .  Появление на месте миоценовых лесов современных 
древесных пород, в том числе бука , граба , дуба ,  ольхи и других , несо
мненно сопровождалось адекватными изменениями в составе фауны и 
в частности вымиранием ряда более теплолюбивых животных . Повидимому, 
уже в период гюнцсRого оледенения сложились условия , благоприят
ствовавшие развитию умеренно теплолюбивых и даже повышенно холодо
стойRих типов фауны. Эта тенденция должна была еще более усилиться 
в постплиоцене , Rогда в связи с оледенением значительной части Европы 
и Западной Сибири создались особенно жестRие RлиматичесR"ие ус:Ловия, 
в которых многие виды животных , неспособных :н: даленим миграциям 
(а таковы долгоножки) , должны были или вымереть , или видоизмениться , 
приспосабливаясь к новым условиям существования. 

Очевидно именно к позднему плиоцену нужно отнести появление 
в фауне Голарктини первых короТI·\ОКрылых ВИДОВ комаров-долгоножен . 
В постплиоцене количество их должно было возрасти .  :Возможно,  что в то 
время уже существовали многие современные :комары-долгоножни .с реду
цированными Rрыльями . 

Для суждения о времени появления норотнокрылости в семействе 
комаров-долгоножек представляют интерес еще и следующие факты. 

Известен ряд видов этого семейства ,  у которых короткокрылость имеет 
факультативный харантер . Тю< ,  например,  один и тот же Tipula pribl
lofensis Alex .  представлен на островах Прибылова самнами с редуцирован
ными нрыльями, а на северо-Бостоне нонтинентальной Азии - самнами 
с нормально развитыми нрыльями (Alexander , 1923 ; Ланшевич , 1936) . 
В популяциях субарнтичесного Tip ula octolineata Zett " имеющего обычно 
нормально развитые крылья , иногда встречаются танже коротноl\рылые 
самки. С другой стороны, у Tipula pagana Meig. , самни ноторого до недав
него времени служили нлассичесними примером короткокрылости кома
ров-долгоножек , описаны танже нормально онрыленые самки (Edwards , 
1939) . ' . . 

Во всех приведенных случаях редукция крыльев, нан видов�й при
знан , наследственно еще недостаточно прочно зафинсирована и при разных 

1 9* 
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комбинациях условий существования у одного и того же вида могут по
являться .'f.9 нороткокрылые , то нормально окрыленные формы.  Такая 
неустойчи;вость признаков , обусловленная расшатанностью наследственной 
основы вида , харав:терна именно для первоначальных этапов формообра
зовательных процессов .  

У неноторых видов комаров-долгоноже:к развитие корот:кокрылости 
не пошло еще . дальше значительного укорочения крыльев , сохранивших 
свой обыЧный вид и нормальное жилкование . Та:ков ,  например,  Tipula 
scandens E dw. , у которого :крылья достигают середины брюшr{а (r{оэф
фициент редукции о:коло 1 .  7) .  

Е сть , на:конец, и такие виды комаров-долгоножек , у :которых тенденция 
к корот:кокрылости только едва намечена .  Примером их могут служить 
Tipula variipennis Meig . , Т. subnodicornis Zett . и Т. luteipennis Meig . 
В популяЦ:Иях этих видов ,  имеющих нормально хорошо развитые крылья , 
нередко встре:чаются отдельные особи с резко укороченными крыльями 
и утолщ�н:.�1ыми ногами (R iedel , 1913 ; Bezz i ,  1 923) . Интересно , что первые 
два в.ида летаiот весной,  а третий - осенью , t. е. в периоды года , когда 
температурный режим среды отличается неустойчивостью и часто близок 
к пессимальному . 

Вся  сумма накопленных по сие время фактов дает основuние рассматри
вать I{Ороткокрылость среди комаров-дол:Гоножек кан сравнительно 
молодое , недавнее явление . 

Возможно , что в высокогорных и полярных областях эволюция в этом 
направлении продолжается , а в более умеренных широтах Евразии, 
начавшись · в период оледенения , впоследствии у ряда видов затормози
лась на первоначальных этапах или даже вовсе прекратилась .  

Rакой-Либо связи между короткокрылостью и систематическим поло
жением _отдельных видов комаров-долгоножек пока установить нельзя . 
Наиболее характерна редукция крыльев для видов подрода Vestiplex 
Bezzi рода Tip ula L . , а также для видов филогепетичесюr чрезвычайно 
гетерогенной группы «Bilineatae» (в смысле Риделя) , подлежащей рас
членению . на ряд нередно далеких друг от друга подродов . 

ОПИСА Н ИЕ Н О В Ы Х  В И Д О В  

Tipula ( Vestiplex) aptera Lackscl1ewi Lz , s p .  11 . 1  

о .  Тело · очень маленькое , коричневато-желтое ,  сдавленное с бонов . 
Голова коричневая с бороздкой вдоль середины , углубляющейся на нруп
ном лобном бугорке ; глазные орбиты более светлые , рыжевато-норичне
вые . Глаза сравнительно маленькие и плосн:ие , расстояние между ними 
превосходит поперечник одного глаза . Рыльце массивное и довольно длин
ное (длина примерно ·вдвое превосходит ширину при основании) , коричне
вато-желтое , без носа . Щупики рыжевато-1{0ричневые с бурым вершин
ным члециком. Усики явственно 1 5-члениковые , толстые ,  грязножелтые , 
очень длинные , равные приблизительно 2 /з длины тулов пща ; 1 -й основной 
членик очень короткий , почти в 3 раза короче 1 -го членика жгутика ; 
членики жгутика цилиндрические с чуть утолщенными основаниями ; 
вершинный членик нрупный , лишь на 1 / з  1<0роче предвершинного ; жест-

1 Эт.01': nид был ус'l'аноnлен n 1 9 3 7  г. поrюйным II . .  <Iашr<свичс�r ; описание с:'О 
lle было, Qдщшо, опубликовано. З десь оно воспроизuоцптсн с рлдом допо,11нений, сде
ланных на основанпи изученил типо п Лаюпсв ича , хр я.ю1п111 х е н  в ноллеrщилх Зооло
г_ического 

,
�!-!ститута А Н  СССР . 
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- 1 · 
:кие щетин:ки в розетках коротние , короче половины длины соотв.етствую-
щих члеников .  ; 

Грудной отдел несоразмерно маленький и уплощенный, не явственно 
дифференцированный на обычные отделы. Спинка грудного отделli\ ржаво
желтая , прескутум одноцветный , без всяких следов более темных п.олос .  
Плевры , включая плевротергиты , в верхней части коричневь�е " в нижней 
грязножолтые , в редком сером налете . 

Ноги ,  внлючая тазин:и , желтовато-коричневые ; бедра одноцветные, 
голени к вершине темнее , лапни темнокоричневые . Все части ног у1-юро
чены и уплощены ; задние голени 
не длиннее , а средние и передние 
короче соответствующих бедер ; 
задние лапни лишь немного длин
нее , а 1 -й Членин их нороче голе
ней . Формула шпор 1 -2-2 ; но
готки массивные , но простые , без 
зубчинов .  

Крылья редуцированы до сте
пени очень маленьн:их чешуйко
видных рудиментов ,  едва дости
гающих вершинами постскутума ; 
коэффициент редуrщии 1 1 .4 .  Зад
ний край н:рыловых рудиментов 
со сравнительно небольшой выем
кой, обычно не достигающей сере
дины ширины крьшовых пласти
нок ; передний край ровный, без 
зубцевидного выступа у середины 
длины . 

Очень длинные коричневато
желтые жужжальцы почти дости
гают середины длины 2-го сегмента 
брюш:ка ; удлиненно-овальная бу-

з 

лава буровато-коричневая .  Рис . 1 .  Tipula ( Vestiplex) aptera Lасk-
Брюшко :коричневато-желтое sctiewitz,  sp . n .  

с неявственной и узкой бурой 
спинной полосой и очень широ
:кими коричневато-бурыми бо:ко
выми полосами . 

1 - гипопигий, вид в профиль; 2 - lam. term . 
sup . ,  вид сверху;  iJ - арр.  i nterm " nид снаружи. 

О риг .  

Круто загнутый вверх гипопигиii (рис . 1 ,  1 )  малепь:кий , не толще 
брюш:ка ; тергит 9-го сегмента спаян со стернитом . 

Поперечно-овальная , :коричневато-желтая lam . term . sup . (рис . 1 ,  2) 
необычайно глубо:ко вдавлена ; задниф край ее с широкой , но . ,  мелкой 
выемкой , дно которой в середине в свою очередь с малень:ким угловид
ным вырезом ; бо:ковые углы выреза немного выступают назад и на вер
шине тупо заострены ; диск тергита в желтом прилегающем пушке и с более 
ред:кими длинными торчащими желтыми щетинками (на рисунке они не 
по:казаны) ; задние две трети дис:ка вдоль середины с более темным и 
сильнее склеротизованным полуовальным участком , ограниченным с б о� 
ков зачерненными :килями, а при основании - длинной поперечной 
черной скобочкой . 

Lam . term . inf .  небольшая ; сравнительно крупные и выпуклые плев
риты отделены от уз:кого стернита на всем протяжении глуб.

о:Ким попереч
ным, дуговидно изогнутым швом ; стернит сзади разделен до · самого осно-
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вания довольно широким вертикальным разрезом, последний в нижней 
части почти параЛлельносторонний, в верхней же расширен , образуя 
округлый просвет. Арр . ext .  inf . нет. 

:Коричневые короткопальцевидные арр . sup . слегка выгнуты назад 
и высо:ко торчат над поверхностью гипопигия ; вершины их немного утол
щены. 

Довольно крупные и массивные арр.  iнterm . (рис . 1 ,  3) выступают из 
полости гипопигия и нависают верmинами над задним краем lam . term . 
sup . ; они · имеют вид вертикальной прямоугольной пластинки с выпуклым 
верхним краем и тупым, коротким зачерненным выступом спереди на вер
шине ; задний край арр.  interm . бугорчатый с бахромкой из длинных 
ресничек ;  у вершины он с загнутым наружу и вперед затемненным зуб
цевидным выступом ; передний край арр . interm . в нижней половине 
с массивным, но тупым, загнутым наружу и назад затемненным зубце
видным выступом ; наружная поверхность вогнута . 

Длина тела около 7 . 5-8 . 0  мм. 
Самка не известна .  
Местонахождение : сев . -вост . Тибет (Нам) - селение Сапка на реке 

Дэн-чю-I\ам, бассейн Голубой реки , 1 7  IV 1901 (3 <50 ; :Козлов) . 
В пределах подрода Vestiplex Bezzi  описанный вид занимает чрез

вычайно обособленное положение ; родственные связи его с другими ви
дами подрода сейчас не могут быть точно определены. Строение арр . 
interm . гипопигия Т .  ( V) .  aptera Lack . ближе всего стоит к видам типа 
Tipula ( V) .  wrangeliana Stack . и Т. (V ) .  dulkeiti Sav . ,  но резко отличается 
от них сильно модифицированной в направлении упрощения lam . term . 
sup . ; последняя наличием в основной части поперечной зачерненной ско
бочки напоминает lam .  term . sup . видов групы Т. ( V) .  scripta Meig . Не 
иснлючено ,  что от видов этой группы в прошлом отчленились нан виды 
группы Т. ( V . )  wrangeliana Stack . , так и менее специализированные 
предкИ Т. ( V . )  aptera Lack . Вероятность такого предположения подтвер
ждается тем,  что арр . interm . в обеих названных группах видов могут быть 
легко произведеды от таковых «sсriрtа-образныю> видов ,  если допустить 
смещение свойственного последним когтевидного выступа заднего верх
него угла арр .  interm . на наружную поверхность придатков , его уплоще
ние и превращение в Rубец , а также аналогичную модификацию переднего 
края придат1шв .  

Видыгруппы Т .  ( V . )  scripta Meig . можно с полным правом рассматри
вать , как более древние , на основании их широкого распространения 
в Евразии ,  причем не только в ее палеарктической части , но и в пределах 
Восточной зоогеографической области. 

Tipula ( Vestiplex) opilionimorpha Savtshenko , sp . n .  

aptera � Lackschewi tz (in litt . ) .  

о . Внешне похож на  предыдущий вид,  но примерно в 1 У2 раза н:рупнее 
его . Основная окраска коричневато-желтая .  Голова коричневая,  темя 
и затылок в серебристом налете ; норичневая срединная линия достигает 
основания лобного бугорка ; последний широкий и плоский, с продоль
ной серединной бороздой .  Рыльце коричневато-желтое , сверху в сереб
ристом налете , нос явственный, но нороткий, с тупой вершиной, несущей 
пучок золотисто-желтых щетинок . Щупики желтые с бурым вершинным 
члеником. -Усики 1 3-члениковые , длинные ; загнутые назад, они почти 
достигают основания брюшка ; оба основные членика желтые , жгут:iп-> 
коричневато"Желтый, ·к вершине бурый ; 1-й основной членю{ усиков 
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равен примерно "'/з длины 1 -го членика жгутика ; жесткие щетинки 
в розетках очень короткие , явственно нороче половины длины соответ
ствующих члеников .  

Грудной отдел неснольно длиннее, чем у Т .  ( V . )  aptera Lack . , н о  тоже 
уплощен и слабо дифференцирован ; более или менее явственно обособ
лены скутеллум и постснутум,  а обычного V-образного шва между пресну
тумом и с кутумом нет ; на антероснутуме намечены следы двух уз них но
ричневатых продольных полос ; коричневые продольные штрихи имеются 
на бонах прескутума . Бока груди коричневые , в серебристом на
лете . 

Он:раска и сравнительные ра:�меры отдельных частей ног те же , что 
у предыдущего вида . Формула шпор 1 -2-2 ; ноготни простые , без зуб-
чина .  

На месте нрыш,св очень 
норотние чешуйновидные руди
менты (ноэффициент редунции 
13 . 0-14.0) ; задний нрай крыло
вых рудиментов в средней части 
с глубоной угловидной выем
ной , ноторая обычно достигает 
половины ширины крыловой 
пластинки ; передний нрай у 
середины с носым тупозубце
видным выступом. 

Жужжальцы, как у Т.  ( V. )  
aptera Lack . 

J 

Брюшко светлоноричневое ; 
норичневая спинная полоса уз
ная и неявственная ; норич
невые боновые полосы очень 
широкие ; бока тергитов в сером 
налете , задние края узно беле
соватые . Стерниты светлокорич
невые, в сером налете , задние 
нрая их широно белесоватые . 

Желтовато-норичневый ги- Рис .  2. Tipula ( Vestiplex) opilionimorpha 
Savtshenko, sp. п .  попигий (рис . 2 ,  1) почти не 

утолщен , но н:руто загнут вверх . 
Тергит 9-го сегмента целиком 
обособлен от стернита . 

1 - гипопигий, вид в профиль ; 2 - Iam. term . 
sup. , вид сверху ;  з - арр. interm. , вид снаружи. 

О риг. 

Поперечно-прямоугольная lam .  term . sup . (рис . 2 ,  2) в средней части 
с резн:ой перетяжкой ; диен ее выпунлый , пран:тичесн:и голый (н:роме 
бонов) ; вершина lam . term . sup . с очень широкой и глубокой округло
треугольной выемн:ой , ноторая , начинаясь сразу у задних углов ,  почти 
достигает середины длины тергита ; спинной н:рай выемни с широн:ой 
желтой наймой и бахромной из очень длинных ресничен , брюшной нрай 
с довольно широним двойным блестяще черным килем. 

Lam . term . inf . небольшая ; сравнительно н:рупные и очень выпуклые 
плевриты на всем протяжении отделены от узкого , часто втянутого под 
предыдущий сегмент стернита глубоним поперечным, дуговидно изогну
тым швом ; стерпит сзади с довольно узкой удлиненно-овальной выемкой ,  
н е  достигающей основания сегмента ; нрая выемки килевидно приподняты ; 
вверху выемка замынается плохо развитыми, имеющими вид уплощенных 
бугорн:ов , арр . ext . inf . ,  несущими редн:ие желтые щетинки . 
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Арр .  sup . очень крупные , удлиненно-лопатовидные , белесовато
желтые ; края их с довольно длинными желтыми щетинками , поверхность 
в н:оротком желтом пушке . 

Нрупные желтые арр . inter·m . (рис . 2 ,  2) в виде широн:ой слегка изогну
той вперед пластинки с вытянутой вперед в короткоклювовидный выступ 
вершиной ;  задний н:ра:й их с многочисленными, верхний - с единичными 
длинными щетинками ; наружная поверхность арр . interm . с двумя вер
тикальными, дуговидно изогнутыми блестяще черными килями ; один из 
них тянется п а раллельно заднему краю придатrюв ,  немного отступя 
от него , и н а  вершине заканчивается н:рупным бугор 1шм , второй распо
ложен на гр анице передних двух третей ширины стшерита . Н' переднему 
краю о сновного отдела арр . interm . примыкает небольшой дополните.ш,
ны:й отдел , имеющий вид широно тупого зубца . 

Длина тела 01>оло 1 1 .5-12 мм . 
2 · Нрупнее 6 .  Усини короче , целиком желтые . Б р юшко со слабым 

блеском и почти без серого 1-J aJieтa ; спинн ая и боковые полосы крайне 
неявственные . Н оги короткие и толстые ; лапки на всех ногах ,  вкшочая 
задние , короче соответствующих голеней . Нрьшья в виде чешуйковидных 
рудиментов .  

ilерхняя основная п.ластинна яйцснлада уплощенная , блестяще 
желто-ко ричнева я ,  лишь немного длиннее своеи ширины ; массивные 
растопыренные цер1ш немного короче верхней основной пластинки ; на
ружный край цер1-юв с продольным килем ,  вершины сильно расширены 
и косо усечены , края среза грубо и тупо зазубрены . Вальвы в виде двух 
длинных ,  светложелтых , полупрозрачных щетинок , длина их почти до
стигает 2/з длины церков .  Над на.львами торчит узкая светложелтая 
пластинка . 

Длина тела (внлючая яйцеклад) 1 7 . 5  мм . 
} Местонахождение : сев . -вост . Тибет - долина рени Джагынгол, 

высота 4089 м ,  1 -6 VI I  1900 (2 66 , 1 2 ; Нозлов) . 
Т .  ( V . )  opilionimorpha Savtshenko , s p .  n .  хорошо отличается от Т .  ( V . )  

aptera Lack . более нрупными размерами тела , более короткими и притом 
только 1 3-члениковыми усиками , явственным носом, серым налетом на 
спинке грудного отдела и наличием на диске прескутума следов темных 
продольных полос ,  а также строением гипопигия и его придатков .  

Самка Т .  ( V . )  op ilionimorpha Savtshenko , s p .  n .  была ошибочно отне
сена Ланшевичем к Т. ( V . )  aptera Lack . ,  известному по на что тольно по 
самцу . 

Внешнее сходство Т .  ( V . )  op ilionimorpha Savtshenko , sp . n .  и Т.  ( V . )  
aptera Lack . чисто формальное : первый из этих двух видов в пределах 
подрода тяготеет к совершенно другой группе видов ,  чем второй. Строением 
lam . term . sup .  гипопигия Т .  ( V . )  opilionimorpha Savtshenko , sp .  n .  близок 
к Т. ( V . )  subcarinata Alex . ,  а строением арр . interm . - также R Т. ( V . )  
longitudinalis Niels . 

Существование в пределах северо-восточного Тибета двух внешне 
сходных , но не родственных друг другу видов комаров-долгоножек 
с резко выраженной короткокрылостью у самцов является наглядным 
примером конвергентной эволюции в связи с общностью условий существо
вания . 

Подъем Тибетского высокогорного плато с двух до четырех слишним ты
сяч метров , происходивший в четвертичном периоде , безусловно сопрово
ждался резким изменением условий существования ; можно думать , что 
в связи с этим в течение четвертичного периода в Тибете среди животного 
населения и в частности среди насекомых должны были иметь место интен-
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сивные видообразовательные процессы в направлении приспособления 
н жизни в условиях сурового , не тольно холодного , но и чрезвычайно 
сухого нлимата , наним является современный нлимат Тибета . 

Поэтому весьма вероятно , что и сложение Т .  ( V . )  aptera Lack . и Т .  ( V. )  
op ilionimorpha Savtshenko , s p .  n .  нан самостоятеJiьных видов ,  подобно 
многим другим корот:ко:крьшым видам :комаров-до.ттгоноже:к , в основном 
происходило в течение четвертичного периода . 
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Э Н Т О  М О Л  О Г И Ч Е С  R О Е О Б  О 3 Р Е  Н И  Е ,  XXXIV, 1955 

П . И . М:ариковский 

НОВЫЕ ГАЛЛИЦЫ ( DIPTERA, ITONIDIDAE) С САКСАУЛОВ . 11 1 

Настоящее сообщешю является продолжением описания серии новых 
видов и родов галлиц , выведенных автором из галлов на саксаулах чер
ном, зайсанс:ком и белом (Haloxylon aphyllum , Н .  ammodendron , Н .  
persicum) из рааличных районов бассейна рек Или и Сыр-Дарьи. 

HALOX Y L OPHAGA MAR IKOV S К I J , gen . n .  

Описываемый род относится к подсемейству Itonidinae , трибе Itoni
dini . Эта триба подразделяется на подтрибу Bifila , самцы которой имеют 
одинаковые двуузелковые члени:ки жгути:ков с двумя мутовками круго
вых нитей и подтрибу Trifila с одинаковыми по размерам двуузелковыми 
члениками жгути:ков и тремя мутовками круговых нитей . Самцы описы
ваемого рода представляют собой отклонение , так как имеют почти цилин
дричес:кие , без узелков ,  члени:ки жгутиков ,  но с двумя мутовками круго
вых нитей . Таким образом, следуя принятой классификации, по этому 
признаку' род Н aloxylopltaga , gen . n. надлежало бы выделить в самостоя
тельную подтрибу. Однако близость строения гениталий к описываемому 
автором роду A siodiplosis, gen . n .  из трибы Itonidini , а также наличие 
среди некоторых самцов едва уловимых следов сужения посредине члени
ков антенн , позволяют этот род считать относящимся к подтрибе Bifila , 
полагая признак двуузелковости необязательным для трибы 1 tonidini .  

Грудь смоляно-черная,  брюшко рыжевато-бурое, ноги желтовато
серые. Глаза голоптические . Антенны 2 + 12 .  1 -й членин скапуса слегка 
расширенный кверху , второй - шаровидный , уплощенный с концов . 
Членики жгутиков самца почти цилиндричесн:ие (иногда едва заметное 
сужение посредине можно обнаружить на 1 -3-м члениках) , с двумя 
мутовками круговых дуговидных,  недлинных нитей ; горлышко длин
нее диаметра .  У самки членики жгутика слегка расширенные к вершине 
и несут извилистые прилегающие нити , образующие крупные ячеи непра
вильной формы . Пальпы одночлениковые . Ноготl{и лапок простые , эмпо
дий хорошо выражен . Субкостальная жилка впадает в костальную за 
срединой переднего края крыла . Третья жилка впадает в вершину крыла . 
Пятая жилка раздвоенная,  ее ветвь округло изогнута . Передний край 
крыла усажен короткими, задний - длинными бахромчатыми волосками . 

Верхняя дорзальная пластинка гипопигия с узкой вырезкой. Нижняя 
дорзальная пластинка массивная , крупная , с глубоким надрезом посре
дине.  Основание нижней дорзальной пластинки более или менее сужен
ное. Вентральный придаток тесно облекает стилет в виде футляра . Яйце-

1 Сообщение I - см. : Энтомологическое обозрение, XXXIII ,  1953 · :  331-341 . 
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клад голый, на вершине с двумя маленькими, противопоставленными 
друг другу лопастями, прикрытыми редкими волосками. 

Род близок к Asiodiplosis, gen.  n . по одночлениковым пальпам, простым 
коготкам и немного по структуре полового аппарата , но хорошо отли
чается от него цилиндрическими без узелковыми члениками жгутика . 

Тип рода Haloxylophaga inornata Маг . ,  sp . n .  

Haloxylophaga inornata Marikovskij ,  sp . n .  (рис. 1 )  

С а м е ц .  Длина 2 .8-3 .2  мм. Антенны 2+12 .  1 -й и 2-й членики 
удлиненные , последующие слегка укорачивающиеся к концу жгутиков . 
Дуговидные нетли круговых нитей короткие , не более 1 /4 или lf5 длины чле
ника .  Конечный членик жгутика короткий, иногда с придатком полушаро
видной формы. Длина эмподия колеблется от % до 2/3 длины коготков .  Го
нококсит короткий, толстый, покрытый редкими волосками и усаженный 
с вентрально-медиальной поверхности обильными короткими волосками . 

Рис. 1 .  Haloxylophaga inornata Mar. , sp . n .  

а - гипопигuй; б - первый и второй членюш жгутииа с амца ;  
в - первый и: второй члении шгутина самиu ; 11 - п альпы самца ; д - иоготои лапии. 

Гоностиль слегка расширяющийся в средней части, с большим тупым 
когтем, короче гонококсита и почти равен ему по ширине.  Верхняя дор
зальная пластинка гипопигия с остроугольной вырезкой и равномерно 
округленными лопастями. Нижняя дорзальная пластинка со скошенными 
к средине вершинами и узкой вырезкой ; эта пластинка покрыта на ме
диальной поверхности небольшими остроконечными бугорками , несущими 
по одной щетинке ; ее основание довольно широкое .  Стилет тупо-кониче
ской формы, плотно облеченный вентральными придатками . 

С а м к а .  Длина 2 .8-3 .5  мм. Членики жгутика почти цилиндриче
ские , чуть суженные в проксимальной части , постепенно укорачиваю
щиеся н вершине, со слабо выраженным горлышком,  почти исчезающим 
у дистальных члеников .  Круговые нити слабо различимые , по крайней 
мере на проксимальных члениках, с двумя извилистыми нитями, соеди
ненными перемычкой . Конечная доля яйцеклада с двумя маленькими яйце
видной формы лопастями , покрытыми редкими щетинками . Остальное , 
как у самца . 

Вид описан по 1 0  самцам и 12  самкам из галлов черного и зайсанского 
саксаулов из бассейна реки Или. 
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Галлы , вызываемые этим видом, слабо заметны , имеют вид маленьких , 
в 3-4 мм, беловатых шишечек , сложенных из чешуй, и растут из почек 
и цветковых завязей (рис . 14, в) . Галлы этого вида были встречены на 
больших веретенообразных галлах Н aloxylomyia deformans solitaгia 
Marik . или ,  по меньшей мере,  в ближайшем окружении от них . Интересно 
то , что значительная часть галлов оказалась хотя и развившейся , но со
сершенно пустой и без каких-либо следов личиночной камеры , что на
водит на мысль о существовании связи в образовании этого галла с дея
тольностыо гаш1ицы Н. d. solitaria . Вид встречается редко . 

Haloxylophaga infestans Marikovskij , sp .  n .  (рис . 2) 

С а м е ц. Длина 2 . 5-2.8  мм . Антенны 2 + 1 2 . Членики жгутика по
степенно , но сильно укорачивающиеся к вершине , слегка продолговатые 
с хорошо выраженными горлышками , длина ноторых· немного превосходит 
диаметр ; часто членини почти шаровидной формы . Нонечный членин 
яйцевидной формы, маленький . Пальпы с двумя д.тrинпыми щетинками 
на вершине , которые в большинстве случаев те р я ются нри иаготовлении 
препарата . Гоностиль слегка расширяющийся н веrшино , его д.шш:а в два 

Рис. 2 . Haloxylophaga infestans Mai·" sp . n. 
а - гипопигий ; б - нонечные членини жгутина самца ; 

в - средние членини жгутина самю1 . 

раза меньше длины гонококсита. Эмподий достигает 2/з длины коготков .  
Верхняя дорзальная пластинка гипопигия с неглубокой остроугольной 
вырезкой и с заметно притупленными вершинами . Нижняя дорзальная 
пластинка как бы повторяет форму верхней дорзальной пластинки и ха
рактеризуется расположенной на медиальной поверхности пластин
ки группой в 5- 7 крупных зубообразных выступов , несущих по ще
тинке . Эти выступы возвышаются над вершиной нижней дорзальной 
пластинки. Основание нижней дорзальной пластинки резко сужено .  Сти
лет конический , плотно облеченный вентральными придатками. 

С а м к а .  Длина 2 . 5-3 . 0  мм. Членики жгутика постепенно укора
чивающиеся к вершине,  горлышко лучше выражено на проксимальных 
члениках , тогда как дистальные часто оказываются типично сидячими . 
Конечный членик шаровидной формы , сближен с нижележащими. Круго
вые нити образуют неправильной формы крупные ячеи . Яйцеклад несет 
на вершине две маленькие удлиненно-овальные .лопасти, покрытые ред
ними волосками . Остальное , кан у самца . 
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Вид описан по 36 самцам и 30 самнам ; образует галлы на черном сак� 
сауле в Кзылординской области . Вид близок к Haloxylophaga inornata , 
sp .  n . ,  от которого отличается следующими особенностями гениталий : 
а) наличием зубообразных выступов на медиальной поверхности нижней 
дорзальной пластинни гипопигия ; б) усеченными вершинами лопастей 
верхней дорзальной пластинки ; в) более длинными гонококситами . Сам1ш 
характеризуются удлиненными конечными лопастями яйценлада . 

Галлы, вызываемые этим видом, очень сходны с галлами Haloxylo
phaga inornata , sp .  n . ; они также представляют собой беловатые шишечки ,  
сложенные из коротких чешуек ; обычно располагаются группами по 
3-6 штук на почках сочленений ветвей (рис . 14, г) . Местами эта галлица 
очень сильно поражает саксаул ; от изобилия галлов дерево становится: 
лохматым и серым ; сильно пораженные деревья погибают . 1951 г. по
видимому , был годом массового размножени!I этой галлицы. 

Haloxylophaga consociata Marikovskij ,  sp . n .  (рис .  3) 

С а м е ц. Длина 2 .5-2.8 мм. Антенны 2 + 1 2 . Членики жгутика по
степенно укорачивающиеся :к вершине, с хорошо выраженными недлин
ными горлышками, длина ноторых немного больше или равна диаметру . 
Членики жгутика ,  особенно 2-й и 3-й , с едва заметным сужением посре
дине , остальные почти без него , цилиндричес:кие . Круговые нити обра
зуют на Rаждом членике по две мутовки из в:оротв:их петель . Конечный 
членик антенн овальной фор
мы с маленьким апикальным 
полушаровидным выростом 
или сосочком. Пальпы с од
ной-двумн длинными щетин
ками . Эмподий наполовину 
Rороче коготков .  Гонококсит 
широкий , покрытый редкими 
волосками. Гоностиль в два 
раза Rороче гонококсита , 
сужен :к вершине , слегка 
расширен поередине.  Верх
няя дорзальная пластинка 
гипопигия с глубокой узкой 
вырезкой и равномерно ок
ругленными лопастнми . Ниж
няя дорзальная пластинка 
таRже с глубокой узкой вы

в 

Рис . 3. Haloxylophaga consociata Mar. , sp . n .  

а - гицоцигий ;  членини жгутина самца: б - первый 
и второй , в - нонечные . 

резкой , почти прямой вершиной и пон:атыми латеральными Rранми ; на 
медиальной поверхности усажена слабыми, но густыми волосками и не
св:ольн:ими крупными зубовидными выступами, которые не выдаютсн за 
вершину пластинки.  Основание нижней: дорзальной пластинки сильно , 
но полого сужено . 

Вид описан по 6 самцам. Самка не известна .  
Haloxylophaga consociata , sp .  n . ,  образует галлы на черном и зайсан

св:ом саксаулах в бассейне рев: Или и Сыр-Дарьи . Галлы - маленькие, 
длиной 4-5 мм, :конические шишечки , сложенные из множества мелких че
шуек , с полостью, полупогруженной в ткань ветн:и (рис . 14 ,  д) . Обраауются 
на одеревеневших веточках годичного возраста , причем, в:а:к правило , 
сидят звездчатыми мутовками по 4-7 штук вместе на небольшо и бу-
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лавовидном утолщении ; по типу строения напоминает галлы Asiodiplo-
sis noxia , sp. n .  

Встречается редко и рассеянно . 
виях лаборатории затруднен . 

Вывод из галлов комариков в уело-

Haloxylophaga blennis Marikovskij , sp . n. (рис . 4) 

С а м е ц .  Длина 2 . 5-3.0 мм . Антенны 2 + 12 .  Членики жгутика 
с небольшими горлышками , без каких-либо следов перешейка . Нонеч
ный членик антенн несет на  вершине маленький бугорок . Петли ди
стальных мутовок круговых нитей у конечных члеников тесно при
легающие , ровные , узкие и равномерные , особенно на конечном чле
нике . Эмподий достигает нонца коготков . Гоноконсит покрыт редними 
щетинками , массивный , короткий , слегна суживающийся к вершине и 
сил ьн о  закруrленный в основании . Гоностиль расширяющийся к се
редине , равен или немного короче диаметра гононоксита . Верхняя дор-

Рис . 4. Haloxylophaga Ь iennis Mar. , sp . n. 

а - гипопигий ; б - вариации нижней дорэальной пластин:ни ; в - яйце:нлад ; члени:ни 
жгут1ша самца : г - второй, д - :нонечные ; е - первый и второй члеюши жгутина самни. 

зальняя пластинка гипопигия с неглубокой полунруглой вырезкой и 
онру глыми лопастями , на вершинах покрытыми редними волоснами . 
Нижняя дорзальная пластинна с почти прямо обрубленными верши
нами лопастей , покрытыми недлинными волосками и узной щелевидной 
вырезной ,  а с дорзально-латераJrьной поверхности несет грубо морщи
нистую снлеротизованную бугорчатость . Основание нижней дорзальной 
пластинюr реюю сужено . 

С а м н а .  Длина 2 .5-3 . 0  мм. Горлышни жгутинов нороткие , выра
жены всюду , кроме самых конечных двух-трех сидячих члеников .  Про
нсимальные членики жгутина не сильно удлиненные по сравнению с ди
стальными. Нруговые нити образуют один поясок из извилистой нити 
(на вершине членика) и 1 -2 нрупных ячеи. Яйцеклад почти голый, с очень 
редкими нороткими щетиннами ; его нонечные лопасти маленькие, слегка 
удлиненные , несущие . по одной-две щетинни. Остальное,  нак у самца . 

Вид описывается по 1 1  самцам и 8 самнам . 
Описываемый вид близок н Haloxylophaga consociata , sp .  n"  от которого 

отличается общим обликом и следующими деталями строения гениталий 
самца : более нороткими онруглыми гонококсита:ми ; более округлой вырез
кой верхней дорзальной пластинни гипопигия : тупыми вершинами и 
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округлыми латеральными краями нижней дорзальной пластинки и нали
чием на ней участка гофрированной бугорчатости. 

Цюш развития вида недостаточно выяснен . Вид образует галлы на 
зайсанском и черном саксаулах в бассейнах рек Или и Сыр-Дарьи вместе 
с Asiodiplosis noxia , sp .  n . , от которых хорошо отличается более светлой 
01<раской и рассеянным расположением среди галлов этого вида . Повиди
мому, в противоположность своему сожителю (и в известной мере хозяину) , 
значительная часть популяции этого вида впадает в продолжительную 
диапаузу ,  так как галлицы были выводимы из галлов двухлетней давности, 
выход из которых Asiodiplosis noxia ,  sp .  n .  произошел годом раньше . 
Возможно , что этот вид, так же как и Haloxylophaga inornata , sp . n . ,  
приспособлен н симбиотическому образу жизни. 

Самцы описываемых видов рода Haloxylopliaga , gен . n .  хорошо разли
чаются по конфигурации верхней и, главным образоl\r ,  нижней дорзаль-

Рис . 5 .  Форма верхней и нижnей дораальных пластинок видов 
рода Haloxylophaga Маг. , gen . n .  

а -- Il .  inc rnata М а 1· . , sp .  n . ;  б - Н .  infestans М ю·. , sp .  n . ;  в - Н .  conso
ciata Маг. , sp .  n . ; г - Н. Ьiennis М а г . , sp. n. 

ной шшстинки гипопигия (рис . 5) . Различие само�< сложнее и может быть 
проведено только на сличении фигур , образуемых круговыми нитями на 
члениках жгутиков ,  - признаку, видимому в микроскоп с трудом. 

ASIOD IPLOSIS MARIKOVSКI J ,  gen . n . 

Описываемый род относится к подсемейству 1 tonidinae трибе 1 toni
dini . 

Глаза большие , голоптические . Пальпы одночлениковые , очень ма
ленькие , в диаметре почти равные размеру одного омматидия . Антенны 
самца 2 + 12 ,  самки 2 + 1 1 - 12 ;  у самца длинные , почти достигающие 2/з ,  
у самки д о  1/з длины тела . 1 -й членик скапуса в виде широкого конуса,  
обращенного основанием кверху, 2-й почти шаровидной формы, иногда 
со слегка усеченной вершиной .  Членики жгутика постепенно уменьшаю
щиеся к концу , у самцов отчетливо двуузелковые , с хорошо развитым 
перешейком и горлышком, длина которого в 2-2 .5  раза больше диаметра .  
-Узелки члеников одинакового размера ,  каждый несет п о  мутовке недлин
ных петлевидных круговых нитей, расположенных по экватору узелка , 
ближе к основанию от которых находятся мутовки из редких крупных 
щетинок. -У самни членини жгутика цилиндричесние , 1-й и 2-й значи
тельно удлиненные , нередко спаянные , хотя и с сохранившимся пере
шейком ; каждый членю< несет в общем по две мутовки редких щетинок .  
Нруговые нити слабо заметные , прилегающие , в виде пояска н а  вершине 
членика , к которому примыкает одна ,  очень редко две большие ячеи . 
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Ирылья усажены редкими: изогнутыми прилегающими волосками. 
Субкостальная жилка впадает в костальную почти на средине переднего 
края крыла . Третья жилка впадает в вершину крыла . Пятая жилка с раз
вилком. 

