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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы взаимосвязей насекомы х  с различн ыми формами наземной 
растительности (древесной, кустарни ковой , травянистой ) очень разнообраз
ны и имеют большое значение как в теоретическом, так и пр<жтическом 
плане. Формирование взаимосвязей насекомых и растений,  уходя щее кор
н ями в далекое прошлое, привело к длительной сопряженной эволюции 
растений и многих групп насекомы х  на разн ы х  уровнях.  Так, доказано 
наличие своеобразных свя зей не  только между насекомыми фито- и ксило
фагами и различн ыми биологическими формами древесно-кустарниковых 
и травянистых растений ,  но и между насекомыми-ксилофагами и опреде
ленными типами гнилей древесин ы .  При этом древесина как среда обита
н ия наиболее разнокачественна вследствие различной плотности, структу
ры, типа гнилей и т.д., что ведет к развитию сам ы х  разнообразн ых морфо
экологических адаптаций у развивающихся в ней насекомых. Вы явлению 
подобн ых адаптаций,  возн и кающих у различны х  групп насекомых при 
обитании в древесине и производн ых субстратах, и посвя щены предлагае
мые работы . 

Ком плексы ксилофильных насекомых по качественному составу очень 
неоднозначн ы.  Одни элементы этих комплексов явля ются облигатными 
ксилобионтами, развитие которых полностью связано с разлагающейся 
древесиной. Другие обладают достаточно широкой экологическ ой плас
тичностью и представлен ы не только ксилобионтными группами. Изуче
ние морфа-экологических адаптаций таких разнородн ых групп способст
вует уточнению основн ых направлений специализации,  путей эволюционно
го развития в прошлом и общи х тенденций возможн ых преобразований 
в будущем. 

Всесторон нее изучение ксилофильных насекомых, являющи хся одним 
из основных ком понентов лесн ых биогеоценозов,  начато более 1 0  лет назад 
Лабораторией экологии сообществ наземных беспозвоночных ИЭМЭЖ 
АН СССР. 

Представленный в сборн ике цикл работ по морфологическим адапта
ция м различных групп является составным элементом исследован ий, про
водимых коллект111вом в данном направлении.  Включенные в сборник 
статьи написан ы на' основе оригинальн ы х  материалов, собран ных в различ
ных регионах нашей страны.  

Работы посвя щен ы  исследованию различн ых  морфологических структур 
личиночн ых форм насекомых, развивающихся в разнообразн ых по кон
систенции и плотности разлагающихся древесн ых остатках и плодовых те
лах грибов .  Заслуживает внимания тот факт, что морфологические адап
тации в значительной степени определяются плотностью субстратов, неза
висимо от их исходного качественного состояния ( древесина или грибы) , 
что ведет к сходству ти пов адаптационных изменений обитателей древе
сины и грибов.  Проводи мый морфа-экологический подход к типизации 
жизненных форм личинок вскрывает основн ые за кономерности их адап
таций к различн ы м  условия м существования . 
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Сравнительно-морфолоrическое изучение личиночных форм особенно 
актуально при выявлении общих тенденций развития различных групп 
насекомых, уточнении и х  филогенетических связей, выявление которы х  
часто затруднено при изучении только и магинальных форм . 

Интерес к исследованИю личинок насекомых в последние годы значи

тельно возрос не только в нашей стране, но и за рубежом . Необходимость 
детального знания биологии самы х  разнообразных форм диктуется не 
только вопросами теории,  но и практики. Достаточно сказать, что до сих 
пор личинки многих форм насекомых остаются неизвестными. Между 
уем у большинства насекомы х  и менно личинки являются наиболее дли
тельно существующими формами, на которых часто возлагается основная -
трофическая функция. Поэтому детальное исследование сложн ых взаимо
связей в природных биогеоценозах, в том числе таких сложных, как лес
н ые, невозможно без детального всестороннего исследования личинок. 
Несомненно, такое перспективное направление энтомологии будет расши-
ряться в дальнейшем. 

· 
Непосредственн ы м  продолжением работ по сообществам ксилофиль

ных насекомых является исследование подобных сообществ в экстремаль
ных условиях, например в пустынной зоне, где взаимосвязи насекомых 
с древесно-кустарниковой растительностью проявля ются в более нагляд
ной форме. В эти х  условиях антропогенное воздействие имеет более губи
тельные последствия в силу меньшей устойчивости подобных биогеоцено
зов. Между тем и менно в подобных условиях наибольшее значение приобре
тают культурные биогеоценозы,  в связи с чем выявление многосторонних 
.,;вязей как в естественных,  так и в культурны х  биогеоценозах приобретает 
особенно большое значение, так как дает возможность выявить основные 
тенденции и пути формирования энтомокомплексов в антропогенных ланд
шафтах. 

Н.П. КРИВОШЕИНА 



УДК 580 (252 )  

ЕСТЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДВУ КРЫЛ ЫХ НАСЕКОМЫХ 
С ТОЧ КИ ЗРЕНИЯ СОПРЯЖЕННОСТИ ИМА ГИНАЛЬНЫХ 
И ЛИЧИНОЧНЫХ ПРИЗНАКОВ 

Н.П. КРИВОШЕИНА 

ЗНАЧЕ Н И Е  ПРИЗНАКОВ ПРЕ И МАГИНАЛЬН ЫХ ФАЗ 
В ФИЛОГЕН И И  И С ИСТЕМАТИ КЕ 

Исследования двукрылых в течение двух последних столетий базировались 
в основном на детальном изучении и магинальных форм.  Это объяснялось в 
значительной степени отсутствием сведений по биологии многих групп и 
определенным игнорированием призна ков личинок.  В итоге к 40-м годам 
нашего столетия выявилось большое количество груп п двукрылых, поло
жение которых при одностороннем "имагинальном" подходе к решению 
эволюционных вопросов казалось неразрешимым.  Многолетние специаль
ные исследования биологии насекомых,  в том числе двукрылых, позволили 
на многочисленных примерах показать, что только на основе сопоставления 
признаков разных фаз развития возможно решение многих неясных эволю
ционных вопросов [ Кривошеина, 1 969, 1 97 1 ;  и др.]  , При таком подходе 
стало возможным вложить в существующие имагинальные  классифи кации 
и филогенетические схемы биологическое содержание [ Мамаев, 1 977) . 

Нельзя не отметить, что вопрос о значении личиночных признаков ставил
ся крупнейшими ди птерологами последнего времени [ Непп ig, 1 952; Ро
дендорф, 1 946, 1 964; и др. ] .. При этом Б. Б .  Родендорф [ 1 946, с . 1 0] совер
шенно определенно подчеркивал, что несоответствие в ряде случаев систем 
личиночных и и магинальн ых фаз может привести к вывода-м о неодинаковой 
адаптивной способности обеих фаз. "Основная порочность этого положе
н ия заключается в недопустимости раздельного рассмотрения личиночной 
и взрослой фаз; особенности развития животного есть один  из главнейших 
характеризующих его признаков, и "несовпадение" личиночной и и маги
нальной "систем " указывает только на их  несовершенство и неестествен
ность" (с. 1 0) . 

Вопрос, казалось бы, достаточно ясн ый, но между тем еще до сих пор, 
обычно в наиболее сложн ых случаях, сходство личинок различных групп 
двукрылых при, казалось бы, резких различиях имаго рассматривается в 
качестве примеров конвергенции. Так объясняется близость строения 
личинок Mycetoblidae и Aпisopodidae [ Неппig, 1 954), Perissommatidae 
и Scatopsidae [ Родендорф, 1 964) . Между тем можно с уверенностью гово
рить о том, что практически нет ни одного достоверного примера резкого 
отклонения личиночных признаков и отсутствия у них коррелятивных 
связей с имагинальн ыми.  

Своеобразие личиночных форм многих представителей двукрылых и их 
резкое отличие  от "ближайших родственных" групп  часто служат то;1чком 
к тщательному анализу имагинальных признаков и приводят к пересмотру 
родственных связей таких групп.  В качестве примеров можно указать вы 
деление новых семейств двукрылых: G lutopidae [ Кривошеина, 1 97 1 ] и 
Athericidae [Stuckeпberg, 1 973) . 

Род Glutops Burg. многими авторами относится к семейству Coeпomyii 
dae фактически лишь на основании одного признака: удлиненного и вто
рично разделенного 3-го членика усиков. Личинки G lutops Burg. и Соепо-
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myia Latr. оказались настолько различными,  что анализ их признаков был 
излишним.  Детальное исследование имагинальных признаков целого комп
лекса семейств, в том числе Coeпomyiidae и Rhagionidae [ Кривошеина, 
1971б] , подтвердило обособленность рода Glutops Burg. и необходимость 
его выделения в самостоятельное семейство. 

Сходный пример - выделение семейства Atheric idae . Долгое время род 
Atherix Meig. относился к семейству Rhagionidae. При этом своеобразные 
признаки личинок ( зам кнутая трахейная система, наличие хаDа ктерн ых 
е..ыступов на  вентральной стороне всех восьми, а не  шести брюwн ых сег· 
ментов тела, своеобразные структуры - выросты на конце тела и т.д. )  
рассматривались к а к  приспособления к обитанию в проточны х  водах, 
т.е. в иных, чем у наземн ых личинок Rhag ionidae, условиях. В работе 
Штукенберга [Stuckenberg, 1973) б.ыли детально проанализированы 
признаки имаго и неоспоримо показан а ошибочность включения рода 
в семейство Rhag ion idae. 

До сих пор еще много разногласий по поводу положения Pachyneuridae 
и Axymyi idae. История вопроса о статусе и положении рода Pachyneura 
Zett. приведена в ряде работ [Кривошеина, Мамаев, 1967, 1972; Криво
шеина, 1969; Мамаев, 1977) . Детальное исследование личинок показало, 
что такие признаки,  как голопнейстический тип трахейной системы,  на
личие хорошо развиты х склеротизованных максилл, отсутствие гипосто
мальной пластинки головы и др., не имеют ничего общего с признаками 
личинок представителей T ipulomorpha. У имаго Pachyneura Zett. наблюда
ется определенное внешнее сходство с представителями T ipulomorpha -
удлиненное тело с длинными тон кими ногами (хотя тип строения головы 
и крыла совершенно иной) , что послужило основанием Родендорфу [1964) 
отнести их к этому инфраотряду. В более поздней работе Родендорф [1977 ] 
переводит их в Biblonomorpha .  Можно было бы считать этот вопрос ужЕ 
окончательно решенным, между тем Олдройд [Oldroyd, 1 977]  опять рас 
сматривает Их вместе с Tipul idea . 

Показательна также история изучения семейства Axymyi idae . Предста
вители семейства длительное время рассматривались в рамках B iЬ ionidae. 
Детальное исследование личинок [ Мамаев, Кривошеина, 1966] выявило 
резкую обособленность Axymyi idae . Такие призна ки личинок, касающиеся 
основн ых черт организации,  как наличие только 7 обособлен ных брюшн ых 
сегментов, амфи пнейстический тип трахейной систем ы, простая средняя 
кишка без характерных для бибионоидов слеriых выростов , слабо склероти 
зованный ротовой аппарат, не имеют ничего общего не только с B i Ьionidae, 
но и со всем комплексом бибионоидных двукрылых. Сходство с отдель
ными представителями этого комплекса (например, с Pachyneur i dae) у 
имаго проя вляется только в числе жилок крыла, а схема расположения 
жилок очень близка к та ковой некоторых представ ителей Tipulomorpha . 
К сожалению, в последней работе Родендорфа [1977] Axymy iidea помеще
ны рядом с B iblon i dea . 

Для того, чтобы были более понятны поднимаемые вопросы, обратимся 
к одному очень простому примеру. Еще 1 5-20 лет назад представители 
мух-журчалок рода Hammerschmidtia Schumm. рассматривались в рамках 
рода Brachyopa Me ig. Виды внутри рода разбивались на группы по двум 
основн ым признакам : наличие длинно- или короткооперенной и даже 
голой аристы и прямого или острого угла между вершинными отрез ками 
М i+ 2 и R4+ 5• Если в качестве основного признака рассматривать степень 
опушения аристы, то в одну группу попадают виды,  имеющие резко раз 
личных по внешнему виду личинок. Если первым рассматривать жилкова
ние крыла, то такое несоответствие не наблюдается. И менно такой комп-
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лексный подход к оценке признаков личинок и имаго дает возможность 
точно представить себе границы двух родов Hammeгschmidtia Schumm. 
и Brachyopa Meig., в реальном существовании которых в настоящее время 
никто не сомневается. 

Нельзя сказать, что все вопросы таксономического и эволюционного 
плана в отряде двукрылых уже решены. До сих пор еще имеется целый 
ряд "сборных" семейств, включающих не одну группу с неясным систе
матическим положением. Такими до настоящего времени остаются по
нимаемые в широком объеме Coeпomyiidae и Rhagioпidae [ Nagatomi, 
Saigusa, 1 970; Nagatomi, 1 977] . Helomyzidae [Malloch, 1 933; Col less, 
Мсдlрiпе, 1 970], Pseudopomyzidae [ Неппig, 1 969). Например, из Северной 
Амери ки был описан очень своеобразный род Latheticomyia Wheeler 
[Whee leг, 1 956) ,  систематическое положение которого среди Acalyptrata 
не  было определено. Довольно близ кий ему род Teпuia Malloch [ Ma lloch, 
1 926], описанный из Багио (Филиппин ы ) , при первоописании был отнесен 
к семейству Opomyzidae. В наших сборах из Уссурийского заповедника 
Приморского края,  из Хабаровского края и с о-ва Кунашир оказались 
представители нового рода Polypathomyia Kгiv., близкого к двум преды
дущим. Эти три рода образуют очень своеобразную группу, довольно хоро
шо обособленную от всех известн ых семейств Aca lyptrata. Вполне возмож
но, что они представляютсобойсамостоятельное семейство. Описанный нами 
род пока отнесен к семейству Pseudopomyzidae, куда включены были ранее 
Генни гом [ Hennig, 1 969) упомянутые выше роды, хотя несомнеf1но их 
рез кое отличие от типового рода Pseudopomyza StгоЫ. Решение этого воп
роса в настоящее время несколько затруднено в связи с отсутствием све
дений по биологии этой группы, кроме Polypathomyia Kг iv. 