Жужжальца длинные , булавовидные , на тонком длинном стебельке , 
почти равные длине голеней ног .  Ноготки простые с хорошо развитым 
эмподием, не достигающим или едва достигающим его вершины . 

Гонококсит широн:ий , реже удлиненный, покрытый редн:ими волосками . 
Гоностиль равен по длине или даже длиннее половины гонококсита , 
мало суживающийся I\ вершине , покрытый мелкими редкими щетинн:ами . 

Верхняя дорзальная пластинка гипопигия с округлыми лопастями 
и неглубокой вырезной. Нижняя дорзальная пластинн:а в виде двух спаян
ных спереди лопастей, полуохватывающих стилет ; эта пластинка несет 
на медиальной поверхности по несr-юльку щетинок , сидящих на кониче
ских выступах . 1  Основание нижней дорзальной пластинки слабо сужен
ное . Стилет н:онический, облеченный в виде тонкой оболочки вентральными 
придатками . 

Яйцеклад у видов рода сходен , из-за чего различие самок затруд
нительно ; слегка втянутый, покрытый длинными щетинками , которые 
располагаются или раJJномерно по всей поверхности, или собраны на 
вентральной поверхности в густое скопление . На вершине яйцеклада 
расположены две маленьких , прилегающих друг н: другу лопасти , покрытые 
коротким:ц волосками и несколькими слабо склеротизованными шипиками . 

В трибе ltonidini описываемый род по одночлениковым пальпам за
нимает особое положение вместе с родом Kronodiplosis Felt ,  1915  с Филип
пинских островов ,  от которого хорошо отличается формой гипопигия 
и яйцен:лада . 

Тип рода A siodiplosis noxia , sp . n .  
Представители рода вызывают образование галлов в виде шишечек , 

сложенных из чешуек . Цикл развития у видов рода за небольшим исклю
чением сходен : зимовка в галле в фазе личинки ; лёт в мае ; развитие в тече
ние лета и осени ; в году одно поколение . 

Asiodiplosis noxia MaТ'ikovskij , sp .  n . (ри с .  6 )  

С а м е ц .  Длина 2 . 0-2 .2  мм . Антенны 2 + 1 2 .  Последний членик 
жгутика с маленьким шарообразным или слегка удлиненно шарообраз
ным, варьирующим по форме придатком . Эмподий немного короче когот
ков . Гонококситы массивные , слегка суживающиеся к вершине, покрытые , 
особенно с вентральной поверхности , длинными волосками . Гоностили 
умеренно утончающиеся к прямо усеченной вершине , длиннее половины 
длины гонококсита .  Верхняя дорзальная пластинка гипопигия крупная : 
лопасти с широкоовальной вершиной и небольшой круглой вырезкой . 
Нижняя дорзальная пластинка глубоко раздеJrенная, вершины лопасти 
сильно скошенные к середине , почти треугольные спереди и с медиальной: 
поверхности усажены хорошо выраженными остроконическими, слабо 
склеротизованными зубообразными выростами. Основание нижней дор
зальной пластинки широкое. 

С а м к а.  Длина 2 .0-2 .2 мм. 1 -й членик жгутика удлиненный,  в 3-
3 .5  раза превышает диаметр членика , не слитый со 2-м члеником. После-

1 Форма нижней дорзальной пластинки представляется сильно изменчивой в за
висимости от положения гипопигия на препарате, его наклона или поворота. Поэтому 
во избежание ошибок в определении препарат гениталий необходимо делать отдельно 
от препарата всей галлицы и слегка его придавить покровным стеклом, следя за пра
вильным положением. 
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дующие членики жгутика антенн почти одинаковые , цилиндрические . 
Последние два членика тесно сближены, с едва заметным швом. На вер
шине последнего членика иногда имеется тонкий короткий отросток .  
Длина антенн равна 1 /4 или даже 1 /s длины тела и немного короче груди . 

Яйце�шад равномерно покрыт редкими щетинками ; конечные лопасти , 
кроме длинных волосков ,  несут по одной крупной шипообразной и слабо 
склеротизованной щетинке . Остальное,  как у самца . 

Галлы , вызываемые этим видом, обнаружены на зайсанском и черном 
саксаулах в бассейне рек Или и Сыр-Дарьи. Они представляют собой кони
ческие вздутия стволиков ,  направленные основанием кверху, длиною 
5-15 и шириною 5-7 мм . В верхней части этого вздутия расположен 
пучок из 2-10  черных чешуйчатых шишечек , длиною около 3 мм , в каж-

Рис . 6. A siodiplosis noxia Маг. , sp . н .  
а - гипопигий; б - верхннн и нижннн дорзальные пластинни ; в - ноготни л апни; в - нйценлад ; 
iJ - апинальные членини жгутина самца ; е - то же самни; :ис - нругован нить членина шгутина 

самни. 

дом из которых находятся по одной личинке галлицы. Га.Ллы распола
гаются часто четковидно , а чешуйчатые шишечки находятся на месте 
почки, у основания ассимилирующего побега , вокруг места прикрепле
ния которого они располагаются в виде розетки (рис . 14 ,  е) . 

Asiodiplosis noxia , sp . n . очень сильно поражает саксаул , а количе
ство галлов бывает столь значительным, что дерево кажется темнопестрым 
от множества черных чешуйчатых шишечек . Обычно сильно поражен
ное дерево засыхает . В среднем течении реки Или недалеко от впадения 
в нее реки Чарын в 1951 г. автор наблюдал довольно обширные участки 
с отмирающими и погибшими в результате деятельности этой галлицы 
деревьями . В 1952 г .  свежих галлов уже не было . 

Asiodiplosis ulkunkalkani Marikovskij ,  sp . n .  (рис . 7) 

С а м е ц .  Длина 2-2.3  мм. Антенны 2 + 12 ; длина их превышает 
половину общей длины тела . "Узелки 1-го членика жгутика слегка про
долговатые , перешеек короткий . Последний членик жгутика на вершине 
несет небольшой, не всегда отчетливо выраженный овальный придатон . 
Эмподий чуть нороче коготков .  Гонококсит массивный, толстый , почти 

20 Энтомологическое обозрение, т. XXXIV 
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кубической формы,  с медиальной поверхности со скошенной вершиной,  
покрытой главным образом с дорзальной поверхности длинными тонкими 
волосками . Верхняя дорзальная пластинка гипопигия с мелкой округ
лой вырезкой на вершине и с небольшим количеством коротких щетинок 
па боковых лопастях . Нижняя дорзальная пластинка глубоко раздвоена 
на две лопасти, покрыта очень редкими волосками и немногими слабовы
раженными выростами ; ее основание не суженное.  

С а м к а .  Длина 2-2.8 мм . Последний членик антенн слегка увели
ченный, иногда несущий слабые следы слияния из нескольких члеников .  

б 
Рис 7 .  A �iodiplosis ulkunkalkani Mar. , sp . n .  

Яйцеклад в проксимальной 
части с вентральной поверх
ности несет скопление густых 
тонких и длинных волосков .  
Остальное, как у самца . 

Этому виду дано наиме
нование по местному назва
нию <шоющей» горы Улькун
калкан (среднее течение реки 
Или , правый берег) , вблизи 
которой были впервые най
дены в большом количестве 
галлы этого вида . Вид опи
сан по 14  самцам и 3 сам
I-\ам. 

Галлы, вызываемые этим 
видом и обнаруженные на 
зайсанском и черном саксау
лах ,  имеют форму шаровид
ных , светложелтых , почти 
белых образований диаме
тром 1 0-12 мм и состоят из 
слившихся вместе 5-25 от-

а - гипопигий; б - яйцеилад. дельных шишковидных выро-
стов ,  каждый из которых сло

жен из множества тонких ланцетовидных сильно заостренных к вер
шине чешуек (рис . 14 ,  ж) . Личинка развивается в основании каждой 
шишечки. Сходный галл описан с черного саксаула из окрестностей 
ст. Репетек (Туркмения) Ваниным (1940) . Окончательно решить , вызы
вается ли оп тем же самым видом галлицы, не представляется возмож
ным, так как для этого необходимо сличение галлиц . 

Обычно галлы располагаются на тоненьких веточках несколькими 
близко расположенными шаровидными плотными скоплениями, по 3-8 
штук вместе . Поражаемость галлами отдельных деревьев очень значитель
ная : деревья резко ослабляют плодоношение и частично усыхают , что 
отмечает также и Ванин ( 1940) . Особенно много галлов этого вида было 
в 1950 г .  В 1951 г .  из-за активной деятельности наездников галлов было 
.очень мало . 

Asiodiplosis stackelbergi Marikovskij , sp . n .  (рис . 8) 

С а м е ц. Длина 2 .0-3 . 0  мм. Антенны 2 + ,12 ,  едва достигают поло
вины тела . Проксимальный узелок 1 -го членика жгутика слегка крупнее 
.дистального . На  вершине конечного членика антенн бывает небольшой 
низко сидящий округлый придаток,  выраженный не у всех особей. Эмпо
дий немного короче коготков .  Гонококсит толстый , короткий . Гоностиль 
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немног'о более половины гонононсита , слабо изогнут, с заостренной верши
ной . Верхняя дорзальная пластинка гипопигия с почти прямоугольной; 
вырезкой ;  ее лопасти на вершинах покрыты значительно более много
численными волоснами. Нижняя дорзальная пластинна понрыта очень 
маленькими волосками, на вершине с неглубоной вырезной и острононеч
ным надрезом посредине ; ее основание равномерно суженное .  Вершины 
лопастей нижней дорзальной пластинни слегна заострены и иногда несут 
по неснольку слабых удлиненных нону со видных выступов .  

С а м н а .  Длина 2 .5-4 .0  мм. Антенны 2 + 1 1 .  1-й членик жгутина 
сильно удлиненный, в 4-5 раз больше диаметра и слит со 2-м, хотя пере
шеен между ними хорошо 
выражен . Последний членик 
нрупнее предыдущих . На вен
тральной поверхности про
нсимальной части яйцеклада 
имеется отчетливое снопле
ние густых тонких волосков . 
Остальное , нан у самца . 

Вид назван именем А. А .  
Штанельберга ; описан по  6 
самцам и 9 самкам. 

Галлы, вызываемые этим 
видом, найдены на зайсан
ском, черном и белом сансау
лах в верхнем течении рени 
Или. Они имеют шарообраз
ную форму , длину 8-15 и 
ширину 1 0-20 мм и состоят 
из редких длинных при
остренных чешуен , понрытых 
сверху обильным белым пуш
ном. (рис .  14,  з) . Каждый 
галл сложен из более мелких 

• о 
• 

d 

Рис. 8 .  Asiodiplosis stackelЬergi Mar; , sp . n . 

а - гипопигий ;  б - нйцемад. 

шаровидных шишечен диаметром в 5 мм, у основания ноторых и разви
вается личинка . Обычно галлы растут на мелких веточнах сноплениями 
по 2-5 штун и иногда сильно поражают отдельные деревья . Сходный 
галл описан Ваниным (1940) с черного сансаула из онрестностей Репе
тена в Туркмении . 

Asiodioplosis festinans Marikovskij , sp. n.  (рис. 9) 

С а м е ц .  Длина 3 . 5-4 .0  мм. Серовато-бурый с более темной грудью� 
Антенны 2 + 12 .  Эмподий длинный , равен по длине ноготкам . Гонононситы 
нороткие , широние , их ширина немного меньше длины. Гоностили почти 
цилиндричесние , длиннее гонококситов .  Верхняя дорзальная пластинна 
гипопигия с небольшой выемкой и округлыми лопастями . Нижняя дор
зальная пластинна с полого понатыми в средине вершинами и широним 
надрезом ; эта пластинна покрыта норотними волоснами и не имеет зубо
образных выступов ;  ее основание равномерно и значительно суженное . . 

С а м н  а .  Длина 4 .0  мм . Антенны 2 + 1 1 .  1 -й членин жгутика длинный , 
почти в два раза длиннее 2-го ; последний членик с чуть заостренной вер-
шиной и следами слияния с предшествующими члениками . 

На вентральной поверхности у основания яйцеклад несет пучок 
длинных тонних волоснов .  Конечные лопасти имеют неснольно длинных 

20• 
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нрепних щетинок и по два слабо 
вое , нан у самца . 

склеротизованных шипин:а . Осталь-

Вид описан по 5 самцам и 1 самке из галлов на черном и зайсанском 
саксаулах,  собранных в бассейне реки Или . Галлы довольно крупные , 
до 1 . 5-2 см длиною и 0 . 6-0.7 см диаметром, имеют форму конических 
шишечек, сложенных из сильно заостренных чешуек с большой поло

.Рис. 9 .  Asiodiplosis festinans Mar. , sp .  n. 
а - гипопигий ; б - нйценЛад. 

стью в центре (рис . 14 ,  и) . 
Галлы редни ; личинки 
очщ1ь сильно поражаются 
наездниками . В 1951 г . , 
вероятно , было массовое 
размножение вида , так как 
на следующий год наблю
далось множество старых 
галлов на сильно угнетен
ных деревьях . 

В противоположность 
другим видам ,  Asiodiplosis 
festinans, sp .  н .  разви
вается в норотние сроки : 
галлы появляются в на
чале весны и быстро созре
вают, а вылет происходит 

· в  ·нонце весны . Вышедшие галлицы после нопуляции откладывают 
и почни яични , н:оторые и находятся там , не развиваясь, до следующей 
: весны , т. е .  немного менее года . 

Asiodiplosis vernaJ is Marikovskij , sp . n .  (рис.  10) 

С а м е ц .  Длина 2 .0-2.8 мм. Серовато-бурый с более темной грудью . 
. Антенны 2 + 12 ,  длинные , равные 2 /з длины тела . Дистальный узелок 

Рис . 10 .  Asiodiplosis vernal is Mar . ,  sp . n.  

· а  - гипопигий ; б - вариации формы верхней дорзальной пластинни; 
в - нйценлад. 

'Последнего членин:а жгутика меньше пронсимального, овальной формы 
· и  часто несет или слабый бугорон: , или хорошо развитый шаровидный 
· придаток , длина ноторого в два раза меньше диаметра узелка . Эмподий 
. значительно н:ороче ногот�юв . Гонононситы нороткие , широние ; их длина 
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на 1 /з больше ширины . Гоностили равны по ширине гонококситам или слегка 
короче их . Верхняя дорзальная пластинка гипопигия с глубокой вырез
кой , то узкой , то сравнительно широкой ; лопасти ее варьируют по форме ,. 
чаще округлые , но бывают и угловатыми. Нижняя дорзальная пластинка 
с сильно скошенными вершинами, на медиальных поверхностях несет 
немногочисленные крупные горизонтально направленные щетинки, 
сидящие на остроконечных выступах .  Основание нижней дорзальной пла
стинки сильно расширено в местах соединения с гонококситами . 

С а м к а .  Длина 2 .0-3 .0  мм . Антенны 2 + 1 1 ,  редко 2 + 12 .  В первом 
случае конечный членик жгутика слегка увеличенный по сравнению 
с предлежащим, удлиненный ; в последнем - маленький , почти шаро
видный. 1-й членик жгутика в 1 . 5  раза больше 2-го , иногда сросшийся 
с последним, но с заметным перешейком . Эмподий почти достигает вер-· 
шины коготков . Яйцеклад покрыт густыми длинными волосками , обра--

Рис . 1 1 .  Форма верхней и нижней пластинки вил;ов рода Asiodiplosis Mar. , 
gen . n .  

а - А. noxia Маг. , s p .  n . ;  б - А .  ulkunkalkani М а г . , sp . n . ; в - А .  stackelberg i 
Маг. , s p .  n . ; г - А. festinans Маг. , s p .  n . ; д - А. vernalis М аг. , s p .  n.  

зующими на вентральной поверхности еще более густое скопление. 
Rонечные лопасти яйцеклада значительно меньших размеров ,  чем у дру
гих видов ,  усажены густыми волосками, среди которых выделяются 2-4 
слабо склеротизованных шипика . Остальное , как у самца . 

Вид описан по 1 7  самцам и 12  самкам. 
Asiodiplosis vernalis, sp . n. вызывает галлы на зайсанском саксауле ; 

был найден в верхнем течении реки Или близ поселка Чарын . Галлы на
поминают повреждения, вызываемые галлицей Asiodiplosis stackelbergi , 
s p .  n "  но отличаются очень мелкими размерами ,  имеют не более 3-4 мм 
в диаметре , темнобурого цвета , без каких-либо следов опушения (рис . 
14 , 11:) . Появляются и созревают галлы необыкновенно рано ; в мае их. 
рост прекращается и происходит вылет первого поколения . 
. Самцы описываемых видов рода Asiodiplosis, gen . n . хорошо разли
чаются преимущественно по форме нижней дорзальной пластинки (рис . 1 1 ) .  
Различение самок сложнее . Самка А .  noxia , sp .  n .  отличается строением_ 
яйцеклада ,  на котором нет скопления густых волосков ,  а самка А .  ver
nalis, sp . n .  - более коротким яйцекладом. Самки трех остальных видов. 
неразличимы . 

Описываемые ниже два вида относятся к роду Baldratia Kieff . 1879 , . 
трибы Lasiopterini , подсемейства ltonidinae . В настоящее время известно-
16 видов этого рода : 1 из Италии , 2 - из Южной Африки (мыс Доброй· 
Надежды) и остальные 13 - из Северной Америки . Представители рода 

· вызывают галлы на различных солянках . Наши виды, выведенные из гал
лов на саксауле , отличаются от описанных ранее видов маленькими одно
члениковыми пальпами , большим количеством члеников антенн , число, 
которых доходит у самок до 2 + 14 ,  а также удлиненной формой брюшка_ 
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Baldratia przewalskii Marikovskij , sp . n .  (рис .  12) 

С а м е ц .  Длина 3 .0 мм. Антенны 2 + 1 1 .  Членики жгутика сидячие , 
.слегка овальные или шаровидные . На  каждом членике находится две 
мутовки щетинок , из которых дистальная состоит из крупных , а прокси
мальная - из маленьких щетинок .  Круговые нити образуют 2-4 круп
ных , варьирующих в форме и величине ячеи. Апикальный членик жгутика 
слеп{:а увеличенный. Пальпы почти шаровидной формы.  Коготки лапок 
несут по одному зубчику , сильно изменчивому в размерах, но никогда не 
�бывают :крупными. Эмподий рудиментарный . Крылья типичные для 

' '  
Рис. 1 2 . Baldratia przewalskii Mar. , sp . n. 

4- Гипопигий ; б - яйценлад; в - ноготни лапон ; е, д- нонечные членини н;гутинов самца. 

Lasiopterini ; четвертая и пятая жилки простые . Брюшко как у самки , 
так и у самца удлиненное , в связи с чем галлицы выглядят стройными . 

Гоноконсит узкий , слегка изогнутый кнаружи . Гоностиль длинный , 
-суженный :к вершине , только в полтора раза меньше гононо:ксита.  Про
.межуточная лопасть гипопигия отсутствует , а на ее месте имеется едва 
.заметное возвышение , покрытое редкими волосками . Верхняя дорзальная 
пластинка гипопигия с глубокой округлой вырезкой , с внутренней стороны 
·.со слегка заостренными лопастями . Нижняя дорзальная пластинка узкая 
,(ее диаметр в четыре раза уже наибольшей ширины верхней дорзальной 
-пластинки) . Вентральные придатки охватывают со всех сторон стилет , 
�легка конические , со слабыми выступами на вершине, в базальной 
половине покрыты чуть заметными волосками . 

С а м R а .  Длина 2 . 5-4 .0  мм . Тело покрыто редкими серебристыми 
чешуйками. Брюшко сверху темное ,  бона желто-оранжевые , иногда чуть 
нрасноватые ; низ брюшка нарминно-бурый , конец желтоватый . Антенны 
.! + 13 ,  редко 2 + 12 и 2 + 14 .  Членики жгутика укорачивающиеся :к концу , 
шоэтому проксимальные членики слегка продолговатые , дистальные -
почти шаровидные . Апикальный членик антенн бывает как длинным, так 
.и коротким, округло-яйцевидным. Конечная доля яйцеклада яйцевидной 
.-формы ; длинные волоски на ее дорзальной поверхности слабо загнуты 
-к вершине . С:клеротизованный придаток слабо изогнут на вентральную 
<Поверхность , с двумя рядами длинных нрючновидных щетинок .  Осталь
ное, как у самца . 
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Вид описан по 2 самцам и 20 самкам из галлов черного и зайсанского 
саксаулов из бассейна реки Или и назван в память знаменитого русского 
путешественника Н .  М. Пржевальского . 

Baldratia przewalskii , sp .  n .  вызывает галлы в виде небольших слегка 
расширенных вздутий одного членика зеленого побега саксаула 
(рис.  14 , а) . Среди множества сходных по форме галлов,  принадлежащих 
Н aloxylomyia gigas inobservaЬilis Маг . , галлы описываемого вида встре
чаются довольно редко . Длинная , почти червеобразная форма личинки , 
вероятно , представляет собою приспособление к форме галла , образуемого 
из тонкого и длинного членика побега дерева .  

Зимовка происходит в личиночной фазе в галле , окукливание -
ранней весной. Фаза куколки непродолжительна . В мае происходит 
вылет галлиц, спаривание и откладка яиц . Развитие галла в течение 
лета и осени . В году одно поколение. 

Baldratia kozlovi Marikovskij , sp . n .  (рис . 1 3) 

С а м е ц .  Длина 2 .8-3 .2 мм. Антенны 2 + 10 - 1 1 . 1 -й и 2-й, а также 
нонечный членики жгутина удлиненные .  3убчини ноготков лапок си:льно 
варьируют от маленького ,  едва заметного , до крупного , равного почти 
трети длины коготка . Вершина нижней дорзальной пластинки гипопигия 

Рис . 13 .  Baldratia kozlovi Маг" sp . n .  

а - гипопигий ; 6 - нйценлад; в - вариации ноготнов лапон; е - вариацип формы 
нйценлада. 

слегка коническая или равномерно закругленная . Промежуточные 
лопасти слабо развитые, покрыты немногочисленными волосками . Вен
тральные придатки покрыты густыми волосками. Остальное , как у самца 
предыдущего вида . 

С а м R а .  Длина 3 .0-4 .0  мм. Антенны 2 + 1 1 -15 ,  чаще 2 + 1 4 .  
Апикальный членик жгутика бывает заметно удлиненным, слившимся из двух члеников .  Н'онечная доля яйце:клада усажена длинными воло
сками , которые на дорзальной поверхности сильно загнуты к вершине . 
Склеротизованный придаток изогнут то сильно , то слабо ; в последнем 
случае изогнут только его кончик . Волоски на этом придатке длинные , 
равномерно загнутые . Остальное , как у самца . 
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Вид описан по 56 самцам и 17  самкам из галлов черного саксаула И:J 

окрестностей г. :Кзыл-Орды и назван в память русского путешественника 
П .  :К .  :Козлов а ,  сподвижника Н .  М .  Пржевальского . 

Различия между этими видами следующие : 
В. przewalski i  В .  kozl ovi 

Пр омежуточная лопасть гонококсита 
отсутствует .  

Промежуточная лопасть гонококсита 
имеется. 

В ентральные придатки гипопигия по
крыты редкими волосками. 

Вентральные придатки гипопигия по
крыт ы густыми волосками. 

1 
а а 

е ж к 

Рис . 1 4 .  Галлы на саксауле, вызываемые галлицами. 

а - Ba!dratia przewalskii Маг . ,  s p .  n . ;  б - Batdratia koz tovi Маг. ,  s p. n . ; в - Haluxylophaga 
inornata М аг . , s p .  n . ; е - Haloxytophaga infestans М а г . ,  sp.  n . ; д - Hal oxytopl1a1a conso
ciata Иаг. , s p .  n . ; е - A siodip/osis noxia М аг. ,  sp .  n . ; :нс - A siйdiPl osis utkи nhalkani 
М аг. , s p .  n . ;  а - AsiodiP losis stackelbergi Маг. , sp.  n . ; и - Asiodiplosis festinans М аг . , 

s p .  n . ;  п - Asiodip/osis vernalis Маг. , sp .  n . 

Зубчики коготков лапок не бывают Зубчики коготков лапок иногда дости-
сильно увеJ1иченными. гают трети длины когот1•а . 

Конечная лопасть яйцеклада на дорзаль- Конечная лопасть яйце клада на дор-
ной поверхности со слабо загнутыми зальной повер хности с сильно за-
волосками .  гнутыми волосками.  

Брюшко отчетливо удлиненное. Брюшко неотчетливо удлиненное. 

Так же , как и у предыдущего вида , галлы, вызываемые этой галлицей , 
представляют собою вздутия только одного членика зеленого побега 
дерева , но это вздутие значительно более выражено и, кроме того , отчет
ливо выделяется на дереве благодаря яркой охристо-желтой окраске . 
Обычно галлы располагаются четковидно один над другим и бывают 
расширены в одну из сторон (рис . 14 ,  6) . Численность галлов небольшая . 

ЛИТЕ РАТУРА 

В а н  и н  С. И .  1 940 . Галлы на саксауле из Средней Азии. Изв. Высш. курсоп 
прикл. зоологии и фитопатологии, Х : 109-1 1 4 .  



Э Н Т О  М О Л  О Г И Ч Е С R О Е О Б  О 3 Р Е  Н И  Е ,  XXXIV, 1955 

А .  И.  Шилова 

НЕКОТОРЫЕ МАССОВЫЕ ВИДЫ ТЕНДИПЕДИД ( DIPTERA, 
TEN DIPEDIDAE) БАССЕЙНА АМУ-ДАРЬИ 

В предлагаемой работе мы даем описание массовых видов тендипедид 
Средней Азии , а именно нового рода Acalcarella с видом nucus Pankr . и двух 
видов рода Polypedilum Kieff . , - P . vetterense Brund . и Р . stagnale , s p .  n .  

Личинки Acalcarella nucus Pankr . в массе встречаются в лагунах и 
полоях 1 бассейна Аму-Дарьи , личинки Р .  vetterense Brund . обильны в русле
рени, на плывущей растительности . Эти два вида личинок тендипедид 
и играют основную роль в питании личинок аральского усача . 

Материалом для работы послужили сборы бентоса , которые произ
водились в 1951 г .  автором при работах в составе Туркменской экспеди
ции Биолого-почвенного факультета Московского Государственного 
университета . При исследовании русла Аму-Дарьи , оросительной системы 
и стоячих водоемов был собран большой материал по личинкам тендипедид , 
которые составляют основную часть бентоса . Параллельно со сборами 
личинок тендипедид мы занимались сбором комаров и выведением послед
них из личинок по методике Rонстантинова (Rонстантинов , 1950) . Для 
описываемых трех видов в распоряжении автора имелся материал выве
дения , т .  е .  все три фазы развития : личинка , куколка и взрослые . 

Polypedilum vetterense Brund . 2 

Л и ч и н R а .  Голова желтоватая , затылочный склерит светлокорич
невый дорзально и вентрально и коричневый латерально (рис . 1 ,  2) . 
Усики четырехчлениновые (рис . 3) ; 1 -й членик слегка вогнут с наружной 
стороны ; 3-й более чем в два раза короче 2-го ; 4-й членик в два раза короче 
3-го ; щетинка усика превышает длину жгута . Верхняя челюсть обычная 
для рода Polypedilum Kieff . (рис . 4 . ) .  Пластинки субментума со слабой 
штриховкой и волнистым передним краем (рис . 5) . Анальные папиллы 
узко конусовидные , в числе двух пар (рис . 6) . Тело оранжевого цвета . 
Длина 5-5 . 5  мм. 

R у R о л R а. Тергиты 2-6-го брюшных сегментов покрыты шипи
нами , которые в передней части крупнее , чем в средней и задней (рис . 10) ; 
6-й тергит покрыт шипинами лишь в передней части. По бонам сегментов 
сидят длинные светлые волоски ; 6-8-й сегменты несут по 4 волоска с каж
дой стороны, 3-5-й сегменты - по 2-3 волоска .  Задний угол 8-го сег-

1 Полои характеризуются тем, что их грунт состоит ив осевшей речной взвеси ,  
собственных же илов они, в отличие от озер , никогда не имеют; полои образуются 
во время паводка благодаря выходу Аму-Дарьи ив берегов и заливанию низин ( Ни
кольский , Панкратова и Ягудина , 1 933) . 

2 Личинка и куколка описываются впервые . 
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Рис . 1-8. Polypedilum vetterense Brund. 

\ 

1 

1 - голова личинни снизу ; z - голова личинни сверху; 3 - усин личинни ; / - вepx
Hflf! челюсть личинни ;  5 - с)·бментум и паралабиальнан пластинна ;  в - задний нонец 

тел а  личинии : 7 - шпора передней голени ; 8 - гипопиrий самца. 
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мента со светложелтыми зубцами (рис . 9) . Волоски анального плавника 
в два раза длиннее самого плавника . Желтая ,  экзувий бесцветный. Длина 
3 мм, экзувия - 4 мм. 

С а м е ц .  Максилярные щупики, основной членик и стержень жгута 
усика коричневые . Последний членик усика равен длине всех остальных 
члеников взятых вместе . Полосы на среднеспинке коричневые . Грудной 
отдел с серебристыми чешуйнами. Щитон светлокоричневый, заднеспинна 
норичневато-Черная. Ноги желтые ; передняя голень с длинной светлой 

Рис. 9-10 . Polypedilum vetterense Brund . 
' - восьмой брюшной сегмент и анальный плавнин :nунолни; 10 - во

оружение брюшных сегментов нунол:nи. 

шпорой (рис. 7) ; 1 -й членин передней лапни в 1 . 8 раза длиннее передней 
голени ; передняя лапка голая ; гребешки средней и задней голени раз
делены. Нрыло слабо затемнено у r-m, /си и а ;  на радиальных жилнах 
длинные , редкие волоски ; волоски заднего нрая нрыла в базальной 
части значительно длиннее остальных :краевых волоснов.  Брюшко корич
невато-желтое .  Гипопигий (рис. 8) с узкими вальвами ; внутренний нрай 
нонечного членика вальвы покрыт щетинв:ами, длина ноторых больше 
ширины конечного членика . Первая пара придатков гипопигия с апикаль
ной щетинв:ой и медиальным шипом ; вторая пара придатв:ов не превышает 
длины острия дорзальной пластинки ; апинальная щетинна второй пары 
придатков гипопигия немного длиннее других щетинок ,  покрывающих 
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эту пару придатков . Острие дорзальной пластинки широкое ,  суженное 
в базальной части . Тело коричневого цвета . Длина 2 . 5-2. 8  мм . 

Р а с п р о с т р а н е н и е и м а т е р и а л .  Вид известен из Шве
ции (Brund in , 1949) . Н аш материал собран в русле Аму-Дарьи, в канале 
Ленина и в только что возникших полоях .  Личинки собраны с 24 IV по 
28 VII  в Аму-Дарье ; 26 VI , 27 VI , 1 1  VII  в :канале Ленина ; в первой поло
вине июня (начало летнего паводка) в полях.  Куколки встречены 7 V ,  
1 5  V ,  1 0  VI I  и 1 6  VI в Аму-Дарье и 2 6  V I  в канале Ленина .  Взрослые 
собраны 1 9  V ,  28 V ,  26 VI , 30 VI , с 4 по 21 VII  1952 г. на берегу Аму
Дарьи . Всего собрано 35 комаров этого вида . 

У с л о в  и я о б и т  а н  и я .  Речной вид ,  встречается в Аму-Дарье 
и в канале Ленина , в полои заносится течением из основного русла.  
30 проб взяты ополаскиванием плывущей по реке растительности и 1 О -
скребком . На  плывущей растительности встречается в большом коли
честве , в грунте (глинистые илы с песком) - единичные экземпляры . 
Комары встречаются в течение всего лета ; больших роев наблюдать не 

. приходилось ; лёт растянут . 
В нашем матриале вид обильно представлен всеми фазами развития . 

Принадлежность личинки к этому виду была установлена по материалу 
выведения ; 16 VI из Аму-Дарьи была взята куколка , из которой вылетел 
комар-самец Р. vetterense B ruнd . В других случаях удалось воспитать 
личинок до куколок . Кроме того , часто в пробах встречался один вид 
личинок рода Polypedilum со вздутыми грудками (предку:колочное состоя
ние) и куколки идентичные с теми , что мы получили при выведении . 

Polypedilum stagnale Shilova , sp . n .  
Л и ч и н к а .  Низ головы, субментум и пластинки субментума 

темнокоричневые , затылочный склерит черный (рис. 1 5) .  Верх головы 
желтый, без темного пигмента . Глаза парные , крупные , не сливающиеся 
(рис.  12) .  Усики пятичлениковые (рис. 13) .  3-й члениR усика в 1 .5-1 . 7  
раза короче 2-го , очень редко 3-й членик равен 2-му. Верхняя челюсть 
с тремя хорошо развитыми внешними зубцами (рис . 14) . Зубцов субмен
тума 8 пар (рис . 1 1 ) ;  пластинки субментума с острым внутренним и внеш
ним углом ; с ясной штриховRоЙ и ровным передним :краем. Анальные 
папиллы широко конусовидной формы, в числе двух пар . Тело красное . 
Длина 1 0- 1 1  мм. 

К у к о л  к а . 2-6-й брюшные тергиты покрыты шипи:ками , в перед
ней и задней части сегмента шипики в два раза крупнее,  чем в срединной. 
По бокам сегментов сидят светлые волос:ки . 6-8-й сегменты несут по четыре 
волоска с каждой стороны. На других сегментах количество волосков 
сокращено до двух.  Задний угол 8-го сегмента снабжен большим темно
коричневым шипом (рис . 20) , поRрытым многочисленными шипиками 
(рис . 21 ) ; от шипа к переднему углу 8-го сегмента идет широкая полоска 
коричневого цвета . Анальный плавник с :коричневым внешним краем . 
Тело желтое .  Длина 6 мм, экзувий 6 . 8  мм . 

С а м е ц .  Максиллярные щупики и стержень жгута усика черно
ватые , основной членик усика :коричневый или черный, последний членик 
в 2 . 2  раза длиннее всех остальных члеников вместе взятых . Среднеспинка 
коричневая с черными или темнокоричневыми полосами . Ноги желтые ; 
передняя лапка голая ; 1-й членик передней лапки в 1 . 2-1 .4 раза длиннее 
передней голени ; передняя голень с короткой шпорой (рис. 1 7) ;  гребешки 
средней и задней голени разделены (рис.  18) . Крыло без пятен , радиаль
ные жилки с редкими длинными волосками . Гипопигий (рис . 19) с широ-
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Рис . 1 1-16.  Polypedilum stagnale Shilova, sp . Il . 
;J 1 - субментум личинни ; JZ - головна личиню1 сверху ; 13 - усин личинни ; 14 - верхняя челюсть 

личинни ; lб - голов а  л ичинни снизу ; 16 - задний нонец тела личинни. 
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ким конечным члеником вальв ; первая пара придатков гипопигия 
с длинной латеральной щетинкой ; вторая пара придатков достигает вер
шины острия дорзальной пластинки или же 3!1Ходит за его вершину ; 
апикальная щетинка второй пары придатков длинная ,  достигающая 

20 
19 

21 
Рие. 1 7-2 1 .  Polypedilum stagnale Shilova, sp . n .  

1 7  - шпора передней голени; 18 - гребешки задней голени; 19 - гипопигий самца;  
zo - восьмой сегмент и анальный плавник куколки; Z1 - шип заднего угла восьмого сег

мента нунолни. 

свободного конца вальв . Острие дорзальной пластинки тонкое,  длинное. 
Тело обычно черное, реже темнокоричневое .  Длина 4.8-5 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и м а т е р и а л .  Материал собран 
в стоячих водоемах бассейна Аму-Дарьи. Личинки собраны с 12 V по 
4 VII в оз .  Саткерим-Шиель , 10 V и 29 V в оз .  Старица-Пролтва ,  с 17 V 
по 3 VII  в оз .  Андрей-Нуль . Куколки встречены 27 V в оз .  Андрей-Нуль 
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и 21 VI в оз .  Старица-Пролтва .  Взрослые - 10  V, 27 V, 5 VI - о з .  Ста
рица-Пролтва , 19 Vl - оз .  Андрей-Куль , 23 V и 23 VI - Аму-Дарья , 
20 V - у полоев , образовавшихся весной .  Всего собрано 30 комаров 
этого вида . 

У с л о в  и я о б и т а н  и я .  Личинки живут в стоячих водоемах ,  
старицах и озерах,  н а  растительности и в глинистых илах.  

По Черновскому , личинка относится к Polypedilum гр . nubeculosum 
Meig. Отличается от личинок этой группы размером, окраской головы, 
размером 3-го членика усика .  У личинки Р .  гр . nubeculosum Meig. 3-й 
членик усика почти равен 2-му, низ головы коричневый только у заты
лочного отверстия ; длина личинки - 7 мм. У личинок Р .  stagnale , sp .  n "  
3-й членик усика в 1 . 5-1 . 7  раза короче 2-го , очень редко равен ему ; 
весь низ головы от затылочного отверстия до субментума , субмеiiтум 
и паралабиальные пластинки темнокоричневые ; длина личинки 1 0- 1 1  мм. 
В нашем распоряжении имелся материал выведения . 27 V вылетело два 
самца из личинок , взятых в оз .  Андрей-Куль . Взрослые собраны в основ
ном на озерах Андрей-Куль и Старица-Пролтва , где 1 0  V в пасмурную 
погоду удалось наблюдать роение комаров .  Рои толкались у самой по
верхности воды, с которой в этот же день были собраны экзувии личинок 
и куколок этого вида . 

Acalcarella Shilova ,  gen . n .  

Л и ч и н  к а .  Верхняя губа с трехчлениковыми щетинками (рис . 25) . 
Боковых зубцов субментума 6 пар , срединный зубец широкий, выпук
лый, с острой вершиной (рис .  22) . Верхняя челюсть с четырьмя внешними 
зубцами (рис . 26) . 

R у к о л к а .  Орган дыхания кустовидный, состоит из 3-4 широких: 
при основании органа стволов , от которых отходят многочисленные веточки 
(рис . 3 1 ) .  Брюшные тергиты шагренированы (рис . 28) . Задние углы 8-го 
сегмента без шипов ,  но с короткими 3-6 щетинками , заметными лишь при 
большом увеличении (рис . 30) . 

С а м к а , с а м е ц. Усики самца 10-члениковые , средние и задние 
голени без гребешков и без шпор .  Пульвиллы и эмподиум недоразвиты. 
Гипопигий с одной парой придатнов . 

Тип рода : Acalcarella nucus Pankr . 

Acalcarella nucus Pankr . 

Л и ч и н  н а . Голова светложелтая , небольшая , в задней части 
шире , чем в передней . Парные глаза часто сближены. У сини (рис . 24 , 25) 
коротние , равные 1/4 длины головы, беловатые ; кольцевой орган распо
ложен в проксимальной четверти 1 -го членика.  Субментум бледножел
тый, трудно различимый, срединный зубец широкий , выпуклый, с за
остренным передним концом (рис . 22) . Пластинки субментума низкие, 
с ясной штриховкой и острыми внутренними углами. Верхняя челюсть 
с четырьмя светложелтыми внешними зубцами и простыми щетиннами 
при основании (рис . 26) .  Премандибула с пятью коричневыми зубцами ,  
и з  которых конечный значительно длиннее любого другого (рис . 23) . 
Передние и задние подталкиватели короткие . Анальные папиллы развиты 
слабо , в числе двух пар (рис. 27) . Тело из 13 члеников, оранжевое , груд
ные сегменты с мраморным рисунком . Длина 5 . 5  мм. 

К у к о л н а. Орган дыхания кустовидный, состоит из трех-четырех 
широних при основании органа стволов , от которых отходят многочислен-



- 320 -

ные веточки (рис . 3 1 ) .  Тергиты 2-6-го брюшных сегментов покрыты шипи
ками . Вершины шипов направлены назад (рис . 32) и лишь по заднему 
краю 2-го брюшного сегмента сидят шипики с вершинами , направленными 

�::i:.r . .. . . . . . . ' 
'!.." " "  т T:;;i�: . .  

28 
Рис. 22-28 . Acalcarella nucits Pankr. 

22 - субментум личинки ; 23 - преманди була личинки ;  24 - усик личию�и ; 25 - усин и трехчле
ниновые щетинни верхней губы; 26 - верхняя челюсть личиню1 ; 27 - задний конец тела личинни ; 28 - вооружение брюшных тергитов куколки. 

вперед (рис . 33) . Латеральные края 7-8-го сегментов снабжены 3-4 
прозрачными широкими щетинками (рис. 28) . Задние углы 8-го сегмента 
несут 3-6 коротких щетинок (рис . 30) . Нуколка самца отличается от самки 
гипопигиальными чехлами , :которые у самца значительно превышают 
длину анального плавника , у самки же короче анального плавнина или 
равны ему . Тело светлокоричневое . Длина 3 . 5  мм. 

С а м е ц, с а м к а .  Максилярные щупики 4-члениковые . Vсики 
самца 10-члениковые , последний членик усика в 2 раза длиннее 2-9-го 
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члеников вместе взятых . Переднеспинка узкая , но хорошо развита , видна 
сверху. Среднеспинr{а густо покрыта серебристыми чешуйками. Ноги 
желто-коричневые , лапн:и черноватые , у самца передняя лапка покрыта 

ЗD 
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Рис . 29-33.  Acalcarella nucus Pank1'. 
29 - гипопигий самп а ;  30 - восьмой сегмент и анальный плавник нунолви ; 3 1  - ор
ган дыханин нунолн и ;  3 2  - шипы 3-6 брюшных сегментов нунолни ; 33 - шипы зад

него нран второго б рюшного сегмента нунолни. 

реДI{ИМИ , но длинными волосками , у сам1ш голая , 1-й членик передней 
;;�апн:и в 1 . 2 раза длиннее передней голени . Передняя голень с чешуйкой ,  
средняя и задняя голени без гребешков и без шпор .  Пульвиллы и эмпо
диум развиты слабо . Гипопигий (рис . 29) коричневатый , с необособлен
ным :конечным члеником вальвы, расширенным на свободном :конце . 
Н а  внутренней стороне расширенной части :конечного членика твердые 
щетинки ; наружный нрай в проксимальной части бугорчатый . Вторая 
пара придатков гипопигия редуцирована ,  первая пара очень тонкая , 
с двумя короткими , тонкими апикальными щетинками . Дорзальная 
п.::rастинка темнее всех других частей гипопигия : ее задний I<рай покрыт 
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едва заме:ными короткими волосками , без крепких щетинок . Острие 
дорзальнои пластинки в проксимальной части с двумя щетинками . Тело 
коричневое .  Длина самца 3 мм , самки 2-2 .5  мм . 

Р а с п р о с т р а н е н и е и м а т е р и а л .  :Материал собран 
. в Аму-Дарье - в лагунах реки , вновь образованных арыках и полоях . 
Личинки встречались с 9 V по 7 VII  в лагунах Аму-Дарьи, 6 VI , 25 VI , 
1 6  V - в Аму-Дарье . :Куколки встречены один раз в лагуне на левом 
берегу Аму-Дарьи 1 1  V. Взрослые - с 29 IV по 18 VI в Аму-Дарье. Всего 
собрано 25 номаров этого вида . 

У с л о в и я о б и т а н и я .  Личинки связаны с реной,  живут на 
отмелях в затонах,  при слабом течении или при его отсутствии ; обитают 
в мягких ,  часто жидких глинистых илах ,  к :которым иногда примешивается 
песок и органические остатки . Один раз встречены на мелком чистом 
песке с коричневым наилком. :Комары обычно собирались с травы ; рои 
не наблюдались . Имеют широкое распространение по аридной области 
Аму-Дарьи ; лёт растянут . 

По строению переднегруди и гипопигия :комары сходны с пред
ставителями подрода Cryptochironomus, но 10-члениковые усики самца , 
недоразвитие эмподиума и пульвилл и особенно отсутствие гребешков 
и шпор на средней и задней голени дают основание для выделения этого 
вида в нqвый род. В трибе Tendipedini , :куда относится этот вид , лишь 
для рода Lenziella K ieff . (Goetghebuer , 1937) характерно отсутствие 
гребешков и шпор на средней и задней голени. Но у самцов Lenziella 
усики 12-члениковые , без опушения , а гипопигий с двумя парами придат
ков , тогда нак у А .  nucus Pankr . усики самца 10-члениновые, опушенные, 
а гипопигий лишь с одной парой придатков .  Таким образом , отсутствие 
гребешков и шпор на голенях средней и задней ноги , 10-члениковые опу
шенные ус1ши , недоразвитие эмподиума и пульвилл - признаки , не вы
зывающие сомнения в том, что мы имеем дело с новым родом. Что касается 
личинки, то она тоже не подходит ни к одному роду . - По трехчленино
вым щетинкам верхней губы приближается н Cryptochironomus Kieff . , 
в связи с чем личинки и были описаны Панкратовой (Панкратова , 1950) 
нак Cryptochironomus 1 .  nucus Pankr . ,  но описание не снабжено рисунками. 
Принадлежность личинки , куколки и взрослых к одному виду была 
установлена по материалу выведения . 1 1  V из Аму-Дарьи было взято 
много личинок и куколок с висящими энзувиями личинок . Из одной куколки 
вылетела самка , сквозь покровы других куколок можно было видеть по
ловой аппарат самца , 1 0-члениковые усики , средние и задние голени без 
гребешков и без шпор и слабо развитые пульвиллы и эмподиум - при
знаки , харю>терные для этого вида и рода . 
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Э Н Т О  М О Л О Г И Ч Е С  R О Е О Б  О 3 Р Е  Н И  Е ,  XXXIV, 1 955 

И .  А .  Рубцов 

НОВЫЕ СВОЕОБРАЗНЫЕ ВИДЫ МОШЕК ( DIPTERA, SIMULIIDAE) 
ИЗ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

Личин:н:и всех до сих пор известных видов мошен (сем . Simuliidae) 
являются фильтраторами. Личин:н:а ведет полусидячий образ жизни,  
при:н:репляясь :н: субстрату задним :концом тела . Пища (план:н:тон) прино
сится тоном воды и улавливается с помощью специального сложно устроен
ного фильтрующего аппарата , та:н: называемых вееров . Веера ,  морфологи
чес:н:и являющиеся выростами верхней губы, расположены на голове 
рядом с антеннами и представляют систему рядов тоюю и разнообразно 
дифференцированных щетино:н: . Веера могут с помощью совершенной си
стемы рычагов и мощной мус:н:улатуры головы веерообразно раскрываться 
и с:н:ладываться , отправляя пищу в рот , где она снимается не менее сложной 
и совершенной системой щето:н: надглоточни:н:а , мандибул, максилл и под
глоточника .  В связи с та:н:им способом питания , свойственным личин:н:ам 
мошек всех стадий , находятся и другие общие особенности строения 
(очень :крупная,  сложно устроенная голова , мощный при:н:репительный 
орган на заднем :конце тела и др . ) ,  развития и эволюции всей группы 
(Рубцов ,  1940) . Сложный, парный, сильно развитый фильтрующий орган 
личинок и указанный способ питания составляют, таким образом, наибо
лее характерные и существенные отличия семейства мошек от других 
близких семейств . 

В 1953 г .  нам представилась возможность добыть и ближе исследовать 
в разных фазах развития несколько видов мошек , относящихся по общему 
плану строения без сомнения :н: сем . Simuliidae , личинки которых , одна:н:о , 
не имеют фильтрующего аппарата . 

Впервые виды этой своеобразной группы были описаны (Stone,  1949) 
из Аляс:н:и и выделены в особый род Gymnopais Stone . Личинки видов 
рода Gymnopais не могут, сидя не месте , улавливать приносимую током 
воды пищу . Вместо вееров (фильтрующего аппарата) у личи:Но:н: рассмат
риваемых видов усложняется надглоточник , являющийся продолжением 
верхней губы. Он расчленяется , по меньшей мере , на 3 с:н:лерита , каждый 
из которых снабжен щеткой .  Хотя у нас не было возможности непосред
ственными наблюдениями выяснить фун:н:циональное назначение каждой 
из этих щеток , но , судя по форме и положению на них щ�тинок , они прИ
способлены для соскребывания пищи с субстрата . Лишенные улавливаю
щего аппарата , личинки естественно вынуждены добывать себе пищу 
активно . В связи с таким принципиально отличным способом питания 
находится необычайное своеобразие строения и образа жизни рассматри
ваемой группы видов.  

Прежде всего наблюдателя и собирателя поражает необычная ред
кость личинок по сравнению с :куколками. Обычно (что характерно для 
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всех известных видов мошек) на каждую куколку в период 01<укления 
в водоеме легко обнаружить десятки личинок. Это отношение опреде
ляется прежде всего несоизмеримо большей длительностью периода раз
вития личинки , по сравнению с куколкой .  Абсолютная численность 
личинок старшего возраста и куколок ,  относящихся к одному виду , 
близки между собой . То же объективно имеет место , конечно , и в отно
шении рассматриваемой группы видов без вееров . Однако при обычных 
сборах на камнях , растениях или ином субстрате , где встречаются куколr<и , 
личинни Gymnopais нрайне редни. В первом сборе (Gymnopais trifistula
tus, s p .  n . ) , поступившем от В , Болдаруева ,  было обнаружено 2 личинки 
и 20 кунолон . В последующем автором при специальных поиснах личинон 
Gymnopais Ьifistulatus, sp .  n. в начале онунления было обнаружено 
7 Личююк на 200 нуколон ; при этом почти все найденные личинни были 
зрелыми ,  с дыхательными нитями и очевидно попали в местообитания 
нунолон для онунления . 

т�щое необычное преобладание по численности нунолок над личиннами, 
возможно , ртчасти объясняется дружным онуклением, и ,  в связи с этим , 
исчезновением личинон . Однано ничего подобного не наблюдается у дру
гих здесь же обитающих видов с очень дружным развитием [Helodon 
ruЬicundus Rubz . ( iп litt . ) ,  Pгosimulium tridentatum (Rubz . ) ,  Eusimulium 
shevjakovi (Dor .  et Rubz . )  и др . ] .  Вероятно , личинни, не связанные с тоном 
воды , приносящим пищу , предпочитают иные ниши, нежели личинни до 
сих пор известных видов мошен с веерами, ноторые, наr< известно , изби
рают для фиксации субстрат , омываемый быстрым тоном воды . Н'ание 
ниши избирают личинни Gymnopais, точно установить не удалось,  однано , 
судя по тождеству содержимого нишечнина с минрофлорой, развиваю
щейся на  намнях и ·  на  дне водоемов ,  там , где встречаются нунолни , раз
витие личинон протенает на месте , возможно , на дне водоема , в rочнах 
{; пон:иженной сноростыо течения . 

Морфолог:Ичесное своеобразие личинон Gymnopais наиболее резно 
выражено в строении головы. По форме голова ноничесни приострена 
нпереди , а не расширена , пан обычно . Максиллы, мандибулы и подгло
точнин , · сохраняя общий для личинон всего семейства план строения , 
отличаются меньшими размерами и своеобразием формы снлеритов и по
нрывающих их щетинон . Иснлючение представляет надглоточнин , ноторый , 
·нак отмечено выше , устроен более сложно , чем у личинон мошен с вее
рами (рис . 1 ) .  

Лобный склерит , отделенный швами от  остальной цельной части 
голощ1ой капсулы , сравнительно узон (рис.  1 ,  Т, Д, лс) ,  особенно в задней 
затылочной части, Подобное сужение головы и особенно лобного снлерита 
известно для одного из тропичесних видов ,  Simulium oviceps Edw . 
с о .  Таити , который отличается очень слабым развитием вееров (Edwards , 
1 933 , рис . 1 ) .  

П о  боновым углам верхней губы, снаружи о т  основания антенн , 
где у всех до сего времени известных видов мошо1< отходят стебельни 
вееров , - этот орган полностью отсутствует ; на его месте обнаруживается 
лишь неqольшое ноличество отдельно стоящих , норотних и слабых щети
нок . Площадна с мембраной,  откуда отходят антенны , отличается отно-

. сительно нрупными размерами , в 3-4 раза превышающими диаметр 
1 -го членина антенн у основания . 

Верхняя губа личинон мошен нависает спереди над ротовой полостью 
(рис . 1 ,  А ,  вг ) и несет по переднему нраю серию тонких щетинон , а иногда 

. (Pт:osimUlium) пару нрупных нрепних щетинок . У Helodon верхняя губа 
отграничена более или менее отчетливыми швами от прилегающих спереди 



- 325 -

и по бонам участнов верхней губы возможно вторич!юй снлеротизации, 
на которой развиваются веера (рис . 1 ,  А ,  В , св , бв) . У Gymnopais эти 
участии , в связи с полным отсутствием вееров ,  редуцированы (рис . 1 ,  В) . 
Верхняя губа здесь сближена с мандибулами . 

Наибольшее своеобразие и сложность представляет надглоточник , 
подвижно (через узкую мембрану) соединенный с Передним нраем верх-

Рис . 1 .  Helo don ferrugineum WаЫЪ. (А , В) и Gymi;opais 16-fistulatus 
R ubzov, sp . 11 . (В-Д) .  

· 
а - антенна ;  бв - большой веер ;  вг - nерх няя губ а ;  г - Глазии ; лс -- . лобн:ый 
сидерит ; .м е - малый веР р ;  мд - манди булы ; .лf.'К - мансиллы ; 'Не � наДгло
точнин ;  н?1 - 1-й склерит :н а лглоточн и н а ;  нг� - 2-й снлерит надглоточнина ; 
нг, - 3-й силерит надглоточшш а ;  11г - подглоточюш ; св - стволин вее р а ;  

слt - субментум. · 
ней губы . Надглоточник у всех известных доныне мошен · состо:Ит из 
одного сложного снлерита , в плане строения которого , впрочем;  можно 
усматривать уже три обособленных , подвижно и последовательно · сочле
ненных и своеобразно дифференцированных снлерита Gymnop'aisJ (рис . 1 ,  
Г, Д ,  нг1 , нг2 , нгз) . 1 -й СRлери'Г , сверху Примь'шающий k верхней губе 
(нг1 ) ,  наиболее развит и обособлен � он имеет округло треуголыi:У,Ю форму 
и густо nоr{рыт щетиН:Rами , направленными вперед . У G : ·  blfistulatus 
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щетинки (рис . 6 ,  пг1) особенно крепкие ,  неравновеликие , концы их дуго
видно загнуты вниз и расщеплены. 11 редставляется вероятным, что щеткой 
этого склерита пища (пленка водорослей и других микроорганизмов) 
снимается с субстрата . 2-й склерит надглоточника (пг2) имеет языковид
ную форму, несет также густую щетку щетинок и налегает на 3-й склерит . 
Последний, 3-й склерит устроен особенно сложно . В схеме он (пгз) состоит 
из языковидной формы :колпачка , внутри :которого имеется трехветвистая 
хитиновая рама ; одна из 3 ветвей этой рамы расширена в направлении 
к дистальному концу склерита . Снаружи 3-й склерит покрыт густой щет
кой волосков и на :конце несе_т различной формы острые сосочки (рис. 6 ,  
пга) . 

По сторонам от 1-го склерита надглоточника у Gymnopais развита 
еще пара дополнительных склеритов ,  лишенных щетинок ,  не имеющих 
аналогов у личинок с веерами и представляющих , повидимому, результат 
вторичной склеротизации. 

Таким образом, отсутствие вееров на верхней губе Gymnopais морфо
логически и функционально :компенсируется сложным развитием и свое
образной дифференцировкой надглоточника . 

Также очень своеобразно устроены мандибулы. По строению ман
дибул три известных из СССР вида Gymnopais могут быть разделены на 
2 группы. У G .  16-fistulatus мандибулы очень маленькие , передний их край 
сужен , щетки простых и :коротких щетинок , а также зубцы на конце 
мандибулы расположены по плану , общему для всех известных видов 
семейства ,  хотя щетинки и зубцы очень слабо дифференцированы (рис. 3 ,  
.мд) и передняя наружная и покровные щетки состоят и з  простых и :корот
ких щетинок .  

У G .  Ьifistulatus и G .  trifistulatus, :которые могут быть отнесены :к дру
гой группе , мандибулы относительно крупнее , их передний :конец расширен 
и по переднему краю, особенно с наружной стороны мандибул, вместо 
покровной щетки и малых передних щеток имеются густые ряды остро
угольных типиков ,  морфологически очевидно гомологичных щетинкам 
отсутствующих здесь малых передних и покровных щетинок (рис. 6 , .мд) . 
Вероятное назначение этих типиков на мандибулах,  судя по их строению 
и местоположению , заключается в соскребании пищи с субстрата (в допол
нение :к первому склериту надглоточника) . 

Мюiсиллы также весьма своеобразны (рис. 2 ,  В) ,  однако , план распо
ложения склеритов и их щетинок выдержан в схеме , свойственной личин
кам с веерами, хотя расположение , густота , размеры и форма щетинок 
резко отличаются. 

Не меньшее своеобразие представляет и строение подглоточника.  
Он относительно укорочен , состоит из трех , налегающих один на другой, 
склеритов по тому же плану , что и у личинок с веерами . Однако форма 
склеритов и особенно размеры щеток и форма щетинон резно отличаются ; 
некоторые детали этого своеобразия можно усмотреть на рис . 2 ,  Г 
и 3 ,  пг.  

Субментум отличается как по общей форме , так и особенно по строению 
его переднего края.  По переднему краю можно насчитать до 19 неравно
великих зубцов .  Однако внимательное рассмотрение контуров этих 19 зуб
цов и сравнение строения переднего :края субментума у Prosimulium 
и других родов убеждает в том , что эти 19 зубцов гомологичны 9 основным 
зубцам субментума ,  :которые всегда отчетливы у личинок подавляющего 
большинства видов с фильтрующим аппаратом. Средний ( 1-й , рис . 6 ,  с.м) 
зубец здесь разделился на 3 зубца , что отчетливо намечено и у видов 
родов Prosimulinm и Helodon.  Между бон:овыми зубцами развивается по 
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дополнительному зубцу , что также имеется у двух названных родов, 
хотя и в менее отчетливой форме . 

В связи с отсутствием вееров , более сложной функцией надглоточника 
и иными функциями мандибул , максилл и, вероятно , подглоточника на
ходится совершенно иное расположение мускульных пучков в голове,  
находящих свое внешнее отражение в виде темных пятен на головной 
Rапсуле (в местах прин:репления пучков) . 

Рис . 2. Gymnopais Ь ifistulatus Rubzov" sp . n .  Личинка . 
А - мандиб�·ла; В - максилла;  В - субмептум; Г - подглоточюш. 

У личинок Gymnopais вовсе не обнаруживается пара сильных муску
лов , обычно хорошо заметных сверху , крестообразно расположенных 
под лобным склеритом и вдоль него идущих к веерам (у JIИчинок ,  имеющих 
фильтрующий аппарат) . Пучки мускулов ,  расположенные спереди и по
средине на лобном склерите (у личинок с веерами) , связанные с над
глоточником, у Gymnopais располагаются необычно . Вместо одного сре
динного пучка имеется пара пучков по краям лба , очевидно гомологич-
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ных первому , но раздвоившихся и раздвинувшихся в стороны , возможно , 
в связи с необходимостью более разнообразных (не только вверх и вниз , 
но и в стороны) движений надглоточника при его новых функциях .  
Затылочные мускулы (прикрепленные н: заднему краю лобного сн:лерита) 
отсутствуют у G .  16-fistulatus, но имеются у двух других видов (G . Ьifi
stulatus, G. trifistulatus) . Напомним, что у этих двух видов мандибуJ1ы 
имеют дополнительную фунн:цию , судя по сложным гребням на их перед
нем н:рае . Возможно , что в связи с этим находятся ун:азанные различия 
в строении мускулатуры . Равным образом совершенно по-разному у этих 
двух групп видов Gymnopais располагаются пучки мускулов на наружной 
стороне головной н:апсулы, причлененные к .мандибулам и максил;па::н 
(их расположение можно усмотреть на рис . 3 ,  гк и 6,  гк ) . 

Грудной отдел и ложная грудная нога не представляют внешне улови
мого принципиального своеобразия . 

Задний конец тела личинюr вздут не с брюшной стороны, нан: обычно , 
а преимущественно со спинной (рис . 6 ,  .а) . 

Наибольшее внешнее своеобразие представляет строение хитиновой 
рамы перед н:ольцом н:рючн:ов заднего прикрепительного органа .  

'У всех известных видов хитиновая рама имеет в схеме вид буквы 
Х и имеет 4 ветви . 'У всех пяти известных видов Gymnopais хитиновая 
рама имеет 3 ветви (рис . 3, 4, хр) .  Две задние ветви слиты в одну или 
вообще и у предков не были: разветвлены . Кольцо крючков (что особенно 
выражено у G .  Ьifistulatus, рис . 6 ,  кк) в передней части сужено и: S-образно 
изогнуто , что , вероятно , находится в связи: с иным способом передвиже
ния и прин:репления . 

Внутреннее строение личинки не изучено . При попутных вскрытиях 
единичных личинок обращает внимание чрезвычайно сильное развитие 
жирового тела , необычно заполняющего почти всю полость тела личинки . 
Задний отдел :кишечника личинн:и удлинен и образует петлю . Диаметр 
�шшечника меньше , чем у видов с фильтрующими органами . В содер
жимом кишечника преобладают мелкие диатомовые водоросли. Паутин
ные железы относительно меньше , но все же н:рупные , устроены по общему 
для всего семейства плану , причем однослойный эпителий среднего от
дела железы состоит (н:ак и у личинон: с веерами) из гигантских нлетон.  

Своеобразие куколки внешне выражено , главным образом , в строении 
дыхательного органа ,  отсутствии или несовершенстве 1\окона и в вооруже
нии тергитов и стернитов брюшка . 

Дыхательный орган у С .  Ь ifistulatus и G .  trifistulatus состоит из двух 
или трех вздутых н основанию трубок (отнуда название видов) , более 
или менее расходящихся от основания , а у G .  16-fistu latns из 1 6 тонних 
нитей на 3 толстых и длинных стебельнах (рис . 3, оп) . 

Такое строение дыхательного органа не известно для других видов 
семейства . Некоторое отдаленное и чисто внешнее сходство можно усмат
ривать в строении дыхательного органа у некоторых североамери:кансних 
(Hearlea spp . )  и южноафрин:анских видов (р . Eusimulium) . 

Харанторно отсутствие нокона у G .  Ьifistulatus и С .  trifistulatus (хотя 
на брюшной стороне имеется клейкая поднладка) и слабое развитие бес
форменной паутинной оболочки у С. 16-fistulatus . 

Очевидно , в связи с тем, что личинки не плетут кокона , у всех трех 
налеарктичес:ких видов отсутствуют кутикулярные шипы по переднему 
краю тергитов (служащие для удержания н:ун:олки в коконе) и рудимен
тарны хетоидные крючки по заднему краю 3-4-го тергитов .  Брюшные 
крючн:и имеются по общему плану па 5-7-м стернитах у С .  16-fistulatus 
(плетущей оболочку) и в большом числе и в ином плане у двух других 
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видов (не имеющих нон:она , но подстилающих ну1-юлн:у паутинным сенре-
том) . . 

Взрослые Gymnopais отличаются от всех других известных видов 
семейства 9-члениновыми усинами . За исключением небогатого видами 
рода A ustrosimulium и 2-3 видов рода Prosimulim, имеющих 10-члени
I<овью усики , все остальные 800-850 видов семейства имеют 1 1  членинов 
в усиках . У одного самца G .  trifistulatus намечается деление 3-го членина 
на 2 (рис.  4, у) . Интересно в связи с этим отметить , что имеется один вид 
Prosimulium (Р . isos Rubz . in litt . ) ,  у 1<оторого изредка 1 0-членин:овые 
усики бывают 9-членин:овыми , причем слияние или разделение падает 
опять-таки на 3-й членин . Этот факт может служить указанием на общую 
занономерность увеличения числа членинов в усиках от предполагаемого 
первичного числа до вторичного - 1. 1 ,  через разделение , в частности' , 
3-го членина . 

В остальном взрослые Gymnopais внешне сходны с наименее специали
зированными видами Prosimulium. Они имеют 3 радиальных жилки, 
ноторые понрыты тольно волосками ; голова заметно уже груди ; тело 
слабо коренастое ; брюшко и ноги относительно длинные, пятна и бороздна 
на задней лапне отсутствуют . 

Ню< по личинкам и нунолнам, так и по взрослым G .  16-fistulatus может 
быть противопоставлен двум другим видам в построении: ротовых при:дат
нов нровососущего типа . 

У G .  trifistulatus и G .  bifistulatus (личинки 1<оторых имеют дополни
тельные зубцы на мандибулах) ротовые придатки самок очень норотн:и:е , 
слабые , без зубцов на мандибулах и ман:силлах, а лопасти нижней губы 
(рис . 5, н г ) не расширены, нан у всех других известных видов мошен . 

Перечисленные весьма существенные отличия видов рода Gymnopais 
по важнейшим .признанам дают основание противопоставлять Gymnopais 
всей остальной совокупности до сих пор известных видов семейства и 
разделить все семейство на два подсемейства - Gymnopaidinae и Simuli
inae . 

В подсемейство Simuliinae войдет все семейство Simuliidae Sch iner 
в прежнем понимании , за исключением позднее описанного рода Parasi
mulium Malloch , который отличается от известных видов не менее суще-· 
ственно , чем род Gymnopais Stone . 

Важнейшие отличительные признани подсемейства Gymnopaidinae и 
Simuli inae могут быть резюмированы следующей таблш�ей. 

Л и ч и н н и  

1 (2) .  Голова без вееров щетинок на стебельках.  Хитиновая рама задней 
присосни с 3 ветвями : 2 ветви спереди и 1 - сзади . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gymnopaidinae, suЫаш . n .  

2 ( 1 ) .  Голова с веерами щетинок н а  стебельнах . Хитиновая рама задней 
присоски с 4-мя ветвями : 2 - спереди и 2 - сзади . : . · . : . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1mulнnae .. 

Н у н: о л н и  

1 (2) . Брюшные сегменты сверху без шипов по переднему краю.  Нонон 
не развит , не прикрывает брюшка и плетение имеется лишь на 
брюшной стороне и по бонам тела , заходя наверх лишь на  самом 
заднем конце тела . . . . . . . . .  Gymnopaidinae, suЫam . n .  
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2 ( 1 ) .  Брюшные сегменты от 1 -го до 7-ro сверху с крепкими щетинками, 
а на 3-4-м сегментах ,  кроме того , с 8 сильными шипами . Иокон 
обычно хорошо развит , прикрывает все тело куколки , по меньшей 
мере, ее брюшко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simuliinae . 

о о и 2 2 
1 (2) . "Усики 9-члениковые . Ротовые придатки короткие , слабо развитые 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gymnopaidinae, sublam . n .  
2 ( 1 ) .  "Усики 1 - ,  реже 1 0-члениковые . Ротовые придатки хорошо развиты, 

кровососущего типа (максиллы и мандибулы с зубцами) ,  ре�ко �?сти-
тельноядного типа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S1mulнnae . 

Виды рода Gymnopais, обнаруженные в СССР ,  распадаются на 2 группы 
глубоко различающихся между собою видов ,  как можно видеть из сле
дующей таблицы. 

Л и ч и н к и  

1 (2) . Затылочные . мускулы на лобном склерите отсутствуют . Манди
булы по переднему краю без шипов . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G .  16-fistulatus , sp . n .  

2 ( 1 ) .  Затылочные мускулы н а  лобном склерите имеются . Мандибулы 
по переднему краю с многими рядами mипоР. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G . trifistulatus,  sp . n .  

G. bifistulatus, sp . n .  

И у к о л к и  

1 (2) . Дыхательных нитей 1 6  на 3 толстых и длинных стебельках.  
9-й сегмент брюшка сверху и 5-6-7-й сегменты снизу по заднему 
краю с шипами . . . . . . . . . . . . . . . . G. 1 6-Hstulatus, sp . n . 

2 ( 1 ) .  Дыхательных трубочек 2-3 . Спинная сторона без шипов , на брюш
ной 12-16 шипов на 3-8-м сегментах .  9-й сегмент сверху с не-
большими шишшами. . . . . . . . . . . . .  G .  tri : istulatus , sp . n .  

G.  Ьifistulatus, sp .  n .  

:t;З з р о с л ы е н а с е к о м ы  е ( 22)  

1 (2) . Ротовые придатки хорошо развиты ; максиллы и мандибулы с ре
жущими зубцами. Нижняя губа с широкими лопастями . оо не-
известны . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . 16 - Hstulatus, sp .  n .  

2 ( 1 ) .  Ротовые придатки резко укорочены ; максиллы и мандибулы су
жены к концу,  без режущих и рвущих зубцов .  Нижняя губа не рас
ширена , рудиментарна . Половые придатки - рис. 4-7 . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G .  trifistulatus, sp . n .  

G .  bifistulatus , sp . n .  

Оба вида и з  Аляски должны быть , судя по описанию и рисункам 
(Stone , 1949) , отнесены ко 2-й группе (G . Ьifistulatus, sp . n . ) .  Сомнения 
может вызывать G .  dichopticus Stone ,  самцы которого имеют маленькие 
глаза из одинаковых омматидий, разделенных широким лбом . Возможно , 
что это «добавочные» самцы,  подобные тем , которые установлены для 
.видов Cnephia End . 

Было бы правильным на основании приведенных данных разделить 
.Род Gymnopais на два рода . Однако мы пока воздерживаемся от этого ,  
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так как известно пока всего 5 видов этой интересной группы и не исклю
чено , что могут быть обнаружены новые виды с переходными признаками. 
Стон (Stone , 1949) также отмечает необычайно резкие отличия между 
двумя описанными им видами (G . holopticus, G .  dichopticus) . 

Род Gymnopais по совокупности морфологических и биологических 
признаков,  по редкости нахождения и ограниченности распространения 
представляет группу релю{товых видов ,  морфологически и биологически 
более первичных, чем все остальные известные виды мошек . 

Область распространения рода Gymnopais в СССР (горные ручьи, впа
дающие в оз .  Байкал) можно считать совершенно недостаточно исследо
ванной.  Более или менее тщательно обследованы нами впервые в 1953 г .  
всего три ручья : Большие Ноты,  Малые Ноты и Жилище . Во всех трех 
обнаружены виды Gymnopais: в Больших и Малых Нотах - G.  16-fistu
.latus, в Жилище - G .  Ьif istulatus. 

Весьма вероятно поэтому , что при более тщательном обследовании 
.(необходимость чего вызывается относительной редкостью и особен
ностями образа жизни этих реликтовых форм) будут обнаружены но
вые виды. Особенное внимание следует обратить на южное побережье 
оз. Байн:ал от истон:ов Ангары до р. Снежной,  где остатки третичной 
флоры, а надо предполагать - и фауны, сохранились наиболее полно . 

Ниже приводится диагноз рода Gymnopais и описания трех новых 
палеарктических видов.  

Род G YMN OPAIS STONE 

:Stone, 1 949, Proc. Ent. Soc. Wash . ,  5 1 ,  6 : 260-261 . 

Тип рода : Gymnopais dichopticus Stone . 

Л и ч и н  к а .  Голова без вееров .  Надглоточник хорошо развит, диф
ференцирован на 3 склерита , несущих щетки. Лобный склерит узкий и 
длинный. Передние мышцы лба разделены на 2 пучка , сдвинутых к боковым 
Rраям лба .  Мандибулы по переднему краю несут гребеночку из мелких 
·чешуек , вместо щетинок или без них . Вершинные и предвершинные зубцы 
мандибулы не дифференцированы. Субментум по переднему краю имеет 
до 19 неравновеликих зубцов . Вентральный вырез головной капсулы 
.отсутствует или едва намечен . 

Н у к о л к а имеет 2-3 или 1 6  дыхательных нитей с каждой стороны ; 
нити вздуты к основанию или собраны на 3 простых стебельках . На брюш
ной стороне 2-7-го сегментов по 12-16 слабо различающихся между 
собою крючков,  расположенных в 1 -2 поперечных ряда , либо по 4 шипа 
на 5-7-х сегментах, как и у других видов семейства .  Спинная сторона 
.сегментов без ряда шипов по переднему краю , сплошь в мелких приострен
ных бугорках.  Хетоидные крючки на 3-4-м сегментах редуцированы.  
На последнем сегменте сверху 2 более крупных типика.  Нокон отсутствует 
или прикрывает лишь брюшко куколки . 

о О ·  Голова небольшая , у самцов заметно уже спинки . 'Усики 9-члени
Rовые . Щупики очень коротr-ше , все 4 членика примерно равны между 
собою по длине . Лаутерборнов орган маленький. Ротовые придатни 
растительноядного типа , у 6 и � с слабыми щетинками , либо с слабыми 
режущими и рвущими зубцами . Нрылья с небольшой базальной ячейкой .  
Передние жилки крыльев в волосках ,  r2+з отчетливо разветвлена н а  
2 ветви, покрытые волосками . Субмедиальная вилочка имеется . 1 -й членю{ 
передней лапки цилиндрический, короткий, задней - расширен, без 
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пятки, 2-й членик без бороздки . Гонококситы крупные , поперечные � 
гоностили конически приостренные к вершине , гоностерн пластинчатый, 
с валиком в волосках посредине ; парамеры без дифференцированных 
шипов . 1 0-й стерпит отсутствует . 10-й тергит поперечный . Ноготки лапок 
у � простые , слабо изогнутые , иногда утолщенные у основания . 

В СССР известно 3 вида из горных ручьев , впадающих в о з .  Байкал 
и р .  Иркут ; вне СССР - 2 вида , описанные из Аляски и Баффиновых 
островов . 

1 .  Gymnopais 16 - fistulatus Rubzov , sp . 11 .  (рис .  3) 

Заметно отличается от двух других видов рода 1 6  дыхательными ни
тями у кунолки и отсутствием зубцов по переднему краю мандибулы у ли
чинки . 

Л и ч и н  к а .  Длина тела 5-5 .5  мм . Окраска светложелтоватая ,  пятна 
-на головной капсуле интенсивно темные , почти черные . Лобный снлерит 
'в затылочной части резко сужен , уже , чем спереди . Лобные муснулы со
браны в 5 пучков ,  затылочные мускулы отсутствуют . Щетинки подглоточ
нин:а более тонкие и равномерные по толщине и размерам. Антенна ко
роткая, толстая ,  4-члениковая , 1 -й членик короче 2-го в 1 1 /2 раза .  2-й 
и 3-й равны между собой по длине . Мандибулы относительно мелкие
длина 0 .2  мм , на конце 8 крупных и 6- 7 мелких краевых зубцов .  Много
численные зубцы по переднему краю мандибулы отсутствуют. Подглоточ
ник н:оротн:ий , широкий. Субментум с относительно прl!шильными округлен
ными и суженными зубцами . Срединный зубец тройчатый ; краевые 5--е 
зубцы значительно короче 4-х . По бокам субмен;тума по 3-4 неравно
великих разбросанных щетию<и. Вентральный выреа головной :капсулы 
совершенно отсутствует . Передне-боковые ветви хитиновой рамы на 
заднем ._нонце тела вдвое нороче задней. В задней присоске 66-68 ря
дов крючков по 9-10 крючков в каждом ряду . 