СОВРЕМЕНН ЫЕ ПРЕДСТАВЛ Е Н ИЯ О СИСТЕМЕ ОТРЯДА 

В последнее время все чаще появляются высказывания крупны х  специалис
тов против тради ционного деления двукрылых на подотряды Nematocera, 
Brachycera-Orthorrhapha и Cycloггhapha [ Родендорф, 1 96 1 , 1 964, 1977; 
Steyskal, 1 974; O ldroyd, 1 977]. Нецелесообразность такого деления на 
подотряды обосновывается отсутствием реального единства между состав
ляющими подотряды группами,  непосредственно не связанными друг с 
другом [РодендорФ. 1 964, с. 27), или наличием я кобы форм с переход
ными признаками [O ldroyd, 1 977) . 

Б.Б. Родендорф [ 1 964) при рассмотрении этого вопроса обсуждает 
основанные на различных подходах деления отряда на два подотряда: 
первое - Nematoceгa (длинноусые) и Bгachycera (короткоусые) , вто
рое - Orthorrhapha (прямошовные)  и Cyc lorrhapha (круглошовные) . 
При рассмотрении в пределах отряда двукрылых только двух подотрядов , 
выделенных на основании анализа имагинальных (длин ноусые и карат· 
коусые) или преимагинальных ( прямошовные и круглошовные) приз· 
наков, действительно выявляется явная неоднородность Brachyceгa, с од
ной стороны, и Orthorrhapha - с другой. Это связано с наличием третьего 
подразделения, которое, несмотря на его небольшой объем, большинством 
исследователей рассматривается в качестве отдельного подотряда -
Brachycera-Orthorrhapha . Естественность этой группировки  не оспари
вается и Родендорфом, выделившим ее в самостоятельный инфраотряд 
As i lomorpha . Вопрос в данном случае в уровне таксономического ранга 
последней. 

Помимо этого, высказывания о разнородности принятых подотрядов 
основаны чаще всего на внешней оцен ке признаков, а не их сущности. 
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Действительно, у н екоторых двукрылых, например Scatops idae, Psycho
d idae и Stratiomyidae (прямошовные) , имеется пупарий, как и у пред
ставителей круглошовных, но он совершенно иного строения, и при вылете 
и маго образуется не округлая , а Т-образная щель. Среди длинноусых дву
крылых имеются группы Hyperoscelididae, Leptoconopidae, для которых 
характерны "безголовые" личин ки; у них не развита головная капсула, 
характерная для личинок большинства представителей этого подотряда . 
Но такие личин ки по строению головного сегмента, ротового аппарата, 
трахейной системы,  сегментов тела и т.д. рез ко отличаются от личинок 
круглошовных двукрылых.  Среди короткоусых имеются отдельные 
семейства (Stratiomyidae,  Xylophagidae и др. )  с удлиненными вторично 
сегментированн ы ми усиками.  Но даже в этом случае их  общий тип строе
ния совершенно иной, чем у длинноусых двукрылых. 

Родендорф (1 964, 1 97 7 )  первы м  отказался от деления двукрылых на 
традиционные подотряды, в ключив почти всех современных двукрылых 
(кроме Nymphomyiomorpha) в один подотряд Eudiptera .  Такой подход 
в значительной мере объясняется тем ,  что признакам своеобразных дву
крылых семейства Nymphomy i idae придавалось очень большое значение 
и было признано целесообразны м  их выделен ие в самостоятельный под
отряд. Однако это еще требует дальней ших исследований, но включение 
практически всех современных двукрылых, известн ых до самого послед
него времени в отряде, в. один подотряд не снимает многих проблем, с ко
торы ми стал киваются в настоя щее время диптерологи .  

Хотелось бы остановиться на других элементах предложен ной Родендор
фом системы двукрылы х  - делении на инфраотряды. Выявление среди 
двукрылых таких крупны х  группировок, всесторонне обоснованных и,  
несомненно, реально существующих, - значительны й  шаг вперед в изуче
нии структуры отряда двукрылых. Несомненно, что относительно отдель
ных составляющих элементов этих инфраотрядов будут внесены уточнения,  
но они не могут снизить всей значимости решенного вопроса. 

Возвращаясь к нашему обсуждению проблем, связанн ы х  с традицион
ными подотрядн ыми группировками, следует отметить, что выделенные 
инфраотряды не выходят за рамки этих подотрядн ы х  группировок и не  
перекрывают и х  границы. 

В последние годы предложена новая схема деления двукрылых на два 
подотряда : Tipulata и Psychodata [Steyska l, 1 974) . В этой схеме вызывает 
возражение включение в первый подотряд довольно разнокачественных 
представителей только двух семейств (Тipulidae и Trichoceridae) , имеющих 
цел ый ряд более тесн ых связей с представителями другого подотряда, 
чем друг с другом. Рассмотрение всех остальных двукрылы х в рам ках од
ного подотряда Psychodata является мало обоснованны м и вряд ли це
лесообразно . 

Совсем недавно Олдройд [Oldroyd, 1 977 ) впервые осуществил идею 
экологического подхода к выявлению подотрядн ых группировок,  ис
пользур: при этом определенные морфологические черты (структуры,  об
разующие колюще-сосущий хоботок)  . Но в создан ной им схеме в значи
тел"ной степени перечеркиваются представления о родственных связях 
двук11"1лых.  В схеме вызывает возражен ие абсолютизация в отдельн ых 
случаях е�адной среды (подотряд Madescatal, что ведет к созданию искус
ственных группировок ( Psychodidae и Cu licidae; Chironom.idae и B lepha
roceridae и т.д. ) . Принятый за основу экологический принцип  не везде 
в ыдержан . Не обосновано в ключение в подотряд Superstata та ких разных 
групп, как Tipu lidea и Pachyпeuridea (водных и наземных,  резко разли
чающи хся морфологическиl . Наконец, в подотряд Arescata пра ктически, 
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включена основнаR часть современных представителей двукрылых от длин 
ноусых до высших круглошовн ых мух. 

Определенным интересным моментом рассмотренн ы х  схем RBлReтcR по
пытка выйти за принRть1е традиционные рам к и .  Всем им присуща одна об
щаR черта - стремление рассматривать бол ьшую часть современнь1х дву
крылых (с некоторыми вариациRми )  в пределах одного подотрRда. Такое 
у крупнение подотрRдной категории оставлRет открытым вопрос о взаимо
свRзRх между ведущими инфраотрRдами двукрылых.  

Анализ рассмотренных материалов приводит нас к заключению, что 
ни одна из предложенн ы х  в н астоRщее времR схем не может достаточно 
серьезно конкурировать со старой традиционной схемой делениR, р;�ссмат
ривающей в пределах отрRда три подотрRда ( Nematoceгa, Oгth orrhapha
Brachycera, Cyclorrhapha)  . 

Несомненность существован иR в пределах двукрылых трех крупных 
естественных группировок, соответствующи х трем традиционным подотрR
дам, подтверждаетсR также детальным анализом признаков личинок, 
включаR пищеварительную, трахейн ую и нервную систем ы  [ Кривошеина, 
1 969 ) . 

УТОЧН ЕН И Е  РОДСТВЕН Н ЫХ СВЯЗ ЕЙ 
В СИСТ Е М Е  КРУГЛОWОВН Ы Х  ДВУКРЫЛ Ы Х  

Подход к структуре группировок в пределах длинноусых дву крыль1х, 
т.е. древней шей группы двукрылых, тесно свRзан с взглRдами на пути их 
эволюционного развитиR. Основные существую щие в настоRщее времR 
противоречиR во взглRдах на длинноусых двукрылы х сводRТСR к вопросу 
о том, рассматривать ли в их пределах 2 или З основные линии развитиR? 

Родендорф [ 1 964) считает, что становление отрRда шло по пути форми
рованиR из предковых форм двух к рупных инфраотрRдов: BiЬionomorpha 
и Tipu lomorpha. "ДальнейшаR историR двукрылых заключаетсR по сущест
ву лишь в превращении двух инфраотрRдов - водных ти пуломорф и на
земных бибиономорф, именно в отщеплении от последних важнейшего 
инфраотрRда двукрылых, именно Asi lomorpha "  (с . 256) . При этом 
Anisopodidea рассматриваютсR в пределах BiЬionomorpha .  Такой подход 
к объему BiЬionomorpha характерен также длR работ Геннига [Hennig, 
1954, 1 968 и др. ] . 

Рассмотрение длинноусы1< двукрылых в рамках категорий, предложен
ных двумR последними авторами, а также ш и рокое понимание инфраот
РRда BiЬionomorpha ведут к выводу об отсутствии свRзей между инфра
отрRдами и искусствен ностью соответственно подотрRда Nematocera. 
Между тем многие авторы высказывают мысль о том, что в пределах 
BiЬionomorpha в широком см ысле рассматриваютсR группы, далекие и не 
свRзанные друг с другом.  В первую очередь это касаетсR An isopod idae. 

Так, некоторые считают [Crampton, 1 925, 1 942) , что Anisopodidae, 
с одной сторон ы, сходн ы с Trichoceridae, рассматриваемы ми в качестве 
предков тиnулоидных двукрылых, а с другой стороны, имеют много черт, 
характерн ых длR нетипулоидных двукрылых.  При этом именно Anisopodi
dae считаютсR предковы ми формами BiЬ ionidea. Более конкретно этот 
вопрос был поставлен позднее [Tuomikoski, 1 96 1 ], когда было предло
жено выделить из BiЬionomorpha [в понимании Hennig, 1 954) Anisopo
domorpha . Вывод был обоснован детальным анализом признаков имаго. 
На изолированность Anisopodidae от BiЬionomorpha ран ее указывал также 
Эдварде [ Edwards, 1 926) . 

Большое значение '1ризнаков трихоцеридно-анизоподидного комплекса 
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двукрылых длR пониманиR путей эволюционного развитиR последних было 
показано также при исследовании возможных экологических условий 
становлениR двукрылых [ Кривошеина, 1 969). При этом оказываетсR, 
что к комплексу близки некоторые представители T ipulomoгphli (напри
мер, Psychodidae) и Bibloпomoгpha (Scatopsidae) .  

С точки зрениR всего изложенного выше вызывает определенные возра
жениR помещение в последней схеме Б . Б .  Родендорфа в Bi bloпomoгpha 
Aпisopodidae и Axymyiidea, в Tipulomoгpha - Peгissommatidae, а в T ipu
l idea - Tгichoceг idae и т .д .  СитуациR в настоRщее времR такова, что необ
ходима детальнаR ревизиR признаков групп, включаемых в Tipulomoгpha 
11 Bibloпomoгpha, в целRх выделениR комплекса Aп isopodomoгpha . 

В свете обсуждаемой концепции следует рассмотреть также некоторые 
представлениR о родствен ных CBRЗRX [Родендорф, 1 964; Nagatomi, 1 977) 
в рамках Bгachyceгa=Orthoггhapha или инфраотрRда Asilomoгpha [по клас
сифи кации Родендорфа, 1 964) .  

Определенные коррективы н еобходимо внести в категории некоторы х  
надсемейств, н апри мер Tabaпoidea [ Родендорф, 1 977), которое п о  призна
кам всех фаз развитиR разбиваетсR на два надсемейства. Разнородный сос
тав включаемых в надсемейство семейств нами определRетсR на основа
нии анализа личиночных признаков, в первую очередь строениR головы и 
ротового ап парата [ Кривошеина, 1 969) . Так, с одной стороны, можно го
ворить о несомненном родстве друг с другом Rhag iоп idae, ТаЬап idae, 
Glutop idae, Stгatiomy idae, Pelecoгhyпchidae, Xylomyidae, а с другой -
Coeпomy i idae, Xylophagidae и, очевидно, Rachiceгidae. Тщательн ы й  анализ 
комплекса и магинальн ы х  и личиночн ых признаков, проведенный при 
описании семейства Glutopidae [Кривошеина, 1 97 1 б] , подтверждает эту 
точ ку зрениR. На определенную обособленность ТаЬап idae, Rhag iоп idae 
и Stгatiomyi dae у казывает также Олдройд [Oldroyd, 1 969, 1 977]. 

Определенный элемент искусственности проRвлRетсR и в системе н из
ших Вгасhусега, разработан ной Нагатоми: [Nagatomi ,  1977) .  В предло
женной схеме Xylomy idae (Solvidae, по Нагатоми)  и Stгat iomy idae рас
сматриваютсR как потомки древней ветви, давшей также Rach iceг idae, 
Xylophag idae, Coeпomy iidae . Между тем несомненно более четкие свRзи 
существуют между Xylomyidae, Stгatiomy idae, с одной стороны, и Tabaп i 
dae, Atheгicidae и други ми - с другой, чем у первых с Rach iceг i dae, 
Xylophagidae и Coeпomy i i dae. Сближение Xylomy idae с Rachiceг i dae и 
Xylophagidae многи ми авторами проводитсR из-за внешнего сходства этих 
довольно древних двукрылых, но не базируетсR на полном анализе их 
признаков. 

ПриходитсR признать, что предложенные в настоRщее время н овые де
ления на крупные таксономические категории ранга подотрRда в своем 
настоRщем виде не обладают какими-либо преи муществами перед тра
диционн ыми схемами делениR на подотрядн ые группировки .  На современ
ном уровне наших знаний кажетсR наиболее правильн ым сохранение старых 
подотрядных груп пировок и рассмотрение внутри них групп и нфраотрядов, 
предложенных Родендорфом. Эта система при рассмотрении ее на уровне 
инфраотрядов кажетсR наиболее полной и объективной и требует внесениR 
лишь определен ных корректив в объем инфраотрRдов Ti pulomoгpha и 
В iblonomoгpha, представлRющих в своем н астоRщем виде иск усственные 
группы. 
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УДК 595.773.4 

НАПРАВЛЕНИЯ МОРФО.ЭКОЛОГИЧЕСt�Ой СПЕЦИАЛИЗАЦИ И  

И СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА МИЦЕТОФИЛОИДНЫХ ДВУ КРЫЛЫХ 

(Diptera, Mycetophiloidea) 

Н. П. КРИВОШЕИНА, А. И. ЗАЙЦЕВ 

Под названием мицетофилоидн ых двукрылых подразумевается группа 
семейств дли нн оусых двук рыл ых, характеризующи хся довольно разно
образн ы ми признаками как и маго, та к и личи нок. Группа и меет опреде
лен ное практическое значение, так как многие ее представители развива
ются в плодовых телах дереворазрушающих и съедобных шляпочных 
грибов или в пораженной грибами древесине. История изучения мицето
филоидных двук рыл ых говорит о п ротиворечивости взглядов на род
ственные связи и пути исторического развития этой группы,  не установив 
шиеся до самого п оследн его в ремени .  