И у к о л к а .  Длина тела около 3 мм . Брюшко куколки беспорядочно 
оплетено паутинными нитями . Отдельные нити перехватывают и спинку . 
Дыхательных нитей 1 6 ,  сгруппированных на 3 относительно длинных и 
толстых стебельках ,  расставленных в стороны , один из которых идет на
ружу ; на верхнем стебельке 8 нитей , из них пара нижних ответвляется 
ближе к основанию стебелька ; на среднем и нижнем стебельках по 4 дихо
томически ветвящихся нити ; длина нитей в 2 % -3 раза Превосходит 
длину стебельна ,  а их общая длина (стебелька и нитей) оr<оло 2 мм. На верх
ней стороне брюшка на 2-м, 3-м и 4-м сегментах по заднему краю по 
4 мелких типика ; на брюшной стороне 5-й , 6-й и 7-й сегменты несут по 
4 шипа ,  из которых шипы на 5-м сегменте сближены между собою. Послед
ний , 9-й сегмент несет пару относительно длинных шипов ,  направленных 
вверх .  При окуклении оболочка головы личинки оказывается под 
нуколкой . 

о - не известен . 
� ·  Длина тела около 3 мм . Лоб широкий , в волосках ,  за исключением 

средины.  У сини короткие , толстые , 9-члениковые . 4-й членик щупинов 
в 1 2/3 раза длинее 3-го и в 1 % раза тоньше его . Лаутерборнов орган-около 
1 /3 длин:ы членика , вытянуто овальный . Мандибулы с режущими , а мак
силлы с рвущими зубцами . Лопасти нижней губы хорошо развиты, рас
ширены к нонцу . Спинка черная , в длинных золотистых волосках . 2-я и 
3-я радиальные жилки сближены между собой . Ноги сплошь черные . 
1-й членик передней лапки в 2 раза длинее 2-го . 1-й членю< задней лапки 
По ширине чуть уже голени, его длина превосходит ширину в 5-'5 У:! pfla . 
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Ноготни простые . Тергиты брюшна широние , стерниты неявственные, 
Генитальные пластинни широно расставлены, норотние , онруглые , без 
. сильных щетинон .  Стебелен вилочни сильно расширен н переднему нонцу. 
Церии по ширине в 2 раза превосходят длину . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Восточная Сибирь : ручей Малые Коты 
л Большие Ноты, в 18  IO\f I\ северу от истонов р .  Ангары. 

Рис. 3 .  Gymnopais 16-fistulatus Rubzov, sp.  n. 
·а - антенна ;  а п  - анальная ш1астннна ;  в - вилочна ;  г - нижняя губ а ;  2 1<  - головная 
напсул а ; гп - генитальные пластинни; дн - дыхательные нити нунолни; п2 - ноготон;  лб - лоб ; лс - лобный снлерит ; мд - мандибулы ;  м�< - мансиллы ; н1  - передняя ног а ;  н, - задняя нога ;  п 2  - подглоточни н ;  см - субментум ;  у - усик ;  х р  - хитиновая р ама ; 

ч - церн; щ - щупин. 

Б и о л о г  и я .  Обнаружен в небольшом горном ручье.  Личинюr 
встречаются на намнях лишь перед онунлением, нунолни - на намнях . 
Qнунление в середине августа . В течение года вероятно одно поноление . 
Встречается вместе с Cnephia edwardsiana (Rubz . ) ,  Eusimulium longipile 
(Rubz . ) ,  Prosimuliutn alpestre (Dor .  et Rubz . )  и Helodon rublcundus Rubz . 

2 .  Gymnopais trifistulatus R ub z ov , sp . n .  (ри с .  4 ,  .5) 
• 

JI и ч и н  к а .  Длина тела 7-9 мм. Онрасна тела грязнобелая с буро-
ватыми поперечными полосами. Голова темноноричневая , верхняя губа 
черная . Рисунон лба неявственный, позитивный на темном фоне . Лобная 
напсула узкая , удлиненная , приостренная нпереди, ее ширина в 2 раза 
менее, чем ширина тела посредине . Антенна 4-х члениковая,  первые 
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два членииа примерно равны по длине , светлые , 4-й черный . Надглоточ
ник с относительно тонкими, не разветвленными на конце щетинками . 
Мандибулы своеобразной формы, передний край мандибулы сверху до
низу вооружен чешуйками в 3 ряда , которые переходят незаметно в ряд 
равновеликих вершинных и предвершинных зубцов .  Внутренние зубцы 
тонкие , одинаковой длины с предвершинным, число их 15-16 .  Средин-
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Рис . 4 .  Gymnopais trifistulatus Rubzov, sp . n .  
в в  - вентральный вырез головной напсулы ; е п  - гонононсит ; е е  - гоностили; e m  - гоностерн ; 
дн - дыхательные нити ; "" - нонец брюшна нунолни ; лб - лоб ; мд - мандибулы ; пп - поло

вые придатни ; 1 0  т - 1 0-й тергит ; у - усин ; хр - хитиновая рама; ц - церн ;  щ -щупин . 

пая щетка разв�та очень слабо . Субментум с 12  зубцами по переднему 
краю , из них 4 маленьких посредине и по 4 более крупных по сторонам. 
Rрая субментума без зубцов . Н а  нижней поверхности 10-12 непра
вильно разбросанных щетинок . Вентральный вырез головной капсулы 
отсутствует, но по бокам от срединной линии имеется характерное утолще
ние . Задний конец хитиновой рамы перед присоской не расщеплен . В зад-
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ней присоске около 140 рядов крючков,  по 1 0-12 крючков •ереди и по 
18-20 крючков в остальной части кольца . 

Н' у к о л к а .  Длина куколки 3 . 5-4.5  мм . Длина дыхательных нитей 
1 .  7-2 мм. 3 дыхательных нити заметно вздуты к основанию и соединены 
у самого основания пучком. Окраска нитей черная.  Спинка гладкая , без 
бляшек и только позади дыхательных нитей небольшой участок с очень 
мелкими приостренными бугорками . Трихом 6-7 с каждой стороны спинки, 
расположены двумя пучками . :Кокон прикрывает тело куколки лишь до 
половины. 

L L t L L t JJ 1 J 1 J 

Рис . 5 .  Gymnopais trifistulatus R ubzov, sp . n.  

б'К - хетотанспл брюmна нунолнп с вентральной стороны; в - вплочна ; л, - лапна первдней· 
ноги ;  лб - лоб ;  мд - мандибул а ;  мп - ма ксилл а ;  "• - ваднлл нога ;  не - надrлоточник;  нд -

оболочка нрыла нунолки ; у - усин; щ - щупин. 

В з р о с л ы е н а с е  к о м ы е имелись лишь в виде отпрепарирован
ных из зрелых куколок особей . 6. Длина тела 3 . 5  мм. "Усики 9-10-чле
пиковые , сплошь черные . Щупики короткие , 3'-й членик щупиков в 1 % раза 
короче 2-го , 2-й и 4-й равны между собою по длине.  Ротовые придатки 
:короткие . 4 передних жилки крыла в волосках на всем протяжении . Ноги 
относительно коротние и толстые. Ноги сплошь коричневато-черные (у от
препарированных особей темноохряные) ,  без серебристых пятен.  1 -й чле
ник передней лапки округлый, по длине в 1 % раза короче голени,  2-й -
:короче 1-го в 1 % раза .  1 -й членик задней лапки веретеновидно вздут , его 
длина ·превосходит ширину примерно в 4-5 раз .  :Коготки с очень неболь
шим наружным шипом. Гоностили при рассматривании снизу остро клина-
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видные , сб�у - конически приостренные , изогнутые , с двумя типиками 
на конце . Гоностерн с короткими крючьями, округленный по заднему краю, 
с медианным килем, который покрыт волосками. Гоноплевриты в виде 
уз1{ИХ пластинок из двух маленьких склеритов без шипов.  10-й тергит по
перечный с приостренными дорзальными углами. Церки вытянуты 
в ��· 

. 
� ·  Длина тела 4-4 . 5  мм. Усики 9-ти члениковые . 2-й членю• щупиков 

тоньше , чем у самцов , с_ маленьким, удлиненным лаутерборновым орга
ном. Лоб и темя в волосках . Нрая лба сильно расходятся кзади. Высота 
лба равна его наименьшей ширине.  Ротовые придатни унороченные , ман
силлы и мандибулы с слабыми щетиннами без зубцов .  Спинна в грубых 
волосках без серебристых пятен . Ноги у отпрепарированных особей в боль
шей части темноохряные ; затемнены вершины бедер ,  вершины и основания 
голеней, а танже лапни на нонце . Генитальные пластинки вытянуты в длину , 
треугольные ,  в немногочисленных норотних волоснах . 13илочна с тонним 
стебельком и расширенными к вершине , сложно вырезанными с бонов 
ветвями . Анадьные пластинни узкие , поперечные . Церии короткие , 
широкие . 

Р а с п  р о с т р  а н о н и е .  Восточная Сибирь : Саяны, р .  Бильчнр , 
притон р . Саган-Угун , в падающей в р .  Ир1,ут (Болдаруев) . Тип и з  
р. Бидьчир . 

Б и о л о г  и я не известна . Населяет высокогорные холодные исто1\и 
речек , вытек.lющих из снежников на гольцах.  Онукление в середине 
августа . Встречается вместе с Prosimulium tredecimf istulatum R ubz . 
(in litt . )  и Eusimulium Ьicorne (Dor .  et Rubz . ) .  Личинки и кукошш на 
камнях .  

3 .  Gymnopais bifistulatus Rubzov , sp . п .  (рис . 6 ,  7 )  

Отличается о т  G .  trifistulatus Rubz . наиболее рез1щ в фазе нунолюr 
двумя дыхательными нитями вместо трех и сближается в этом отношении 
с G .  holopticus Stone из Аляски. 

Л и ч и н  к а. Длина тела 5-6 мм. Онраска тела желтоватая . Лобный 
снлерит узкий , в задней части в 1 Yz раза уже , чем посредине . Верхняя 
губа по переднему краю с 2 крепними щетиннами . Надглоточнин заверну
тый внутрь ротовой полости , покрыт многочисленными изогнутыми , раз
двоенными на конце щетиннами . Антенна 3-х члениновая , 1 -й членик 
антенны в 2 раза длиннее предвершинного . Мандибула в передней трети 
в 1 72 раза уже , чем посредине . По переднему краю мандибула вооружена 
рядами типиков (рис. 6 , .мд) . Субментум относительно широний , по 
переднему краю , по сторонам несет по 7-8 щетинок , раеположенных 
в 2-3 ряда . Зубцы субментума собраны в 3 группы, из ноторых средняя 
состоит из наиболее мелких зубцов ,  боновые - лопаточновидно расши
рены , нраевые - приострены. Вентральный вырез головной напсулы 
отсутствует. В задней присосне 2 полунольца крючков ; в обоих полуноль
цах оноло 100 рядов по 1 5 + 1 -2 нрючнов в каждом ряду . Задние ветnи 
хитиновой рамы слиты в один зазубренный стерженек . 

Н у н о л н а .  Длина тела кунолни 3 мм. Нонон не развит ;  тонкое 
прозрачное плетение наблюдается лишь снизу и по еторонам �юнца брюшка . 
Хитиновые понровы нуколни обычно темные , гладкие .  Дыхательных тру
бочек по 2 с каждой стороны. Трубочки заметно утолщены к основанию 
и своими концами расходятея под углом 50-80° .  Верхние трубочки за
метно толще и длиннее нижних , нонцы их сильно расходятся в стороны. 

6 .  Длина тела около 3 мм. Голова чуть уже груди . Усики 9-члениновые. 
2-3 членини почти вдвое толще и длиннее последующих . IЦупини коротюrе , 
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с толстыми, почти равновеликими члениками. Спинка тускло черная , при 
рассматривании спереди с сероватым налетом, особенно на плечевых полях . 
Волоски, покрывающие спинку , редкие , черные , оттопыренные . Щиток с 
немногочисленными темными волосками, лишь слегка более длинными, чем 
на спинке . Крылья слабо прозрачные ; жужжальцы черные , стебелек со 
светлыми пятнами по переднему краю, а также изнутри к основанию . 
Ноги сплошь черные , относительно тонкие и длинные . 1 -й членик перед
ней лапки цилиндрический , в 2 1/4 раза длиннее 2-го , 1 -й членик задней 
лапки сильно расширен ,  его ширина в 3 . 5  раза превосходит длину . 

O.f 
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Рис . 6 .  Gymnopais Ь ifistulatus Rubzov, sp .  n .  

-к - нунол н а ;  л - ли чи нна ; спе - сосочнu подглоточнина.  Остальные обоаначения:, н а н  н а  
р и с .  1-5 . 

2-й членик относительно н:рупный, его длина превышает ширину в 2 раза . 
Брюшко сплошь черное , относительно тонкое,  удлиненное , в редких , 
коротких темных оттопыренных волосках. Бахромка волосков по краям 
1 -го брюшного тергита из редких черных волосков .  Тергиты и стерниты 
развиты на всех сегментах брюшка и разделены широкой мембраной . 
Ширина тер гитов превышает их длину в 2 72 -4 раза . Гонококситы по 
форме округлые , гоностили конически приостренные , с одним типиком 
на конце . Гоностерн пластинчатый, поперечный, с удлиненным острым 
носком, загнутым вниз . Гонофурка широкая , глубоко рассеченная . Гоно
плевриты в виде неправильных пластинок (рис . 7 ,  гп) ; сзади от них мелкие 
короткие многочисленные шишши. 10-l'r стерпит отсутствует .  1 0-11 тергит 

22 Энтомологичес1юе обозрение, т. XXXIV 
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оируглый , голый . Церии оируглые , ирупнее , чем 1 0-й тергит , в воло
сиах . 

Q ·  Длина тела 3 .2-3 .5  мм. Голова небольшая, почти вдвое уже груди. 
Лоб широиий , тусило черный , в волосиах . Усиии иороче , чем у самцов .. 
2-й члении поперечный , 3-й по ширине равен длине . 2-й члении щупииов: 
заметно ирупнее, чем у самцов ,  с небольшим лаутерборновым органом .. 
Мандибулы иоротиие , и ионцу тупо оиругленные, без зубцов . Маисиллы 
узиие , приостренные и ионцу и несут слабые щетинии вместо зубцов.  
Спиниа черная , спереди посредине блестящая , с сероватыми пятнами на 

0. 1  

Рис . 7 .  Gymnopais Ь ifistulatus R ubzov, sp . n .  
ж к  - передняя жилна нрыла ; к р  - нрыло . Остальные обозначения, н а н  на рис. 1-5. 

плечевых полях, при рассматривании спереди - с 3 неявственными 
светловатыми продольными полосами . Опушение спинии и щитиа из 
очень редиих , иоротиих , темных волосиов . Крылья и жужжальцы по 
оирасие сходны с таиовыми у самцов . Ноги буровато-черные . Передняя 
лапиа из иоротиих тониих членииов .  Члениии задней лапии почти двое 
уже , чем у самца и немного иороче их . Rоготои с небольшим тупым зубцом 
у основания . Брюшио буровато-черное ,  почти голое .  Тергиты развиты 
на 2-9-м сегментах , стерниты - на 2-8-м. Генитальные пластинии почти 
прямоугольные , удлиненные , в редких иоротких волосиах .  Ветви вилочии 
широиие , слабо хитинизированы , ионцами загнуты внутрь . Анальные 
пластинки поперечные , иоротиие ; церии широиие , треугольные . 
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Восточная Сибирь : ручей /Килище , в 1 7  км 
от исто1шв р .  Ангары. 

Б и о л о г и я. Встречен в небольшом холодном ручье родникового 
происхождения , протекающем в сосново-березовом лесу_, на высоте около 
600 м над у. м .  Температура воды 7-8 ° С.  Ложе ручья каменистое, без 
макрофитной травянистой растительности. 1\уколки на :верхней, реже 
на нижней стороне камней. Личинки на камнях обнаруживаются редко 
(на 200 куколон: 7 личинок) и лишь перед онуклением, ечевидно в связи 
с своеобразным способом питания . Оку1шение в конце июля . В течение 
года вероятно развитие лишь одного поколения . В.стречается вместе 
с Eusimulium longip ile (Rubz . ) ,  Helodon rnЬicundus Ru.bz .  (in litt .) , Prosi
mulium tridentatum Rubz .  и Eusimulium shevjakovi (Dt>r .  et Rubz . ) .  
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Э Н Т О  М О Л  О Г И Ч Е С  R О Е О Б  О З Р Е Н И Е , XXXIV, 1955 

А . А . Штакельберг 

ПАЛЕАРКТИЧЕСКИЕ ВИДЫ РОДА PENTHESILEA MG . ( DIPTERA, 
SYRPHIDAE) 

R роду Penthesilea Mg. принадлежат относительно крупные формы , 
напоминающие шмелей или пчел . Виды этого рода попадаются в общем 
не часто , причем предпочитают цветы кустарников - боярышников , 
барбариса и т .  п . ; лёт мух этого рода приурочен , как правило , к началу 
лета . Личинки Penthesilea обитают в трухе в дуплах лиственных деревьев . 

Род Penthesilea является чрезвычайно характерным элементом фауны 
широколиственных лесов .  В пределах палеарктики имеются два центра 
·Процветания рода - средняя полоса Западной Европы (в Европейской 
части СССР род представлен беднее) и южное Приморье с Сахалином и 
Курилами, а также Япония ; тремя видами , из них одним эндемичным , 
род представлен на Кавказе ; не исключена возможность , что при более 
углубленном исследовании виды Penthesilea будут обнаружены в горных 
лесах Средней Азии ; из внепалеарктических стран виды рода Penthesilea 
свойственны северному Индостану (5 видов) , Северной Америке ( 12-
15  видов) , Чили ( 1  вид) , Тасмании (2 вида) . 

В палеарктике к настоящему моменту известно 14  видов рода Penthesi
lea .  В определительную таблицу , помещаемую ниже , включено 12 видов ; 
два вида , не известные автору в натуре, не могли быть включены в таблицу 
вследствие недостаточности их оригинальных описаний ;  их описания 
помещены вслед за определительной таблицей. 

По своим морфологическим особенностям, насколько можно судить 
по имеющемуся у автора материалу , род Penthesilea в пределах палеарк
тики представляется достаточно однородным ; несколько особняком стоит 
лишь японский вид Р. rubripes Mats " характеризующийся относительно 
норотким лицом. 

Типы новых видов , описываемых в настоящей работе , находятся в кол
лекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде . 

ДИАГНОЗ РОДА 

Крупные формы,  напоминающие шмелей или пчел . Тело , как правило , 
в длинных пушистых волосках. Голова умеренной величины ; глаза 6 
разделены более или: менее широким лбом ; лицо под усиками со впадиной, 
с явственно развитым срединным бугорком, в нижней части , кан правило , 
вытянутое и заостренное (рис . 1 ) .  Глаза голые . Усини короткие ; 3-й чле
нив: короткий и широкий (ширина его превышает его длину - рис . 2) ; 
ариста длинная,  в основании слабо утолщенная , голая , расположена близ 
основания 3-го членика или на некотором расстоянии от него . Средне
спинна и щитов: черные , щиток не просвечивающий. Ноги крепкие ; зад-



- 341 -
ние бедра у ёS некоторых видов сильно утолщены и изогнуты, у палеар:нти
чесних видов всегда без шипов .  Ячейна R1 открытая (рис. 3) ; r4 + 5  над 

Рис. 1 .  Pen thesilea berbe
rina F. 6. Голова в про

филь . По Лундбеку. 

Рис . 2 .  Penthesilea asilica Flln. ёS. Усик . 
По Лундбеку. 

Рис . 3. Penthesilea berberina F. О. Крыло. 
По Лундбеку. 

R5 прямая или почти прямая ; rm косая , расположена явственно за сере-
диной дисноидальной ячейни (М2) .  

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬН АН Т АВЛИЦА ВИДОВ 

1 (2) . Лицо в профиль спереди обрубленное (рис . 4) . Ирылья в основной 
части (2 /з) почти прозрачные , в вершинной части бурые .-Голова бле
стящая, черная ; лоб в средней части в буроватой пыльце . У сини нрас
новато-бурые . Среднеспинна и щиток , кан у Р. ranunculi (см . ниже) . 
Ноги нрасновато-бурые с черными тазинами и черно-бурыми бед
рами ; задние бедра слегка утолщенные , неснольно светлее остальных . 
Брюшно черное , в черной пыльце и черных волосках ; два вершинные 
тергита брюшна в желтовато-бурых волосках .  1 6 мм. - Япония 
(о . Хонсю : Ииото) , Тайвань . Вид в натуре автору не известен . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р .  rubripes Mats . 1915 .  

Shiraki , 1930 : 50-5 1 .  
2 ( 1 ) .  Лицо в профиль в нижней части заостренное (рис . 1 ) .  Ирылья 

прозрачные , или более или менее равномерно затемненные , или со 
следами темной дымчатой поперечной перевязи .  

3 ( 10) .  Голени передней и средней пары сзади , голени задней пары по 
меньшей мере с вентральной (внутренней) стороны в средней части 
в длинных торчащих волоснах (рис . 5) . 

4 (5) . Брюшко на всем протяжении покрыто густыми длинными пушистыми 
черными волоСI{ами (рис . 6) . Черная продольная полоса лица 2 очень 
широкая (занимает большую часть ширины лица-рис . 7) . - Голова 
черная ; лоб 2 над усиками широтю черный , блестящий, с боков в верх
ней половине, :как и темя , в буром налете ; боновые отделы лица 
в светлобуром налете ; щеки блестяще черные ; волоски в бо1{овых 
отделах лица редкие и длинные , черные . Усию1 чернобурые , 3-й чле
ник усинов бурый , поперечный (ширина его превосходит его длину 
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примерно в два раза) . Ариста длинная и тонкая, расположена 
за серединой верхнего нрая 3-го членика усиков .  Среднеспинка 
черная, в серовато-буром налете , матовая , в длинных густых 

Рис. 4. Penthesilea 
ruЬripes Mats. Голова 
в профиль .  По Езаки. 

пушистых светло желтовато-бурых волосках ,  между 
основаниями н:рыльев с относительно широкой 
перевязью черных волосн:ов ; бочки спереди и сзади 
в светлых, в средней части - в длинных черных 
волосках .  Ноги черные , колени бурые ; передние и 
средние бедра снизу ,  задние бедра сверху и снизу 
в очень длинных густых черных волосках ; задние 
бедра слегка утолщенные , прямые ; передние и сред
ние голени сзади ,  задние голени спереди, с внутрен
ней (вентральной) стороны и сзади близ середины в 
длинных черных торчащих умеренно густых воло
сках .  Rрылья буроватые ; основание виш�и r2+з +  
r4+ 5 ,  rm и поперечные жишш системы т и с и  с бу
рой дымчатой наемкой .  3акрыловые чешуйни тем
нобурые с буровато-желтыми ресничками. Жуж
жальцы черно-бурые . Брюш1-ю черное ,  блестящее , 
на всем протяжении в очень длинных густых чер
ных волосках ; _ 1 -й тергит и два небольшие оваль
ные пятна близ середины 2-го тергита покрыты серым 

налетом .  1 7 мм. - СССР : Rурильские острова (о .  "Уруп) . 6 не 
известен . . . . . . . . . . . .  Р . .  konakovi Stackelberg , s p .  n .  

О .  Уруп, подъем на гору Кайсо, 400 м ,  25 VII 1 946,  на цветах Saussurea 
(1 ) Q - тип; Конаков) . 

Рис . 5 .  Penthe
silea sichotana 
Stack . ,  sp . n . 3'. 
Задняя нога . 

Рис. 6. Penthesilea konakovi Stack . ,  sp. n . Q· 
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.5 (4) . Б рюшко или в вершинной части или в большей своей части по
крыто светлыми волосками. Черпая продольная полоса лица О или 
узкая ( занимает менее 1 /з ширины лица - рис . 8) или отсутствует 
вовсе . 

6 (7) . Темя 6 широкое : ширина его у основания равна его высоте или 
превосходит ее (рис. 9 ) .  Лицо О без черной продольной полосы, 

Рис . 7 .  Penthesi lea konakovi 
:Stack" sp . n .  2 .  Голова 

спереди. 

Рис .  8 .  Penthesi lea pachy
mera Egg. 2 ·  Голова спе

реди. 

JJCe покрыто налетом. Задние бедра 6 умеренно утолщенные , почти 
прямые . - Голова черная ; лоб над усиками блестяще бурый ; темя 
·темнобурое ; боковые края лба и все лицо покрыто желтовато-серым 
налетом ; лицо у обоих полов без полосы ; щеки блестяще черные . 
)Т сики темнобурые ;· 1 -й членик слегка удлиненный, цилиндриче
·ский ; 3-й членик поперечный (его ширина примерно вдвое превышает 
·его длину) ; ариста умеренно утолщен
ная лишь в основной части . Средне
спин1ш темнобронзовая,  блестящая ,  
с 3 широкими бархатисто-черными про
.дольными полосами , и ногда слитыми ; 
.средняя полоса доходит примерно до 
половины среднеспинни , боковые , по
-степенно сужаясь , почти достигают 
щитка . Щиток темнобронзовый, бле
стящий. Среднеспинка и щиток (рис.  10) 
локрыты очень длинными пушистыми 
волосками грязнобелого или еветло 
желтовато-серого цвета , в простран
оетве между основаниями крыльев с бо

Рис . 9. Penthesilea sichotana 
Stack" sp . n.  6. Голова сверху. 

лее или менее значительной примесью черных волосков .  Ноги черные ,  
колени, основная часть передних и средних голеней и основания 
средних лапок буровато-желтые . Передние и средние бедра сзади 
в очень длинных пушистых светло желтовато-серых волосках ; перед
-ние и средние голени сзади близ середины с длинными светлыми во
.ласками ; задние бедра слабо утолщены и едва изогнуты, в очень 
длинных пушистых волосках , светлых в основной половине,  и ,  
R IO\  правило , черных в вершинной половине ; задние голени близ 
середины в длинных темных волосках. Брюшко (рис. 1 О) темно
бронзовое,  блестящее , в длинных пушистых светло желтовато-серых 
волосках ; вершина брюшка, как правило , в черных волосках. 
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13- 1 7  мм. - СССР : Южн . Приморье . Не  часто . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р .  sichotana Stackelberg , s p .  n .  

Хабаровский край : оз .  Рыбное, 75 км ниже Хабаровска , 1 7-18 V 19 1 1  
(1 Q ;  Солдатов) . Приморский край : р .  Б . Эльдуга, Ворошиловский р-н, 21 V 1930-
( 1 6; Самойлов) ; Тасино , Сучанский р-н ,  9 V 1928 (1 0 , 2 -типы ; Rуренцов) ;  
ключ Поднебесный, долина р .  Санхобе , Тернейский р-н, 16-18 V 1937 ( 2  60, 
1 Q ; Грунин) . 

7 (6) . Темя о уююе : высота его примерно в 1 7:2  раза превышает его ши
рину при основании . Лицо 2 с черной продольной полосою.  Задние 
бедра о сильно утолщены и явственно изогнуты (рис . 1 1 ) .  

8 (9) . Брюшко в длинных пушистых волосках .  Похож н а  шмеля . Средне
спин:ка и основная половина брюшка , :как правило ,  в черных воло-

Рис .  10 .  Penthesi lea sichotana Stack . ,  sp . n .  6.  

снах , вершинная половина брюшка в н:расных волоснах.  - Лиц() 
о в золотисто-сером налете , без полосы ; лицо 2 с узной черной по
лосою , занимающей оноло 1 /з ширины лица . Глаза о сближены , но не 
сопринасаются. Среднеспинна , щитон и основная половина брюшна , 
хан: правило , в длинных пушистых черных волоснах ; брюшно в вер
шинной половине в длинных пушистых нрасноватых волоснах . 
Реже щитон в беловатых волосн:ах , еще реже все тело ( среднеспинна + 
брюшно) понрыто светло желтовато-серыми волоснами , в вершин
ной части брюшна имеющими н:расноватый оттенон (некоторые экземп
ляры из гористых местностей Западной Европы - var . с Portschinsky) .  
Ноги черные , н:олени бурые , лапни часто нрасноватые ; задние бедра 
с5 сильно утолщены и изогнуты , задние бедра Q слегна утолщены, 
почти прямые . 14-17  мм . - СССР : Европейсная часть от Ленин
градсной (Лужсний р-н) до :Киеве.ной обл. ; Зап. Европа хроме 
севера ; ? Япония . Редон . . . . . . . . . Р. ranunculi Pz . ,  1804 . 1  . 

1 R этому виду повидимому близок Р .  japonica Shir. ; описание его см. на стр . 348. 
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Verrall ,  1 90 1  : 578 (Criorrhina) ; Sack , 1 932 : 362 . - ruficauda Mg. 1822 . 
Порчинский, 1877 : 186 (Criorhina) . 

9 (8) . Брюшко в относительно коротких волосках .  Похож на пчелу . 
Среднеспинка в длинных пушистых светлых волосках.  Брюшко 
в большей части в светлых волосках ; вершина брюшка в черных 
волосках .  - Лицо в сером налете , у О с узкой черной продольной 
полосою . Глаза о сближены , но не соприкасаются . Среднеспинка 
бронзовая , слабо блестящая , в буром налете , с двумя блестящими 
продольными полоснами , нан и щитон, в довольно длинных светло 
желтовато-серых волоснах ; пространство между основаниями кры
льев , кан правило , понрыто бурыми волосками . Бедра черные , 
голени и лапки желтовато-бурые или светлее ; передние и средние 
бедра сзади в длинных светлых волоснах ;  передние и средние голени 
сзади близ середины в редних , но до
вольно длинных волосках ; задние бедра 
о весьма сильно утолщены и явственно 
изогнуты, в длинных пушистых светлых 
волосках (рис . 1 1 ) .  Брюшно черное,  как 
правило , с желтыми или бурыми боко
выми пятнами на 2-м, а иногда и 3-м 
тер гите ; тергиты 3-й и 4-й часто со сле
дами узких , посредине прерванных пере
вязей серого налета . 14-17 мм. - Сред
няя полоса Зап . Европы (на востон из-
вестен до Польши) . Редон . . . . . . .  . 

. . . . . . . . Р . pachymera Egg . 1858 . 

Sack , 1 932 : 362 .  

10  (3) . Голени на всем протяжении покрыты 
короткими прилегающими волосками . 

1 1  (14) . Голени в норотких прилегающих чер-
пых щетинистых волоснах.  

Рис . 1 1 .  Penthesilea pachy
mera Egg. 6. Задняя нога . 

12  ( 13) . Все тело (среднеспинка + брюшко) понрыто светло нрасновато
желтыми пушистыми волосками . - Лицо в сером или желтовато
сером налете , у О иногда с черной продольной полосою . Глаза о почти 
сопринасаются в одной точне . Ноги простые , задние бедра слабо 
утолщенные . Бедра черные , голени и лапки красновато-бурые . 
8-13 мм. - СССР :  Rавназ ; средняя и южная полоса Зап . Европы ; 
? Я:пония . Редон . . . . . . . . . . . . . Р.  oxyacanthae Mg . 1822 . 

Порчинский, 1877 ; 188 (Criorhina) ; Verrall , 1 90 1  : 581 (Criorrhina) ; Lund
Ьeck, 1 9 1 6 : 494 (Criorhina) ; Sack,  1 932 : 361 . 

13  (12) . Щитон и основная половина брюшна в черных волоснах .  -
В остальных признанах близон предыдущему . 8-13 мм. - СССР : 
Кавказ (Гагры , Нуха) ; сr едняя и южная полоса Зап. Европы. 
Редон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р.  berherina F .  1805 .  

Порчинский , 1877 : 187  (Criorhina) ; Verrall ,  1 90 1  : 580 (Criorrhina) ; Lund
Ьeck , �  1 9 1 6 : 402-404 (Criorhina) ; Sack , 1 932 : 360 . 

14  ( 1 1 ) .  Голени в норотних прилегающих нежных светлых волоснах . 
15  ( 16) .  3-й и 4-й тергиты брюшна за исключением боковых отделов по

крыты густым золотистыми налетом, в такого же цвета волосках .  -
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Лицо в беловатосером налете . Среднеспинка в длинных пушистых 
красновато-желтых волосках .  Брюшко при основании с пучком длин
ных белых волосков .  Ноги черные , голени и лапки бурые или в той 
или иной мере желтые . 12-13 мм. - Зап. Европа на север до южн. 
Швеции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р .  floccosa Mg. 1 822 1 

Порчинский, 1877 : 189 (Criorhina) ; Verrall, 1 901 : 583 (Criorrhina) ; Lund 
beck , 1916  : 495-497 (Criorh ina) ; Sack, 1 932 : 360-361 . 

16  ( 15) .  3-й и 4-й тергиты черные , блестящие или матовые , нак правило , 
с более или менее развитыми, но узними перевязями светлого бело
ватого или серого налета , в беловатых или сероватых волосках .  

17  ( 18) . 3-й и 4-й тергиты брюшна без перевязей светлого налета . - Лицо 
6 все покрыто серебристо-серым налетом ; щеки блестяще черные ; 
лицо 2 с очень широкой продольной блестяще черной полосою ; лоб 
6 блестяще черный , по краям глаз с полоской серебристо-серого 
налета ; темя о черно-бурое ; глаза о сильно сближены, но не сопри
касаются , кан: у Р .  asilica Flln . ; лоб 2 широкий , черный, пуннти
рованный, слабо блестящий, в черных умеренно длинных торча
щих волосках , по краям глаз в светлобуром налете ; темя 2 блестяще 
черное .  Усики красновато-бурые , с nоперечным, почковидной формы 
3-м члеником ; ариста в основной части утолщенная , расположена 
близ середины верхнего крал 3-го членика.  Среднеспинка и щиток чер
ные , со слабым бронзовым блеском, в длинных пушистых торчащих 
светло-желтоватых волосr-шх. Бедра черные ; голени и лапки красно
вато-желтые ; как правило , вершины передних и задних голеней и вер
шинные членики лапон: темнобурые ; ноги в светлых волосках ; перед
ние и средние бедра сзади ,  умеренно утолщенные и едва изогнутые зад
ние бедра на всем протяжении в длинных пушистых светлых воло
сках .  Н'рылья слегка буроватые , с бурой дымчатой перевязью,  
идущей от r1 через вилку r2+з +r4+5 к «поперечной жилке» системы 
с и .  Брюшко черное ,  слабо блестящее , со стальным отливом ; 
2-й тергит с боков с небольшим прямоугольным желтым пятном,  близ 
середины иногда со следами узкой, посередине прерванной ,  пере
вязи серого налета ; 3-й тергит о близ середины часто с узкой и корот
кой, посредине прерванной бархатисто черной полоской ; 3-й и 4-й 
тергиты 2 близ середины с каждой стороны со слабо заметным коротко 
яйцевидным бархатисто черным пятном. Брюшко в относительно 
коротких , тшк у Р. brevipila Lw. ,  волосках ,  в большей части светлых , 
на 4-м тергите брюшка о и 4-м и 5-м тергитах брюшка о , а также 
гипопигии-черных . 13-14 мм. - СССР : Навказ (Предкавказье , Гру
зил , Армения , Азербайджан) . . .  Р . portschinskyi Stackelberg , sp . n .  

Краснодарский край (Rубанская обл. ) :  Б .  Бамбак, 28 V I  1 9 1 1  (1 о ;  Шнит
ников) . Грузия : Теберда , Rлухорского р-на ,  12 VII  1 939 (1 о ;  Степанов) . Арме
ния : Цахкадзор - Дарачичаг (1 О, 2 2 2  - типы; Порчинский) . Азербайджан: 
Акстафа (1 2 ;  Порчинский) . 

18  ( 1 7 ) .  3-й и 4-й тергиты брюшка с более или менее развитыми пере
вязями светлого (беповатого или серого) налета . 

19 (22) . 5-й тергит брюшка 2 с прерванной посредине перевязью серого 
налета (рис . 14) . Глаза о (6 Р. aino Stack . ,  s p .  n" пе известен) до
вольно широко расставлены : расстояние между ними примерно 
равно расстоянию между основаниями усин:ов (рис. 12) .  

1 R этому виду близок Р .  graeca Schirm. ; описание см. на стр . 348. 
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20 (21 ) .  Средние и задние бедра О черные . - Близок Р.  portschinskyi 
Stack . , sp .  n . , от которого отличается следующими признаками. 
Глаза С5 относительно широко расставлены (рис . 12 ) .  Желтоватые во
лоски, покрывающие среднеспинку и щиток, имеют, как правило , 
красноватый оттенок . Брюшко черное,  без стального оттенка, более 
слабо блестящее ; тер гиты 2-й, 3-й и 4-й у о, те же тер гиты + 5-й тер гит 
у О с узкими , как правило , посредине прерванными, реже цельными 

Рис . 12 .  Penthesilea ussuriana 
Stack . ,  sp . n .  О.  Голова сверху. 

Рис . 13 .  Penthesilea brevipila 
Lw. d . Голова сверху. 

перевязями серого налета ; все перевязи более или менее одинаковой 
ширины ; перевязь 2-го тергита далеко не доходит до бокового его 
края . Волоски, покрывающие брюшко , умеренной длины, несколько 
короче , чем у Р. asilica Flln . ,  гипопигий в черных волосках. 13-
15  мм. - СССР : Южн . Приморье, Нурильские острова ; сев . -вост . 
Нитай (Маньчжурия) . Указание на нахождение в Японии Р .  asilica 
Flln . (Shiraki , 1930 : 48) , повидимому, отно
сится н этому виду . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . Р .  ussuriana Stackelberg , sp .  n.  

Приморс:кий :край : Владивосто:к, Седан:ка , 28 VI 
1930 (1  о;  Malaise) ; р .  В .  Эльдуга ,  Ворошилов
с�шй р-н , 6 VI 1930 (2 2 2 ;  Самойлов) ; Тигровая, 
Сучанс:кого р-на , 10 , 1 3  VI 1 927 (2 63', 2 О <?  -
типы ; Штакельберг) ; Сучан, 13 ,  24 VII  1930 (2 dd; 
Malaise) . Rурильс:кие острова : ,  Уруп, 6 VII  1 946 
(1 _"3' ; Rона:ков) . 