Согласно системе, п редложенной Эдвардсом [ Edwards, 1 925] и при
нятой м ногими исследователями,  все мицетофилоидные двукрыл ые рас
сматриваются в рамках одного семейства Mycetoph i l idae . Нам представ 
ляется более целесообразной точка зрения ряда авторов [ Непп ig ,  1 948; 
Шта кельберг, Островерхова, 1 969; Родендорф, 1 977 ] , предлагающих 
для данного комплекса ран г надсемейства с выделением семейств,  в основ
ном соответствующих подсемействам в системе Эдвардса ( B o l itoph i l idae, 
D itomy i idae, Kerop lat i dae, D iadoc id i idae, Macrocer idae, Mycetoph i 1 idae, 
Sc iar idae и Lyg isto r rh iп idae) .  

На определенных этапах исследований с ми цетофилоидн ыми двук ры
лыми сближались Pachyneu r idae [ Непп ig,  1 954 ] и Hespe r iп idae [ Роден
дорф, 1 946, 1 95 1 ] .  Состав и положение этих семейств определились после 
исследования л ичиноч н ых фаз развития [ К ри вошеи на, Мамаев, 1 967, 
1 972] . Детальное изучение всего комплекса п ризна ков личи нок 
и и маго убедительно показало, что их следует рассматривать в составе 
бибионоидного комплекса [ lфи вошеи на, 1 969] . Эту точ ку зрения п риз
нал правильной Б.Б. Родендорф [ 1 977 ] , рассматривавший ранее Pachyпeu
r idae в T ipu lomorpha . Дел ьфинадо и Харди та кже в ключают Pachyпeu r idae 
в состав B iЬ ioпo idea [ De lf iпado, Hardy, 1 973] . Та к и м  образом, вопрос 
о включении Pachyпeu r idae и Hespe r iп idae в ко мплекс мицетофилоидн ых 
двукрылых в настоя щее время п ра к тическ и не ставится , но наличие та 
кой точки зрения в литературе заставляет при п роведении сравнительно
морфологического анализа обра щаться также к признакам эти х  п рими
тивней ших групп двукрыл ых. 

В п ределах мицетофилоидных двукрыл ых в широком см ысле некото
рыми авторами рассматривается та кже семейство MycetoЬ i idae [Heпde l, 
1 938; Родендорф, 1 946, 1 964, 1 977  и др. ; Непп ig,  1 954] . 

Целью настоя щего исследования я вляется попытка всестороннего а на 
л иза Mycetoph i l idae с рассмотрением групп спорного систематического 
положения на основании и меющи хся оригинальных материалов по л и
чинкам и и маго. Среди п ризна ков и маго, поми мо та ких, как жилкова 
ние к рыла, строение плейритов груди, рассматривается стуктура перед
негрудного отдела,  особенно ее стернальной части . Значение этого отдела 
при решении как таксономическ их, так и эволюционных вопросов по
казано на примере некоторых короткоусых дву крыл ых [ Непп ig,  1 958, 
1 97 1 ;  Spe ight, 1 969; Ulr ich, 1 97 1 ] . 

Проведенные до настоя щего времени исследования были основаны, 
как п равило, лишь н а  одной группе признаков : строении крыльев [ Ро-
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дендорф, 1 946; Henn ig,  1 954] ,  органов движения в целом [Родендорф, 
195 1 j, стернальны х  и плевральн ых [Crampton, 1 925) или только плев
ральн ых отделов груди [ Shaw, 1 948; Shaw F .  R. , Shaw М . М., 1 95 1 ] .  Лишь 
в единич н ы х  исследованиях ,  например по роду Mycetob ia Me ig . [Edwards, 
1 926; Edwards, Ke i l in, 1 928; Tuom i kosk i, 1 96 1 ;  Кри вошеина, 1 969J 
проводился о бщий анализ п ризнаков и маго и личи нок. 

Положение семейства Mycetoblidae. В п ределах ми цетофилоидн ых дву
к рыл ых в ш и роком см ысле Mycetob l idae рассматриваются Генделем 
[Hende l, 1 938 ) и Ге ннигом [Henп ig,  1 954) . К этому же комплексу их 
относит Родендорф [ 1 946, 1 964, 1 977 и др. ] , помещая вблизи Kerop la 
t idae и Macrocer idae. В это же в ремя некоторые авторы на основании 
анализа и магинальн ых  и л�·чиночных п ризнаков п риходят к выводу о 
значител ьной удаленности !\iiycetobla Me ig .  от мицетофилоидн ых [Ke i l in ,  
1 9 1 9; Edwards, 1 9 1 6, 1 926;  Edwards, Ke i l iп ,  1 928; Aпthon, 1 943; Кри во
шеина, 1 969) и даже от бибионоидн ых двукрылых [Тuom i kos k i ,  1 96 1 ) . 

Сходство жилкования крыла Mycetobla Ме ig . и мицетофилоидных 
двукрылых,  о котором п и шут многие ученые [Heпde l, 1 938; Heпn ig,  1 954 ) 
сугубо внешнее. У Mycetob la Me ig. ( рис.  1,1), как и у ряда пред
ставителей Mycetoph i lo idea -D itomy i idae, Во 1 itoph i1 idae, Macrocer idae и 
Keroplat idae ( рис. 1 ,4 ; 2,1; 2,2; 2,4) ,  -три радиаль н ые жилки к рыла. Но 
на этом сходство кончается. У MycetoЬ ia Ме ig .  конечная радиальная ( R5 ) 
впадает перед верши ной крыла, и и меются четкие поперечные жи лки 
(ta ,  tp) . Радиальные жилки  у Mac rocer idae и Keroplat idae смещены к 
переднему к раю к рыла, а поперечная жи лка  ta не в ыражена. Хара ктер 
ветвления радиального сектора к рыла у Mycetobla Ме ig . иной,  чем у п ред
ставителей всех четырех семейств.  

Остановимся на признаках, сближающи х  Mycetobla Ме ig .  с Sy lv ico 1а 
Harr. (рис. 1 ,2) . Радиал ьный сектор ветвится на уровне задней поперечной 
жил к и  ( tp) . Ха рактер ветвления радиальных жилок у Mycetobla Ме ig . 
весь ма бл изок к таковому Sy lv icola Harr ., хотя у первого рода в положе 
нии радиальн ог о  сектора относительно средней поперечной .жилки ( ta) 
можн о отметить его смещение к вершине крыла.  Наконец, следует указать 
на группу  признаков,  использовавши хся Туомикоски [ 1 96 1 ] п ри анализе 
жи лк ования крыльев Sy lv ico la Har r .  Такие п ризнаки Sy lv ico la Harr ., ка к 
почти параллель н ы е  и впадающие в передний край крыла две первые ради
альные жил ки ,  выгн утая по направлению к анальной лопасти кубитальная 
жилка, впадающая в к рай к рыла под острым углом,  в полной мере относят
ся к MycetoЬ ia Ме ig ., отделя я  данный  род от всех п редставителей ми цето
филоидн ых двукрылых. 

В отдельных работах Mycetob ia Ме ig . сравнивается с Pachyпeura Zett .  
[ Henn ig, 1 954] и положение первого оп ределя ется как про межуточное 
между Pachyneu r idae и мицетофилоидн ы м  комплексом ( хотя и бл иже 
к последнему ) . Действительно ,  в общей схеме жилкования крыла 
( рис. 1 ,  1; 1,3) можно отметить сходн ые черты (напри ме р, положение 
радиального сектора ) . Но  уменьшение ч и сла радиальных жил ок, и ное 
положение кубитальной жилки , сильное развитие анальной л опасти к рыла 
У Mycetob la Ме ig . указ ывают на значительную удаленность данного рода 
от Pachyneu r idae. 

По ст роению груди Mycetob la Me i g .  (рис. 3,1 ) не может быть сближен 
не с одной из групп мицетофилоидн ых дву крыл ых. Для рассмотренных 
нами предст авителей последних ( рис .  3,5,6; рис. 4, 1-3; рис. 5,7-6) ха
рактерен, как п равило, массивный базистернит . Элементы пронотума , 
эпистерн и базистернит разделены ч еткими швами или обособлены.  Между 
тем, для MycetoЬ ia Ме ig. хара ктерно слияние пронотума с эпистерном, 
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Рис. 1. Строени.:. кры11а 
1 - MycetoЬia sp . (MycetoЬi idae) , 2 - Sylvico la  sp . (Anisopodidae), 3 - Pachy neura 

fasc iata Zett . ( Pachyneuridae), 4 - Ditomyia fasc iata ( Meig.) ( D i tomyiidae ) ,5 - Symmerus 
fuscicaudatus Saigusa (Ditorr>yiidae) 
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Рис. 2. Строение крь1яа 
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1 - Bol itophila n igrol i neata Landr. (Bo l itoph i l idae) , 2 - Macrocera sp. {Macrocer idae), 
3 -· Diadoc id ia sp . {Diadoc id i idae),4 - Keroplatus testaceus Da l m .  (Kerophatidae) 

в результате чего образуется еди ное склеротизованное полукольцо, что 
наблюдается та кже у Sy lv ico la Har r .  ( рис. 3,2). Для обои х родов хара ктер
но наличие п рестернита, а также круп ных боковых и задни х  цервикальных 
склеритов. Отличие от Sy lv icola Harr . п роявляется только в наличии более 
дли нн ых боковых в ыступов базистернита, достигающих зписrерна. Как 
для MycetoЬ ia  M e i g ., так и для Sy lv i co la Har r. характерен хорошо развитый  
вали кообразн ый п ронотум, значительно видоизмененный у бол ьши нства 
ми цетофилоидных двукрылых.  

Сходство в строении передн егруди MycetoЬia Me i g .  и Pachyпeu ra Zett. 
или Hasper iпus Wa l k. ( рис. 3,3; 3,4) чисто в нешнее. В обоих сл учаях 
наблюдается укрепление переднего отдела г руди , но достигающееся совер
шенно различн ыми средства ми .  
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У Pachyneu ra Zett . передний отдел п ронотума и эпистерна разделень1 
швом, а базистернит в месте с эпистерном образуют единый с клерит, п ри 
этом e ro в нутренний выступ, очевидно ,  соответствует слив шемуся с ним 
заднему церви кальному с клериту. П рестернит массивный и сближен с 
базистернитом (отделен от н его четким швом ) . У Hesper iпus Wa lk. размеры 
склеритов переднегруди значительно меньше, сохраняется шов между 
nронотумом и эпистерном, но отсутствует престернит, а задний церви
кальный склерит обособлен. Таким образом, у Pachyпeura и Hesper in u s  
специализация выражается в усилении вентро-латерального отдела перед
негруди , в то времit·как у MycetoЬ ia Me ig ., как и у Sy lv ico la Harr" п ро
исходит усиление дорсо-латерального отдела. 

По строению детально изученных личинок MycetoЬ ia M e i g .  очень близки 
Ап i sopod idae : а мфипнейстический тип трахей ной систем ы, удлиненные 
ротовые части с 2-члениковыми манди була ми, лопастевидная верхняя 
губа с хара ктерн ы ми п ремандибулами, строение и положение тенториаль
ных стержней и др. Все перечисленные признаки настолько далеки от 
признаков, наблюдаем ых у личинок мицетофилоидн ых и бибионоидн ых 
двукрылых, что не возн и кает н еобходи мости проводить и х  срав нительный 
анализ. Ко нечно, можно пойти и по пути объяснения этих отличий апомор
физмом п ризнаков личи нок MycetoЬ ia Me ig" как это сделал Генниг 
[ Непп ig , 1 954] . Но такой подход не помогает решению вопроса,  тем более, 
что отличия личи ночной фазы подкрепляются не менее четкими отличия
ми и маго. 

Вопрос о положении MycetoЬ i idae среди дву крылых,  с нашей точк и 
зрения , решается однозн ачно и только в плане зн ачительной удаленности 
от ми цетофилоидн ых двукрылых. 

Положение семейства Ditomyiidae. Со времени п ервооп исаний  родов 
D itomyi a  W in n . и Symmerus Wa l k .  н е  возникало сомн ений относител ьно 
принадлежности дитомиид к мицетофилоидным двук рыл ым.  Но своеоб· 
разие его п редставителей приводило к неоднократному обсуждени ю ста
туса этой группы. Так ,  еще в 1 9 1 7  г. [ Ma l loch,  1 9 1 7 ] было в ысказано 
п редположение, что D itomy ia Winn .  и Symmeru s  Walk" расп ространенные 
в Голаркти ке, - п редставители самостоятельного семейства. Эдварде 
[ Edwards, 1 92 1 ]  нашел у имаго ряд призна ков ( относител ьно дл ин ная 
R4, укороченная субкостальная жилка,  креп кие щети нки передн еспинки 
и т .  д . ) , отличающи х  их от всех остальных мицетофилоидн ых двукрыл ых, 
но не в ыдел ил дитомиид в са мостоятельное семейство.  Между тем ис
следование личиночных признаков D itomy i idae [ Ke i l i n ,  1 9 1 9; Madwar, 
1 937;  Кривошеи на, Мамаев, 1 967 ] говорит об их рез кой обособленности 
от остальн ы х  мицетофилоидных двук рыл ых.  На этом основании даже 
авторы, не признающие семейственной самостоятельности большинства 
гру пп [Ke i l iп ,  1 9 1 9 ; Madwar,  1 937;  и др . ] , выделяют дитомиид в само
стоятельное семейство. 