21 (20) . Средние и задние бедра О желтые . - Бли
зок Р .  ussuriana Stack . ,  s p .  n . ,  от которого 
отличается следующими признаками. Серый Рис . 14. Penthesilea иssи
налет по бокам лица и лба развит несколько 

riana Stack . ,  sp. n .  n .  
сильнее . Среднеспинка в менее густом серо- Б рюшко . 

� 

вата-белом (не ярко красновато-желтом, как 
у Р. ussuriana Stack . , s p .  n . ) налете . Передние ноги черно-бурые ,  с бо
лее светлыми коленями . Средние и задние ноги красновато-желтые 
с черным 5-м члеником лапок . 14 мм. - СССР : Сахалин 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Р. aino Stackelberg , s p .  n .  

Сахалин, 24 V I I  1933 ( 1  О - тип ; и з  :колл. Saghalien Central Expt. Sta . ) .  
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22 ( 19 ) . 5-й тергит брюшна О всегда без перевязи светлого налета , на всем 
протяжении блестящий. Глаза ё5 сближены : их расстояние примерно 
вдвое менее расстояния между основаниями усинов (рис . 13) . 

23 (24) . Перевязи серого налета на 2-м тергите явственно шире пере
вязей на прочих тергитах .  Волосни, понрывающие брюшно , длин
ные . Срединная черная полоса лица � явственно шире расположен
ных по сторонам от нее полос серого налета . - Европа . - Лицо 
ё5 понрыто серебристо-серым налетом. Среднеспинна ,  ноги и нрылья , 
IШR у Р .  portschinsky i .  Брюшно черное,  слабо блестящее ; 2-й тергит 
с относительно широкими, занимающими от 1 /4- % ширины тергита , 
посредине прерванными перевязями серого налета ; тергиты 3-й и 4-й 
с узкими , посредине прерванными перевязями серого налета . 12-
14 мм. - СССР : Европейсная часть от Ленинградсной и Свердловсной 
обл. до Харьновсной обл. Зап.  Европа . Июнь . На цветах боярыш-
нина , барбариса и других нустарнинов . . . . . . Р .  asilica Flln . 1816 .  

Verrall, 1 90 1  : 585 (Criorrhina) ; Lundbeck , 1916 : 497-499 (Criorhina) ; 
Sack , 1 932 : 359 . 

24 (23) . Перевязи серого налета на 2-м и последующих тергитах более или 
менее одинановой ширины. Волосни, понрывающие брюшно , норот
ние . Срединная полоса лица О уже расположенных по сторонам от 
нее полос серого налета . - Сибирь .  - Брюшно черное ,  слабо блестя
щее ; 2-й, 3-й и 4-й тергит с узними , посредине , нан правило , прерван
ными перевязями серого налета ; перевязи 2-го тергита иногда 
слабо развиты или отсутствуют . 12-14 мм. - СССР : Сибирь 
(Алтай , :Красноярсн , Ир:кутс:к , Забайналье) , южн . Приморье ; Мон-
голия , :Корея . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Р. brevipila Lw. 

Loe\v, 187 1 ,  Beschr-europ .  D ipt . ,  I I : 235 (Criorhina) ; Sack, 1 932 : 360 . 

О ПИСА Н ИЕ ВИДОВ , Н Е  В КЛЮЧЕ Н Н ЫХ В ТАБЛИЦУ 

Penthesilea graeca Schirmer, 1 91 3  

SchirmP.r, 1913 ,  Wien . ent . Zeitg . ,  32 : 221 ; Sack , 1 932 : 361 .  

Н аиболее близо:к к Р .  f loccosa Mg . ,  н о  Rрупнее ; брюшно темное ; все 
тело по:крыто густыми :красновато-желтыми волос:ками. Лоб в бо:ко
вых отделах по:крыт налетом, посредине с блестяще черной продоль
ной полосой . 'Уси:ки красновато-желтые , 3-й членик с бурой каемкой .  
Лицо под уси:ками с глубо:кой впадиной, на всем протяжении 
до блестяще черных ще:к по:крыто желтоватым налетом. Среднеспин:ка , 
боч:ки груди и щито:к в густых :красновато-желтых волос:ках . Бедра и го
лени черные , последние снаружи с :красновато-бурым оттен:ком ; лапки 
снизу в золотисто-желтых волос:ках . :Крылья почти прозрачные ; бурый 
мазо:к близ середины :крыла и затемнение перед вершиной :крыла едва вы
ражены. 2-й и 3-й тергиты брюшна черные с прилегающими беловато
желтыми волоснами , более темными в бо1швых частях тергитов ; на послед
них тергитах волос:ки. более густые ; под ними заметны пятна серого налета , 
:которые лишь в боновых отделах тергитов занимают большее пространство , 
чем основной черный фон брюш:ка.  Брюш:ко снизу блестяще черное ; 
:края стернитов несут длинные беловатые волос:ки . 15  мм . Самец не изве
стен . (По За:ку) . - Греция . 
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Penthesilea japonica Shi r .  
Shiraki , 1 930 : 49 ; Sack ; 1 932 : 361 . 

С а м к а .  Голова маленькая, явственно уже грудного отдела . Лоб 
Qтносительно узкий, не выпуклый, черный, в черно-бурых волосках, за  
исключением срединной продольной полоски , идущей от глазкового бу
горка до бугорка , несущего усики . "Усики желтовато-бурые ; 1 -й членик 
короткий , кеглевидный ; 2-й членик с внутренней стороны почти такой 
-же длины, как 1 -й членик ; 3-й членик почти квадратный, с сидящей у ос
нования аристой, красновато-бурой в базальной части и темной в вершин
ной части . Лицо буровато-черное,  блестящее , 
с узкой срединной продольной желтовато опы
ленной полосой и так же опыленной боковой 
полосой (рис . 15) . Профиль лица , как у Р .  ran
unculi Pz . ,  но лицо под усиками с более глу
бокой впадиной .  Щеки черные , в желтовато
бурой пыльце и бурых волосках . Среднеспинка 
и щито1-1: в черно-б урой пыльце и таких же 
волосках ; черно-бурые бочки груди в длинных 
бурых волосках .  Ноги черно-бурые со свет
лыми голенями и еще более светлыми лапками ; 
строение ног , как у Р .  ranunculi Pz . Онраска 
и рисунок крыльев,  как у Р. ranunculi Pz . 
Закрыловые пластинки и жужжальцы темно
бурые . Брюшко буро-черное,  блестящее, слеп-1:а 
желтовато-буро опыленное ;  волоски , покры
вающие брюшко от его основания до 3-го 
тергита , черные , далее к вершине беловатые . 

Рис . 15 .  Penthesilea ;aponica 
Shir. �. Голова спереди . 

По Шираки. 

Брюшко снизу светлее, чем с верхней стороны, но почти также опушено , 
нак сверху . 20 мм . (По Шираки) . - Япония . 
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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 ,  XXXIV, 1955 

Н. А . Виолович 

НОВЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ МУХИ-ЖУРЧАЛКИ (DIPTERA, 
SYRPIПDAE) С ОСТРОВА КУНАШИРИ 

В течение августа 1953 г. автором на острове Нунашири было собрано 
большое количество насекомых , в процессе обработки которых были вы
явлены некоторые интересные виды. В настоящей заметке даются описания 
новых видов Syгphidae , переописание рода Matsumyia Shir . и двух его 
видов ,  оригинальные описания которых недостаточны, а таюке отдельные 
данные по экологии некоторых малоизвестных видов группы. 

Из видов рода Matsumyia на южной половине о .  Нунашири обнаружен 
М. jesoensis Mats " который встречается несколько чаще М. nigгifacies 
Shir . Нами М. /esoensis Mats . ловился в он:рестностях оз . Лагунное ,  
в 10-12 км на юго-запад от г .  Южно-Нурильсн:а , 22 и 23 VI I I  - 9 60 
и 1 9 ,  в онрестностях поселка Алехина , 28 VI I I  - 12 60 и 5 22 и в 
15-20 км на север от поселна Головнино , 27 VI I I  - 4 оо . На о .  Саха
лин пойманы 1 6 - 20 VI I в районе поселка Нузнецово и 2 06 - 22 VI I 
около поселка Перепутье Горнозаводского р айон а .  До сего времени этот 
вид был известен из Японии с островов Хоккайдо и Хонсю ; для фауны 
СССР этот вид отмечается впервые . 

Среди трех видов рода Mallota ,  найденных на о .  Нунашири, преобла
дающим по численности является типичный представитель японской 
фауны - М. unicolor Shir . ,  известный ранее с островов Хон:кайдо и Хонсю. 
На  о .  Нунашири за  период с 22 по 29 августа поймано 27 06 и 12 22 этого 
вида в окрестностях г. Южно-Нурильсна,  поселков Горячий Пляж, 
Серноводсн: , Алехино , Головнино , оз . Лагунное и на северо-западном 
склоне вулкана им . Менделеева .  

Mallota dimoгpha Shir . ,  также известный ранее и з  южн . Приморья , 
Японии (о .  Хонкайдо , о .  Хонсю) и сев . -вост . :Китая,  собран автором в зна
чительном количестве и на о. Сахалин (18 66 , 6 22)  в районах поселков 
Перепутье и Нузнецово ,  а также на перевале между городами Южно
Сахалинс.н:-Охотск (Тоннай) .  На о. Нунашири поймано всего 8 экземпля
ров этого вида , из них 2 36 и 1 2 - 28 VI I I  - около пс селка Алехино . 

Mallota auricoma Sack , М. Ыcolor Sack и М. megilliformis I<'all . ,  заре
гистрированные автором для многих мест о. Сахалин , на о. :Кунашири 
обнаружены не были. 

Типы вновь описываемых видов хранятся в коллекции Зоологиче
ского института Академии Наук СССР в Лениграде . 

MA TSUMYIA S H I R . 

Shiraki ,  1 949 , Insecta Matsumurana, 1 7 ,  1 : 1 .  

Род занимает промежуточное положение между родами Cynorrhina 
W ill . и Pentllesilea Mg. ,  хорошо отличаясь от первого крупным массивным 
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телом и сильно утолщенными бедрами задней пары ног самца , а от вто
рого - сопри:касающимися у самцов глазами . 

Голова в профиль имеет хорошо выраженные лобный и срединный ли
цевой бугор:ки. Глаза голые , у самцов сопри:касаются на :корот:ком протя
жении, равном половине высоты лобного треугольни:ка .  Уси:ки располо
жены на лобном бугор:ке , выступающем вперед меньше , чем срединный 
лицевой бугоро:к . 3-й члени:к уси:ков небольшой, о:круглый ; его длина яв
ственно меньше ширины ; ариста длинная , у основания утолщенная .  
Грудь массивная ,  широ:кая , в густых стоячих волос:ках и густом налете . 
Задние бедра самца сильно утолщены ; задние бедра сам:ки слабо утолщен
ные , прямые . 

Рис . 1 .  Matsumyia jesoensis Mats. 6. 

R'рылья относительно широ:кие ; rm расположена за серединой дис:ко
идальной ячей:ки (примерно в третьей четверти ее длины) и впадает 
в r 4 + 5 под углом в 45 ° ;  вершинная поперечная жил:ка вливается в r 4+5 также 
под углом в 45 ° .  Брюшко массивное , широ:кое с более или менее парал
лельными :краями и четырьмя видимыми тергитами , в :корот:ких прилегаю
щих волос:ках . Гипопигий :крупный ; :кокситы гипопигия массивные . 

Лоб сам:ки широ:кий, слег:ка сужающийся :к темени ; его ширина у осно
вания уси:ков равна примерно 1 /4 ширины головы. Брюшко элиптиче
с:кое ,  значительно более широ:кое,  чем у самца . Задние бедра сам:ки много 
тоньше , чем у самца . 

R'рупные , сильные , волосистые , напоминающие шмелей, мухи этого 
рода обладают быстрым неровным полетом. Охотно посещают цветы 
аралии, сахалинс:кой гречихи, :ка:калии и ди:кой гортензии . 

Известны два вида , распространенные в южных районах островов  
Сахалин и R'унашири и на Японс:ких островах. 

Тип рода Matsumyia jesoensis Mats . (рис . 1 ) .  
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Matsumyia nigrifacies Shiraki 

Shiraki,  1 949,  Insecta Matsumurana, 1 7 ,  1 : 2-3, fig. 2.  

По внешнему облину вид близон :к М. jesoensis Mats . , но реюю отли
чается от последнего вытянутым :книзу и вперед лицом (рис. 2, 3) ; более 
широним телом ; менее сильно утолщенными бедрами задней пары ног 
самца (рис . 4 ,5) ; строением гипопигия , гононокситы которого на :концах 
образуют тонкие полукруги, тогда как у ft!I. jesoensis Mats . (рис . 6 . 7) 
они представлены крупными, массивными образованиями с широко за
нругленной вершиной заднего :края. 

Рис .  2 .  Matsumyia ;esoensis Mats . 6. 
Голова в профиль . 

Рис . 3. М atsumyia nigrifacies Shir d; 
Голова в профиль. 

С а м е ц .  Глаза голые ; линия соприкосновения глаз равна по длине 
половине высоты лобного треугольника ; лоб в густом серебристо-желтом 
налете и редких золотистых волосках ; теменной треугольник в таком же 
налете и длинных желтовато-рыжих волосках ; затылок в густом золотисто
желтом налете и такого же цвета волосках . Лицо в серебристом налете 
и редких светлых волосках , лишь щеки и средняя часть края рта блестяще 
черные , голые . Лицо длинное , его нижняя часть выдается вперед и таким 
образом срединный лицевой бугорок выступает вперед менее, чем край 
рта (рис.  3) . 

"Усики темнобурые ; 3-й членик в основной половине коричневый ; его 
ширина превышает длину в полтора раза . Ариста длинная , у основания 
утолщенная,  желтая , в остальной части тонкая , темнобурая . 

Среднеспинка в густом золотисто-желтом налете и густых стоячих оран
жево-желтых волоснах , с тремя неясными, темными, продольными поло
сами, из :которых срединная сдвоенная.  Бочни груди серые ; задняя половина 
мезоплевр , передняя половина птероплевр и верхний угол стерноплевр 
понрыты золоти.сто-желтым налетом и длинными пушистыми светложел-
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тыми волосками . Щиток в густом золотисто-желтом налете и длинных зо
лотисто-желтых волосках. 

1\рыль!,1 в �ершинной части слегка затемненные ,  дымчатые, жилки 
в основнои половине желтые ; закрыловые пластинки дымчато-серые с зо
лотисто-желтым краем ; жужжальцы светложелтые . 

Ноги черные , с узкожелтыми коленями и пульвиллами . Волосяной 
покров ног черный . Бедра задней пары ног умеренно утолщены (рис . 5) ; 
их нижн�я поверхность почти прямая с едва заметным выступом перед 
вершинои,  верхняя поверхность широко закругленная . 

Брюшко длинное с более или менее параллельными краями , черное , 
слабо блестящее, в коротких почти прилегающих волосках , с рисунком 
в виде пятен и полос серо-желтого опыления . 1 -й тергит с широко серо
опыленным задним краем ; 2-й тергит с более или менее прямоугольными 
пятнами серовато-желтого налета , расположенными ближе к переднему 

Рис . 4. М atsumyia jesoensis Mats. d .  
Задпие бедро и голепь .  

краю тергита , и узкой заднекрайней 
полосой ; 3-й тергит - с широкой 
поперечной полосой, слегка сужен-

Рис . 5. Matsiimyia nigrifacies Shir. d. Зад
ние бедро и голень . 

ной к середине , расположенной посре�ине терг�та ,
u 

несколько 
ближе к переднему его краю,  и узкои заднекраинеи полоской ; 
4-й - с двумя косопоставленными узкими пятнами-полосами , сходя
щимися своими вершинами на середине переднего края тергита . Отме
чается некоторая изменчивость рисунка , особенно 4-го тергита . 

Все брюшко покрыто довольно густыми золотисто-желтыми волосками, 
4-й тергит в черных волосках . Боковые края сегментов опушены более 
длинными волосками , особенно 2-го , где волоски достигают наибольшей 
длины и густоты . Снизу брюшко матово-черное в редких светлых волосках.  

Гипопигий черный , блестящий в редких рыжеватых волосках ; гоно
кокситы менее массивные , чем у М. jesoensis Mats . ,  с широким основанием 
и длинным , тонким полукруглым выростом на вершине ; задняя поверх
ность основания гонококсита в длинных черных волосках (рис . 7) . 

Длина тела 12-20 мм . 
С а м к а .  Лоб относительно широкий , равный примерно 1/4 ширины 

головы ,  несколько сужающийся к темени , черный , блестящий , с полосками 
густого золотисто-желтого налета по бокам, в довольно длинных густых 
золотисто-желтых волосках . Лицо блестяще черное,  голое ; серебристо
желтый налет представлен узкими полосами , идущими вдоль края глаз  
и едва заметными узкими слабо опыленными полосками , отделяющими щеч
ную часть лица от срединной. 

Брюшко несколько шире , чем у самца ; желтоопыленная полоса на 3-м 
тергите узко прервана посредине , а на 4-м имеет вид двух узких полос , . 

23 Энтомологическое обозрение, т. XXXIV 
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начинающихся на середине боковых краев сегмента и сходящихся у сере
дины переднего края . 

Бедра задней пары ног значительно тоньше , чем у самца , почти прямые , 
снизу в густых грубых черных волосках ,  которые развиты сильнее , чем 
у самца . 

Длина тела 1 5-20 мм. 
Описание составлено по экземплярам, собранным автором на о .  Rу

нашири в следующих местах : окрестности оз . Лагунное ,  22-23 Vl l l  -
2 oCS , 1 2 , в 15-20 км севернее пос .  Головнино на океанском побережье , 
27 VI l l  - 4 oCS, а также около пос .  Алехино , 28 Vl l I  - 4  об .  На 
о .  Сахалин этот вид отмечен автором в окрестностях г .  Южно-Саха
линска ,  Холмска ,  поселков Перепутье и Rузнецово (Горнозаводского 

Рис . 6 .  Matsumyia ;esoensis Mats . О. 
Гипопигий сбоку. 

Рис . 7 .  Matsumyia nigrifacies Shir.  6. 
Гипопигий сбоку. 

района) , где в июле-августе 1953 г .  было поймано в общей сложности 
22 60 и 7 22 · Экземпляры были пойманы на цветах Aralia cordata Thunb . ,  
Cacal ia hostata L .  и Hydrangea paniculata S ieb . Fl . 

Matsumyia jesoensis Mats. 2 
Shiraki ,  1 949, lnsecta Matsumurana, 1 7 ,  1 : 2 ,  fig. 1 .  

С а м к а .  Лоб несколько шире,  чем у 2 М .  nigrifacies Shir . Лицо 
под усиками с широкими пятнами серебристо-серого налета . Лицо черно
бурое , почти черное,  блестящее ,  голое,  серебристо-серый налет представ
лен довольно широкими полосами, идущими вдоль края глаз ,  и более ши
рокими полосами, отделяющими щечную часть лица от срединной .  Брюшко 
шире , чем у самца ; рисунок на брюшке такой же, как у самки М. nigri
facies Shir . Бедра задней пары ног вдвое тоньше , чем у самца , прямые . 
Опушение бедер всех пар ног , как правило , желтое или желто-бурое , 
волоски, покрывающие заднюю поверхность бедер двух первых пар ног, 
длинные , торчащие , также желтые (у М. nigrifacies Shir . они черные , 
редко черно-бурые) . 

Длина тела 1 7-21 мм. . 
Описание составлено по самкам, пойманным автором на о .  I\унашири : 

оз .  Лагунное - 23 VI II  (1 2)  и пос .  Алехино - 28 VI I I  (5 22 • в том числе 
тип) , на цветах сахалинской гречихи и гортензии . 

Matsumyia jesoensis Mats . является более южным видом, встречающимся 
в самом южном Приморье , более южных территориях Сахалинской области 
(южная часть м. I\рильон) и Японских островах . Наиболее часто посещае
мые мухами цветы - аралия , гортензия , какалия . 
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М. nigrifacies Shir . имеет в общем более северный ареал ; встречался 
в массе около г. Южно-Сахалинска , по дороге на Охотен , оноло перевала. 
на цветах спиреи , вместе с Mallota japonica Shir . , М. dimorpha Shir . и: 
М. auricoma Sack . В поселках Перепутьи и Rузнецово мухи этого вида 
встречались чаще на цветах репейника вместе с Volucella jeddona Big . ;  
наиболее южной точной Сахалинсной области , где пойманы М. nigrifacies
Shir . , является берег Вели:кого о:кеана , в 15 км от южной оконечности 
о .  Rунаmири,  на дветах аралии. Rроме того , вид известен из Японии" 

Mallota munda Violovitsh , sp . n .  
По внешнему облику описанный вид близок :к М. japonica Mats . ,  от 

ноторого отличается главным образом более тонкими и прямыми бедрами . 
и голенями задней пары ног ; оранжево-1юричневым 3-м и оранжево-жел
тым 4-м тергитами брюшка ; отсутствием густых черных волоснов на 2-3-м 
тергитах брюшка ; рыжими волосками, покрывающими гипопигий , и пря
мыми Rраями ГОНОКОI-\СИТОВ (рис . 8, 9) . 

С а м е ц .  Глаза в довольно длинных , густых светложелтых волосках , 
сопринасаются на протяжении, равном примерно 1/5 высоты лобного тре-

Рис . 8. Mallota ;aponica Shir. 6. 
Гипопигий сбоку .  

Рис . 9 .  Mallota munda Viol . ,  
sp . n .  ё5 .  Гипопигий сбоку. 

угольни:ка . Лоб черный , блестящий в ред:ких длинных светложелтых 
волосках . Теменной треугольник черно-бурый, в черных волосках . 

Лицо в плотном серовато-желтом налете и длинных густых желтых во
лосках ,  щеки , край рта и относительно mироная срединная продольная· 
полоса - блестяще черные , голые . 

Усики черно-бурые , 3-й членик :коричневый, верхний наружный угол 
его срезан и широко за:круглен , ширина 3-го членика нескольно превы
шает его длину . Ариста целиком светлокоричневая , в основной половине 
утолщенная ; ее длина равна 1 1 /з длины усика . 

Среднеспинна матово черная в густых стоячих волоснах , ее передняя по
ловина в густом серовато-желтом налете и Rоротних светложелтых волос
ках , задняя - черная , в Rоротких черных волосках .  Бочни груди в длин
ных светложелтых волос:ках .  Щиток Rоричнево-бурый в длинных густых 
светложелтых волоснах, · на середине с большой примесью черных воло
снов . 

Крылья прозрачные , за:крыловые пластин:ки черные , жужжальцы 
темнобурые с серым стебельком . 

2 3 *" 
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Ноги черные , лапки всех пар ног темножелтые - темнобурые , в грубых , 
коротких , черных волосках ; задние поверхности бедер , особенно двух 
передних пар ног, в очень густых длинных черных волосках , образующих 
продольные ряды ; внутренняя поверхность передних голеней в коротких 
золотисто-рыжих волосках . 

Брюшко продолговато-овальное, 1 -й тергит черный, 2-й также с корич
нево-оранжевыми пятнами на передне-боковых поверхностях и такого же 
цвета узкой полоской по заднему краю, 3-й тергит оранжево-коричне
вый с широкой срединной продольной темной полосой и узкой попереч
ной , идущей близ заднего края такого же цвета полосой, 4-й тергит цели
ком оранжево-желтый . Три базальных тергита в густых , слегка торчащих 
волоснах ; 1 -й тергит целиком, у 2-го тергита передняя половина 
в светложелтых , задняя - в черных , 3-й - в оранжево-желтых воло
снах , бона его в длинных густых черных волосках . 4-й тергит в очень 
длинных (вдвое более длинных ,  чем на 2-3-м тергитах) и густых оранжево
желтых волосках . Брюшко снизу коричневато-бурое , слабо блестящее 
в редких , длинных черных и желтых волосках ; задний , более светлый край 
·4-го стернита покрыт длинными, грубыми, торчащими темнорыжими во
.ласками. 

Гипопигий черный в редких , относительно коротних оранжево-желтых 
волосках .  Гонококситы коричневые , блестящие , более или менее одинано
вой ширины, с прямым передним краем и широно закругленным задним 
углом (рис . 9) , в редких длинных торчащих волосках . Темнокоричневые , 
почти бурые гоноцерни листовидной формы , покрыты длинными волос
Rами , черными на боковых поверхностях и золотисто-желтыми по краям. 

Длина тела - 19 мм. 
С а м к а .  Очень похожа на самца , отличается от последнего лишь не

снолько более темным 3-м тергитом брюшка и наличием черных волосков 
на лбу и лице . Лоб черный , блестящий , посредине в серовато-желтом на
лете , в длинных густых черных волосках ; его ширина у основания уси
жов равна примерно 1 /4 ширины головы. 

Описание составлено по двум экземплярам самцов и одному - самки , 
пойманных автором на острове Rунашири : 1 6 - 23 VI I I  1953 на берегу 
озера Лагунное , на цветах Cacal ia hostata L. (тип) , 1 о - 27 VI I I  1953 
в 1 5  км севернее пос .  Головнино , на океанском побережье , на цветах Ara
l ia cordata Thunb . ,  и 1 � - 28 VI I I  1953 в окрестностях пос .  Алехино , 
на цветах Hydrangea paniculata Sieb . Fl .  (тип) . 

Zelima nigerrima Violovitsh , sp .  n .  

Описываемый вид по общему облику наиболее близок к Z .  amurensis 
:Stack . ,  отличаясь от него главным образом черными усиками и светло
�желтыми жужжальцами . 

С а м е ц .  Лоб и лицо в серебристо-белом налете ; треугольное пятно 
'На лбу над усиками блестяще черное , голое .  Два основных членика усиков 
,.черные , блестящие , третий - овальный , темнокоричневый, почти чер
ный, в беловато-сером налете . Ариста голая , по длине вдвое превышает 

. длину 3-го членика усиков,  темнобурая, у основания слегка утолщенная 

. и более светлая , почти желтая . 
Среднеспинка блестяще черная, в густых , стоячих , коротких рыжевато

желтых волосках ,  к которым в задней половине среднеспинки и на щитке 
примешиваются в значительном количестве также густые , но более длин
ные , торчащие волоски. Бочки груди на всем протяжении черные , слабо 

.блестящие , в негустом сероватом налете , в средней части (задняя половина 
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мезоплевр,  птевроплевры и верхняя часть стерноплевр) в длинных, тор
чащих , светложелтых , местами рыжеватых волосках .  

Бедра , голени и один-два основных членика лапок двух передних пар 
ног красновато-желтые , бедра и задняя поверхность голеней в длинных , 
пушистых , светлых волосках ; вершинные членики лапок (иногда перед
ние лапки целиком) темнобурые . Задние ноги целиком черные , блестящие ; 
бедра в длинных, торчащих , светлых волосках ,  голени и лапки - в корот
ких черных волосках .  Вертлуги задней пары ног без зубца . Задние бедра 
слегка утолщенные , несколько больше в своей вершинной трети , почти 
прямые ; снизу в вершинной части несут два ряда небольших типиков ; 
задние голени явственно изогнуты, па вершине с небольшим зубцом. 

Крылья слегка дымчатые , крыловой глазок темнобурый , закрыловые 
пластинки белые . Жужжальцы светложелтые . 

Брюшко черное,  блестящее, сверху покрыто короткими, прилегающими 
волосками, светлыми на 1 -3-м тергитах и черными на 4-м тергите ; во
лоски, покрывающие брюшко с боков и особенно 
его основание, - более длинные , беловатые , торча
щие . 

Гипопигий блестяще-черный , в длинных торча
щих черных волосках ; вентральная лопасть гоно
коксита к вершине заострена (рис . 1 0) ,  с пологим 
выступом у основания ее вентрального края , по
крытым густыми , короткими, золотисто-желтыми 
волосками ; дорзальная лопасть гонококсита длин
ная,  вытянутая , с несколько расширенным основа
нием и закругленной вершиной . Гоноцерки отно
сительно длинные,  неправильно треугольные , в длин
ных светложелтых волосках .  

Длина тела 1 1 -12  мм. 
Самка не известна .  
Описание составлено по 2 оо, пойманным авто

ром на о .  Rунаmири (берег оз . Лагунное,  23 VI I I  

Рис . 1 0 .  Zelima niger
rima V iol . , sp . n .  О. 

Гипопигий сбоку. 

1953, в том числе тип , на цветах сахалинской гречихи- Polygonum 
sachal inense Schmidt . )  и 1 о, пойманному на о. Сахалине (окрестности 
пос .  Rузнецово , 20 VII  1953 , на цветах медвежьей дудки - Angel ica 
ursina Rgl .  et Schalh . ) .  

В определительную таблицу палеарктических видов рода Zelima 
(Штакельберг , 1952 : 317) вновь описываемый вид может быть включен 
следующим образом : 

2 (3). Ноги красновато-желтые ; вершинная треть задних бедер и узкое· 
кольцо близ середины задних голеней черные ; основная треть зад
них голеней беловато-желтая . . . . . . . . . . . Z. eumera Lw. � . 

3 (2) . Задние ноги на всем протяжении черные . 
За (Зв) . Усики желтые . Жужжальцы темнобурые , почти черные .  Бедра 

задней пары ног сильно утолщенные . . . . . .  Z.  amurensis Stack . 
Зв (За) . Усики черные , с опыленным 3-м члеником . Жужжальцы желтые . 

Задние бедра слабо утолщенные . . . . .  Z.  nigerrima Viol . ,  sp . n . 

Graptomyza еоа Violovitsh , sp . n .  (рис .  1 1 )  

Ширина лба н а  уровне основания усиков равна примерно У2 ширины. 
головы. Лоб и темя блестяще черные с двумя желтыми боковыми полукруг
лыми пятнами, соприкасающимися своими основаниями с краями гла з ,  
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;и одним желтым пятнышком , расположенным над основанием усиков . 
Лоб и темя в .коротких светложелтых волосках. Лицо светложелтое с сре

. динной темнобурой , голой , блестящей полосой , ширина .которой равна 
примерно 1/з ширины лица , и узн:ими темнобурыми полосн:ами на щеках ; 
.волоски лица длинные , торчащие , желтоватые . Лицо в профиль вытянуто 

Рис . 1 1 .  Graptomyza еоа Viol . ,  sp . n. 2 .  

вперед и вниз ; под усиками имеется широко закругленная , относительно 
глубокая выемка (рис . 12) .  

Два основных членин:а усиков маленькие , 3-й членик очень н:рупный : 
его длина равна ширине глаза (см . в профиль) и превышает его собственную 
ширину в три раза ; 1-й членю-\ почти черный, с небольшими желтого 

цвета пятнами ; 2-й с преобладанием желтого 
цвета , 3-й членик светложелтый с бурым 
затемнением в верхне-наружной его части . 
Ариста несн:олько короче усин:а , явственно 
перистая , ширина ее оперения равна поло
вине ширины 3-го членика усиков . 

Среднеспинн:а блестяще черная , с свет
ложелтыми плечевыми бугорн:ами , такого 
же цвета пятнами , расположенными у осно
вания н:рыльев , и боковыми полосами , тяну
щимися от основания н:рыльев до щитн:а ; 
среднеспинка в н:оротн:их , тонн:их , светло
желтых прилегающих волоснах , с длинными, 

Рис . 1 2 .  Graptomyza еоа Viol . , черными, н:репними щетинками (на ното-
sр . n .  2· Голова в профиль . плеврах по 2 ,  у основания крыльев по 

З-4, по задне-боновым .краям среднеспинни по 5-6) ; перед щитном по 
Rраю среднеспинни расположен ряд более тонних и коротких ще
тинистых волосн:ов . Щиток черный, с широким углублением - выемкой 
-сверху , в коротн:их , черных волосках по бон:ам и длинных по заднему н:раю , 
·Среди которых торчат две очень длинные , н:репкие , черные щетинн:и , длина 
которых превышает длину щитн:а почти в полтора раза ; на середине заднего 
в:рая щитн:а , между длинными щетинн:ами, имеется .коротн:ий , острый , тор
чащий вверх и назад шипик . 
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Бочки груди черные , блестящие , в коротких , прилегающих светло
желтых волосках ; задняя половина мезоплевр светложелтая. 

Ноги светложелтые ; вершинные трети передних и средних бедер , 
вершинная половина задних бедер , голени всех пар ног (за исключением 
темножелтых голеней двух передних пар ног) , лапки средней пары ног 
целиком и два конечных членика лапок передних и задних ног - черные ; 
основные членики лапок передней и задней пары ног желто-бурые . Тем
ные части ног покрыты нороткими черными волосками , желтые , соответ
ственно , светложелтыми, за исключением лапок,  на которых светлые чле
ники сверху покрыты черными волосками . 

:Крылья прозрачные , с тремя бурыми поперечными перевязями, рас
положенными в вершинной части :крыла ; срединная из них самая длинная 
и широкая (рис . 1 1 ) ; жилки бурые . 3акрыловые пластинки и жужжальцы 
желтые . 

Брюшно светлокоричневое с черными срединными и боковыми пятнами 
:в едва заметных , светлых, прилегающих волосках . 1-й тергит брюшка 
желтый с узким черным задним краем ; 2-й тергит с черным трапециевидным 
пятном и небольшими черными пятнами , расположенными в задних углах 
тергита ; 3-й тергит с черным квадратным, срединным пятном, занимающим 
1/з поверхности тергита , и двумя носыми боновыми пятнами ; 4-й тергит 
с относительно небольшим черным срединным квадратным пятном , распо
ложенным в передней части тергита , имеющим глубоко вырезанный зад
ний нрай (рис . 1 1 ) ; 5-й тергит целином светлокоричневый . 

Снизу брюшко желтое в редких, коротких , светлых волосках ; 1 -й стер
пит с бурыми, боковыми пятнами ; 2-й - целиком светложелтый, почти 
белый ; 3-й светложелтый . ; 4-й стерпит коричнево-бурый, блестящий . 

Длина тела 7 мм . 
Описание составлено по одной самке , пойманной автором в р-не оз .  

Лагунное 23  VI I I ,  на  цветах сахалинсной гречихи. 
Описываемый вид стоит неснолько обособленно от других восточных 

видов рода Graptomyza Wd . Наибольшее сходство вид имеет с Gr .  doli
chocera Kert . , описанной с острова Тайвань . G1· . еоа , s p .  n . ,  легко отли
чается от последнего более коротким и широним 3-м члеником усиков,  
черным щитком,  наличием на его заднем крае двух длинных щетинок, 
преобладанием темного цвета в окраске ног, более светлой окраской 
брюшка и рядом других признаков . 

Род Graptomyza Wd . является чисто тропическим ; большинство его 
видов свойственно Ориентальной области, причем многие его виды дохо
дят на север до о .  Тайвань . 
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Э Н Т О  М О Л О Г И Ч Е С  l\ О Е О Б  О 3 Р Е  Н И  Е ,  XXXIV, 1955 

Б . Б . Родеидорф 

ВИДЫ РОДА METOPIA MG. (DIPTERA , SARCOPHAGIDAE) ФАУНЫ 
СССР И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН 

l\ роду Metopia Mg. принадлежат характерные темноокрашенные , 
снабженные крепкими щетинками на скулах ,  по своему облику похожие 
на мелких тахин, мухи - одни из немногих представителей южной груп
пы Metopiini , распространенные в пределах лесных ландшафтов , в отли
чие от большинства других родов этих насекомых , приуроченных преиму
щественно к пустынным и полупустынным зонам . 

Экологически виды рода Metopia сближаются с видами родов Phrosi
nella и Sphenometopa , особенно с первым, распространенным , так же как 
и изучаемый род, на севере Европы . Виды этого рода в пределах бореаль
ной подобласти обычны на лесных лужайках ,  на кустарниках , на выбитой 
почве лесных троп . Биология личинок ,  несмотря на частоту встречаемости 
этих мух (по крайней мере вида М. leucocepliala Rossi) , до сих пор известна 
лишь в самых общих чертах : личинки паразитируют в гнездах одиночных 

_ пчел и роющих ос .  Таковы указания на паразитирование М. leucoce
phala на пчелах Halictus в Польше (R iedel , 1901 ) и Северный Америке 
(Melander а .  Bruce, 1903) , на роющих осах ВетЬех и Philanthus в Западной 
Европе (Bezz i ,  1907) , на осах Chlorion в Северной Америке (Adams ,  1915) . 
Не исключена возможность ошибки в определении вида М.  leucocephala 
R oss i :  как оказалось , этот вид до последнего времени смешивался , по край
ней мере ,  с 2-3 близкими, но хорошо отличимыми видами . Вероятно , 
указания на столь разнообразных хозяев для одного вида Met�pia в буду
щем изменятся в сторону уменьшения . 

Род Metopia распространен во всей Голарктике, заходя в палеархеар-: 
ктическую подобласть , с одной стороны , и с другой , далеко на юг, в гор
ную Южную Америку . В настоящее время известно 16 видов рода ; из этого 
числа 2 (М.  leucocephala Rossi и М. campestris Mg . )  широко распространены 
по всей Палеарктике и Северной Америке ; первый же вид найден также 
на о .  Кубе и в Перу ; из остальных 14 видов 9 распространены лишь в Се
верной Америке , а 5 видов - в Европе и Северной Азии. 

Род Metopia наиболее близок к родам Asiometopia , Phrosinella и осо
бенно к неарктическому роду Opsidiopsis, отличаясь от первых двух нали
чием крепких длинных скуловых щетинок ,  выступающим лбом и более 
сильным развитием щетинок на груди и брюшке ; от Opsidiopsis отличается 
отсутствием щетинок на жилке r1 . 

Род Metopia подразделяется на два подрода , из которых первый - Me
topia s .  str . - наиболее богато представлен в Бореальной подобласти Па
леарктики ; второй подрод, Opheliella , в основе американский, представлен 
в Старом Свете лишь двумя видами. 
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Род METOPIA M E IGE N ,  1803 

Meigen , 1803, I llig. Magas. , 1 1 1  : 280 . 