Рис. 3. Переднеrрудной отдеп имаго спереди (rопова удалена) 

1 - Mycetobla sp. (Mvcetoblidae), 2 - Sylvico la  sp. (Anisopodidae), 3 - Pachyneura 
fa sciata Zett. (Pachynerid ael.. 4 - Hesperinus rohdendorfi Kriv. et Mam. (Hesperinidae), 
5 - Sym merus fu scicaudatus Saigusa (Ditomyiidae), 6 - Asioditomyia japonica (Sasakawa) 
(Ditomyi ida e) 

ОбозначениА: арп - nереднАА ча сть nереднесnинки , bs - базистернит, сх - передней 
тази к, em - эпи мер, es - эпистерн, /с - боковой цервикальный скл ери т, ре - задни й 
церви кал ьн ый скл ерит, ррп - заднАА часть переднесnи нки, prc - передний цервикаль
н ы й  с кл ерит, ps - престернит 
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D it omy i idae по строению к рыла ( рис. 1 ,4,5 ) относительно близки к 
Pachyneu ra Zett . ( рис. 1 ,3) , хотя казалось б ы  намечается резкое различие, 
связанное с раз н ы м  числом радиальных жилок (3 или 41. Так, для 
D itomy ia W iп п . и Pachyпeu ra Zett.  характерно слабое развитие анальной 
доли крыла и наличие длИнной радиальной жилки R4• Оп ределенная спе
циализация D itomy ia W in п . и отчасти Symme ru s  Wa l k . выразилась в силь
ной реду кции субкостальной >t-,.,л ки ( хорошо развитой у Pachyпeu r i dae 
и больши нства мицетофилоидн ых двукрыл ых) . По общему плану строения 
nереднегрудного отдела D itomy i idae та кже могут быть iз определенной 
:.тепени сближены с Pachy neu ra Zett . ( рис. 3,3) . Так, у Symmerus Wa l k .  
( рис. 3,5) п ронотум и э пистерн разделены четким швом, а задние церви
кальн ые склериты слиты с базистернитом, образуя внутренние в ыступы, 
как у Pachy neu ra Zett . Но в то же время у Symmerus Wa l k .  отсутствует 
престернит, что следует рассматривать как элемент большей специализа 
ции.  Е ще более специализирован грудной отдел As iod itomy ia Sa igusa 
(рис. 3,6) , что находит отражение в пол ном отсутствии в ыраженных уча

стков задн их цервикальн ых с клеритов.  
Изучение морфологии личинок Symme ru s Wa l k ., D itomy ia W in п .  и 

As iod itomy ia Sa igusa показало, что целы й  ряд признаков (хорошо раз 
витые антенн ы, массивные грызущие мандибулы, слабо видоизменен
ные не склеротизованн ые максиллы, наличие 8 пар брюшн ых дыхалец 
и положение задней пары на дорсальной стороне тела)  отчасти сбл ижает 
их с личинками бибионоидн ых двук рыл ых, особенно с наиболее древ ними 
гру_пп��и,  напри мер Pachyпeu ra Zett . Между тем для л ичи нок D itomy i idae 
хi!рактерен цел ы й  комплекс п ризнаков, типичных для наименее специали 
зи рованных п редставителей мицетофилоидн ых двукрылых (удлинен 
ная фронтоклипеальная пластин ка головы, доходя щая до задн его края 
головной капсулы, наличие выемок на заднем крае капсул ы, отсутствие 
четко обособленного сти песа, слияние ма ксиллярного щу пика со стипе
сом, наличие небольшой слабо ·склеротизованной ни жней губы и др. ) . 

Та ким образом, у D itomy i idae, несмотря на несомненную принадлеж· 
ность к мицетофилоидн ы м  двукрыл ым, наблюдаются определенные связи 
с бибионоидн ы м  комплексом. 

Обратимся теперь к анализу связей , выявляющихся у дитомиид с п ред· 
ставителями наименее специал изированных гру пп ми цетофилоидн ых 
двукрылых. 

В строении крыла Symmerus Wa lk. наибольшее сходство обнаружи· 
вается c Macroceridae, Kerop la t i dae, D iadoc id i idae, с одной страны,  и с 
Bol itoph i l idae - с другой.  С первы ми двумя группами их сближает общий 
план расположения жилок.  Однако крыло Macrocera Me"i g .  (рис. 2,2 ) 
и Kerop la tus Bosc .  ( рис. 2,4) более специализировано, что в ы ражается 
в смещении радиального сектора к передн ему краю крыла, развитии аналь· 
ной лопасти (особенно у Mecrocera Me ig . ) , реду кции ta . Последн ий приз· 
нак присущ также некоторым дитоми идам (As iod itomy ia Sa igusa, Ce lebeso· 
my ia Sai gusa )  fSa igusa, 1 973а, рис. 40; 1 973б, рис. 1 ], что делает жил кование 
их крыла еще более похожи м н а  таковое у Macrocera Me ig .  и Ke roplatus 

Рис. 4.  Переднеrрудной отдеn имаrо и ronoвa nичи но к (cnepe11иl 
1 - Macrocera sp. (Macroceridael, 2 - D iadoc id ia  sp . ( Di adoc id i idae ) ,  3 - Keroplat u s  

testaceus Dalm.  ( Kerop latidael, 4 - Symmeru s brev icornis  Okada ( D itomyi idael, 5 - Kero· 
p latus sp . ( Keroplat idae), 6 - Bolet ina i ngrica Stack. ( M ycetophi l idael 

ОбоэначениR: md - манди буnа, тх - ма кс:иллы, остал ьные обоэначениR см.  на  
ри с. 3. 
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Рис. 5. Передмеrрудной отдеn и маго с переди lronoвa удаnенаl 
1 - Bol itoph i lan igrol i neata La ndr. I Bol itop h i l idae ) , 2 - Bo l et i na i ngrica Stack. ( Mycetop· 

h i l idael, 3 - Sc i ophila rufa Meig. ( M ycetoph i l idae ) ,  4 - Mycomya sp . ( M ycetoph i l idae), 5 -
Mycetophila cingu l u m  Meig. (Mycetophi l idae ), 6 - Brachypeza Ь is ignata Winn. (Mycetop h i ·  
l idael 

ОбозначениR см. на рис. 3. 



воsс. НесмотрR на то, что у · Diadoc id i idae только 2 радиальн ых жилки 
(рис. 2, 3), в строении их крыла также отмечаютсR черты сходства с 
D itomy i idae . Это п роR влRетсR в форме и положении R1, а также положении 
Cu и Ап,  сходRЩИХСR к вершине. 

ДлR крыла Bo l itoph ila Me ig .  характерн ы общие с дитомиидами наиболее 
древние черты, выражающиесR в сохранении дли нной костальной жилки 
(Rs впадает в верши ну крыла), поперечной ta, а также отсутствии развитой 

анальной лопасти крыла ( рис. 2.11. В то же времR у Bo l itoph i la Me i g .  
проR влRютсR оп ределенн ые черты специализации , свRзанные со смещением 
основаниR медиальн ых жилок к основанию крыла. В качестве доказатель
ства такого направлениR специализации может служить крыло более спе
циализированн ы х  п редставителей Mycetoph i l idae ( рис. 6,1-4), у которых 
наблюдаетсR дальней шее смещение основаниR медиальн ых жилок. 

По строению перпендикулR рного отдела наибольшие свRзи у D itomy i idae 
с Macгocer idae и D iadoc id i idae . ДлR Symmerus W a l k .  ( рис. 3,5) , Macrocera  
Me ig. ( рис. 4.1) и D iadoc id ia Ruthe ( рис. 4.2) характерен массивный 
базистернит с больши ми боковыми выступами,  с которыми сближе н ы  
(Macrocera Me ig. )  или слиты (D iadocid ia Ruthe и Symmerus W a l k J  

задние церви кальн ые  склериты. П ри этом у D iadoc id ia Ruthe в 
строении грудн ых склеритов наблюдаетсR дальн ей шаR специализациR, 
намечающаRсR у Symmerus W a lk ., - сближение базистернита и эпистерна
и уменьшение задних церквикальных склеритов. Заметно обособлен 
от рассматриваемых родов по строению переднегруди Kerop la tus Bosc . 
(рис. 4,3), хара ктеризующийсR сравнительно небольшим без боковых 

выростов базистернитом. 
Строение переднегрудно го отдела Bo l itoph i la Me ig .  ( рис. 5,1) говорит 

о его значительн ых  отличиRх от рассматриваемой гру п пы и более тесн ых 
CBRЗRX с Myceto ph i l idae, а также о его слабой специализации,  выражаю
щейсR в обособленности склеритов друг от друга.  Базистернит круп ный, 
без удлиненных  боковых выступов, задние церви кальные склериты обо· 
соблен ы  от базистернита. Строение груди различ н ых представителей 
Myceto ph i l idae можн о п редставить как дальнейшие этапы специализации 
более примитивной исходной длR них форм ы, близкой к Bo l itoph i la Me ig .  
Так,  длR Sc ioph i l i пae ( B o le t i пa Staege r., рис. 5,2, Sc ioph i la Me i g ., рис. 5,3) 
характерен более массивны й  бази стернит при сохранении обособленных 
задних цервикальных с клеритов. У Mycetoph i 1 i пае ( Mycetoph i la Ме i g ., 
рис. 5,5 и Brachypeza W iпп., .рис. 5,6) наблюдаютсR дальнейшее разраста
ние базистернита, соприкасающегосR с э пистерном, и редукциR задних  
церви кальн ых склеритов. Mycomya Roпd . ( Sc i oph i l i пae, рис. 5,4) RBлReт
CR ка к бы п ромежуточной формой, длR которой характерен не соп ри
касающийсR с эпистерном базистернит, но задание цервикальные склериты 
редуцированы. 

ДлR данной гру п п ы  Mycetoph i lo idea характерно отсутствие боковых 
выст упов базистерн ита, и меющихсR у D itomy i idae, Macrocer idae и D iadoc i 
d i  idae , а также у Pachyпeu ridae. Если эти  элементы переднегруди рассматри 
вать как остат ки прекоксальных склеритов [терми н, у потреблRемый Spe ight, 
1 969] или трохантина [ по терми нологии Cramptoп, J 925] , то их отсут
ствие говорит о большей степени специализации ( возн и кшей в результ а
те слиRНИR этого склерита с базистернитом или его исчезновения). П ри 
этом укрепление вентро-латеральной части переднегруди (у  Mycetoph i la 
Me ig .  и Brachypeza W iп п.) п роисходит за счет вторичного разрастаниR 
базистернита. 

НаблюдаемаR по имагинальн ы м  п ризнакам свRзь между D itomyiidae 
и целым комплексом таких семейств, как Macrocer idae, D iadoc id i idae, 
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Рис. 6. С rроение кpi.uia 
1 - Mycom ya so. (Mycetophi l idae) , 2 - Bolet i n a  i ngrica Stack .  ( Mycetophi l idae) ,  З -

Sc iophi la rufa Meig . ( M ycetophi l idae ) , 4 - Brachy peza Ьis ignata W i n n .  ( Mycetophi l idae) 

отчасти Ke roplat idae, подтверждается и п ри анализе личи ночн ых п ризнаков.  
И менно для п редставителей трех последних семейств характерны личинки,  
обладающие массивными с небольшим числом крепких зубцоt� n11андибула
ми . Характер их  прикрепления к головной капсуле близок таковому 
D itomv i idae ( ри с. 4,4,51 , их движение осуществляется в горизонтальной 
плоскости . В п ределах этих групп наблюдается изменение длины манди бул 
от коротких ши роких у мицетофагов ( D iadocid i idae) [ Lastov ka, Mat i le ,  
1 972, рис. 28) до удли ненных у мицето-зоофагов [ Kerop latus Bosc. 
( рис.  4,5) ] и зоофагов ( P latyu ra Me ig ., Масгосе га Me ig .) [ Lastov ka, 1 972) . 
Группа в целом п редставляет собой существенный шаг по пути специали 
зации, по сравнению с D itomy i idae, выразившейся в следующем : развитии 
пластинчатых максилл,  несущи х по внутреннему серповидно изогн утому 
краю мн огочисленные зубцы, редукции усиков, наличии удл и нен ных 
с венцом зубцов на  конце склеритов, расположенных на вентральной 
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стороне верхней губы, а также редукции дыхалец. Уменьшение числа дыха
лец на теле н есо мненно свАзано с образом жизни личи нок. У обитающих 
на поверхности разлагающейсА древеси ны в нутри слизистых трубочек 
личинок D iadoc id i idae сохранилась лишь перваА пара дыхалец. У обитаю
щи х во влажн ых условиАх,  обычно под тонкой п розрач ной плен кой на 
поверхности грибов-трутовиков, личи нок Macrocer idae и Kerop la t idae 
дыхальца полностью редуцированы. 

ОпределеннаА обособленность Bo l itoph i l idae и Mycetoph i l idae от пре
дыду щего комплекса, выАвленнаА п ри анализе и маги нальн ых призна
ков ,  подтверждаетсА также при исследовании личинок.  И менно в эти х  
гру ппах существенные изменениА наблюдаютсА н е  только в строении ма к 
силл,  н о ·  и мандибул.  Последние сильно смещены на  вентрал ьн ую сторону, 
·что достигаетсА удлинением сочленованного дорсального выступа голов
ной капсулы ( рис. 4,6) . П ри этом у обитающих на  поверхности рыхлой 
древесины или в своеобразн ы х  полостАх в ее толще личинок Sc io ph i l iпae 
мандибулы (рис. 4,6) еще слабо изменены по форме и во многом напоми 
нают по строению мандибулы личинок D iado c id i idae .Y  личи нок - ми цето
фагов Bo l itoph i l idae и н екоторых Mycetoph i l idae, обитающи х в плодовь 1х  
телах различн ы х ,  в том числе дереворазрушающих,  грибов наблюдаетсА 
дальнейшаА специализациА . Мандибулы сближены с ма ксиллами и н есколько 
наriоми нают и х  по форме - плоские, по внутренн ему закругленному краю 
с многочислен н ы ми зубцами .  

ИзменениА, наблюдаемые в строении трахей ной систем ы  в зависи мости 
от образа жи зни ,  такого же порАдка, как в предыдущей группе.  Дыхальца 
хорошо развиты у свободн оживущи х Bo l itoph i l idae и Mycetoph i l i dae 
и сильно редуцированы у обитающих в слизистых трубочках или в пени
стых выделениАх  слюнных  желез Scioph i l i пae ( н ап ри мер, Bo let iпa  iпg r ica 
Stack . - п ропнейстическаА форма) . Личинки Bo l itoph i l idae . к а к  и и маго, 
хара ктеризуютсА цел ы м  рАдом черт плезиоморфного порядка : хорошо 
развитые 3 -члениковые усики, слабо редуци рованная нижн я я  губа, от
носительно примитивное строение дыхалец [ Madwar, 1 937, рис. 73-82] . 
В то же в ремя длА личинок характерны такие черты, к а к  вставочн ые 
пластинки на вентральной стороне  головной капсулы отсутствие п ростеки 
на манди булах, рез ко выделя ющие и х  среди мицетофил оидных двук рыл ых.  

Так и м  образом, цел ый  комплекс п ризнаков у казывает на  наличие 
четких связей Bo l ito ph i l i dae с Myceto ph i l idae . Однако следует отметить, 
что сохранение у первых многих плезиоморфн ы х  черт у казывает на то, 
что их обособление произошло на ра нних  этапах становления эти х групп .  

* * *  

Проведенный анализ п ризнаков дает основание говорить о том, что 
MycetoЫ idse, несо мненно, сближа ются в большей степени с Ап iso pod idae, 
чем с мицетофилоидн ы м и  двукрыл ы м и ,  от которых они сильно удалены 
по все му ком плексу п ризнаков как и маго, так и личино к .  Гораздо сложн ее 
определить их дальней шее положение.  По строению крыла, а в определен 
ной степени и груди, они значительно отличаются от Ап iso pod idae, и ,  кажется 
Нет достаточных осн ований рассматривать их в рамках одного надсемейства. 
Вполне возможно, что наиболее правильна точка зрения Туоми коски 
[Tuom i kosk i, 1 96 1 ] ,  п редлагающего выделить из В i Ь i o пo morpha и нфра
отряд An isopodomorpha, куда и следует вкл ючить Mycetobl idae. Но такой 
подход требует кардинального пересмотра структуры всего инфраотряда 
B iЬ ioпomorpha и выходит за рамки настоя щего и сследования . 