· Тип рода : Metopia leucocephala Ross i ,  1 790. 
Средней величины, реже мелкие , темноокрашенные мухи . Оба пола , 

нак правило , резко различаются по окраске , реже более или менее сходны 
(подрод Opheliella) . Лоб па темени равен по ширине глазу,  реже несколько 
шире или уже . Внутренние края глаз книзу постепенно расходятся (под
род Metopia s .  str . , 66) или параллельны (��) ,  или же лицо па уровне осно
вания усиков значительно уже лба (подрод Opheliella) . Лобная по
лоска , сужающаяся к переднему концу, иногда очень резко , почти сходя 
совсем па нет (подрод Metopia s .  str . ,  <)с) . Лобные щетинки очень крепкие , 
особенно в задней и передней частях Лба ,  в середине более слабые , иногда 
почти волосовидные или даже вовсе отсутствующие - ряды лобных ще
тинок могут быть прерванными (подрод Metopia s .  str . ,  об) . Орбитальные 
щетинки крепкие, в числе 2-4 пар , иногда двурядпые и частью загнутые 
назад. Лицо равно 2 /s-1/ 2  ширины головы ; лицевой щиток очень узкий 
и высокий, снизу лишь незначительно суженный. Усики длинные : 3-й чле
ник в 4-7 раз длиннее короткого 2-го ; ариста длинная и тонкая , ее 
2-й членик короткий , 3-й в базальной половине или несколько менее вздут, 
голый . Щеки узкие, равные 1 /в-1/12 высоты глаза .  Скулы па уровне осно
вания усиков очень широкие , реже незначительно расширенные (под
род Opheliella) , книзу резко сужающиеся ; скулы несут один ряд крепких и 
длинных скуловых щетинок ,  приближенный к вибриссальным килям. Виб
риссальпые кили голые , лишь с немногими короткими щетинками над 
вибриссальпыми углами . :Край рта и щеки с длинными и тонкими щетин
нами . Хоботок короткий и топкий ; подбородок (mentum) в 3-4 раза 
длиннее своей высоты. Щупальцы средней длины. 

Щетинки груди хорошо развитые : dc 2+3 ,  крепкие и длинные ; ас 
более нежные и короткие , в числе 1 -3 пар перед швом и 1 -3 пар : ш  швом; 
более длинные ас наблюдаются у видов подрода Opheliella ; ntpL 2, кроме 
этих щетинок па потоплеврах еще имеются 2-4 коротких волоска ; верхняя 
часть проплевр голая ; мезоплевры сверху с густыми, торчащими щетип
нами ; stpl 1 +1 ; стерпоплевры (=нижние отделы мезэпистернита) умеренно 
развитые - концы передних тазиков далеко заходят за середину перед
него края стерноплевр .  Супраалярные , посталярные и три пары краевых 
щетинок щитка ( = bas, subap и ар) крепкие и длинные , за исключением 
несколько более коротких ар . Ноги средней длины, без каких-либо особо 
удлиненных отделов . :Коготки у обоих полов короткие . Передние лапки 
самцов часто с удлиненными щетинками или волосками , или с укорочен
ными члениками . I\рылья (у палеарктическх видов) всегда без рисунка , 
неокрашенные . Жилка r1 голая .  Изгиб т тупоугольный , реже почти пря
мой . 3-й отрезок т равен 1 /3-2/3 2-го отрезка ; 5-й отрезок костальной жил
ки в 1 . 18-2 .33 раза длиннее 3-го . Заднее поле крыла ,  лишенное жилок , 
широкое , примерно равное максимальной ширине ячейки R5 • Поперечная 
жилка ta (т1 ) косо лежащая , tp иногда почти параллельная с ней, реже бо
лее или менее отвесная (некоторые Opheliella) . :Краевой шип неясен . · Брюшко у самцов продолговато овальное (подрод Opheliella и самки 
Metopia s. str . ) или резко коническое па конце (самцы Metopia s. str . ) . 
2-й и 3-й тергиты со щетинками па середине заднего края ; 4-й тергит с пол
ным (Opheliella) или прерванным на боках рядом длинных крепких щети
нок по заднему краю.  5-й тергит с полным рядом щетинок . Гениталии самца 
небольшие , реже средней величины. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ Т АВЛИЦА ВИДОВ 

1 (4) . Оцеллярные щетинки хорошо развитые , крепкие ; 4-й тергит 
брюшка с полным рядом щетинок по заднему краю ; самцы -
передняя половина орбит не отличается по окраске от задней ; 
лобная полоска незначительно суженная к переднему концу . 
( 1 .  Opheliella , sbg . nov . ) . 

Рис. 1 . Metopia stackelbergi Rohd . ,  
sp. n .  6 .  Голова сверху. 

Рис . 2. Metopia leucocephala 
Rossi . 6. Голова сверху. 

2 (3) . Самец . Лицо на уровне основания усиков резко суженное ; концы 
1 -4-го члеников лапок на внешней стороне с длинными , торча
щими щетинками (рис . 4) ; средние голени близ середины с 3 ще
тинками, направленными вентрально , вперед и дорзально . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .  М . (О. ) campestris Fall . 

Рис. 3 .  Metopia tshernovae Rohd . ,  
sp . n .  6 .  Голова сверху. 

3 (2) . Самец . Лицо почти не суженное ;  
передние лапки без торчащих щети
нок ; средние голени лишь с 1 ще
тинкой близ середины . . . . . . . 
. . . . . 2 .  М .  (О . )  grandii Vent . .  

4 ( 1 ) .  Оцеллярные щетинки нежные , во
лосовидные ; 4-й тергит брюшка 
обычно с более или менее прерван
ным рядом щетинок по заднему 
краю : имеется пара срединных и 
несколько пар на боках тергита ; 
самцы : орбиты спереди покрыты 
ярким серебристо-белым налетом ; 
лобная полоска спереди резко су
женная , часто почти линейная . 
(2 .  Metop ia s .  str . ) .  

5 ( 14) . Самцы . 
6 ( 1 1 ) .  Передние лапки без торчащих щетинок ; их первый членик 

длинный (рис . 5) . 
7 (8) . Орбиты серебристо-белые , сзади покрытые более темным , слабо 

блестящим налетом - граница между светлой передней и темной 
задней частями орбиты неясная ; лобная полоска почти линей
ная (рис . 1) . . . . . . . . . . . . 5 . М .  (s . str . )  stackelbergi ,  sp .  n .  

8 (7 ) . Задняя часть орбиты темная , очень резко отграниченная о т  перед-
ней , серебристо-белой , блестящей половины . 
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9 ( 10) .  Лобная полоска спереди узкая, но далеко не линейная (рис.  3) ; 
ряд лобных щетинок лишь едва прерван . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .  М .  (s . str . )  tshernovae, s p .  n .  

1 0  (9) . Лобная плоска спереди почти отсутствующая,  линейная (рис . 2) ; 
лобные щетинки разделены широким перерывом на две группы -
передние и задние . . . . . . . . 3 .  М .  (s . str) leucocephala Ross i .  

1 1  (6) . Передние лапки , по крайней мере на 2-м, 3-м и 4-м члениках 
с торчащими щетинками: (рис.  6 ,  7) ; 1 -й членик передних лапок 
изменчивой формы . 

1 2  ( 13 ) .  1 -й членик передних лапок довольно короткий и толстый , 
заметно короче суммы остальных четырех члеников ; 1 -й-4-й чле
ники на конце с довольно длинными: изогнутыми: щетинн:ами (рис . 6) ; 
большая часть орбит сере
бристо-белая , не резко от
граниченная от более темной 
задней част.и . . . . . . . . . 
. . . 7 .  М . (s . str . )  staegeri Rd . 

·1 

1 3  ( 12) .  1 -й членик передних ла
пон: тонн:и:й и длинный , по ! 
меньшей мере равный осталь
ным четырем, лишенный ще
тинок ; 2-й , 3-й и 4-й чле
ники тех же лапок укоро
ченные и покрытые корот
ни:ми , торчащими волоснами 
(рис . 7) ; светлая часть орбит 
более или менее резно от
граниченная от темной зад-
ней части . . . . . . . . .  . 

5 

. . .  6 .  М .  (s . str . )  rondaniana Рис . 4 .  Metopia campestris Fall. 3 Перед
няя лапка. Vent . 

1 4  (5) . Самни . 
1 5  ( 16) . Брюшко со светлым ша

шечным рисунном:  3-й и 4-й 
тергиты со следами темных 
срединных пятен , 5-й терги:т 

Рис . 5. Metopia leucocephala Rossi . 3. Пе
редняя лапка . 

Рис . 6 .  Metopia staegeri Rd .  3. Передняя 
лапка . 

Рис . 7 .  Metopia rondaniana Vent. 3. Перед
няя лапка . 

с очень узной наймой ; орбиты без нежных волосн:ов ; лобная 
полоска покрыта налетом . . . . . . 7 . М . (s . str . )  staegeri R d .  

1 6  ( 15 ) .  3-й и 4-й терги:ты с тремя резно отграниченными: , треугольными 
темными пятнами , из ноторых боковые блестящие , переливаю
щиеся ; 5-й терги:т с ши:роной,  спереди трехзубчатой ,  темной задне
нрайней каймой,  занимающей почти 1/2 длины тергита ; орбиты 
понрыты , н:роме длинных щетинок,  еще многочисленными: тон
ни:ми волоснами ; лобная полосна с редким светлым налетом, нон
трастно черная . . . . . . . . 3. М .  (s . str . )  leucocephala Ross i .  

Видовые отличия большинства видов рода основываются преимуще
ственно на вторично половых признанах самца ; поэтому следует пред
полагать , что самки видов М. rondaniana R d . , М. tshernovae , sp .  n . ,  внешне 
будут очень бли:зни н тановым М. leucocephala Ross i ,  а М. stackelbergi , 
s p .  n . ,  - н М.  staegeri Rd . 

· 
1 .  Подрод Opheliella Rohdendorf , nom . n .  

С и н  о н  и м: Ophelia Roblnedu-Desvoidy, 1830 (это название преоккупировано 
в 1817  г. в кольчатых червях Polychaeta) . 
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Тип подрода : Metopia campestris Fallen , 1820. 
Оцеллярные щетинки крепкие и длинные .  Лицо на уровне основанюr 

усиков обычно сужено , значительно уже лба на темени.  Половой ди
морфизм в строении и окраске головы незначителен . Брюшко яйцевид
ной формы ; 4-й тергит по краю , как правило , с полным рядом крепких 
щетинок .  

Около 8 видов ,  в большинстве своем неарктических ; и з  пределов 
Пале а рктики известно лишь 2 широко распространенных вида . 

1 .  Metopia (Opheliella) campestris Fall . 

Fallen, 1820 , D ipt. suec . Musc . ,  8 : 12 .  

Широко распространенный голарr{тический вид ,  хорошо отличаю
щийся от других по присутствию длинных торчащих щетинок на кон
цах первых четырех члеников передних лапок у самца .  

С а м е ц .  - Лоб на темени равен 0 .42-0.48 ширины головы ; лоб
ные щетинки крепкие и длинные , 2 их задние пары резко загнутые на
зад ; 2 пары крепких , загнутых вперед орбитальных щетинок ;  внешние 
вертикальные щетинки крепкие и длинные , лишь едва короче внутрен
них ; лобная полоска почти параллельпокрайняя, лишь слегка суженная 
на переднем конце ; пропорции ее концов = 1 : 1 . 18-1 .86 ;  оцеллярные 
щетинки довольно длинные , направленные вперед и в стороны ; скулы 
узкие, равные на уровне основания усиков около 1/s длины глаза , книзу 
сильно сужающиеся и снабженные рядом длинных и крепких щети
нок ; лицо на уровне основания усиков равно 0 .29-0.40 ширины головы ; 
книзу внутренние края глаз резко расходятся - ширина лица на уровне 
нижних углов глаз равна 0 .40-0. 50 ширины головы ; щеки очень узкие , 
менее 1 /10 высоты глаза , покрытые густыми торчащими черными воло
сками ; вибриссальные кили выше угловых щетинок лишь с 4-7 корот
кими щетинками , занимающими не более 1/4 высоты килей ; усики длин
ные , 3-й членик в 4 . 25-5 . 5  раза длиннее 2-го ; ариста вздута на протя
жении 1/з-2/s длины ; щупальца средней длины, постепенно вздутые 
к концу . Щетинки груди крепкие ; ас 2-3 +2-3, все щетинки не осо
бенно крепкие , частыо неправильные расположенные ; stpl 1 + 1 ,  крепкие ; 
5-й отрезок с в 1 . 25-1 . 5  раза длиннее 3-го ; 3-й отрезок т равен 0 .37-
0.50 2-го ; поперечная tp слабо вогнутая ,  расположенная относитель
но т под почти прямым углом ; r4+ 5 на протяжении половины пер
вого отрезка с крепкими щетинками ; средние голени на середине 
с 3 щетинками, направленными вентрально , вперед и дорзально ; соот
ношения длины члеников передних лапок :  44-48 : 16-17  : 14- 1 6 :  
1 0-12  : 12-14 (в  сотых долях длины лапки) ; концы 1-го , 2-го , 3-го и 
4-го члеников на внешней стороне с 1-2 довольно длинными и тонкими 
волосками , загнутыми на конце (рис . 4) . Брюшко овальное . 2-й тергит 
на середине заднего края с 2-4 не особенно крепкими щетинками ; 
3-й тергит на середине заднего края с 4-6 более крепкими щетинками ; 
4-й и 5-й тергиты с полным заднекрайпим рядом крепких щетинок ; гени
талии крупные , выдающиеся . 

Тело черное , местами покрытое желтовато-серым налетом. Голова тем
ная ; лобная полоска и 2-й членик усиков темнокоричневые ; передняя поло
вина орбит , снулы , лицевой щиток , щеки и задняя поверхность головы 
снизу покрыты не особенно густым серебристо-серым налетом ; усики 
и щупальцы черные. Грудь черная ; на спинке заметен рисунок в виде 
черных полос неравной ширины ; налет на плеврах серый , на спинке 
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более желтоватый ; чешуйки желтовато-белые ; ноги черные . Брюшко 
черное,  покрытое желтовато-серым налетом, почти отсутствующим на 
2-м тергите ; 3-5-й тергиты имеют рисунок в виде резких блестящечерных 
задненрайних полос и также окрашенной, более узкой срединной полосни ; 
гениталии блестяще черные. 

С а м в:  а .  Похожа на самца , диморфизм выражен слабо . Лицо более 
широкое , равное 0 .43-0.44 ширины головы ; налет на теле более густой . -
Длина тела (оо) 5-8 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Европа , палеарктическая Азия и 
Северная Америка . Из пределов СССР автору известен материал из Ле
нинградской (Порчинский, Штакельберг} , Московской (Смирнов , автор) 
и .flрославской обл . (Яковлев) , -Узбекистана (Чибурган-Федченко) ,  
Забайкалья (Бальзино , Читинского р-на - Виноградов) , Якутии 
(Якутсв:ий окр . - Бианки) и Хабаровсв:ого края (Нин:олаевск на Амуре -
Белоусов) . 

2. Metopia (Opheliella) grandii Vent . 

Venturi , 1 953 : 147-170. 

Наиболее близок в: М. (О . )  inermis Allen , североамерив:ансв:ому виду, 
отличаясь от него более длинными усиками и иной окраской .  От второго 
лалеарктического вида подрода отличается более широким лицом и от
сутствием длинных щетинок на передних лапв:ах самца . Известны лишь 
�амцы. 

С а м е ц .  - Лоб на темени равен 0 .41-0.4'3 ширины головы ; лоб
ные щетинки длинные и наиболее крепкие спереди и сзади ; их три задние 
пары в:репче остальных и загнуты назад, причем находятся вне ряда 
·остальных лобных щетинок ; 2 пары крепв:их и длинных орбитальных ще
·тинок ; на орбитах кроме этих щетинок имеются лишь немногие одиноч
ные волоски спереди и сзади ; оцеллярные щетинки длинные и торчащие , 
11агнутые вперед и в стороны ;  лобная полоска постепенно сужающаяся 
:к переднему концу : пропорции ее :концов = 1 : 1 . 7 1-1 .86 ; внешние 
·вертикальные щетинки равны примерно 2/з внутренних , крепкие ; скулы 
на уровне основания усиков нес:коль:ко менее 1/з длины глаза ,  книзу 
резко сужающиеся и снабженные вблизи своего переднего края рядом 
.крепких , но не особенно густо сидящих щетинок ; щеки узкие , около 
1/ 10 высоты глаза , покрытые не особенно густыми , тонкими и короткими 
черными щетинв:ами ; вибриссальные кили выше угловых щетинок лишь 
·с 2-3 короткими волосками ; уси:ки длинные : 3-й членик в 4-5 . 5  раза 
.длиннее 2-го ,  ариста вздута на протяжении несколько более 1/4 длины ; 
ширина лица на уровне основания усиков равна 0 .36-0.39 ,  на уровне 
нижних углов глаза 0 . 38-0.45 ширины головы ; щупальцы довольно ко
роткие , умеренно утолщающиеся :к концу . Грудь : ас 2-3 + 1  - все эти 
щетинки довольно слабые и короткие ; stpl 1 +1 , крепкие ; 5-й отрезок с 
в 1 . 2-1 .9  раза длиннее 3-го ;  3-й отрезок т равен 0 .37-0. 50 2-го ; попе
речная tp умеренно изогнутая ,  более отвесная, чем ta ; жилка r4+5 
на протяжении почти всего 1-го отрез:ка с 7-8 крепкими щетинками ; 
·Средние голени на середине переднедорзального края с одной длинной, 
крепкой щетинкой ; заднедорзальной край лишь с 4-6 короткими щетин
ками ; пропорции члеников передней лапки : 43-50 : 1 7-20 : 12-16 : 
7-9 : 1 1 -14 (в сотых долях длины лап:ки) ; передние лапки без торча
;щих длинных волосков или щотиноr{ .  Брюшко продолговатоовальное , 
,на конце умеренно коническое ; 2-й тергит брюшка на середине заднего 
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нрая без нрупных торчащих щетино:к ; 3-й тергит на середине :края с од
ной парой, 4-й с рядом, более · или менее прерванным на бонах спинни, 
и ,  нанонец , 5-й с полным рядом нрепних , торчащих щетинон по заднему 
нраю ; гениталии не особенно мелние . 

Окрас:ка тела темная .  Лобная полосна , усини и щупальцы черные ; 
снулы и передняя половина орбит серебристо-серые , умеренно блестя
щие ; задняя половина орбит более темная ,  норичневатая ,  лишь посте
пенно затемненная ,  не :контрастно отделенная от передней . Грудь тем
ная , понрытая не сообенно густым серым налетом, образующим на спинне 
рисунон в виде черных продольных полос , 4 перед швом и 3 за швом. 
Б рюш:ко черное ,  блестящее , с налетом, обособляющим рисунон в виде 
трех треугольных черных пятен на 3-м и 4-м тергитах , причем сред
ние пятна тергитов сливаются друг с другом,  образуя продольную полоску ; 
5-й тергит на заднем крае с одним черным пятном, спереди трехзубчатым ; 
налет на брюшке серый , иногда слег:ка желтоватый ; гениталии блестяще 
черные . - Длина тела 4-6 мм . 

Р а с п  р о с т р  а н е н и  е .  Повиди!\i0му широ:ко распространенный, 
но довольно редкий вид. Вид описан из Италии ; мне известен из Яро
славс:кой обл . (Бердицино , Яковлев) , Приморского края (устье р. Лефу , 
южнее о з .Хан:ка , Штакельберг) и :крайно1·0 севера Югославии (Иллирия , 
Герц ,  Миl{ - из :коллекции Венс:кого музея) . 

2 .  Подрод Metopia s .  str . 

Тип подрода : Metopia leucocephala R ossi ,  1790. 
Оцеллярные щетинки тонкие и нежные , волосовидные . Лицо всегда 

широ:кое . Строение и окраска головы самцов резко отличны от та:ковых 
само:к . Брюшко самца коничес:кое .  4-й тергит по заднему :краю лишь 
с парой щетинок на середине и несколькими щетинками на бонах . Налет 
на теле более густой и общая окраска поэтому :кажется светлее . 

Несr.-олько меньший по объему подрод , заключающий 6 видов ,  из ко
торых 5 распространены в пределах Палеаркти:ки , причем 4 являются 
ее эндемами . В СССР распространены почти все палеарктичес:кие виды , 
за исключением , повидимому , лишь М.  staegeri R d "  известного автору 
лишь из южной Австрии . 

3. Metopia (s . str . ) leucocephala Rossi 

Rossi , 1790 , Fauna Etrusca ,  v. 2 , no 1 504,  306 ;  Meigen , 1803, Illig. Mag. 
С и н  о н  и м : argyrocephala Meigen , 1824.  

Широко распространенный голарктический вид, заходящий в Пале
археарктичесl{ую подобласть и Неотропическую область . Самцы отли
чаются от самцов других видов подрода резко отграниченной окраской 
орбит и передними лап:ками, лишенными волосков или длинных щетино:к . 
Наиболее обычный вид рода в средней полосе Европейской части СССР 
и, повидимому, в Западной Европе . 

С а м е ц .  Лоб в узком месте равен 0 . 35-0 .39 ,  между верхними уг
лами глаз 0 .39-0.46 ширины головы ; лобные щетинки расположены 
в виде двух обособленных групп - переднего , носого ряда , на верхней 
части снул , в числе 5-8 щетинок , и собств�нно лобных щетинон на про
тяжении задней половины орбит : лобные щетинки задней половины 
лба располагаются , в свою очередь , в два ряда --'- из внутренней группы 
из 4-6 , нежных , направленных вперед и , отчасти внутрь волоснов ,  и 
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внешнего ряда , состоящего из 2-3 значительно более крешшх, торча
щих назад щетинок ; орбитальные крепкие и длинные ; внешние вертикаль
ные крепкие и резко отогнутые в сторону ; оцеллярные щетинки почти 
совсем отсутствуют, волосовидные и :короткие ; лобная полоска на уровне 
переднего глазка шире орбиты, резко суженная в передней части лба , 
почти линейная ; скулы на уровне основания усиков очень широние , почти 
равные 3/4 длины глаза ,  ннизу очень резко суживающиеся, снабженные 
2 рядами щетинок - внутренними , длинными и крепкими, и внешними , 
более короткими и изогнутыми ; лицо на уровне основания усиков равно 
0.43-0.51 , на уровне нижних углов глаз 0.46-0.56 ширины головы ; 
щеки очень нороткие и довольно узкие , покрытые длинными, но не осо
бенно густыми черными волосками ; усики длинные : 3-й членин в 5-7 . 5  
раза длиннее 2-го ; ариста равна 3-му членину усиков ,  утолщенная н а  про
тяжении 2 /5-1;2 длины ; щупальцы очень слабо утолщенные на конце .  
Грудь : ас 1 +1 , очень нежные и довольно короткие , особенно предшов
ные ; stpl 1 +1 ; 5-й отрезок с в 1 .40-2 .33 раза длиннее 3-го ; 3-й отрезон т 
равен 0 .34_:.0.61  второго отрезка ; поперечная tp слабо изогнутая,  распо
ложенная относительно ta косо ; жилка r 4+5 на протяжении 2 / з или 3 / 4 
своего 1 -го отрезка покрыта 6-8 крепкими щетинками ; средние голени 
на середине переднедорзального края с крепкой щетинкой ;  заднедор
зальный край с 2-3 более короткими щетинками ; передние лапки без 
торчащих длинных волосков ; пропорции члеников : 45-48 : 1 5- 1 7  : 
13-15 : 9-12 : 1 2-14 (в сотых долях длины лапки) . Брюшко продол
говатое ,  к концу коническое ; 2-й , 3-й и 4-й тергиты на середине заднего 
края с парой торчащих щетинок ,  причем на 4-м, кроме срединной пары, 
еще имеются боковые , которые образуют широко прерванный краевой 
ряд ; 5-й тергит с полным рядом щетинок по заднему краю ; гениталии 
мелкие, слабо выступающие. - Окраска темная . Лобная полоска , усики 
и щупальцы черные ;  орбиты с контрастно отграниченным , серебристо
белым, блестящим пятном; граница между темной и светлой окраской 
орбит почти делит орбиты на переднюю и заднюю половины ; скулы и ли
цевой щиток серебристо-серые ; задняя половина орбит , щеки и задняя 
поверхность головы черные , покрытые редким серым налетом. Грудь 
черная,  покрытая серым, на спинке коричневатым налетом ; на спинке 
имеется рисунок в виде 4 полос перед швом и 3 полос за швом ; чешуйки 
по краю желтоватые . Брюшко черное , покрытое серым, местами корич
неватым налетом, образующим рисунок в виде черных пятен , 2-й тергит 
почти целиком черный , бЛестящий, лишь с 4 серыми , плохо развитыми 
пятнами налета ; 3-й и 4-й тергиты на спинке с тремя пятнами , более или 
менее слитыми на заднем крае ; средние пятна узкие , резко заостренные 
на переднем конце , боковые широкие , лишь слегка суженные к передним 
концам ; 5-й тергит с очень узкой,  почти линейной срединной полоской и 
крупными боковыми пятнами, широко слитыми друг с другом сзади ; 
эти последние очень неясно отграниченные , почти шашечные ; нижняя 
поверхность брюшка блестяще черная ; гениталии блестяще черные . -
Самка резко отличается от самца по иной окраске головы, лишенной 
контрастных серебристых пятен на орбитах ; лобная полоска лишь не
значительно суженная спереди ; налет на теле более густой и более светлый . 
Длина тела 5 . 5-7 мм. 

Р а с п  р о с т р  а н е  н и  е .  Вся Палеарктика . Из пределов СССР ав
тору известен из Ленинградской (Плеске , Штакельберг, Кузнецов ,  Ис
полатов} , Ярославской (Яковлев , Вагнер) ,  Ивановской (Лепешкин) ,  
Московской (Кожевников ,  Родендорф) , Киевской (Вагнер) , Полтавской 
обл . (Гильдебрандт) , Дагестана (Рябов) , Чкаловской обл . (Зимин) , То-
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больского окр. Омской обл . (Тюмень , Фридолин) , Узбекистана (Хатырчин
ский р-н ,  Зимин) , Таджикистана (Сталинабад, Штакельберг) , Хабаров
ского :края (Хабаровсн , Штанельберг) , Приморского :края (оз .  Ханна , 
Штакельберг) . Кроме того , этот вид известен по материалам Венского 
музея из ряда стран Европы : Чехословакии , Австрии (Тироля) , Италии 
(Сицилии) , Югославии (Триеста ,  Истрии и Каринтии) и Венгрии. 

Очень вероятно , что этот вид до сих пор смешивался с близними М. 
rondaniana Vent . и М. stackelbergi ,  sp . n . ; поэтому ко всем литературным 
уназаниям на нахождение названного вида необходимо относиться 
с осторожностью . 

4. Metopia (s .  str . )  tshernovae R ohdendorf ,  sp . n .  
Н аиболее близон к М.  (s . str . ) leucocephala Ross i ,  отличаясь мало 

суженной спереди лобной полоской (рис. 3) , почти не прерванным рядом 
лобных щетинок и большим развитием щетинок на брюшке . 

С а м е ц .  Лоб в узком месте равен 0.43,  между верхними углами глаз 
0 .46 ширины головы., лобные щетинки в виде непрерванных рядов ,  состоя
щИх из 1 0-1 1 пар , из которых лишь передние 4-5 пар и самая задняя 
пара крепкие и длинные, остальные тонкие и волосовидные ; кроме опи
санных , еще имеются 2 пары очень крепких загнутых назад внешних лоб
ных щетинок ; орбитальные щетинки длинные и довольно крепкие ; внеш
ние вертикальные щетинки лишь немного короче внутренних , крепкие и 
резно загнутые ; оцеллярные загнутые вперед и в стороны, лобная полоска 
очень сильно , но равномерно суженная н переднему нонцу ; пропорции ее 
нонцов - 1 : 5 ;  скулы умеренно расширенные , на уровне основания усиков 
равные примерно У:! длины глаза и несут один ряд очень длинных и крепких 
щетинок , I{роме :которых на верхней части скул имеется группа нежных, 
довольно коротких волосков ; лицо на уровне основания усиков равно 
0 . 50, между нижними углами глаз 0.46 ширины головы ; щеки не особенно 
короткие , узкие , покрытые нежными и короткими волосками ; вибриссаль
ные нили лишь с 1 -2 нежными щетинками выше углов ; усики длинные, 
их 3-й членик в 5 раз длиннее 2-го , ариста вздута на протяжении 2/s длины ; 
щупальцы средней длины, слегка вздутые на конце . Грудь : ас очень неж
ные , едва заметные в количестве 2-3 +1 ; stpl 1 + 1 ,  задняя щетинка за
метно крепче передней ; 5-й отрезок с в 1 . 56 раза длиннее 3-го ; 3-й отрезок т 
равен 0 .57  второго ; 1-й отрезок r4+5 почти до конца,  т. е .  до rm , покрыт 
щетинками ; поперечная tp слабо изогнутая , расположенная косо относи
тельно т и си ; средние голени на середине переднедорзального края с од
ной очень длинной крепкой щетинкой ; задне-дорзальный нрай с рядом 
коротких щетинок в числе 4-6 ; передние лапки так же построены, кан 
у М. leucocephala Ross i .  Брюшко продолговато овальное,  па конце иони
ческое ; 2-й и 3-й тергиты с краевой срединной парой крепких щетинок ;  
4-й тергит по краю с полным, но редким рядом щетинок (5 пар) : интервал 
мало заметен ; 5-й тергит с полным рядом ; гениталии небольшие. - Ок
раска темная.  Лобная полоска черная , спереди слегка коричневатая ; 
усики и щупальцы черные ; орбиты па протяжении задней половины чер
ные с редким, плохо выраженным серым налетом, особенно заметным у глаз ;  
передняя половина орбит и снулы яркие , серебристо-белые , блестящие :  
граница налета на орбитах н е  особенно резкая. Окраска груди , крыльев ,  
чешуек и ног , как у М. leucocephala ; брюшко окрашено несколько иначе : 
2-й тергит почти весь темный, лишь с небольшими пятнами светлого налета 
на боках спинни ; 3-й и 4-й тергиты снизу целиком темные , на спинной 
стороне с тремя крупными продольными пятнами , широко слитыми друг 
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с другом по заднему нраю : все три пятна почти равной величины, средин
ное пятно более узное и более длинное ,  достигающее заднего края преды
дущего тергита ; 5-й тергит с большим пятном в задней половине , продол
жающимся вперед в виде тонного срединного штриха ; боновые части пятна 
<>Нруглые , почти не выдающиеся ; гениталии черные , слабо блестящие . -
·Самна не известна .  - Длина тела 7 мм. 

Р а с п р о с т р  а н  е н и  е .  Описывается по одному самцу из Ленин
градсноИ: области (Толмачево , Лужсr-юго р-на ,  2 VI I I  1 935 , Штанельберг) 
и по одному самцу (тип) из северного :Казахстана (Боровое , Северо
назахст .  обл . , 5 VII 1928 ,  Чернова) . 

Тип хранится в 3оологичесном музее Мосновсного Государственного 
университета . На булавне типа поднолота этинетка : «.№ 1 599» . 

5 .  Metopia (s .  str . ) stackelbergi Rohdendorf , sp .  n . 
Н аиболее близок R М. (s . str . )  leucocephala Ross i ,  отличаясь очень круп

яыми серебристо-белыми пятнами на орбитах,  притом нерезr-ю отграничен
ными от темной задней половины (рис. 1 ) .  :Кроме того этот вид отличает 
·�лабое развитие срединных пятен на брюшке. Известен лишь самец. 

С а м е ц. Лоб равен в узном месте 0 .34-0.38 ,  на уровне задних углов 
глаз 0 .38-0.43 ширины головы ; лобные щетинни рез:ко разбиты на две 
группы, переднюю и заднюю, довольно широно разделенные на середине 
.лба ; передняя группа состоит из носого ряда (7-9) более или менее :креп
ких , особенно спереди, щетино:к ; задние лобные двурядные , состоя из 
4-5 нежных и норотrшх внутренних и 2-3 более :крешшх внешних, 
почти равных по величине двум парам :крепних орбитальных ; внешние 
вертикальные довольно :крепние и даинные , рез:ко отогнутые в стороны ; 
.оцеллярные щетинни нежные и волосовидные , но хорошо заметные ; лоб
ная полосн:а треугольной формы,  резно суженная R середине лба ,  пранти
чесн:и здесь онанчивающаяся ; снулы на уровне основания уси:ков очень 
широние , более 3/4 длины глаза ,  ннизу резно суженные , вблизи вибрис
·сальнык нилей снабженные рядом нрепких щетинон : верхняя часть снул 
Jieceт еще дополнительный ряд более норотн:их щетин он: ; щен:и очень уз
:кие и :коротние , по:крытые довольно густыми и д.пинными волос:ками ; 
ширина лица на уровне основания усин:ов равна 0 .41 -0.50,  между ниж
ними углами глаз 0 .44-0.48 ширины головы ; на вибриссальных нилях 
выше угловых щетинон: имеются 2-3 не особенно :коротн:их волосна ; усини 
длинные : 3-й членин в 4 . 20-5 . 00 раза длиннее 2-го , ариста вздута 
Jia протяжении базальной трети ; щупальцы довольно норотние , на нонце 
почти не вздутые . Грудь : ас 0 + 1 , очень нежные , почти волосовидные ; 
.stpl 1 + 1 ,  передняя неснольно тоньше задней ; 5-й отрезон: с в 1 . 20-1 . 71 
раза длиннее 3-го ; 3-й отрезок т равен 0. 52-0.63 второго ; поперечная 
tp изогнутая ,  лежащая почти поперечно н т ;  1 -й отрезон: r 4 + 5  в основных 
2/з понрыт нрепними щетиннами ; средние голени на середине переднедор
зального нрая с очень длинной крепной щетинной ;  задне-дорзальный край 
с 2-3 более н:оротними щетинн:ами ; пропорции членин:ов передней лапни: 
45-50 : 14-18 : 1 1 -14 : 8-1 1 : 1 2 . 5-14 (в  сотых долях длины лап:ки) ; пе
редние лапки без длинных волоснов .  Брюшно удлиненное , овальное ,  на 
:конце заметно н:оничесн:ое ;  2-й и 3-й тергиты с парой н:раевых срединныхще
тинон: ; 4-й тергит , нан: правило , лишь с одной ,  реже двумя парами нраевых 
щетинон: на середине , отделенных большими интервалами от боковых ; 
5-й тергит по нраю с крепкими щетиннами ; гениталии довольно нрупные. 
Окраска темная . Большая часть орбит и верхняя часть скул ярко сереб
ристо-белые : серебристая окрасн:а орбит сзади постепенно исчезает , не 

24 Энтомологическое обозрение, т .  XXXIV 
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ограничиваясь резкой линией ; задние темноокрашенные части орбит по
крыты редким серым налетом и по размерам значительно короче светлых 
передних частей, равняясь лишь 2/s длины лба ; лобная полоска , усини 
и щупальцы матово черные ; щени , нижняя часть скул и задняя поверх
ность головы понрыты серым налетом. Грудь темная с серым налетом, 
более густым на бонах и плечевых бугорках ; спинка груди и щиток бле
стящие , с плохо выраженным рисунком. Брюшко темное ,  более или менее 
блестящее , покрытое коричневатым, на боках серым налетом ; 2-й тергит 
с 2 коричневатыми срединными и узкими боковыми серыми пятнами на
лета ; 3-й и 4-й тергиты с крупными широкими темными пятнами на бонах 
спинки, слитыми по заднему краю : по средней линии этих тергитов' 
имеются следы непарных срединных пятен в виде коричневатых теней ; 
5-й тергит также окрашен : боковые пятна крупные и сильно сближенные ; 
нижняя поверхность брюшка более или менее блестяще черная . -
Самка неизвестна .  

Длина тела 5 . 0-7 .0  мм. 
Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Широко распространенный палеарктиче

ский вид, ранее смешивавшийся с М.  leucocephala R oss i .  Описывается по 
38 самцам из разных районов СССР и Западной Европы. СССР : Ленин
градская обл.  ( 1  6 ,  Нижняя Бровная , Петергофского р-на , 24 VI 1918 , 
Штакельберг ; 1 <5 ,  Гатчина , 26 VI 1 940, Штакельберг ; 1 6 ,  Толмачева , 
Лужского р-на ,  4 VI I 1937 ; 4 06 , Луга , 30 VI , 4, 13 VI I 1 953,  Штакельберг ; 
4 ()(!), Налганою{а , 8 ,  1 1 ,  28 VI 1925 , Штакельберг) , Налининская обл. ( 1  о,  
окр . г .  Налинина ,  1 0  Vll 1 936 , автор) , Черниговская обл . (2 36 , Сосница , 
1 0 ,  21 VI 1916 , Штакельберг , типы - хранятся в Зоологическом институте 
АН СССР в Ленинграде) , Хабаровский край (10 , остров на Амуре близ 
Хабаровска , 29 VI I I  1 927 , Штакельберг) . Из Западной Европы этот вид 
описывается по материалам Венского музея из Чехословакии (1 6 , Моравия,  
Frain , 4 VI I I  1883 , Гандлирш) , Австрии (6 06 , Prater , 26 VI 1870, 
29 VI 1872 ; 3 66, Bisamberg, 9 VI 1870 ; 3 66, Klosterneuburg, 1869 , Шинер ; 
без точной этикетки - 6  66) , Венгрии (1  6,  Jacobsdorf , 3 VI I 1915 , 
Церии ; 1 6 ,  Marchfeld , «начало июню> ,  Гандлирш) , Югославии (Иллирия , 
1 о ,  Goerz = Горица? , 2 5  VI I I  1864 , Мик) и Италии (Сицилия , 1 6 ,  старая 
коллекция) . Все венские материалы по этому виду определены Ф .  Брауэ
ром как Metopia leucocephala R oss i .  

6 .  Metopia (s . str . ) rondaniana Vent.  

Venturi , 1 953 : 147-170 .  

Близок к М. (s . str . )  leucocephala R oss i , отличаясь от  него сильно уко
роченными 2-4-м члениками передних лапок самца , снабженными тор
чащими волосками (рис . 7) ; окраска очень похожа на указанный выше 
вид .  Известны лишь самцы. 

С а м е ц .  Лоб равен 0 . 36-0.38 , между верхними углами глаз 0. 39-0.44 
ширины головы ; лобные щетинки резко обособлены на переднюю и зад
нюю группы широким перерывом в передней части лба ; передняя группа 
состоит из косого ряда довольно крепких щетинок (6-8 пар) ; задняя по
ловина лба несет два ряда лобных щетинок - внутренний , из 5-7 пар 
взаимно перекрещивающихся,  довольно тонких щетинок , из :которых зад
няя пара значительно толще остальных, загнутая назад, и внешний ряд 
из двух очень креп:ких и длинных щетино:к , загнутых назад ; орбитальные 
щетиюш в числе 2 пар , равные по величине с внешними лобными щетин
.Rами ; внешние верти:кальные щетин:ки :крепкие , не менее 3/4 внутренних ; 
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оцеллярные щетинни нежные , волосовидные , резно отогнутые в стороны ; 
лобная полосна треугольной формы,  прант:ичесни онанчивающаяся на сере
дине лба ; снулы широние , нан у М. leucocephala ; снуловые щетинни одно
рядные , очень крепние и длинные ; между лобными и снуловыми щетиннами 
имеется группа более н:оротних , неправильно расположенных ; лицо равно 
на уровне основания �сиков О .43-0. 53 ширины головы ; ннизу лицо почти не 
сужается ; щен.и очень н.оротние , но не особенно узн.ие , покрытые нежными , 
умеренно длинными волосн.ами ; вибриссальные !{ИЛИ голые : выше угловых 
щетинон. имеется 1 -2 нежных щетинни ; усини длинные , 3-й членин в 5-
7 .5  раза длиннее 2-го ; ариста длинная и тонная ,  равня по длине 3-му чле
нику , утолщенная на протяжении базальной трети ; щупальцы тонкие , 
средней длины, почти не утолщенные на нонце . Грудь : ас 2 + 1 , очень неж
ные и волосовидные , часто почти незаметные ; stpl 1 + 1 ,  очень крепние и 
длинные ; 5-й отрезан с в 1 . 20-1 . 86 раза длиннее 3-го ; 3-й отрезон т ра
вен 0 .32-0 .58 второго отрезка ; поперечная tp слабо изогнутая ,  относи
тельно т косо лежащая ;  1 -й отрезок r4+5 лишь едва далее середины с 6-
9 торчащими щетинками ; средние голени на передне-дорзальном нра� , 
на середине , с одной длинной и нрепкой щетинкой ; задне-дорзальный край 
с рядом щетинок неравной длины ; пропорции члеников передней лапки : 
53-56 : 14-15 : 1 1 -12  : 6-9 : 1 1 -12 .5  (в  сотых долях длины лапни).; 
нонец 1 -го и дорзальныо и внешние поверхности 2-го , 3-го и 4-го члеников 
с торчащими тонкими волоснами (рис . 7) .  Брюшно продолговато овальное, 
умеренно ноническое ; 2-й тергит с парой нрепних срединных краевых ще
тинок ; 3-й тергит с двумя , реже одной парой таких щетинок ; 4-й тер'Гит 
с почти полным рядом нраевых щетин он : интервал неясно выражен: ; 
5-й тергит с полным рядом ; гениталии довольно нрупные . - Окрасна тем
ная,  в основе как у М. leacocephala Rossi ; передняя половина орбит сереб
ристо-белая , более или менее контрастно отделенная от задней ; длина свет
лой и темной частей орбит примерно одинановая .  Грудь темная , понрытая 
пепельно-серым налетом, на спинке значительно более редним, слегна но
ричневатым ; спинна умеренно блестящая, с плохо выраженным рисунном ; 
щитон матовый, понрытый серым налетом. Брюшно черное ,  блестящее,  
покрытое свинцово-серым, местами н.оричневатым налетом , образующим 
рисунок в виде треугольных пятен ; 2-й тергит со следами пятен , 3-й и 4-й 
тергиты с нрупными , резко отграниченными, блестящими , темными пят
нами на боках спинки и треугольными нрупными, uo неясными средин
ными , ограниченными норичневатым налетом ; 5-й тергит с широной,  бле
стяще черной задненрайней наймой, образующей на спинке три острых 
выступа ,  достигающих переднего нрая ; нижняя поверхность брюшна 
и гениталии блестяще черные . - Самна автору не известна .  - Длина 
тела 6 . 0-7 . 5  мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Широно распространенный палеаркти
ческий вид , смешивавшийся ранее с М. leucocephala . Описан из Италии ; 
автору известен из Ленинградской обл. (Бианки ,  Штанельберг , Плесне , 
Моравиц) , Ярославсной обл. (Яновлев , Rокуев) , Мосновсной обл. (автор) , 
Черниговсной: обл.  (Штакельберг) , Алтая (Вагнер) . Из Западной Европь1 
этот вид известен автору по материалам Венского музея из Германии 
(4 66 , Rиль - из колл . Видеманна ; имеется этинетна «Lab latю>) , Полъши 
(1 6, окр . Бреславля - из ((Старой коллекции») , Австрии: ( 1 6 , Боден , 1867-, 
Манн ; 1 6 ,  Пратер , 1 0  VI 1880 ; 3 66 , Донауауен , 1 2  VI 1884 , 25 V 1885 , 
Гандлирш; 1 1 1 ,  3 66, Обервейден, 9 VII  1881 , Мик ;  1 о,  Грац, VI 1 867 ; 
1 о Зальцбург, Айген , 31 VII 1885 ; 1 о ,  Rечах , VI 1875 , Мик) , Венгрии 
(1 J, Монор ,  1900 , Шлютер) , Швейцарии (без точной этинетки, 1 о, Мейер
Дюр ) , Италии ( 1  о, Ливорно , 1872, Манн) . Все экземпляры этого вида 

24• 
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и� ВенСI{ОГО -музея" за исключением 1 о из Монорn (Венгрия) , имеют 
nодколотые этикетки Бра.уэра :  «leucocephala Rossi» . 

7 .  Metopia (s .  str . )  staegeri R d .  

R ondani , 1859, D ipt.  ital . Prod r"  I I I : 2 10 ;  Venturi,  19!i3 :  147-170. 

Хорошо отличается от всех остальных видов укороченным 1 -м члеником 
передних лапок самца (рис . 6) ; наиболее близок к М. (s . str . )  stackelbergi, 
sp . . n . , обладая схожей с ним окраской головы . 

С а м е ц .. Лоб равен 0 .39 ,  между верхними углами глаз 0 .43 ширины 
головы ; лобные щетинки делятся на переднюю и заднюю группу : перед
няя состоит из косого ряда довольно коротких щетинок (5-7) ,  отделяясь 
широким интервалом от задней ; задние лобные щетинки двурядные, со
стоящие из двух крепких внешних пар , загнутых назад, и ряда внутрен
..них ; последние очень нежные, почти волосовидные ; лишь задняя их пара 
крепкая и загнутая назад ; орбитальные щетинки крепкие и длинные , 
в числе двух пар ; орбиты в своей: задней части с неособенно короткими 
волосками , мало отличимыми от средних лобных щетинок ; оцеллярные ще
тинки загнуты в стороны слегка вперед , очень нежные и волосовидные , 
но хорошо заметные ; внешние вертикальные щетинки крепкие и резко 
изогнутые,. не менее 3/4 внутренних ; лобная полоска треугольной формы,  
оканчивающаяся на середине лба ; скулы на уровне основания усиков равны 
.3 / 4. длины глаза ; скуловые щетинки состоят из одного ряда длинных и креп
_Rих и до.полнительного ряда более Rоротких , неправильно расположенных 
щетинок ;  лицо да уровне основания усиков равно 0 .48 ,  на уровне нижних 
углов глаз 0 .48 ширины головы ; щеки очень короткие и низкие , покрытые 
нежными , не особенно Rороткими черными волосками ; вибриссальные 
,нили. выше угловых щетинок лишь с двумя волосками ; 3-й членик усиков 
в 5.3 раза длиннее 2-го ; ариста вздута на протяжении базальной трети ; 
щ,хпальцы средней длины,умеренно вздутые на конце . ас 2 + 1 , почти вовсе 
отсутствующие , очень нежные , волосовидные ; stpl 1 + 1 ,  задняя щетинка 
.Rрепче передней ; 5-й отрезок с в 1 .  7 раза длиннее 3-го ; 3-й отрезок т 
равен 0 . 5  2-го ; жилка tp изогнутая , расположенная косо относительно 
ta ; 1::4I отрезок r4 +5 далее середины снабжен крепкими щетинками ; средние 
I'олени на перещ1е-дорзальном крае на середине с длинной , крепкой щетин
кой ; задне-дорзальщ.rй край с 2-3 короткими щетинками ; передние лапки 
снабжены характерными волосками (рис . 6  ) : 1 -й членик несет на основании 
вентральной поверхности пучок довольно крепких щетинок ; нонцы 1 -го , 
.2-го , 3-го и 4-го члеников по бонам несут 2-3 изогнутые торчащие волосна 
(нан у видов рода Asiometopia) ; соотношение длины члеников передних 
лапок :  37 : 18 : 16 ; .  13  : 16 (в  сотых долях длины всей лапни) . Брюшко 
овальное , умеренно коническое на конце ; 2-й тергит на середине зад
Н((ГО края с парой не особенно длинных щетинок ; 3-й и 4-й тергиты с до-' 
вольно крепкими парами щетинок на середине края : срединные щетинки 
4-w терги:га отделены большими интервалами от боковых ; 5-й тергит с пол
ным рядом щетин о.к по краю ; гениталии довольно крупные , но умеренно вы
·да:юtЦиеся. Окраска довольно светлая вследствие хорошо развитого налета . 
Лобная полос.на темная,  покрытая равномерным, но не особенно густым, 
светло серым налетом ; усики и щупальцы черные ; верхние части скул и 
большая часть орбит серебристо-белые , очень яркие ; задняя часть орбит 
более. темная , серая ; граница между передней серебристо-белой частью 
и задней темной частью орбит слабо выраженная,  не четкая .  Грудь темная , 
.покрытая rустым пешщьно-серым налетом, спинка груди несет рисунон: 



- 373 -

в виде довольно узких , прерванных на поперечном шве , темных полосок -
4 перед швом и 3 за  швом ; щиток пепельно-серый , темный на боках ; крылья 
прозрачные , чешуйки белые ; ноги черные . Брюшко черное , покрытое 
густым серым налетом ; 2-й тергит с 4 крупными шашечными пятнами на
лета ; 3-й и 4-й тергиты по заднему краю с очень · узкой черной каймой и 
тремя темными :�hашечными пятнами на спинке , из которых средние узкие , 
треугольные , боковые широкие ; 5-й тергит по краю с узкой,  равной 1 / 4-1/з 
длины тергита , блестяще черной заднекрайней полоской,  не обра�ующей 
ясных угловатых выступов ;  нижняя поверхность брюшка блестяще чер
ная , со слабо развитым налетом ; гениталии блестяще черные , покрытые 
редким , плохо заметным налетом. Самка неизвестна. - Длина тела 5 мм. 

Р а с п р о с т  р а н  е н и  е. Описан из Франции ; автору известен 
лишь по одному самцу из коллекции Венского музея из Австрии (Тироль, 
Боцен , 1 0  IX 1885 , определенный Ад. Гандлирщем, как М .  argentata. 
Macq . ) .  
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Э Н Т О  М О Л  О Г Й Ч Е С  R О Е О Б О 3 Р Е  Н И  Е ,  XXXIV, 1 955 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬ НОСТИ ВСЕСОЮЗНОГО 
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ЗА 1950-1953 гг . 

15-18 февраля 1 950 г .  в Ленинграде состоялось Всесоюзное Энтомоло
гическое совещание , созванное Всесоюзным Энтомологическим обществом 
при Академии наук СССР, явившееся важным этапом в развертывании 
деятельности этого Общества .  

За годы, прошедшие со  времени Всесоюзного Совещания - с февраля 
1·950 по денабрь 1 953 г "  - Всесоюзное Энтомологичесное общество за
метно выросло и онрепло прежде всего в ноличественном отношении. Число 
действительных членов Общества возросло с 378 человен до 985 человен , 
кроме того на  основании нового "У става ВЭО 40 чело вен было принято 

. в члены-соревнователи . Общество имеет 7 почетных членов : действитель
ный член Анадемии медицинских наук В .  Н .  Бенлемишев,  профессор 
В. Ф. Болдырев , профессор И. В. Васильев , доrпор биологических наун 
Н. П. Власов ,  действительный член Анадемии наун Груз . ССР Ф. А. Зай
цев ,  uрофессор А. Н .  :Кириче1п-ю и анадемин Е .  Н .  Павловсний . 

Если и февралю 1 950 г .  Всесоюзное Энтомологичесное общество не 
.имело ни одного филиала (лишь "Унраинсное отделение находилось в ста
.дин организации) , то в настоящее время оно имеет 12 отделений : "Унраин
ское , Мосновсное ,  Грузинсное ,  "Узбекистанское , Латвийсное ,  :Казахстан
С"l{Ое , Молдавское ,  Воронежсное , :Крымсное , Сталинградсное ,  Ростов
сное и Сочинсв:ое ,  причем некоторые из этих отделений ведут работу 
весьма антивно . Кроме того еще 3 отделения - Азербайджансное ,  Таджи
.нистансное и Астраханское - находятся в стадии организации. 

За истев:шие годы было проведено всего 39 общих собраний Общества 
� постановной научных докладов ,  в том числе 4 ежегодно проводимых чте
вия памяти Н .  А. Холодковского . На этих собраниях было заслушано 
с;выше 60 научных донладов и сообщений по различным вопросам теоре
тической и прикладной энтомологии. 

1950 г. 

Б. Л, Шура-Бура - «Эпидемиологическое значепие синантропных мую> (10 I ) .  
А.. С .  Данилевский - «Моль коRцидофила - хищник кокцид» (10 I) . 
Е .  Н .  Павловский - «Сталин и советская наука» (23 I ) .  
И .  М .  Замбии - «Новые биологические обоснования мер борьбы со шведской муш

кой» (8 П) .  
Л .  Д .  Шапиро - «Насекомые, вредящие назеину, и обоснование мер борьбы с ними» 

(8 щ .  
G. И .  Малышев - «Пути и условия возникновения инстинктов пчелиных в про

цессе эволюции» (7 I I I ) .  
А. И .  Rуренцов - «Экологические инвазии и кормовые отношения у насекомых в ус

ловиях освоения тайги на Дальнем Востоке» (21 I I I) .  
И .  В .  Rожанчиков - «Об  одном из условий перехода насекомых - потребителей тра

вянистых растений на питание листьями древесных пород» ( 18  IV) .  
43 .  Н . Шванвич - «Новое о зрении и ориентации насекомых в полете» (24 Х) . 
Б .  Н .  Никольский - «Колорадский жук» (31 Х ). 
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В .  Н .  Старк - «Некоторые особенности формирования фауны древоядных насекомых 
в лесных полосах лесостепи)) ( 1 9  XII ) . 

Я .  В .  Чугунин - «Очаговость раамножения массовых насекомых и микробиологиче
ский метод борьбы с ними ( 1 9  X I I ) .  

Н .  А .  Черешнев - «R впоросу о биологии желудочного овода лошади)) ( 2 7  X I I ) .  

1 95 1  г .  

Н .  В .  Бондаренко - «Новые данные п о  биологии паутинного клещика и мерам борьбы 
с ним в парниково-тепличном хоаяйстве Ленинградской обл .))  (24 I ) .  ' 

Д .  М .  Штейнберг - «План преобрааования природы в действии» ( 1 3  I I ) .  
Б .  В .  Добровольский - «Задачи энтомологов Дона в свяаи с постановлением Совета 

Министров СССР о строительстве Волго-Донского канала и орошения аемелы 
(27 I I ) .  

Б .  В .  Добровольский - «Отчет о деятельности Ростовского отделения Обществю> 
(27 I I ) .  

Е .  Н .  Павловский - «0 раавертывании Всесоюаным Энтомологическим обществом ра
боты по научной популяриаации энтомологических наук (энтомология в кол
хоаной лаборатории)» (2 I I I ) .  

R .  Ф.  Гейспиц - «Экспериментальные исследования п о  фотопериодиаму насекомых» 
(21 Ш).  

3 .  А. Радаивиловская и Андреев-Долгов - «R вопросу о роли света в раавитии насе
комых» (21 I I I ) .  

В .  Я .  Шиперович - «Холодостойкость короедов как фактор и х  массового раамноже-
ния» (4 IV) . 

Е .  В .  Пуаанова-Малышева - «Повадки скарабея (Scarabaeus sacer L . ))) (4 IV) .  
Д .  У .  Никитин (директор совхоза) - «Успехи работ тепличного хозяйства)) (20 IV) .  
Н .  В .  Бондаренко - «Защита овощных культур о т  вредителей в условиях закрытого 

грунтю> (20 IV) .  
В .  Н .  Щеголев - «Мероприятия по борьбе с вредителями с .  х .  культур в послеубо

рочный период» ( 1 1  Х) .  
В .  В .  Яхонтов - «Анатомо-физиологические основы массового размножения хлопко

вых тлей» (21 XI ) .  
Н .  С . Щербиновский - «Основные закономерности массовых размножений пустын

ной саранчи и миграции ее стай» (21 XI ) .  
А. Н.  Тальман - «0 межвидовых взаимоотношениях на примере алтайского усача 

(Xylotrechus altaicus)» (28 XI) .  
Т. Г.  Григорьева - «Травопольные севообороты в динамике численности вредных 

почвенных насекомых» (28 XI ) .  
Ю .  П. Залесский - «Новое в исследовании полета насекомых и гипотеза его возникно

вения (с демонстрацией фильма)» (6 X I I) . 
.Э .  R .  Гринфельд - «Опыление клевера в Ленинградской обл . »  ( 12  X I I) .  
И .  А. Шапиро - «Вредители клевера» ( 1 2  X I I) . 

1952 г. 

А. В .  Жуковский - «Стеблевая моль как новый вредитель ржи и кормовых алаков )> 

(6 I I ) .  
А. С.  Данилевский - «0 видовом составе и .распространении вредных видов стебле

вых молей>) (6 I I ) .  
А. А. Штакельберг - «Памяти проф. М .  Н .  Римского-Rорсаковю> ( 18  I I I) .  
Б .  Н .  Шванвич - «Деятельность М .  Н .  Римского-Корсакова в Ленинградском Гос. 

университете)> ( 18 I I I) .  
П .  Н .  Тальман - «Научная деятельность М .  Н .  Римского-Корсакова в Лесотехниче

ской академии» (18 I I I ) .  
R .  М .  Логинова - «Вредители плодовых культур Ленинградской обл. и борьба 

с НИМЮ> (15 IV) . 
Г. Х .  Шапошников - «Биологические предпосылки агротехнических мер борьбы 

е тлями, вредящими плодовым деревьяю> ( 1 4  V) . 
О .  Л .  Крыжановский - «Насекомые - вредители пескоукрепительных насаждений 

в юго-зап . Туркмению> ( 12  X I ) .  
В .  В .  Яхонтов - «Предварительные результаты изучения фауны Ташаузекой обл. )> 

(20 XI ) . 
Г. С .  Вовейков - «Разведение шмелей в целях опыления красного клеверю> (3 XII ) . 
С. И .  Малышев - «Пути и условия происхождения муравьев» (24 XI I ) .  



- 376 -

1953 г. 

Е. С .  Миляновский - «Лесная растительность субтропического побережья Абхазии: 
и ее фауна» ( 18  I I . )  

Г .  А .  Зиновьев - « Новые данные по короедам Зап. Приуралья» (18 II) .  
М .  А .  Рябов - «Циклы развития подгрызающих совою> ( 4  I I I ) .  
Н .  Н .  Благовещенская - «Гнездование мохноногих пчел в "Ульяновской обл.»  ( 4  I I I) .. 
В .  В .  Щеголов - «Направленная переделка условий существования как способ за-

щиты с .  х .  растений от вредных насекомых» ( 1 1  I I I ) .  
А .  С .  Данилевский и Е .  Н .  Глиняная - «"Условия , определяющие гонотрофический 

цикл и имагинальную диапаузу у кровососущих комаров» (7 Х) . 
1\ .  Ф .  Гейспиц - Значение спектрального состава света и роль органов зрения в фо

топериодической реакции насекомых» (7 Х ) . 
И .  В .  1\ожанчиков - «Экологические особенности подвидов непарного шелкопряда»-

(21 Х) .  
Д .  М .  Пайкин - «Современное положение и перспективы борьбы с вредной черепаш

кой в СССР» ( 1 1  X I ) .  
В .  И .  1\узнецов - «Биология и видовая принадлежность огневок-плодожорок, вредя

щих гранату и яблоне» (25 Х) .  
И .  С .  Фишки.с - «Материалы к биологии поденою> (25 XI ) .  

Н а  чтениях памяти Н.  А .  Холодовского были сделаны следующие
доклады : 
7 IV 1 950.  Е .  Н .  Павловский- Вступительное слово .  

Е .  Н .  Павловский и В . Г .  Гнездилов - «Выживаемость лентецов у собак 
при различной интенсивности их заражению> . 
Г .  С .  Первомайский - «Межвидовая гибридизация иксодовых клещей 
в экспериментальных условиях» . 
Г. Х .  Шапошников - «Эволюция некоторых групп тлей в связи с эво
люцией розоцветных» . 

3 I I I  1 951 . Е . Н .  Павловский - «Язык поэзии, наука и ученые» . 
д .  Л .  Шура-Бура - «Опыт изучения миграции мух методом меченых ато
мов» . 
Б .  Л .  Шура-Бура - «0 находке естественно зараженных мух в дизен
терийных очагаю> . 
И .  А. Рубцов - «Разрывы в распространении специализированных эн
томофагов и их возможное практическое значение» . 

9 IV  1952 .  Е .  Н .  Павловс:кий - Вступительное слово . 
И .  В .  Неуймин - «Влияние фа:кторов внешней среды на развитие кора
пидиев лентеца широкого» . 
В .  Я .  Шиперович - «Вредители древесины и микроклимат» .  
Л . В .  Арнольди - «Партеногенез у долгоносиков и его приспособитель
ное значение» . 

4 IV 1 953 .  1\ .  И .  Скрябин - «Гельминтологические работы проф. Н .  А. Холодков
скогш> . 
В .  Н .  Щеголев - «Н аправленная переделка условий существования
как способ защиты с. х. растений от вредных насекомых» . 
П .  А.  Петрищева - «Москиты СССР в связи с преобразованием при
роды». 

Чрезвычайно важное значение в жизни Общества имел доклад прези
дента Общества акад . Е .  Н .  Павловского на общем собрании 20 ноября 
1 952 г. на тему : Задачи Всесоюзного Энтомологического общества в свете 
решений XIX съезда НПСС. В этом докладе были сформулированы основ
ные задачи , которые стоят перед энтомологами Советского Союза в деле 
содействия строительству коммунизма в нашей стране . Доклад вызвал 
оживленное обсуждение и явился программой дальнейшей работы Все
союзного Энтомологического общества .  

Особенно были подчеркнуты с одной стороны - необходимость даль
нейшего повышения теоретичесн:ого уровня исследований , с другой -
необходимость укрепления и расширения связи с практикой и внедрения 
в практику научных достижений советской энтомологии . 

Значительный интерес и оживленное обсуждение вызвали тан:же многие
другие доклады , сделанные на общих собраниях Общества . При этом , на-
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ряду с энтомологами старшего поколения , ряд интересных и ценных со
общений сделали молодые исследователи . 

Из отделений Общества наиболее активно и целеустремленно работали 
за истекший период "Украинское ,  Московское ,  Грузинское,  "Узбекистан
ское и Воронежское . Эти отделения сумели наладить регулярную работу 
и сдеJ):аться постоянными организующими и консультирующими центрами 
работы по энтомологии, объединяющими энтомологов разных профилей, 
работающих в самых различных отраслях науки и производства .  Так , 
например , только за 1 950 г .  "Украинское отделение и его областные фи
лиалы про вели свыше 20 собраний, на которых было заслушано 35 научных 
докладов ; кроме того члены отделения прочли 22 научно-популярных лек
ции на энтомологические темы и дали сотни научных консультаций. 

Менее интенсивно работали другие отделения . Особенно следует отме
тить почти полное прекращение работы ранее активно работавшего Ро
стовского отделения после переезда из Ростова в Москву бывшего пред
седателя отделения проф. Б .  В .  Добровольского . 

Значительно усилилась за  эти годы издательская деятельность 
Общества .  Было выпущено 4 сборника «Энтомологического Обозрению> -
т .  XXXI , вып . 1 -2 (27 .4  п .  л . ) ,  т .  XXXI , вып . 3-4 (27 .4  п .  л . ) ,  т .  XXXI I 
(30 . 1 4  п. л . )  и т .  XXXI I I  (35 п .  л . ) ,  в которые вошло свыше 130 статей 
по различным вопросам энтомологии, причем был восстановлен нритико
библиографический отдел. После многолетнего перерыва было возобнов
лено издание «Трудов Всесоюзного Энтомологического общества» и выпу
щены их XLI I I  (21 . 6  п. л . )  и XLIV (25 п. л . )  тома , в которые вошло 13  
крупных исследований по  разным вопросам энтомологии. Было издано 
также 3 выпуска «Чтений памяти Н. А .  Холодковского» (за 1 950, 1951  и 
1 952 гг . ) ,  общим объемом 1 7  п .  л .  Наконец, было начато издание научно
популярной серии Общества ,  в которой были выпущены следующие бро
шюры : Н. В. Бондаренко - «Паутинный клещик и борьба с ним в условиях 
закрытого грунта» , Э. К. Гринфельда - «Насекомые - опылители кле
вера» и И. А. Рубцова - «Вредители цитрусовых и их естественные враги» . 

Библиотека ВЭО пополнилась за истекшие годы почти 5000 библио
течных единиц , в том числе получила в дар библиотеку покойного почет
ного президента Общества проф . М. Н .  Римского-Корсакова .  Деятельность 
библиотеки была достаточно интенсивной, она обслуживала как энтомоло
гов Ленинграда , так и значительное количество приезжих , причем в 1950-
1952 гг . ежегодно выдавалось в среднем около 4000 томов ,  а в 1953 г. -
6675 томов .  Следует отметить , однако , некоторое сокращение поступлений 
библиотеки .  В связи с этим Совет ВЭО обращается ко всем членам Обще
ства с просьбой о присылке в Библиотеку ВЭО экземпляров своих работ . 

Нужно нратко остановиться на деятельности Совета ВЭО.  В нем за 1 950-
1953 гг . произошли следующие изменения . Всесоюзное Энтомологическое 
общество потеряло своего почетного президента засл . деятеля науки 
М. Н .  Римского-Корсакова , а также безвременно скончавшихся членов 
Совета А. А. 3ахваткина и А.  А. Рихтера . Проф. А . А. Штакельберг и 
Н .  С .  Борхсениус были по болезни освобождены : первый - от обязан
ностей вице-президента ВЭО , второй - от обязанностей ученого секретаря .  
На  должность вице-президента был избран проф.  Г .  Я .  Бей-Биенв:о , а на  
должность ученого сев:ретаря - канд. биолог.  наув: О .  Л .  Крыжановский 
(в:ооптированный в состав Совета ВЭО) . 

В состав Совета ВЭО были тав:же в:ооптированы председатели вновь 
созданных отделений Общества : Латвийсного - Э. Я. Озале ,  Москов
св:ого - проф. Д. М. Федотов , Казахстанского - проф . И. Г. Галузо , 
Сочинского - С.  А. Загайный , Сталинградского - проф. Н .  И .  Нефе-
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дов ,  Крымского - В .  Г .  Коробицин , Молдавского - проф. А. М.  Завад
ский. 

За указанное время было проведено 7 заседаний Совета и 28 заседаний 
Президиума Совета ВЭО,  на которых обсуждались преимущественно орга
низационные вопросы и издательская деятельность Общества ,  а также 
прием новых членов .  

Крупными событиями в жизни Всесоюзного Энтомологического обще
ства были присуждения его членам Сталинских премий. В 1950 г. Сталин
ской премии 2-й степени была удостоена работа члена Совета Общества 
М.  С. Гилярова «Особенности почвы как среды обитания и ее значение в эво
люции насекомых» . В 1951  г .  Сталинская премия 2-й степени была посмерт
но присуждена члену Совета Общества проф . ·  А .  А. Захваткину за его труд 
«Сравнительная эмбриология низших беспозвоночных» . В 1952 г . Сталин
ской премии 1 -й степени были удостоены член Президиума Совета Обще
ства проф. Г. Я. Бей-Биенко и Л. Л. Мищенко за научный труд «Саран
чевые фауны СССР» . Это последнее присуждение имело особенно важное 
значение , показав , как высоко оценивает советское правительство работы 
в области изучения систематики и фаунистики. Кроме того в том же году 
были удостоены Сталинских премий две группы врачей и паразитологов за 
их исследования насекомых - переносчиков заболеваний человека , и раз
работку мер борьбы с ними, причем в числе награжденных были почетный 
член Общества ,  действительный член Академии медицинских наук СССР 
В .  Н .  Беклемишев и ныне покойный проф.  И. Г. Иофф . 

Другим показателем растущего значения советской энтомологии и 
ее высокой оценки партией , правительством и научной общественностью 
нашей страны было состоявшееся осенью 1953 г. избрание членами-кор
респондентами Ан:адемии Наук СССР двух выдающихся советских энто� 
мологов - вице-президента Всесоюзного ЭнтомологичесRого общества 
проф. Г .  Я .  Бей-БиенRо и члена Президиума Совета ВЭО проф. В .  В .  По
пова ,  причем Rандидатура последнего была выдвинута Советом Общества .  



Э Н Т О  М О Л О Г И Ч Е С  И О Е О Б  О 3 Р Е  Н И  Е ,  XXXIV , 1955 

1:\РИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

Ф. А. Зайцев.  Плавунцовые  и вертлЧI(И . Фауна СССР, Новая серия, No 58 , 
Жесткокрылые, т. IY,  Ивд. АН СССР, М . -Л . ,  1 953 : 1-377 .  

Рецен3ируемый том «Фауна СССР» принадлежит перу одного ив  старейших и 3а
служеннейших советских энтомологов , действительного члена АН Гру3инской ССР 
Ф. А. Зайцева . С выходом в свет этой книги , явившейся ре3ультатом многолетней ра
боты, советская энтомологическая литература обогатилась первой на русском Я3Ыке 
монографией, охватывающей виды 5 семейств водяных жуков : Amphizoidae, HygroЬ i i
dae, Haliplidae (плавунчики) , Dytiscidae (плавунцы) и Gyrinidae (вертячки) . Появле
ние ее было тем более необходимо , что имеющиеся 3а рубежом сводки охватывают срав
нительно небольшие районы, например региональные определители Рейттера ( 1908) , 
Чики (Csiki ,  1946) и Гинью (Guignot, 1947 ) ,  или же дают весьма неполное представле
ние о фауне Советского Союза , как монография палеарктических плавунцов Циммер
манна и Гmвендтнера ( 1 930-1939) , а частично сильно устарели, подобно и3вестному 
труду Шарпа (Sharp , 1880-1882) . Между тем, водяные жуки этих семейств , помимо 
значительного теоретического интереса,  имеют и немаловажное практическое значе
ние, поскольку среди них имеются как многочисленные поле3ные виды, уничтожающие 
личинок комаров и других кровососущих двукрылых, так и серье3ные вредители рыб
ного хо3яйства . Значение последних усугубляется тем, что многие из них поедают лишь 
определенные части тела своих жертв и поэтому истребляют огромное количество 
мальков рыб . 

Всего в настоящем томе приводится 477 видов (в том числе по 1 И3 сем. Amphi
zoidae и HygroЬ i idae, 45 Haliplidae, 396 Dytiscidae и 34 Gyrinidae) , относящихся к 47 ро
дам. Из этого числа в СССР пока обнаружено 323 вида, а нахождение многих других 
очень вероятно, как, впрочем, и обнаружение новых, еще не описанных видов. Об этом 
говорит, в частности, тот факт, что среди описанных в последнее время форм имеются 
такие крупные виды плавунцов , как Dytiscus tianschanicus Gschw. и описываемый в ре
цензируемом томе D .  czerskii Zaitz . Поэтому в книге приведены виды, населяющие 
северный и 3ападный Rитай, северную Японию, Rорею , Иран, Гималаи, а также 
обитающие в средней и юго-восточной Европе, но пока не обнаруженные в СССР.  
5 видов и несколько подвидов описываются впервые, а 25 приводимых видов были опи
саны автором в его прежних работах. 

Заслугой автора является прежде всего четкий , лаконичный, почти скупой, но 
в большинстве случаев исчерпывающий стиль и3ложения , по3воливший при сравни
тельно небольшом объеме книги включить в нее очень 3начительный материал. Хорошо 
составлены морфологические очерки семейств и диагнозы родов . С исчерпывающей 
полнотой изложены имеющиеся данные по личинкам. В своем большинстве удобны 
для пользования определительные таблицы, хотя нередко в них приводятся лишь от
носительные при3наки, что в этих случаях делает поль3ование ими, особенно при от
сутствии сравнительного материала, очень затруднительным. 

Наконец достаточно инструктивна и хорошо выполнена большая часть рисунков , 
в особенности ивображающих личинок. Однако в тексте хотелось бы видеть большее 
количество рисунков имагинальных фа3 ; например для всего семейства Gyrinidae не 
дано ни одного рисунка , и3ображающего жука сверху. Хочется выска3ать пожелание, 
чтобы в «Фауне СССР» изображался на тотальном рисунн:е по меньшей мере один 
представитель каждого рода . . 

Необходимо указать и на некоторые другие недостатки книги . Наиболее серьез
ным И3 них кажется то , что автор слишком мало говорит о ховяйственном зна�ении во
дяных жуков ,  которое в отдельных случаях , например для крупных видов Dytiscidae, 
вредящих рыбоводству , может быть довольно велико . Об этом ска3ано лишь несколько 
слов в общей части (стр . 82) и почти ничего не говорится в диагно3ах родов (кроме 
Dytiscus) и видов.  Также хотелось бы видеть включенными в книгу большее количество 
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данных по биологии, которые в ряде случаев способны существенно дополнить харак
теристику видов. Н апример в отношении видов CyЬ ister ничего не скавано о их способ
ности жить в воде с высоким содержанием солей . Имеются и отдельные неудачные и 
спорные формулировки. Так, на стр . 342 скавано : «За большую древность семейств 
Gyrinidae говорит слабая дифференцировка внешних привнаков и отсутствие специали
вированных форм» , тогда как на деле для Gyrinidae характерна и действительно гово
рит ва их большую древность , напротив , очень высокая морфологическая епециали
вация - всех видов семейства , сочетающаяся со вначительной внешней однотипностью 
при относительном: обилии форм: . Имеются также некоторые стилистические погреш
ности и мелкие неточности. 

В целом , однако, книга Ф .  А. Зайцева представляет очень ценный вклад в советскую 
воологическую литературу. Она, несомненно , будет служить необходимым пособием 
в работе всех энтомологов и гидробиологов , имеющих дело с фауной внутренних 
водоемов СССР и сопредельных стран Европы и Авии, и явится основой, которая пов
волит раввернуть дальнейшие, еще более углубленные работы по биологии и система
тике водяных жуков. 

О. К ръ�;исановск ий 

Труды Института морфологии животных им. А.  Н. Северцова , вып . 8 . Ра
боты по морфологии бесповвоночных животных, 1 953,  : 1-280 . Под редакцией проф . 
Д . М .  Федотова.  

За последние годы в отечественной биологической литературе редко появляются 
оригинальные статьи по морфологии бесповвоночных и в частности по сравнительной 
эмбриологии. Опубликование реценвируемого сборника является поэтому ваметным 
событием , а помещенные в нем: материалы будут иметь существенное вначение для эво
люционной морфологии. В сборник включены 3 статьи А. А. Махотина , А . Г .  Шарова 
и О. Б .  Шумкиной, ныне работающих в Институте морфологии животных им. А. Н .  Се
верцова,  и 4 статьи И .  И .  Ежикова и В .  Р. Вейцмана , ранее работавших в том же 
Институте , но скончавшихся в годы Великой Отечественной войны; этим посмертным 
статьям предпосланы краткие некрологи, написанные А. А. Махотиным. Хотя публи
куемые работы посвящены равным бесповвоночным - насекомым, ленточным чер
вям и пиявкам, их объединяет строго морфологическая цаправленность и высокое ка
чество выполнения ; каждая статья дает ценный и важный материал по отдельным воп
росам анатомии, индивидуальному раввитию и филогении животных. Помещение 
в сборник статей беввременно погибших товарищей - статей , не устаревших несмотрн 
на то ,  что они написаны 12-14 лет тому навад, - является большой васлугой ре
дакции. 