Наиболее изоли рова но среди ми цетофилоидн ых двукрылых семей 
ство D itomy i idae, обнаруживающее наибольшее число плезиоморфных  
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черт по сравнению с остальн ыми мицетофилоидами,  а также оп ределенные 
свRзи с Pach yпeu ra Zett .  и Hesper iпus Wa l k .  КажетсR целесообразн ы м 
рассмотрение D ito my i idae ка к семейства, п роизошедшего с Pachyпeur idae 
и Hesper iп idae ОТ общих п редков,  Н О  обособившегосR ранее ,  чем остальн ь1е 
г руппы мицетофилоидн ого комплекса. ОстаетсR н е  совсем R сн ы м  вопрос 
о положении Kerop lat idae, Macrocer idae и D iadoc id i idae, наиболее бл изких 
к D itomy i idae среди всех мицетофил оидн ых двукрыл ых;  скорее всего ,  их 
обособление произошло ран ее остальных Mycetoph i lo  idea вслед за  
D itom y i idae. 

· 
РRдом авторов большое внимание уделRетсR семейству Bo l itoph i l idae, 

которое R BЛReтcR "непосредственным потомком и сходных форм мицето
филоиднь1х и би бионоидн ых двукрыл ых" [ Родендорф, 1 946, 1 964 и др. ] . 
Действительно, сем. B o l itoph i l idae довольно своеобразно,  н о  н арRду 
с целым рRдом плезиоморфн ых черт длR него хара ктерн ы признаки глубо
кой специализации .  Это дает основание говорить о его большой обособлен 
ности от сем .  D itomy i idae и относительно близких к н ему семейств ,  чем от 
специализированных п редставителей Mycetoph i l idae . Решающи м  моме нтом 
в данном заключении R BлReтcR выR вленое сходство в строение ротового 
а пп арата личи нок.  Мало вероRтно, чтобы такие сходн ые стру ктуры возник 
л и  параллельно в разных сильно удаленных ветв R х  развити R .  К такому же 
в ыводу можно п ри йти и на осн овании  анализа строениR крыла и передне
грудного отдела и маго.  П редставлRетсR целесообразн ы м  предположить, 
что обособление Bo l itoph i l idae п роизошл о на достаточно ранних  этапах 
становлениR призна ков Mycetoph i lo idea, но позже отделениR предковых 
форм D itomy i idae и ,  возможно Kerop lat idae, Macrocer idae и D iadoc id i idae . 
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МОРФО-Э КОЛО Г И Ч Е С К А Я  ХАРА КТ Е РИСТ И КА 
Л И Ч ИН О К М И ЦЕТОФ И ЛОИДН ЫХ ДВУ К Р Ы Л Ы Х  
РОДА SC I OP H I LA M E I G .  ( D i ptera , Mycetophi l idae )  

А. И. ЗА ЙЦЕВ 

В последнее врем я при решен и и  целого ряда вопросов в таксономии и фи
логенети ке  различных групп насекомых стало уже традиционн ы м  обращать· 
ся к признакам их преимагинальных фаз . Во  многих случаях привл еч ение  
так их данн ы х  способств ует уточнению положен ия отдельных представи
телей в системе группы и выя влен ию их родственных связей .  Семейство 
Mycetoph i l idae изучено в этом плане крайне слабо. Сведен ия по морфоло
гии лич инок данной груп пы нося т весьма фрагментарны й  харак тер.  Единст
венной крупной сводкой по л ич ин кам Mycetoph i l idae до последнего време
ни  оставалась работа Мэдвара [ M adwar, 1 937 ] . Л и ш ь  в последн ие годы на
метил ся определ ен н ы й  прогресс в изучени и  м орфологии преимагинальных 
фаз м ицетофилоидн ых двукрыл ых . П редприняты отдельные попытки ис
пользовать личиноч н ы е  признаки  при решен ии таксономичес к их вопросов 
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[ Mati le ,  1 97 1 ] , о писан ряд новых форм [ P l assmaп n ,  1 97 2, P l achter, 1 979] , 
составлены характеристики личинок некоторых родов [ Lastovka, 1 970, 
1 972а') .  Однако преимагинал ьн ы е  фазы не только большинства видов 
Mycetoph i lo idea,  но и многих родов до н астоя щего времени неизвестны.  

Изучение л ичинок м ицетофилоидных двукрыл ых в есьма интересно также 
в м орфа-экологическом плане. Уже создана  экологическая классифика
ция известных форм [ Lastovka,  1 97 2Ь] • одн ако она н осит лишь предвари
тельн ы й  харак тер . П ерспекти в н ы м и  представля ются исследован ия адаптив
ных И;. . 1енен и й  разл и ч н ы х  систем л ич иночных органов Mycetoph i l o idea, 
свя занных с переходом к м ицетофагии и совершенствованием ее как ос· 
новного типа · питания . П рогресс в решении как первого, так и второго 
вопроса тесней ш и м  образом связан с детальным изучением возможно боль
шего числа личинок дан ной  груп п ы .  

В настоя щей работе рассмотрен а м орфология личинок последнего воз
раста 6 видов рода Scioph i l a  Meig .  И меющиеся до настоя щего времен и све
дения по преимагинал ь н ы м  фазам этих двук рылых огран ич иваются опи
саниями .-ичинок S. rufa  Me ig. ,  S. l utea Macq . ,  S .  dz iedzick i i  Edw.  [ P i assmaп п ,  
1 972] , S. ' h i rta M e i g .  {Pl achte r, 1 979] . а также неидентифицированного 
вида [ Madt'l!ar, i 937] . В задачу автора входило составле 1 1ие  общей хара кте
ристи ки личиночных признаков данного рода, а также выявл ен ие разл и
чий в строен и и  ротовых �n паратов,  связанных с особенностя м и  пищевой 
специализации л ич инок . 

Автор признателен Т . В .  Гуса ковой, М .Л .  Данv.л евскому и Н . П .  Криво
шеиной, предоставившим свои м атериал ы по некоторы м  видам Scioph i l a .  

ОБЩАЯ ХАРА КТ ЕРИСТИ КА ЛИЧ И НОК 

Sciophila Meig. 

Тело сильно удл иненное.  Живые л и ч и н к и ,  как правило, с характерной 
пигментацией пок ровов, образующей мраморны й  р исуно к  и исчезающей 
после фиксации .  

Головная капсула ( р ис.  1 ,  5)  удлинен н ая конусовидная , втя г и вающая 
ся в переднегрудь. П еред н ие, .  задн ие и м едиовентральные края ее склероти
зированы знач ительно сильнее, чем вся остальная поверхность. Фронто
клипеальная пластинка  удл и н енно -треугольная с н есколькими ,  расположен
ными вдоль лобных ш вов, мел к и м и  о к ругл ы м и  сенсиллами .  Две так v.е же 
сенсиллы расположены у переднего к рая пласти н к и .  Лобные швы сл ивают· 
ся на уровне заднего края головной капсул ы .  Эпикраниальные пластин к и  
сзади с небольшими бо ковы м и  выем ками .  Каждая и з  пластинок несет 
мел к ие о кругл ые сенсил л ы : 2 из н их расположен ы сверху, вдоль л обного 
ш ва, 1 - сверху у заднего края , 1 - на  латеральной поверхности и 2 - на  
вентральной стороне. М едиовентральные к рая пластинок спереди сближе
ны на значительном протяжен и и, затем расходя тся в стороны;  задние края 
образуют выступы,  направл ен н ы е  м едиально и соединя ются узкой полос· 
кой прозрачной кутикулы.  М а ксиллярн ы е  пластин к и  треугол ьные, сильно 
склеротизован ные, отделены ч етким ш вом от эпи к раниальн ых пластинок 
и несут по 3 округл ые сенсилл ы .  Антенн ы  ( р ис.  1 ,  7) сильно редуцирова н 
н ы е. Единственн ы й  членик представл ен участком прозрач ной кутикул ы ,  
окруженн ы м  кольцом темного хитина,  и несет 3 очень м ел к и е  сенсиллы 
н а  небольшом выступ е  и 2 округл ы е  сенсиллы, расположен ные латераль· 
но.  Хитиновое кольцо, ок ружаю щее усик ,  с ок руглой сенсиллой на перед
нем крае. Глазк и  очень малень кие, о кругл ы е, расположен ы у переднего 
к рая головной капсул ы ,  латеральнее антен н ( р ис. 1 ,  7) . 

Верхняя г уба (рис. 2, 1 )  овальная ил и овально-пря моугольная . Базаль· 
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Рис . 1 .  Детали строе ни11 личи но к Scioph ila l utea Macq . ( 1 -4 1 и Scioph ila varia (Winn.} 
(5- 1 0) 

1, 9 - верхн1111 губа с вен трап ьной сторо н ы ,  2, В - манди буп а с до рсап ьной сто рон ы , 
З - гребенчата11 nпас ти н ка передней ветви према нди буп ы , 4, 1 0  - ма ксилла,  5 - голо
ва сверху, б - голова снизу , 7 - ан тенна 

О бо значени R :  ant - ан тенна;  epk - эпи кр ани ал ьна11 пластин ка; fc/ - фро нто кли пе
ал ьна11 пласти н ка;  /Ь - верхн11 11 губа;  mx - макси л л а; тхр - ма ксилл11рна11 пл асти н 
ка; ос - глазо к .  Остал ьные о бозначени11 см.  на рис.  1 .  
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Рис. 2.  Детали строения личи но к Scio ph i la  r ufa Me ig. 1 1 - 7 )  и Scio phi la  l i mbatel la Ztt . 
18 -1 01  

1 - в е рх н я я г уба (а - с в е н трал ьнои сто ро н ы ,  б - с до рсал ьной сторо н ы ;  2-9 -
ма н ди бу л а  с до рсал ьной сторо н ы ,  3- 1 0  - ма к си л л а ,  4 - г и по фари н кс и н и жн я я  губа,  
5 -- переднегрудное д ы хал ьце,  6 - первое б р ю ш н ое д ы хал ьце, 7 - скл ери т, о х в атываю
щий г л о т ку . В  - в е р х н я я  г у ба с в е н т рал ьной с то ро н ы  

Обо з н ачени я :  ар - передний о тро с то к с кл ери та, о х в а т ы в ающего гло т к у; d- до р
са n ьн ый з убец м а н ди бул ы ;  ds - дорсал ьн ы й  с кл е ри т ги пофари н кса; / - ни жня я г у ба; 
pmd · - преманди б ул а ; ртх - ма кси л л я р н ы й  щ у п и к ;  рр - задний о тросто к с клери та, 
о х в атыв а ю щего г л о т к у ;  ргs - п ро с те к а; ргt - пери тре ма ; spo - д ы х а тел ьное о твер
стие; vs - в е н т рал ь н ы й  с к л ери т .ги по фари н кса,  х - л и но ч н ы й  р у бец ды хал ьца 



ная часть дорсальной nоверхности сильно склеротизованная . Скл ероти
зация убывает no наnравлению к уз кой светлой срединной nолосе. Дорсаль
ная сторона несет no 6 округлых и 2 более круnных цилиндрические сен 
силлы,  расnоложенн ы е  сим м етрично no обе сторон ы  от средней л и н ии . Вент
ральная сторона с 2 округл ы м и  сенсиллами.  К вентральной nоверхности г у
бы nрилегают nарн ы е  темн ые склер иты с 2 аnикальн ы м и  ветвям и. Подоб
ные склериты у лич инок многих длинноусых двукрылых рядом исследо
вателей обозначаются как nремандибул ы [Goetghebuer ,  1 9 1 2 , 1 925;  De Me i 
jere, 1 9 1 6 ; B i schoff, 1 922;  Steenberg, 1 924 ; Anthon ,  1 943 ; Lastovka 1 970, 
1 972а и др. ] . М эдвар [ Madwar, 1 937] nоказал, что эти образования н е  го
молог ичны nремандибулам Campodea. Одн ако в силу сложив шейся тради
ции мы сч итаем возможн ым исnользова н ие данного терм ина для обознач е
ния nодвижны х  склеритов, nримы кающих к верхней губе. К nередн им 
ветвя м nремандибул nрилегает no ряду удл иненных уз ких nластинок с 
заостренн ы м и  вершинами и гребенчатым и  медиаль'н ы м и  к рая м и  (рис. 1 ,  3) , 
а также 1 латеральн ы й  зубец. Ч исло этих выростов, как nравило, nостоян 
но для вида, и данн ы й  nризнак м ожет быть исnользован в диагности к е  ли
чинок .  Задн ие ветви nремандибул с длин н ы м и  ножевидны м и, сл ег ка изог
нутыми nластинками.  Их ч исло также может быть исnользовано как видо
вой nризна к .  

Мандибул ы (рис. 1 ,  8, 2, 2) слегка уnлощенные, с двумя о к ругл ы м и  
сенсиллами на латерал ьной nоверхности и 9 аnи кальными зубцами, 2 из ко
торых, расnоложенн ы е  м едиал ьно, сбл ижен ы .  Длина  зубцов и характер их 
расположения сnецифич н ы  для родственных гpyn n видов.  М едиал ьная nо
верхность мандибул ы несет заострен н ы й  п ереnончаты й вы рост . Дорсаль·  
ная пластинка  мандибул ы  с допол н ительн ы м  зубцом или возвышен ием, 
расnоложенн ы м  в основан ии аnикальных зубцов .  П ростека сильно раз
витая , состоит из удл иненн ы х  уз ких nластинок с ресн итчатым и  верш инами .  
Ч исло их может быть использовано как диагностический  признак .  М а ксил
лы (рис. 1 ,  4 )  - nлоские скл еротизован н ы е  nласти н к и .  Рукоя тка максил
лы очень короткая , сильно склеротизованная .  М едиальный к рай внутрен 
ней лопасти с м ногочислен н ы м и  зубцами,  направленн ы м и  вnеред. Их ко
лич ество у личинок одного вида может варьировать в небольших nреде
лах, однако в ряде сл учаев этот признак можно исnользовать для диагнос
тических целей .  Наружная лоnасть максилл ы с аnи кально расположен ным 
максиллярным щуnиком,  представля ющим округл ы й  участок тон кой 
кутикул ы  с очень дл и н н ы м  коническим выростом.  Дл11на его, как nрави
ло, равна дл ине м а ксиллы.  Н ижня я губа (рис.  2 ,  4 )  сильно редуцирован 
ная ,  представлена маленьким склеритом ,  расположенн ы м  м ежду максил
лам и. Г и пофарин кс ( рис. 2, 4) образован  сильно склеротизова н н ы м и  
вентральны м и  ( верти кальны м и )  и дорсальн ы м и  (горизонтальн ы м и )  
стержн я м и. Вентральные стержн и внизу nричленя ются к н ижней губе. 
Дорсальные в средин ной части соединены с мандибулам и. П ередние к рая 
дорсальных стержней nерепончатые и несут, как nравило, мел к ие шипики .  
Склерит, ох ваты ваю щий глотк у сн изу (рис. 2, 7) , темн ы й, с дл и н н ы м и  зад
н и м и  и более короткими nередними отростками . 

Покровы л ич инок тон кие. Поверхность сегм ентов тела с дорсальной сто
рон ы глад кая , с вентрал ьной - с оnорны м и  шипиками, расnоложен н ы м и  
в задн ей части сегм ентов. Ш �� n и к и  переднегрудного сегмента л и бо н е  обра
зуют четких рядов, л ибо рас положены в 1 ряд. Средне- и заднегрудь, а 
также 1 и 8-й брю ш н ы е  сегм енты несут по 1 ряду ш и nи ков. У отдельн ых 
видов шипики на заднегрудном сегменте отсутствуют. 2 - 7-й брюшные 
сегменты,  как nравило, с 2 рядам и круnных шиnи ков.  П оследн ий сегмент 
несет обыч но несколько неч етк их рядов шиnиков, широких х итиновых 
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пластинок и п реры висты е ряды очень м ел ких ш и п и ков.  Ш ип и к и  первых 
четырех сегм ентов тела  направлены назад. Ш и п и к и  передн их рядов 5 - 1 О-го 
сегментов направлены вперед, задн их - назад. О порн ы е  х итиновые струк
туры 1 1  и 1 2-го сегм ен тов направл ен ы вперед. 

Трахейная система перипнейстич еского типа.  П ереднегрудны е  дыхальца 
( р ис. 2, 5) знач ительно крупнее брюшных,  с двумя дыхательны м и  отверс

тия ми ,  о кружен н ы м и  хорошо развитой пер итремой,  и отчетл и в ы м  л и ноч
н ы м  рубцом.  Брюш н ы е  дыхал ьца ( р ис. 2 ,  6) с 1 .ды хательным отверс
тием. Отноtuени е  максимал ьного диаметра переднегрудного дыхальца 
к таковому первого брюшного - от 1 ,3 до 2,0. 

Личин ки большинства видов развиваются на поверхности карпофоров 
различных грибов под пок ровом плен ки из застыв ш и х  в ыделений  слюн
ных желез, или их тело за ключено в слизистую трубоч к у. Н екоторые в иды 
связан ы пре�м ущественно с шля поч н ы м и  гриба м и, раз ви ваясь внутри пло
довых тел . Обнаружен ы та кже ксилобионтные формы, обитающие в сильно 
разрушенной, рыхлой древесине, на поверхностях ,  покрытых пленкой 
грибного м ицелия .  

Sciophi la  rufa Meig.  

Кратк ие сведения по морфологии лич инок данного вида приведен ы  в ра
боте П лассмана [ P l assman n  1 972] . 

Личинки  сероватые, с хара к терн ым м раморным р исун ком на сегмен
тах .  Длина тела - 1 8- 1 9  мм,  дл ина головы - 0,7 мм,  ш ирина - 0,6 м м .  

Головная капсула сильно склеротизованная ,  темно-коричневая . Верхняя 
губа (рис.  2 .  1 )  овал ьная . К передней ветви премандибулы примы кают 
10 пластинчатых выростов , расположен н ых в ряд, и 1 небол ьшой зубец. 
Задняя ветвь n ремандибулы с 7 ножевидн ы м и  вы ростами .  М андибул ы 
(рис. 2, 2) склеротизова н ы  неравномерно - их вершинная треть з нач ител ь

но светлее остал ьной поверхности.  Апи кальн ые зубцы примерно оди нако
вой формы и дл ин ы ,  расположены в одной плоскости и направлены м е
диально. Дорсал ьная пластинка с тупым выростом и простекой,  состоя щей 
из 1 0  уз ких пластинок с реснитчатым и  вершинами.  Ма ксиллы ( р ис. 2, 3) 
с 22-24 зубцам и  по в н утреннему серповидно изогнутому краю.  Диаметр 
максиллярного шупика составляет половину  дли н ы  н аружной лопасти мак
сил л ы .  Дорсальн ые склериты ги пофарин кса (рис. 2, 4 )  с м ел к и м и  зубца
ми спереди и п ро:Зрач н ы м и  треугол ь н ы м и  лопастя м и .  Склерит, охватываю
щий r лотку ( рис, 2, 7) , широкий ,  его передние отростки примерно вдвое 
короче задних .  

Опорн ые шипики переднегрудного сег м ен та относ ител ьно крупные, обра
зуют удл иненное поле.  Среднегрудь с 2-3 вентральн ы м и  ряда м и  шипи ков.  
Вентрал ьная поверхность заднегруди гладкая . 1 -й брюшной сег мент с 
1 рядом шипиков;  2 - 7-й - с двумя рядам и  кажды й .  8-й брюшной сег мент 
несет 1 ряд крупных шипиков.  П оследн ий сегм ент с несколькими  преры
висты м и  рядами крупных ш ипи ков и хитиновых пластино к ,  а также с пре
рывисты м и  ряда м и  очень мел ких шипиков.  

Отношен и е  диаметра переднегрудного дыхальца к диаметру первого 
брюшного равно 1 ,33. 

Личи н к и, по нашим наблюден ия м ,  раз виваются на  поверхности г имено
фора плодовых тел Fomes fome пta riu s  ( L. ех Fr.J  G i l l .  под пок ровом плен
ки  застывшего секрета слюнных желез.  Окукл Иваются в плотн ых перга
ментообразных коконах ,  которые, как правило, располагаются группами .  
Личин ки  питаются спороносной тканью.  

Исследован ы материал ы с Северного Кавказа, из Буряти и ,  Тувы, Амур-
ской области и о-ва Кунаш1<1р.  
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Sciophi la  l imbatel la Ztt. 

По внешнему виду похожи на лич инок S. rufa. 
Длина тела - 1 3  мм, дл ина головы - 0,6 мм, ширина - 0.4 м м .  
Головная капсула желтая .  Н а д  п ередн им и ветвя м и  премандибул распо

ложено по 9- 1 1 заостренн ы х  пластинок с слабо в ы ражен н ы м и  зубца м и  
на медиальной стороне и по 1 латеральному зубцу. Задние ветви п реманди
бул с 7 плоскими ножевидны ми выростам и .  Апикальная треть манди бул ы 
знач ительно светлее остальной поверхности (рис. 2, 9) . Зубцы примерно 
одина ковой дл и н ы  и формы ,  плотно прилегают друг к другу и на правлены 
медиально.  Дорсальная пластин ка мандибулы с небольшим пологим возвы
шением вблизи основан ия вершинных зубцов и nростекой,  состоя щей из  
1 0  удлиненных пластинок.  М аксил л ы  (рис. 2,  70) с 18  зубца м и  на  внут
рен нем к рае. М а ксиллярный  щупи к овальны й, его диаметр немного превы · 
шает половину дл ины наружней лопасти максилл ы .  Склериты гипофарин к 
са тем ные, уз к ие.  П ередние края дорсальных стержней мелкие  зубч ики ,  
расположен н ы е  рядами .  Антенн ы  удл иненно-я й цевидны е. 

Вентральная поверхность п ереднегрудного сегмента с шипи ками,  обра
зующими преры вистые ряды.  Средне- и заднегрудь несут по ряду мел к и х  
шипи ков. Первый брюшной сегмент с рядом более крупных ш и пи ков. 
2 - 6-й брюшные сегменты несут по 2 ряда шипиков .  7 -й брюшной сег м ент,  
кроме 2 рядо в  крупных шипиков,  несет дополн ительн ы й  ряд мелких  ще
тинок.  П редпосл едни й  сегмент с одним рядом крупных шипиков и мел
кими щетин ка м и, расположен н ы м и  вдоль него. Последн и й  сегмент несет 
широкие х итиновые пластинки ,  расположен н ы е  преры вистым и ряда м и  
и н есколько рядов очень мелких шипи ков.  

Отношен ие диаметра переднегрудного дыхальца к диа м етру первого 
брюшного составля ет 1 ,3 .  

Л ич ин ки обнаружен ы н а  поверхностя х г и менофоров плодовых тел 
Phe l l i пus  sp. По образу жизни сходны с личинками S. rufa .  

Описание составлено н а  основе м атериалов из  Таджикистана и Киргизи и .  

Scioph i la  varia (Winn. ) 

Личинки  длинные, светл ые. Длина тела - 1 0,5 м м, длина  головы - 3,2 мм,  
ширина - 2,2  м м .  

Головная капсула ( рис. 1 ,  5, 61 светлая , слабо склеротизованная . К пе
редней ветви премандибулы прилегает 7 удли ненных пластинок , располо
жен ных в ряд. Их м ед иал ьн ы е  края отчетли во зазубрен ы .  Л атеральнее этих 
пластинок расположен небольшой туповершинн ы й  зубец ( р ис. 1 ,  9 1 . Задняя  
ветвь премандибул ы с 7 дл инными ножевидн ы м и  выростами . Мандибул ы 
(рис. 1 ,  81 с сил ьно склерот изован н ы м и  базальны м и  ч астям и. Зубцы с рез
ко заострен н ы м и  вершинами,  неодина ковой дли н ы  - бол ее дл инные  ч ере
дуются с корот к и м и .  Посл едний латеральн ы й  зубец смещен на  дорсаль· 
ную сторону. Дорсальная пласти н ка м андибул ы с широким заострен н ы м  
допол н ительным зубцом и простекой,  несущей 1 0  удл иненных пластин
чатых выростов.  М а ксилл ы (рис. 1 ,  101 с 1 9  зубцами по внутрен·нему 
краю. Диаметр максиллярного щупи ка немного превы шает полови н у  дл и
н ы  наружной лопасти мак силл ы .  Дорсальные стержн и  гипофаринкса 
с несколькими преры вистыми ряда м и  шипи ков на передн их края х .  П еред
ние отрост ки  склерита, ох ватывающего глотку,  почти в 2 раза короче 
задни х .  

Грудн ы е  сегменты на вентральной стороне несут п о  ряду мел к их ш и пи 
к о в .  1 -й брюшной сегмент с 1 рядом более крупных шипиков;  2 - 8-й брюш
н.ые сегменты с 2 рядам и ш и п и ков кажды й, однако 7 и 8-й сегменты несут 
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еще по дополн ительному ряду очень м ел ких шипи ков. Последн ий сегмент 
с полем различных по форме и разм ерам опорн ых струк тур, расположен
ных в несколько преры вистых рядов.  

Брюш н ы е  дыхальца мелкие.  Отношен ие диаметра передн егрудного 
дыхальца к диам етру первого брюшного составляет 1 ,8 .  

По нашим данны м  личинки  раз виваются внутри кар пофоров Cantha
rel lus  c ibar ius Fr .  (лисич к и )  (материалы из Московской области и П ри
морского края ) . В л итературе указы вается на  нахожден ие личинок S. va
r ia  в других шля поч'liы х  грибах , а также в трутови ках [Wiппertz, 1 863) . Те
ло личинок заключено в сл изистую трубоч ку .  П итаются живы м и  тканя м и  
карпофоров. Окукливаются внутри рыхлых коконов.  

Sciophi la  lutea Macq . 

Краткие сведения по м орфологии личинок данного вида содержатся в ра
ботах П лассмана [ P l assmaп п ,  1 972]  и Пляхтера [P l achter, 1 979) . 

Дл ина тела личинки  - 1 2  м м ,  дл ина головы - 0,6 м м ,  ширина - 0,4 м м .  
Головная капсула желтая . К передней ветви премандибул ы прил егают 

8 пластинчатых выростов с сил ьно зазубрен н ы м и  м едиальн ы м и  края м и  
( р ис. 1 ,  1) . Задняя ветвь п ремандибулы с 9 дли н н ы м и  ножевидны м и  вырос

там и. Мандибул ы (рис. 1 ,  2) с туповершинн ы м и  зубцам и различной дли н ы .  
Латеральн ы й  зубец см ещен на дорсальн ую сторону. Дорсал ьная пластин
ка мандибул ы  с хорошо в ы ражен н ы м  туповершинным зубцом и просте
кой, образованной 1 4  удлинен н ы м и пластин ками.  Максилл ы (рис. 1 ,  4)  
сильно склеротизованные, с 1 7- 1 8  зубцами .  Диаметр максиллярного щу
пика примерно равен половине наружной лопасти . Дорсальные стержни 
ги.пофарин кса широкие,  л атеральные края их тем н ы е, знач ительно сил ьн ее 
склеротизова н ы ,  чем остальная поверхность, с большими прозрач н ы м и  тре
угольн ы м и  лопастя м и .  П ередн ие края дорсальных склеритов с несколь
к и м и  рядам и мел к их зубч и ков.  Задн ие отростки склерита, ох ваты ваю ще
го глотку, примерно в 1 ,5 раза длиннее передних .  

Грудные и 1 -й брюшной сегм енты на вентральной стороне несут по 1 ря 
ду шипи ков.  2 - 7-й брюшные сегменты с двумя рядам и крупных шипи 
ков .  7 -й сегмент, кром е того, н есет ряд допольнительных мел ких ш и пи ков.  
8-й брюшной сег мент с 1 рядом крупных и 1 рядом мел к их ш и пи ков.  
П оследни й  сегмент с 2 рядами крупных хитиновых пластинок и шипи ков 
и 2 ряда м и  очень м ел к их ш и пи ков.  

Брюшные дыхальца очень м ел кие.  Их диаметр вдвое меньше диам етра 
переднегрудн ых .  

Л ич ин ки обнаружен ы на поверх ности гименофоров плодовых тел гри 
бов  - трутовиков Cor io lu s  sp . (материал ы из Туркмении ) . По л итерат ур
ным дан н ы м  [ П лотн икова, 1 964; Я ковлев, 1 978;  Boппamou r, 1 925 ;  Ed
wards, 1 925;  Buxtoп ,  1 960; Dely -D raskov its, 1 974) , S. l utea может быть свя 
зана с карпофорами ряда других трутови ков , агариковы х  шляпочн ы х  гри · 
бов и с апотеция ми не которых аскомицетов . Л и ч и н к и  окукливаются е 
довольно плотных коконах.  

Scioph i la  heЬes Joh.  