1 .  А.  А .  М а х о т  11 11 . Ф и л  о г е н е т и ч е с к и е  в в а и м  о о т  н о ш �-
н и  я о с н о в н ы х  г р у п п  п р ы г а ю щ и х  п р я м о к р ы л ы х  и м о р
ф о л о г  и я и х  я й ц е к л а д  о в (стр . 5-62) . - Статья является продолжением 
и раввитием ранее напечатанной в «Энтомологическом Обоврении» (т. XXX I I) работы 
на ту же тему. Автор дает подробное морфологическое описание вваим:оотношений хи
тиновых частей в яйцекладе пруса - Calliptamus italicus L"  прыгунчика Acrydium 
subulatum L" кувнечика Decticus verrucivorus L . ,  сверчка Gryllus campestr is L .  и три
перста Tridactylus variegatus Latr" а также описания мускулатуры яйцекладов пруса, 
кувнечиков Decticus и Paradrymadusa и постэмбрионального раввития яйцеклада 
пруса.  

А .  А.  Махотин убедительно покавывает, что яйцеклад саранчевых может быть вы
веден ив более примитивного яйцеклада кувнечиков и претерпел ряд ивменений в свяви 
с иэм:енением функции при яйцекладке . Гомологичность скелетных частей подкреп
ляется данными о гом:ологичности основных мышц яйцеклада , вопреки мнению 
Б .  Н .  Шванвича , основанному на более старых исследованиях Снодграсса . Автор пра
вильно укавывает, что смещение м:ест прикрепления отдельных м:ышц постоянно про
:исходит в процессе эволюции и поэтому равличие в точках прикрепления отдельных 
мышц у саранчевых и кувнЕ:чиков не может рассматриваться как докавательство про
тив их гомологивации. Н: сожалению , автор ограничился ивучением мускулатуры пруса 
и кувнечиков и не равобрал таковую у сверчков и триперстов ; у последних это сделать 
было бы особенно ценно в свяви с своеобравием их яйцеклада . Проследив раввитие 
яйцеклада пруса ,  А. А. Махотин на новом: материале подтвердил раннюю его вакладку 
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у нимф I стадии на VIII  и IX сегментах брюшв:а, а сопоставив зав:ладв:у с развитием 
абдоминальных в:онечностей у эмбриональных стадий азиатской саранчи, автор пришел 
к выводу о непосредственном переходе зачатков в:онечностей VI I I  и IX сегментов эм
бриона в половые придатки. С другой стороны, развитие яйцеклада саранчевых весьма 
схоже с развитием яйцев:лада ст"рекоз,  исследованного Махотиным ранее ( 1 929) . Боль
шой интерес представляет прослеженный автором в онтогенезе пруса процесс обра
стания тергитом несущего стигму плейрита ; тем самым удалось показать рев:апитуля
цию у саранчевых состояния , характерного для в:узнечиков . R сожалению , этот инте
ресный морфогенетичесв:ий процесс не подкреплен автором сколько-нибудь убедитель
ными иллюстрациями, тав: в:ак рис . 5 , на который ссылается автор , не дает о нем пред
ставления. 

Во второй части работы А. А. Махотин подробно разбирает взаимоотношение раз
ных групп прямокрылых и выводит филогенетическую схему, в основе своей сходную 
с таковой А. В .  Мартынова , но улучшенную и исправленную. При этом автор строит 
свою схему , исходя из тех же принципов , которыми руководствовался А. Н .  Северцов 
при построении филогенеза низших позвоночных, т .  е. им выводятся гипотетические 
формы, объединяющие в своих признаках впоследствии дивергирующие, более мел
кие систематические группы. 

Н ельзя не отметить , что при этом автор допусв:ает несв:олько странную номен
клатуру. Почему-то на его схеме (рис . 30) более древняя группа начала карбона названа 
Protosaltatoria primitiva , а ее производная , лежащая в основе всех Ensifera и неко
торых ископаемых групп, датируемая верхним карбоном, - Protorthoptera . Послед
ний термин вряд ли удачен, т .  к. не соответствует Protortboptera даже в более узком 
его понимании А . В. Мартыновым. 

И з  более мелких замечаний следует отметить неправильную ссылку на стр . 40 
и на рис . 20 на «Зоологический музей» ; автору следовало бы знать , что Зоологический 
музей Ав:адемии Наук СССР как самостоятельная организация давно прев:ратил свое 
существование и был реорганизован в Зоологический институт, который автор упоми
нает на той же странице. Есть тав:же невыправленные опечатв:и, например «прусак» 
вместо «пруса» (стр . 1 1 ) , «более систематических групщ вместо «больших системати
чесв:их групп» (стр . 56) и др . 

2 .  А. Г. Ш а р о в . Р а з в и т и е  щ е т и н о х в о с т о к  (Tbysanura , Ap
terygota) в с в я з и с п р о б л е м о й ф и л о г е н и и н а с е в: о м ы х 
(стр . 63-197) . Эта работа является несколько сокращенным текстом диссертации на 
степень кандидата биологических наук, защищенной автором в 1 951 г. В этом исследо
вании подробно прослежено эмбриональное и постэмбриональное развитие чешуйницы 
и сделаны на этой основе важные филогенетические выводы. После работы Геймонса 
( 1897) по эмбриональному развитию чешуйницы и супругов Геймонс ( 1 905) по бласто
кинезу М achilis сколько-нибудь серьезных исследований развития Thysanura не пред
принималось . Между тем систематическое пJложение группы само по себе определяет 
важность изученил эмбрионального развития ее представителей. А. Г. Шаров пре
красно справился с этой задачей и внес много нового по сравнению с работами Геймонс. 
Автор пов:азал, что в начале сегментации зародышевой полоски одновременно за
кладывается 5 головных сегментов в полном соответствии с учением о ларвальных сег
:ментах П. П .  Иванова ; лишь позднее сегментация постепенно распространяется от 
грудных сегментов в: брюшным. Подробно изучено перемещение эмбриона и обрастание 
желтка ; не нашли достаточного отражения в работе процессы эмбриональной закладки 
органов .  Наибольшее внимание уделено постэмбриональному развитию, которое было 
мало известным ; во всех руководствах и учебниках развитие Tbysanura рассматрива
. лось как типичное неполное превращение , несмотря на уже давно опубликованные 
исследования Вергефа (Verhoeff ;  А .  Г. Шаров почему-то цитирует этого автора в:ак 
Фергеф) .  Автор дал подробное морфологическое описание внешнего строения всех 
постэмбриональных стадий, а тав:же проследил развитие средней кишки и половой 
системы. 

Тщательный анализ числа линек позволил установить , что число возрастных 
стадий у чешуйницы непостоянно, причем первые 5 стадий значительно отличаются 
друг от друга ; в частности чешуйчатый покров появляется тольв:о на IV стадии, но 
начиная с VI стадии различия становятся трудно заметными и неодинаковыми у раз
ных особей . Досадно , что , говоря об отдельных стадиях, автор везде употребляет тер
мин «возраст» ; в морфологическом исследовании эмбриогенеза следовало бы придер
живаться более строгой терминологии. А .  Г .  Шаров подтвердил наблюдения Гей
монса о развитии средней кишки из желточных клеток, правда , лишь, для се средин
ной части, но разошелся с ним по вопросу о значении крипт. Однав:о как тенет на 
стр . 30, так и рисунки на табл. V и VI не дают ясного представления о развитии крипт ; 
хорошо известное их участие в регенерации эпителия, на что ссылается и автор 
(стр. 90) ,  не дает основания для противопоставления развития эпителия из желточных 
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нлетон тановому ив нрипт ; это верно лишь в том случае , ecJrи понятие «дефинитивный· 
эпителий)) относить только н новорожденным чешуйницам . Напрасно танже употреб
ляется термин «желточные шарш> ,  хотя автор и приводит его везде как синоним жел
точных нлеток. Весьма интересные и сравнительно-анатомически важные наблюдения 
сделаны по развитию половых желез. Старые исследования Геймонса по этому вопросу 
были недостаточно точны и убедительны. А. Г. Шаров проследил, что шесть пар яйце
вых трубочен возникают посегментно на 2-6-м сегментах брюшка и что такое посег
ментное расположение сохраняется даже еще у VI стадии. Семенники самца тоже раз
виваются метамерно на границах 3-5 сегментов и посегментное их расположение, 
хотя и несколько смещенное, сохраняется и у половозрелой особи. 

В общей части работы рассмотрены 4 вопроса : развитие кишечника насекомых, 
в связи с образованием зародышевых пластов , развитие и эволюция эмбриональных 
оболочек, эволюция половой системы насекомых и эволюционное значение эмбрио
генеза щетинкохвосток .  По первому вопросу автор показал сходство раэвития кишеч
ника Tbysanura с таковым низших многоножек - Sympbyla и Pauropoda (по данным 
Тигс) , у которых вся средняя кишка образуется из энтодермальных желточных кле
ток . У Tbysanura , как и у стрекоз, за счет аналогичных клеток раэвивается лишь сре
динная часть средней кишки, а на переднем и эаднем ее концах энтодерма субституи
руется пролиферацией эктодермальных зачатков проктодеума и стомодеума. У всех 
H olometabola эта пролиферация опережает дифференцировку желточных клеток и 
средняя кишка целиком раэвивается ив двигающихся друг R другу стомодеального 
и проктодеального эачатков . Тем самым дается иное и очень важное для сравнительной 
анатомии объяснение классическим исследованиям А. О .  Ковалевсного и ряда других 
исследователей, которое следует считать весьма убедительным. Справедливо также, 
что происходящий при гаструляции у высших насекомых процесс , сходный внешне 
с инвагинацией, вопреки Новалевскому, следует рассматривать как вторичный, а пер
вичным способом образования нижнего эародышевого листка у насекомых считать 
выклинивание клеток ив бластодермы по типу близкому к иммиграции. 

Рассмотрев литературу по раэвитию эародышевых оболочек, автор приходит к вы
воду, что они выполняют защитную функцию , и считает, что взгляды П .  П .  Иванова 
по этому вопросу являются недостаточными. Однако с этим согласиться нельзя . 
П .  П .  Иванов никогда не отрицал защитную функцию эмбриональных оболочек насе
комых , однако считал , что первично она развилась из необходимости потребления за
родышевой полоской желтка , на что в частности укаэывает и цитата , приведенная Ш а
ровым в сносне на стр . 107 ,  касающаяс.�;� чешуйницы. Однако вместе с тем П .  П .  Иванов 
не мог не обратить внимания на то , что покровы, иэолированные амнионом, не раэви
вают хитиновых структур , хотя неправильно оценил оболочки как специально выпол
няющие задерживающую функцию при раэвитии хитина. Что касается неправильной 
оценки П .  П .  Ивановым дорзального органа Collembola, то нужно иметь в виду, что 
обстоятельные исследования Тигс по дорзальному органу у ниэших многоножек 
появились на 5 лет позже. 

Обсуждая вопросы эволюции половой системы, А. Г. Шаров, по-моему, педоста
точно убедительно считает , что 7 пар яйцевых трубочек , характерных для М achi l i�  
и якобы для «многих крылатых насекомыю> (стр . 1 1 5) ,  являются состоянием первич
ным. Pyrrhocoris apterus L. ,  исследованный Зейделем (Seidel ; автор почему-то везде 
пишет Зайдель) ,  не может служить в этом отношении примером. 

Рассматривая филогенетические взаимоотношения Tbysanura и других Atelocer ta, 
А .  Г .  Шаров приводит новые докаэательства в польэу блиэости их, с одной стороны, 
к Sympbyla ив многоножек и крылатым насекомым - с другой. Вместе с тем автор 
правильно , по-моему, считает, что Protura , D ip lura и Collembola должны быть в боль
шей мере сближены - если не объединены - с многоножками ; этой же точки зре
ния придерживался и А. А . Захваткин (см . : Захваткин А. А . 1 953. Сборник научных 
работ) . 

3 .  И .  И. Е ж и к о в. О с о б е н н о с т и р а н н и х э м б р и о н а л ь
н ы х с т а д и й  п р и  н е п о л н о м  и п о л н о м  п р е в р а щ е н и и: 
н а  с е  к о м ы х (стр . 130-153) . В этой посмертной работе автор пытается найти но
вые доказательства в пользу своей хорошо известной гипотезы о соответствии личищш 
Holometabola эмбриональным стадиям развития Hemimetabola . Для этого была по
ставлена задача выяснить , не сопровождалось ли развитие полного превращения 
уменьшением количества желтка в яйце. 

Рассмотрев в основном на оригинальном материале строение яиц стрекоз, терми
rов , тараканов , кожистокрылых, прямокрылых, привиденьевых , клопов , тлей , висло
:крылых, ручейников , чешуекрылых, жуков , перепончатокрылых и двукрылых, ав
тор приходит н выводу, что при развитии с неполным превращением в яйцах наблю
дается более крупноглыбчатый желток, меньшее развитие поверхностной протоплазма
тической бластемы, меньшая зародышевая полоска и другие особенности, которые 
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могут быть оценены как покаэатели большого количества желтка. Выэывает то11ъко 
сомнение критерий большей регулятивности раэвития при большем количестве желтка 
и большей моэаичности при его меньшем количестве .  Хотя высшие насекомые действи
тельно обладают более детерминативным типом раэвития, но вряд ли эдесь есть прямая 
свяэь с количеством желтка . 

4. И.  И .  Е ж и к о в .  К о р г а н  и э а ц и и ч е х л о н о с о к  р о д  а 
F u m е а (L е р  i d о р t е r а ,  Р s у с h i d а е) (стр . 1 54-172) . Эта работа до
полняет хорошо иэвестные работы Д. М. Федотова по морфологии Pachytelia и Ope
rophtera brumata, одновременно с которыми она и проводилась . 

5 .  В. Р. В е й ц м а н . Р а э в и т  и е и р е д у к ц и я  ж е н с к о й  п о
л о в о  й с и с т  е м  ы у Т а е  n i а s о l i u m (стр . 173-204) . 

6 .  В. Р. В е й  ц м а н. Р а э в и т и е и р е д у к ц и я ж е н с к о й п о-
л о в о й с и с т е м ы к о ш а ч ь е г о ц е п н я Т а е n i а с r а s s i с о 1-
1 i s (стр . 205-215) .  

В этих сходных по своему содержанию работах устанавливается на первый вэгляд 
совершенно парадоксальный факт полной редукции яичников у видов р .  Taenia, де
градация овоцитов и желточных клеток и превращение их в эоэинофильные тела . 

В свяэи с тем, что овоциты яичника в эрелых яйцах не раэвиваются , а спермато
эоиды погибают и дегенерируют в семеприемнике, эмбрионы раэвиваются непосред
ственно в так наэываемой матке эа счет отдельных клеток ее стенок. По существу этот 
процесс , .если он будет подтвержден другими исследованиями, должен рассматриваться 
как внутри органиэма происходящее своеобраэное бесполое раэмножение. Весьма 
желательна проверка оригинальных исследований В .  Р. Вейцмана в частности на лен
точных червях других семейств и отрядов . 

Дирекции Института морфологии животных следовало бы подумать об опублико
вании и другой рукописи В .  Р. Вейцмана , посвященной генеэису кровяных клеток. 

7 .  О. Б .  Ш у м к и н а . Э м б р и о н а л ь н о е  р а э в и т и е  м е д и ц и н
е к о й  п и  я в к и (стр . 21 6-279) . Хорошее морфологическое исследование, эначи
тельно дополняющее наши энания по эмбриональному раэвитию пиявок. 

В эаключение следует еще раэ отметить , что реценэируемая книга является су
щественным вкладом в научную литературу по морфологии беспоэвоночных и в част
ности насекомых . 

Д. М. Штейнберг 

Э. И. Ган. 1953 . Овечий овод Oestrus oyis L. Ташкент : 1-160 .  

Оводы домашних животных д о  сих пор выэывают эначительное снижение продук
тивности животноводства .  Отечественной науке принадлежит почетное место в раэра
ботке мер борьбы с оводами; особенно много в этом отношении сделано советскими 
исследователями в послевоенные годы. Истекший 1 953 г. дал животноводству для 
борьбы с оводами два новых действенных метода борьбы - метод К .  А. Бреева и 
Д .  В .  Савельева против подкожного овода северного оленя и метод Э .  И .  Ган против 
овечьего овода , 1  являющегося серьеэным вредителем овцеводства. 

Иэданная в 1913 г. брошюра И .  А. Порчинского была крупным событием в иссле
довании биологии овечьего овода , но она не решила вопроса о борьбе с этим вредите
лем. Потребовались более глубокие энания биологии овечьего овода для раэработки 
надежного метода борьбы с ним. Решение проблемы осуществлено Э. И .  Ган. Иэ опу
бликованных ею исследований, посвященных носоглоточным оводам домашних живот
ных, наибольшее эначение несомненно имеет реценэируемая монография по овечьему 
оводу. В монографии подведены итоги собственных исследований по ·биологии вреди
теля и подробно иэлагается раэрабо'lанный Э. И .  Ган метод борьбы с личинками 
1 стадии. 

Монография Э .  И .  Ган состоит иэ трех глав, посвященных морфологии (стр . 5-
23) , биологии (стр . 24-106) и борьбе с овечьим оводом (стр . 107-155) , краткого эа-

1 Краткое сообщение опубликовано Э. И. Ган в 1 950 г. ; к сожалению, состав пред
ложенной ею эмульсии ЭМП не был тогда расшифрован. 
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нлюченил (стр . 1 55-156) и списна литературы (стр . 157-159) , внлючающего 47 на
званий, из которых два иностранных. 

В первой главе описывается внешнее строение всех фаз развития овечьего овода, 
причем описание личинки 1 1  стадии в работах Э .  И .  Ган дано впервые. У неноторой 
части личинок 1 1 1  стадии обнаружено незначительное вооружение на спинной сто
роне передних члеников ; это проливает свет на происхождение овечьего овода , так 
нак у личинок

_ 
I I I  стадии Oestrus caucasicus, паразитирующих на диких козлах , воору

жение спиннои стороны хорошо развито . 
Глава о биологии овечьего овода насыщена весьма интересными и новыми данными. 

Э .  И. Ган впервые установлено существование двух поколений овода в Узбекской ССР, 
причем это подтверждено выпаданием зрелых личинок у молодняка текущего года рож
дения . До ее исследований было лишь отмечено , что в Техасе на ягнятах весеннего 
окота личинки могут заканчивать развитие в 2 % -3 % месяца . В 1 953 г .  Х. В .  Аюпов 
установил два поколения овечьего овода и в Башкирской АССР.  Ган в районе исследо
ваний обнаружила, что личинки всех стадий имеются в полостях головы овец в любое 
время года ; это явление автором объясняется растянутым периодом развития части 
личинок в условиях пониженной температуры зимою или недостатка кислорода при 
обилии слизи в местах их обитания. Простые опыты показали, что личинки 1 стадии 
после замерзанил и личинки всех стадий после пребыванил в неподвижном состоянии 
до 10 суток на дне сосуда с водою не погибают. В книге даются итоги исследования 
динамики лета овечьего овода , выявившие летний перерыв лёта в жаркие месяцы 
(июль-август) , объясняемый гибелью личинок и куколок из-за высокой температуры 
почвы. Эти факты представляют большой интерес в связи с тем, что в условиях уме
ренного климата лёт овечьего овода происходит без перерыва с мал по сентябрь. 
Убедительно дан анализ причин дружного весеннего и растянутого осеннего вылета 
овода . Следует отметить , что для подкожных оводов крупного рогатого скота (Н ypo
derma bovis, Н. lineata) также очень характерен дружный вылет самцов и самок при 
весьма длительном периоде выпадения личин'Jк ; это объясняется ускорением разви
тил куколок, образовавшихсл из позднее выпавших личинок, в связи с общим повыше
нием температуры весною . Дружный вылет облегчает встречу самцов и самок у упомя
нутых видов оводов . 

В этой же главе приводятся и другие новые факты о сроках формирования ли
чинок в теле самок в зависимости от температуры воздуха , об увеличении продолжи
тельности жизни самок в осеннее время до 68 суток, о прекращении лёта в самые жар
кие часы дня , о наличии крови хозяина в кишечнике части личинок 11 и 1 1 1  стадии, 
о значении ктырей (Asilidae) в истреблении половозрелых особей овечьего овода. 
В конце главы рассматривается вопрос о происхождении носоглоточных оводов , при
чем Э .  И .  Ган на основании своих материалов о биологии рода Wohlfahrtia подтвер
ждает взгляды автора рецензии, высказанные несколько лет назад . 

В начале последней главы рассматривается ущерб,  причиняемый овцеводству 
овечьим оводом . Многочисленными вскрытиями павших овец доказаны серьезные па
тологические изменения мозга под влиянием паразитизма личинок, но вместе с этим 
установлена ошибочность существовавших в литературе представлений о том, что ги
бель овец обусловлена проникновением личинок в мозг. 

В разделе, посвященном методам борьбы, дается оценка предложенного Порчин
ским сбора половозрелых оводов . Автор приходит к выводу, что этот способ борьбы 
может дать результат лишь в малонаселенных пустынных и степных районах. Пра
вильность этого вывода уже подтвердилась в 1 953 г .  - Ю. С.  Иоломиец показал не
возможность применения этого способа на Украине в условиях сильно населен
ной и пересеченной местности, где овода имеют очень много мест, пригодных для 
отдыха. 

Основное место в главе занимает новый метод борьбы с личинками 1 стадии, раз
работанный автором на основании изучения мест локализации личинок. Серьезное 
биологическое обоснование, многократные испытания действия эмульсии ЭМП и скон
струированная для введения эмульсии простая аппаратура позволяют метод Э .  И . Ган 
широко использовать в овцеводстве. Весьма вероятно , что метод может быть в дальней
шем использован и против носоглоточных оводов лошади и верблюда . 

Некоторые, в общем незначительные недостатки заслуживают упоминания в связи 
с тем, что небольшой тираж книги ( 1200) при большом ее практическом значении, ко
торое не ограничиватесл рамками Узбекской ССР, повидимому приведет в ближайшем 
будущем к необходимости нового издания рецензируемой книги . 

Н е  вызвано необходимостью употребление таких терминов ,  как сегмент, генера
ция, вместо русских - членик, поколение . Для личинок высших мух лучше употреб
лять прочно вошедший в литературу термин стадия , а не возраст; который употреб
ллется по отношению к личинкам насекомых с непостоянным числом линек На стр . 8 
в фразе «Самец и самки овечьего овода впервые были описаны Порчинским» и в подоб
ной же фразе на стр . 23 выпали слова «на русском языке» . Приведенная на стр . 5 длина 
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тела самки не соответствует таковой на стр . 7 .  Плохи рисунки 1 ,  3 и 21 . По правилу 
приоритета автором Rhinoestrus latifrons является Э .  И .  Ган, а не И .  А. Рубцов (стр . 55) . 
В списке литературы имеется ряд опечаток - .№.№ 13 , 1 9 ,  37 . 

В общем книга Э .  И .  Ган производит очень хорошее впечатление ; в ней заключен 
большой, лично добытый и многократно проверенный автором материал ; в этом основ
ная научная ценность книги. Не  менее существенно и практическое значение рефери
руемого труда : автор его, в сущности говоря, впервые разработал систему действи
тельно рентабельных мероприятий по борьбе с одним из существеннейших вредителей 
животноводства - овечьим оводом. Книга Э .  И .  Ган заслуживает самого широкого 
распространения. 

R. Грунин 

Л. Гусева. Некоторые данные по биологии моли - вредителя 11ушво-мехо
вого сырья . Труды Всесоюзн. Научно-исслед. инст. охотничьего промысла. Вып. Х .  
Вопросы товароведения пушно-мехового сырья. Загот. издат" М "  1 9 5 1  : 265-272. 

Rак наша отечественная, так и иностранная прикладная литература по энтомо
логии до настоящего времени еще довольно бедны специальными исследованиями в об
ласти не только систематики, но и биологии основных вредителей запасов вообще и 
молей в частности. 

· 
Исследования Л .  Гусевой - первая по времени попытка специального изучения 

образа жизни, питания наиболее опасных, многочисленных и повсюду встречающихся 
вредителей наших запасов шерсти, меха , пушнины и изделий из них . Ввиду этого ре
цензируемая статья, хотя и небольшая по объему, имеет значительный научный инте
рес и важное хозяйственное значение. 

Автором был исследован довольно большой материал по биологии шубной моли 
Tinea pellionella L. и мебельной моли Tineola Ь iselliella Humm . ,  выяснены и составлены 
таблицы продолжительности жизни бабочек в днях, продолжительности жизни опло
дотворенных бабочек и количества откладываемых ими яиц, установлена перио
дичность откладки яиц, приведены оригинальные данные о продолжительности жизни 
неоплодотворенных бабочек и количества откладываемых ими яиц и о зависимости 
развития яиц от температуры и влажности, а также о размерах гусениц мебельной и 
шубной моли. 

Особый практический интерес представляет приводимая автором таблица измене
ния размеров головных капсул с возрастом гусениц как мебельной, так и шубной 
моли, которая дает возможность практическим организациям в любое время по обнару
женной гусенице установить время зараженин и возраст гусеницы; последнее особенно 
важно для установления ее физиологического состояния и позволяет судить о целесо
образности применения тех или иных инсектицидов , поскольку гусеницы разного воз
раста неодинаково реагируют на яды. 

Однако рецензируемая статья (несмотря на ее очевидные достоинства) не лишена 
и ряда существенных недостатков . 

Так, в частности, уместно высказать сожаление о недостаточном знакомстве автора 
с морфологией имагинальных фаз. В приведенные автором краткие морфологические 
диагнозы вкрались существенные ошибки ; так, малые размеры челюстных щупиков 
послужили причиной того , что при недостаточно внимательном изучении они не были 
замечены вовсе. Это привело к смещению автором двух близких видов Tineola Ь isel
l iella Humm. и Tineola furciferella Zag. , хотя на стр . 226 автор совершенно справедливо 
отмечает : «В процессе проведенной работы нами была обнаружена довольно значитель
ная внутривидовая изменчивость бабочек, которая выражалась как в ряде мелких мор
фологических признаков, так и в биологии этих насекомых» . Л . Гусева не сумела раз
граничить платяную моль Tineola Ь iselliella H umm. от мебельной моли Tineola furci
ferella Zag . и приняла последний вид за светлые экземпляры шубной моли Tinea pel
lionella L. Ввиду этого все данные, относящиеся к Tinea pellionella L. , в действитель
ности нужно отнести к Tineola furciferella Zag. , а с настоящей шубной молью Tinea 
pellionella L. автору, повидимому, иметь дело не пришлось. 

С указанной выше поправкой статья Л . Гусевой заслуживает серьезного внимания 
как первый опыт исследования биологии молей-кератофагов - важнейших вредите
лей _шерстяного и мехового технического сырья. 

А .  Загул.<�ев 

25 Энтомологическое обозрение, т. XXXIV 
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Osborn Н .  А brief h istory of Entoшology (Г .  Осборн.  Кратная история энто
мологии) . Colпmbus, U S A ,  1952 ,  303 стр . , 58 таблиц с портретами. 

Автор кратко излагает историю энтомологии со времен «Демосфена и Аристотеля 
по наше врсмш , сопровождая ее более чем 500 портретами деятелей этой науки. Он 
прав ,  утверЖдая , что до сего времени не · было издано сжатой истории мировой энтомо
логии , освЕщающей различные ее отрасли ; его попытка восполнить этот пробел является 
поэтому вполне своевременной ввиду того большого и разностороннего значения ,  ко
торое получила в наше время энтомология в сельском хозяйстве, лесном деле и в ме
дицине. 

1\ нига подразделяется на три части. Первал часть , кроме краткого введения, вклю
чает главы : 1 .  Н асекомые в торговле и индустрии ; l l .  Нлассификация ; l l l .  Приклад
ная энтомология и I V .  Медицинская энтомология . Вторая часть посвящена региональ
ной энтомологии, т. е. состоянию ее в отдельвых государствах, а третьл включает 
алфавитный перечень ученых энтомологов . 

Здесь нет возможности подробно осветить содержание 11сех этих частей и 
глав , и поэтому мы коснемся лишь того , что с нашей точки зрения является самым 
главным. 

В 1 главе кратно освещается значение насекомых как объекта научного нолJiеR
тирования и для получения продукции (лак, шелк и пр . ) ,  а также в связи с производ
ством химических средств борьбы . Здесь же дан обвор энтомологических обществ , пе
риодических изданий по энтомологии, энтомологических коллекций и пр . Обращает 
на себя внимание отсутствие каких-либо сведений о Всесоюзном Энтомологическшr об
ществе, основанном нан Русское Энтомологическое общества еще в 1859 г. , т. е. раньше 
многих энтомологических объединений · в Европе и Америке. Ничего не снавано 
и об ивданилх этого общества , хотя «Энтомологическое обоврение» регулярно ивдается 
с 1 900 г. и насчитывает ныне 33 тома , а «Труды» общества ивдаются с 1861 г . , возобнов
лены после перерыва в 1951  г .  и насчитывают 43 тома . Странным является и отсут
ствие упоминания о издаваемой Зоологическим институтом Академии Наук СССР се
рии «Фауна СССР» , выходящей с 1 935 г .  и включающей более 50 томов, посвященных 
насекомым. 

В главе I I ,  после краткого и популярного обвора главнейших систематичесr<их 
групп насекомых (главным обравом отрядов) , автор касается истории классификации 
насекомых, освещая более подробно старые схемы XVI I I  и XIX столетий. В качестве 
примера современных систем приводится классификация проф . 1\омстока ( 1 924) ; 
пельвя , однако ,  признать удачным, что при этом оказались не учтенными наши 
современные представления и вклад других ученых. В частности, ничего не сказано 
о подразделении крылатых насекомых на два отдела по способу превращения 
и об идеях проф . А. В .  Мартынова, предложившего равделение Pterygota 
на древненрылых (Palaeoptera) и новонрылых (Neoptera) . В равделе, посвященном 
палеонтологии насекомых, нет даже упоминания о работах такого выдающегося и 
признанного авторитета в этой области , как только что упомянутый проф . А. В .  Мар
тынов ,  который; кстати, сделал в 1 928 г. на IV Международном энтомологическом кон
грессе в Итаке (США) доклад о родстве пермской ископаемой фауны СССР и Северной 
Америки, опубликованный в Proceedings этого конгресса ( 1930) . 

В I I I  главе освещаются вопросы борьбы с вредителями, а та�<же пчеловодство и 
шелководство .  Сообщаемые сведения имеют характер схематического обвора и ли
шены каких-либо данных о приманочном методе и его истории, об исто рии применения 
авиации для борьбы с вредителями, об агротехническом методе борьбы. При освещении 
истории биологического метода автор обнаружил незнание того факта , что известный 
всему миру И .  И .  Мечников еще в 1879 г. высказался в печати об испольвовании микро
организмов для борьбы с вредными насекомыми. Отсутствуют какие-либо данные и 
о работах проф. В .  П .  Поспелова ,  который верил в вовможную эффективность микро
биологического метода борьбы и вскрыл причины неудач некоторых исследователей 
в равработке этого метода борьбы с вредителями. 

В главе IV дан обвор болевней человека , переносимых насекомыми и клещами. 
Обращает на себя внимание отсутствие каких-либо сведений о вкладе советских иссле
дователей в область медицинской энтомологии и ничего не скавано о работах акаде
мика Е .  Н .  Павловского и его школы ; автору, видимо , остался неиввестным большой 
сводный труд навванного ученого «Руководство по паразитологии человека» , вышед
ший в двух томах в 1946 и 1 948 гг. 

Обвор региональной энтомологии охватывает все части света , но содержит лишь 
краткие сведения о состоянии и истории этой науки в отдельных странах . При этом 
данный обзор касается преимущественно деятельности иввестных энтомологов, хотя 
содержит также сведения о научных эптомологичесних обществах , отдельных изданиях 
и книгах и о коллекциях.  Нельвя не отметить, что подбор имен ученых, видимо, опре
делялся в ряде случаев не столько их ролью в раввитии энтомологической науки, 
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-сколько наличием у автора соответствующих сведений. В связи с этим можно отметить 
многочисленные пропуски при одновременном включении в обзор второстепенных 
имен. Так, при обзоре французских деятелей по энтомологии даже не упомянуто имл 
JK . А. Фабра, а из современных исследователей - авторов И3вестного двухтомного 
труда по сельскохозяйственной энтомологии Балаховского и Менилл (Balacbowsky 
et Mesnil) и видного ученого проф . П. Грассе (Р.  Grasse) ; можно отметить также десятки 
других имен французских энтомологов - из числа известных специалистов по отдель
ным группам насекомых - не удостоившихся даже упоминания. 

То же самое можно сказать в отношении Англии, Германии, Австрии и рлда других 
стран. В отношении СССР (у автора «Россию>) подчеркивается большой вклад в энто
мологию «длинного списка известных русских энтомологов» , работы которых «хорошо 
известны и пользуются высокой оценкой)> . Однако приводимые автором сведения огра.,. 
ничиваются только дореволюционным периодом, вследствие чего они отстали на 30-
35 лет по сравнению с действительностью и не отражают современного состояния энто
мологической науки в СССР.  Обращает на себл внимание, что автор и здесь ничего не 
сказал о делтелыюсти нашего Энтомологического общества . Вместе е тем он счел воз
можным упомннуть о деятельности в энтомологии представите:r�сй б. царской 
фамИJ1ии ; в другом месте он говорит в этом же духе о Ротшильдах в Англии. 
Видимо, автор считает себл весьма польщенным тем, что энтомология лвллетсл 
столь «демократической)> наукой и что среди любИтелей энтомологии есть люди «от 
·скромного исследователя до высокопоставленного короля, царя и императора» ; 
в этом высказывании нельзя не усматривать тезиса о том, что наука и интерес 
к ней могут сгладить социальное неравенство между людьми. Наиболее подробные 
.данные излагаiотсл о США (7 страниц текста) ; в Этом разделе, помимо перечил 
имен, коротко говорится об организационной структуре федеральной энтомологии 
и об энтомологической службе через сельскохозяйственные опытные станции. Основ
ной организацией в области прикладной энтомологии США является: федеральное 
Бюро энтомологии и растительного карантина , штат сотрудников которого в на
-стоящее время предположительно превышает 600 человсн . Что касается: энтомоло
гической службы, осуществляемой через опытные станции, то почти все они укомплек
тованы специалистами энтомологами, причем во многих штатах имеются: специалисты 
по различным группам вредителей ; эти энтомологи (их насчитывается несколько сот 
человек) результаты своих исследовательских работ внедряют в практику фермерских 
хозяйств ; такое обслуживание сельского хозяйства организовано в большинстве шта
тов . 

В третьей части дан перечень «основоположников и лидеров в энтомологической 
науке» . Следует, однако , сказать , что заголовок этот не соответствует действительности, 
так как в перечне энтомологов явно преобладают имена северо-американских энто
мологов и имеются многочисленные пропуски имен известных энтомологов других 
стран. Из деятелей русской и советской энтомологическ.ой науки отсутствуют такие 
имена, как Ф .  Кеппен (автор многочисленных работ по энтомологии, в том числе вы
шедшей в 1881-1883 гг. трехтомной сводки «Вредные насекомые)>) , Н .  В .  Курдюмов 
(основатель при Полтавской опытной станции в 1910  г. первого у нас Энтомологиче
·ского отдела) , известный деятель в области медицинской энтомологии и паразитологии, 
бессменный с 1 931  г. президент Всесоюзного Энтомологического общества академик 
Е .  И .  Павловский . Следует упомянуть и о таких видных, не вошедших в данный спи
сок деятелей различных ортаслей энтомологии, как проф . Н .  Н .  Богданов-Н:атьков 
(сельскохозлйственнал энтомология) , проф . В .  Ф. Болдырев (сельскохозяйственная 
энтомология и биология насекомых, особенно Ortboptera) ,  проф . А. А. Захваткин 
(мировой авторитет в области акарологии) , проф. И .  В .  Кожанчиков (физиология на
секомых и другие разделы энтомологии) , проф. Н .  Я. Кузнецов (автор двухтомного 
труда «Физиология насекомых)> и многочисленных других работ) , проф . А. В .  Марты
нов (общепризнанный авторитет в области палеонтологии и морфологии насекомых) , 
проф. А. К .  Мордвилко (мировой авторитете' в области биологии и систематики тлей) , 
А .  П .  Семенов-Тян-Шанский (виднейший деятель в области систематической энтомоло
гии, состоявший в течение 1 914-1931  гг.  президентом Энтомологического общества,  
.а с 1 931 по 1 942 г. - его почетным президентом) и др . Можно привести длинный рлд 
имен видных энтомологов и других стран, также не вошедших в указанный перечень . 
Сказанное в отношении перечил имен в равной мере относится и к тем более 
чем 500 портретами , ноторые даны в конце н:ниги:  евр опейсн:их ученых здесь 
очень мало . 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что рассматриваемая ннига 
имеет рлд существенных недостатков , которые не могут быть оправданы тольно трудно
стью темы; налицо явная: спешка с опубликованием данной работы, что не только не 
позволило автору в должной мере доработать книгу, но и повлекло за собой рлд д.;ефек
·тов : несогласованность текста (например некоторое несоответствие между названиями 
.глав и разделов в оглаnлении и в тексте, пропуск в списке выдающихся деятелей не-

25* 
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.которых ученых , упоминавшихся в обзоре региональной знтомологии, и пр . ) , множе
ство опечато.н, нарушение алфавита (см. начало левой .колон.ни на стр. 302) , несоот
ветствие страниц указателя с текстом (см. R imsky-Korsarkoff и др . )  и пр . Более по
дробное освещение североамериконской энтомологии, связанное несомненно с. мень
шими трудностями при подборе ·необходимого материала , мы не склонны рассматри
вать как недостаток книги ; наоборот, в этом есть и свои достоинства .  Но автору следо
вало бы отразить это в заголовке книги, без чего принятое им название книги говорит 
скорее о его претензиях, нежели о действительной стороне дела . В заключение надо 
отметить, что название книги не вполне соответствует ее содержанию и по самому 
своему существу. В ней почти нет освещения истории развития научной мысли и наших 
теоретических представлений по основным проблемам общей и прикладной энтомоло
гии; изданная книга представляет собою скорее не историю науки, а собрание фактов, 
расположенных в хронологическом порядке , с преимущественным освещением энто
мологии в США. 

Г .  Я. Вей-Виенко 
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