Л ичин ки  удлиненные, сероваты е. Длина тела - 1 1  мм,  дл ина головы -
0,5 мм , ш ирина - 0,35 м м .  

Гоповная капсула светлая,  слабо скл еротизованная .  К передней части 
премандибул ы прилегают 8 удл иненных пластинчатых вы ростов, 7 из ко
торых с зазубренн ы м и  м едиал ьн ы м и  краям и. Л атеральнее их расположен 
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небольшой туповершинный зубец. Задняя ветвь п ремандибул ы с 8 длин-· 
н ы м и  ножевидны м и  выроста м и  ( р ис. З, 1 ) ,  Мандибулы (рис. 3, 2) с сильно 
склеротизованной базал ьной ч астью. З убцы с туп ы м и  вершинами, более 
дл инные ч ередуются с к орот к и м и .  Апи кальн ы й  зубец смещен на дорсаль
н ую сторону. Дорсальная пласти н ка мандибул ы с ч етким тупым зубцом. 
П ростека состоит из 1 2  удлиненных уз ких пластин о к .  Ма ксиллы ( р ис. 3, 3) 
с 1 8  зубца м и  по внутреннему краю. Диаметр максиллярного щуп и ка при
м ерно равен половине дли н ы  наружной лопасти максиллы .  Ги пофарин кс 
с широкими дорсал ьн ы м и  склер ита м и, передн ие концы которых в месте 
сопри к основен ия н есут 4 группы м ел к их шипи ков.  Л атеральные поверх
ности с 2 прозрач н ы м и  треугольн ы м и  лопастя м и. 

Грудн ы е  сег м енты несут на вентральной стороне по 1 ряду небольших 
шипи ков. 1 -й брюшной сегмент с 1 рядом относительно дл инных шипиков. 
2 - 7-й брюшные сегм енты несут по 2 ряда ш и пи к ов кажды й. П редпослед
н ий сегм ент с 1 рядом крупн ы х  и 1 рядом очень мел к их шипи ков. 9-й брюш
ной сегмен т  н есет н есколько рядов широ ких х итиновых пластино к и 1 ряд 
м ел к их ш и пиков.  

Б рюшные дыхзльца очень м ел к ие. ·отношение  диаметра переднегрудно
го дыхал ьца к диаметру первого брюшного составля ет 1 ,75.  

Личинки  разви ваются вн утри сл изистых трубоч ек на  поверхности старых 
карпофоров Po lyporus sp .  (материал с о-ва Кунашир)  и на  г именофорах 
Cor io lus  versicolor  ( F r. )  Ouel . и Ph e l l i п us sр. (материал из Южного П р иморья ) . 

Sciophila och racea Walk. 

Длина  тела - 1 1 - 1 2  мм, длина  головы - 0,5 м м ,  ширина - 0,3 м м .  
Головная ка псула желтая . П ремандибул ы ( р ис. 3, 4)  тем н ы е, сильно 

склеротизован н ы е. К их передн и м  ветвя м  прилегает по 8-9 удлиненных 
гребенчатых пластинок и 1 тупому латеральному зубцу. Задние ветви 
с 6 ножевидн ы м и  пласти н ками.  Мандибул ы ( р ис. 3, 5) , за исключ ен ием 
темной базальной ч асти, слабо и равномерно склеротизован ы .  Зубцы раз
лич ной длин ы ;  латерал ьн ы й  зубец смещен на дорсал ьную сторону.  Дорсаль
н ы й  зубец хорошо развит, туповершин н ы й. П ростек а  состоит из 1 2  узки� 
удлинен н ы х  пластин о к .  М а к силлы ( рис. 3, 6) с 1 7 - 1 8  зубцами по внутрен
нему к раю. П ередн ие края дорсальных склер итов г и пофарин кса с двумя 
группами м ел ких зубч иков и широ к и м и  прозрач н ы м и  лопастя м и. Задн ие 
отростк и  склерита, ох ваты ваю щего глот к у, в 1 ,5 раза длиннее передн их .  

П ереднегрудь на  вентрал ьной стороне с н ебольшим полем ш и пи ков , 
расположен н ы х  беспорядоч но .  Средне- и заднегрудь, а также 1 -й брюшной 
сег м ент несут по 1 ряду о порн ых ш и пи ков.  2-7-й брюшные сегменты с 
двумя ряда м и  ш и п и ков кажды й.  8-й брюшной сегм ент с 1 рядом крупных 
шипи ков. 9-й сегмент несет 2 ряда крупных ши ро ки х  х итиновых пластинок 
и н есколько преры вистых рядов оч ень м ел к их шипи ков.  

Диаметр переднегрудн ых дыхал ец вдвое превышает диаметр передних 
брюшных .  

Личинки  найдены на поверхностя х гименофоров некоторы х деревораз
рушающиХ' гр ибов - Corio lu s  vers ico lo r  и Phe l l i п u s  sр. ( матер иал из Южного 
П риморья ) . О кукливание п роисходит на поверхности грибов, в довольно 
плотны х ,  полупрозрачн ы х  коконах.  

Табяица д1111 опреде11ени 11  видов 

1 (4)  Манди бул ы с зубцами одина ковой дл и ны , расположенными в одной плоскости 
( ри с. 2, 2, 9)  . Б рюшные дыхал ьца относител ь но к рупн ые. Отно шени е диаметра 

переднегрудного ды хал ьца к диаметру 1 -го брю шного меньше 1 ,5 .  
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2 (ЗI  ГоловнаR капсула темно-коричневаR . З аднегрудь с вентрал ьной стороны беэ 
опорн ы х  ши пи ков . Максилл ы с 22-24 зубцами по внутреннему серповидно 
изогнутому краю (рис. 2, 31 . К передн и м  ветвR м п реманди бул прил егает по 
1 О гребенчать1х пл асти нчатых в ы ростов ( рис. 2, 1 )  . . . . . . . . . . . S. rufa Meig .  

З (21  ГоловнаR капсула светло-желтаR. Заднегрудь с вентральной стороны с рFlдом 
о по рн ы х  ш и п и ков.  М а ксилл ы с 18  зубцами по внутреннему к раю ( рис. 2, 10) . 
К передн и м  ветвR м п ремандибул п рил егает по 1 1  гребенчатых пласти нчатых 
выростов (рис.  2,  8)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S.  l i 1 11bate l l a  Ztt. 

4 ( 1 ) Манди бул ы с зубцами разной дл и н ы  - короткие чередуютсR с бол ее дпинными .  
Л атеральный зубец смещен на дорсал ьную сторону ( рис. 1 ,  2, 8;  З, 2, 5) . Б рю ш
ные дыхальца  мел кие.  Отно шение диаметра переднегрудного дыхал ьца к диа
метру 1 -го брюшного бол ьше 1 ,5.  

5 (61 Зубцы манди бул рез ко заостренные (рис.  1 ,  8) . До полнител ьный дорсальный 
зу бец остро конечн ый.  2-Н-й брю ш н ы е  сегменты с вентрал ьной стороны с З рR-
деми о по рн ы х  шипи ков каждый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. varia (Wi п п . )  

6 ( 5 )  З у бцы манди бул с ту п ы м и  вершинами ( рис. 1 ,  2 ;  З ,  2, 5) . До пол нител ьный 
дорсал ьн ый зубец всегда туповершинный.  2-7-ой брю шные сегменты с 2 рR
дами о порных ш и п и  ков каждый . 

7 ( 1 0) К передним ветв R м  преманди бул п рилегает по 8-9 г ребенчатых в ыростов 
(рис. 1 ,  1 )  . Последний сегмент тела с 2 рRдами ш и ро ки х  хитиновых пластинок 

и ш и пи ков .  
8 (9 ) З адние в етви п ремандибул с 9 ножевидными в ы ростами каждаR ( рис. 1 ,  1 ) . 

П ро стека с 1 4  удлиненными пласти н ками (рис. 1 ,  2) . . . . . . . . . S. l u tea Macq. 
9 (8 ) Задние в етви п ремандибул с 6 ножевидными в ыростами каждаR (рис. З, 4 ) . 

П росте ка с 1 2  удл и ненн ы ми пласти н ками (рис. З, 5) . . . . . . .  S. ochracea Wal k .  
1 0  (7 )  К передни м  ветвR м  п реманди бул п рl'lл егает п о  7 гребенчатых в ыростов ( рис. З, 

1 ) . Посл едний сег м ент тела с нескол ь ки м и  рRдам и  ш и ро ких хитиновых плас-
тино к и ш и пи ков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. heЬes J oh. 

Анализ особенностей строен ия лич инок ряда рассмотренн ы х  видов 
Sc ioph i l a  позволяет выделить на основе сходных ч ерт 2 гру п п ы  видов.  
К первой категории следует отнести 2 вида - S.  rufa и S. l i mbate l l a ,  для 
которых характер н ы  общие особенности структуры ротовых частей .  
Мандибулы (рис.  2, 2,9) неравном ерно склеротизованы - апи кальная треть 
их знач ительно светлее, ч ем остальная поверхность, зубцы небольшие, оди
наковой дли н ы ,  плотно прилегают друг к другу и расположены в одной 
плоскости. Дорсал ьн ы й  зубец в ыражен в в иде пологого возвы шен ия . 
Эти формы,  по нашим данн ы м ,  облигатно связаны с гименофорами труто
вых грибов, питаясь их спорам и.  Л ич и н к и  обоих видов ведут сходн ы й  об
раз жизни, обитая под покровом пле н к и  заст ы вшего секрета сл юнных 
желез.  

Ко второй группе относятся все остальные  рассмотренн ы е  личинки .  
Эти м формам свойствен н ы  м андибул ы ,  основная ч асть поверхности которых 
склеритизована равномерно ( р ис. 1 ,  2, В; 3, 2, 5 ) . З убцы, как правило, 
тупые, неодинаковой дл ины ( более дли н н ы е  чередуются с коротки м и ) . 
Крайн ий (латеральн ы й) зубец смещен на дорсальную сторон у .  Дорсал ь н ы й  
зубец, как правило, хорошо раз вит, л и шь иногда редуцирован .  Л ич и н к и  
одного и того ж е  вида, принадлежащего к этой категории, могут развивать
ся в довол ьно различ н ы х  усл овиях и питаться как спора м и  трутовиков,  
так и гифа м и  и ж ивь1 м и  тканя м и  плодовых тел шля поч н ых гр ибов (на
пример, S. l utea ) . У л ичинок с более определен н ы м и  трофичес к и м и  связя
ми (например, у S. var ia ,  приуроченной к карпофорам шляпочных грибов ) 

Рис. З. Детапи строе ни R л и чи но к  Scioph ila heЬes Joh . ( 1 -4 1  и Sciophila ochracea Walk. 
(5-6 1 

1 - преманди бул а , 2, 5 - ма нди була с дорсал ьной стороны, З, 6 - ма ксилла , 4 -
верхнRR губа (а - с вен трап ьной стороны,  б - с дорсал ьной сторо ны l 

ОбозначениR с м . на рис .  1 ,  2 . 
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можно выя вить выражен н ы е  ч ерты специализации ротовых частей - манди
бул ы обладают резко заострен н ы м и  удл иненны м и  зубцам и ( р ис. 1 ,  8:) .  
Та кое преобразование  верх них ч ел юстей, по-видимому, сов падает с общим 
направлением специализации м андибул л и ч инок мицетофилоидных дву
крылых при п ереходе к питанию живы м и  тканя м и  плодовых тел шля поч
н ых грибов, отличающихся своеобразной консистенцией и рядом других 
особенностей.  
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УДК 595. 763. 2/3, 59 1 .4 + 591 .5 

МОРФО-Э КОЛОГИЧЕС КИЕ ТИПЫ ЛИЧИНОК 
Staphylinoidea ( Coleoptera) 

В.А. ПОТОЦКАЯ 

Staphy l ino idea п редставля ют собой обширную и разнообразную г руппу се
м ейства жесткокрыл ы х .  Различные  авторы объединяют под эти м  названием 
от 1 0  до 14 семейств [ Я кобсон, 1 9 1 3; Bov ing, Cra ighead, 1 93 1 ; Pau l i a п, 
1 94 1 ; Crowson, 1 960; Dybas, 1 976 ] . Существует, однако, г руппа  семейств, 
постоянно фигури рующая в составе упомя нутого надсемейства . К ним от
носятся Ап isotom idae ( = L iod i dae) , Catop idae ( рассматриваемые  некоторы 
м и  авторами как часть An isotom idae), Lept i п idae, S i lph i dae, P latypsy l l i 
dae, Sпaphy l i п idae , Pse laph i dae, S cydmaen idae, Scaph i d i idae и Pt i l i idae. 
И менно в этом объеме и п ри н имается в дан ной работе стафилино
идны й  комплекс.  

Н есмотря на то , что существует довольно обш и рная лите ратура, посвя
щен ная морфологии и экологии отдельн ых п редставителей S taphy l ino i 
dea, морфа-э кологические ти п ы  были выделен ы  до сих пор только для личи 
нок Staphy 1 in idae [ Потоцкая , 1 97 1 ]  . Данная работа п редставляет собой по
пытку выделить морфа-экологические типы для личинок всего н адсемей
Ст'Ва Staphy l iпo i dea, а также уточнить и дополн ить морфа-экологичес кую 
типизацию л ичинок коротконадкрылых жу ков в свете новых данных ,  
полученных за  последние годы . Эти  изменения и дополнения не затраги вают 
4 из 6 морфа-э кологических типов, в ыделенн ы х  нами ранее [ Потоцкая,  
1971 ] : гем и к ри птобионтов-хищни ков, использующих для передвижения 
естественную с кважность субстрата;  геми криптобионтов-хищни ков,  спо
собных к самостоятельному п рокладыванию ходов ( 6-й тип в данной 
статье) ; к рупных хищных кри птобионитов, использую щих при передви
жени и  естественную скважность субстрата ( 1 3-й тип в данной статье ) и 
криптобионтов-хищни ков,  с пособных к самостоятельному проклады ва
нию ходов ( 1 4-й тип в дан ной статье ) . 

В целях  сокращения объема статьи вы шеупомя нутые морфа-эколо
гические типы в данной работе подробно не описы ваются и л итература 
по ним не при водится . Все эти сведен ия читатель н айдет в работе В .А.  По
тоцкой [ 1 97 1 ] .  

Материал , послужи вший основой данной работы,  был собран автором 
во время экспедиций в Архангельской и Вологодской областя х,  в Туль
ских засеках,  Центрально-Черноземном заповедни ке,  в Молдавии,  на Кав
к азе,  в Средней Азии ,  в Сибири, Туве, в Амурской области,  Хабаровском 
крае , в южном Приморье и на острове Кунашир.  Личи н к и  были собраны 
при исследован ии разлагающейся древесины на  разных стадия х ее раз
рушения ,  а также в подстилке,  г ри бах ,  различных разлагающихся расти 
тельных остатках и в почве.  Поми мо этого, были просмотрены коллекци и  
Зоологи ческого и нститута А Н  СССР и материал ы ,  переданные отдельн ыми 
исследовател ями - С. И .  Аксентьевы м ,  Т . В .  Гуса ковой, А. И .  Зайцевь1 м ,  
М Л .  Данилевским ,  А . В .  Компанцевы м ,  Н . П .  Кривошеиной, Б . М .  Мамаевым 
и Дибасом ( Dybas , США,  Ч и каго ) . 

Пользуюсь случаем выразить глубокую бла годарность н аучны м  орга
н изациям и энтомологам за п редоставленный  м атериал и помощь в работе. 
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ОТ КРЫ ТОЖИВУЩИ Е М ИЦЕТОФАГИ 

П редставители : сем .  Scaph id i idae, род Sca phosoma КЬу . ( рис . 1 ,  1) 
Сведения об образе жизни и морфологии ,  относя щиеся к дан ному мор

фа-экологическому типу личинок Scaphosoma, и меются в работах Бёвинга 
и Крайхета [ Bov ing ,  Cгa i head, 1 93 1 ) , Полиана [ Pau l ian , 1 94 1 ) ,  Дажо 
[ Dajoz , 1 965) и Клаузницера [ K lausn itzeг,  1 978а] . По данн ы м  М .С. Ги 

ля рова ( 1 964б) , личин ки Scaphosoma живут в грибах,  однако это утверж
дение не находит подтверждения в работах других авторов. Так, Полиан 
[Pau 1 ian , 1 94 1  ] находил личинок этого рода на нижней стороне свежего 

белого гриба Bo letus, Дажо [ Dajoz, 1 965) - на нижней стороне свежих пло
довых тел Fomes fomentaг ius ( L. ех Fr ) . K icky и , хотя и реже, Po lyporus 
su lfureus ( B u l l )  ех Fr.  Клаузницер та кже указы вает, что личин ки Scaphoso
ma встречаются-На древесны х грибах .  Наши наблюдения подтверждают дан
ные Дажо и Клаузницера. М ы  находили личинок Scaphosoma - на нижн ей 
стороне свежего плодового тела Fomes fomentar i us .  

Следует подчеркнуть, что нижняя сторона свежих плодо�ых тел древес
ных грибов представляет собой весьма своеобразную микростацию. На ран
них стадиях развития плодового тела - а и менно такие грибы и заселяют 

2 J 
Рис.  1 .  Морфо-экопогические ти пы л и чи нок Staph y l inoidea 

1 - о ткры то Жив ущие мицетофаги Scaphosoma assim i le Ег .  [ по Dajoz,  1 965) , 2 
от крь1тоживущие хищни ки , Phosp huga atrata L. ( по Heymons, Lengerken,  Вауег,  1 927, 
схема ти зировано ) ,  З - мел кие хи щн ы е  геми кри п тобионты , раздви гающие субстра т 
при передви жени и ,  Scydmaenus  ta rsat u s  MUl l . ,  Kunz . ,  [и з :  Гиляров,  1 964а, по Kiihne l t ,  
1 96 1 ) 
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л ичин к и  Scaphosoma - плодовое тело гриба отличается вь1сокой влаж
ностью, а нижняя сторона его покрыта многочисленными капельками вла
ги . Эти условия местообитания обусловливают ряд характерн ых особенно
стей личинок Scaphosoma. Как и многие другие обитатели отк рытых прост
ранств , личинки Scaphosoma обладают уплощенн ы м  телом, напоминающим 
по общему габитусу некоторы х S i lph idae. Глазки хорошо развиты , урогом 
фы длинные и тон кие, ноги бегательного типа. Существование в условиях по
стоянной затененности и в ысокой влажности обусловливает слабую степень 
склеротизации покровов. О к раска тела расчленяющая - на беловато-жел
товатом фоне и меются темно-коричневые тела .  Личинки Sсарhоsоmа-мице
тофаги . В соответствии с особенностями потребляемого субстрата - влаж
ного и довольно упругого - они обладают хорошо склеротизован ными ман
дибулам и  с режущи ми мел ко зазубренными вершинами .  Лабио-ма ксилл я р
н ы й  комплекс сдвинут почти к самому заднему краю головной капсулы. Л а
циния округлая , мяг кая , слабо склеротизованная ,  служит, по-види мому, 
для формирования пищевого комка.  

Открытоживущие хищники 

П редставители :  сем . S i lph idae , роды AЬ latta г i a  Rtt . , Phosphuga Leach ., 
Xy lodгepa Thoms . ,  Sy lpha саг iпаtа Hbst . ( рис.  1 ,  2) . 

Данные по их м орфологии и экологии и меются в работах Ферхефа [Ver
hoeff , 1 9 1 9а ] , Хейманса, Ленгеркена и Байера [ Heymoпs,  Leпger keп , Bay
er, 1 927,  1 928) . Хейманса и Ленгеркена [ Heymoп s, Leпge r keп ,  1 932а, Ь] . 
Полиана [ Pau l i aп ,  1 94 1 ) , Бы зовой [ 1 964б] , Клаузницера и Церхе [ K laus
п itze r ,  Zerche,  1 97 8 ] . Большую часть времен и  личинки  проводят на  по
верхности , хотя используют подстил ку,  мох, полости под камнями и т .п .  
как убежище ил и  место отдыха.  Все они я вляются хищни ками и п итаются 
либо личинками насеком ы х  и молоды м и  дождевы м и  червями [Xy lodrepa 
4-puпctata L .  и S i lpha ca r iпata Hbst . ) , либо улитками [ AЫattar ia laev i 
gata F . ) . Относительно ти па  питания личинок Phosphuga at rata L. в литера
туре, п равда, имеются п ротиворечивые сведени я .  Б ызова [ 1 964б] и некото
рые другие авторы считают, что личи н к и  Phosphuga at rata растительноядн ы 
и вредят огородным культура м .  По дан н ы м  других авторов [ H eymoпs , 
Lenge r k e п ,  Bayer,  1 927 ; Крыжановский ,  1 974 ] , личинки этого вида питают
ся улитками . Особен ности строения личинок Phosphuga at rata ,  общие с пе
речисле н н ы м и  ниже особенностями строения других от крытожи вущих х и щ
ных личинок сильфид, безусловно свидетельствуют в пользу последней точ 
ки зрени я .  

Представители этого морфа-экологического т и п а  обладают комплексом 
адаптивных морфологических особенностей ,  особенно я рко выраженных 
у л и ч и но к  AЫatt ar ia  и Phos ph uga . Открыты й образ жизни обусловливает 
сильную с клеротизацию тергитов и стернитов, которы е  находят друг на 
друга , практически полностью закры вая более слабо склеротизован н ые 
межсегментные у част ки , что у меньшает потерю влаги .  Благодаря темной 
окраске тела л ичин к и  мало заметны на поверхн ости поч вы или  подстил к и .  
О н и  очень подвижны , обладают длинным , сравнительно у з к и м  г и б к и м  те
лом.  Голова узкая , удлиненная , я вственно выступает из-под тергита пере
днег руди . Усик и  длинн ые, тонкие, направлены вперед. Ротовые части ,  осо
бенно длинные,  креп кие, сильно склеротизованные манди булы,  сдвинуты 
к передней части головной капсул ы .  Ноги бегательного типа с длин ной , рав
номерно покрытой мелкими шипиками голенелап кой . 
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Мелкие хищные гемикриптобионты, 
способные п ри передвижен• 
раздвигать частицы субстрата 

П редставител и : сем . Scvdmaen idaP,  роды E u m  i crus Thoms. , S cydmaenus 
Lat r . ,  Sten ich n u s  Thoms . , Cephenn i u rт1 M u l l . ( рис. 1 , З) . 

Отчоси мые к этому морфо-э кологическому типу личинки встречаются 
в сфагновом мху,  в торфянистой почве, лесной подстилке и разлагающих
ся растительных остатках [ Pau li an , 1 94 1 ; Гиля ров, 1 964а, г ;  K lausn itzer ,  
1 978Ь] . Экология личинок Scydmaen idae и зучена слабо,  и они отнесены к 
данному морфо-экологическому типу главн ы м  образом на основани и  
интерпретации их  морфологических особенностей .  

Крат кие сведения по морфологии личинок E u m ic rus имеются в моно
графии Бёвинга и Крайхета [ Bov ing, Cra i ghead,  1 93 1  ] .  Н аиболее полное 
описание личинок Cepheпn ium и S ten ichus сделано Полианом [ Pau l i an ,  
1 94 1 ] . Помимо этого, отрывочные  сведения п о  морфологии двух вы ше
названных родов содержатся в работах Жаннеля [ Jeann e l, 1 909 ] , Ионеско 
[ Jonesco, 1 939 ] , М.С. Гиля рова [ 1 964 г]  и Клаузницера [ K lausп itze r, 
1 978Ь] . Согласно этим данным личинки достигают в длину 1 -2 м м. Тело 
укороченное ,  мокрицеобразное. Оно бы вает как более уплощенн ы м  ( Sten
ichnus ,  Scydmaenus ,  E u m  icru s ) , так и более выпуклым (Cephenn i um ) . Об
щий габитус личинок S cydmaen idae сходен с та ковым •у геми криптобион
тов со смешанн ы м  питанием,  но  в отличие от л ичинок S i lpha  L .  Thana
toph i lus Leach . или Aclypaec; Rtt . , тeлo мел ких  х и щн ы х  геми криптобионитов 
в целом более выпуклое.  Эта особенность объясняется мал ы м и  размерами 
личинок Scydmaen idae , благодаря которы м естественные  полости субст
рата оказы ваются для них ,  как правило, достаточно широкими для п ред
вижения и поэтому отпадает необходимость в уплрщенной форме тела, 
характерной для более крупных форм,  как п риспосбления для раздви
ганИя частиц субстрата . Все же личинки S cydmaen idae,  несомненно, прео
долевают п репятствия в толще субстрата, если та ковые возни кают, разд
ви гая его частич ки ,  поскольку широкие,  сильно склеротизованные,  нахо
дя щие друг на друга тергиты груди и брюшка  делают невозможн ы м  более 
или менее существенное изгибание тела,  н еобходим ое при передвижени и  
с использованием естественной с кважности субстрата . П ря м ы е  наблюден ия 
за хара ктером связи личинок с субстратом отсутствуют , но сильная скле
ротизация и пигментация покровов говорят в пользу полускрытого обра
за жизни .  

Сведения о п итании  личинок Scydmaen idae весьма скудн ы .  Было уста
новлено, что личинки  Cephen n ium являются хищниками,  поедающи м и  кле
шей-орибатид. Личинка  захваты вает добычу п ри помощи лабио-максилляр
ного компле кса и старается оторвать ее от почвы,  п ри этом она часто ло
жится на бо к и на спину и обвивается кольцом вокруг клеща, п рижимая 
его нога м и .  С помощью мандибул личинка прокалы вает отверстие в панци
ре клеща через которое она впрыскивает f'!Ищеварительные фер менты и 
высасы вает добычу [Sch uster,  1 966 ] . По . данн ы м  Клаузн и цера [ К laus
n i t zer ,  1 978Ь]  , питание клещами хара ктерно для всех известны х  ныне личи 
нок Scydmaen i dae . Эти у казания  находят п одтверждение в особенностя х  
строения  ротового аппарата Scydmaenus,  Sten i ch n u s  и Eum icrus .  Та к  же, 
как  и для личинок Cepheпn i um,  для личинок вышеназванн ы х  родов харак
терно наличие типичных для хищни ков сильно склеротизованных серповид
н ых мандибул с острой вершиной . Строени е лабио-м а ксиллярного комлек
са также сходно с таков ы м  у Cephen ium,  что позволяет сделать в ывод о 
том ,  что личи н к и  S teп ichпus  и E u m icrus также являются хищн и ками .  
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Гемикриптобионть1 со смеwанным питанием, 
раэдвиrа�ощие П I*  передвижении частицы субстрата 

Представители : сем .  S i lph idae , роды Necrodes Leach .• O i ceoptoma Leach . ,  
больwинство видов S i lpha L. ,  Thanatoph i lus Leach .,  Ac ly paea Rtt. ,  (риё: . 
. 2, 1 ) . 

Литература, содержащаR данные n o морфологии и экологии ли11инок 
этого морфо-экологического типа довольно обширна. Отры вочные сведе
ниR по морфологии S i lpha и Necrodes и меютсR в монографии Бевинга 
и Крайхета [ Bov ing,  Cra ighead, 1 93 1 ] . Значительно подробнее морфоло
гиR этих и других родов данного морфо-экологического типа освешена в 
работах ДорсеR [ Dorcey, 1 940] , Полиана [Pau l iaп.  1 94 1 ] , Бызовой [ 1 964б] . 
Клаузницера и Церхе [ K lausп itzer, Zerche, 1 978] . Наиболее полные данн ые 
по экологии различн ых видов вышеназванных родов содержатсR в работах 
Ге [ Goe, 1 979] , Хеймонса, Ленгеркена и Байера [ Heymons, Lenger ken, 
Bayer, 1 926, 1 929, 1 930] , Хеймонса и Ленгеркена [ Heymons, Lenger ken, 
1 930, 1 93 1 , 1 934] , Ленгеркена [ Lengeгken,  1 938] , ДорсеR [ Dorsey, 1 940] и 
Ратклиффа [ Ratc l iffe, 1 972] . 

Согласно данным этих авторов, личинки вышеназванного морфо-эколо
гического типа предпочитают влажные условиR ( например, под трупом ) , но 
часто, особенно в пасмурную погоду поRвлR ютсR на поверхности. Некото
рые виды из числа всеRдных и особенно иэ числа тех видов, в рационе ко
торых преобладает растительнаR пища, часто поднимаютсR на стебли и 
листьR. В поисках убежи ща личи н ки забираютсR в поверхностные слои под
стил ки, но сколько-нибудь существеннаR роющаR деRтельность не наблю
даетсR. Чаще всего личи н ки используют длR передвижениR поверхность 
земли или субстрата, но они могут передв111гатьсR и в верхних слоRх рых
лой подстил ки, раздвигаR ее 11астицы своим плоским микроцеобразным 
телом. Как уже указывалось выше, цлR личинок характерно смешанное пи
тание, п ричем в пищевом спе ктре, как правило, преобладает какой-нибудь 
один из видов питаниR .  Так ,  длR личинок Thanatoph i lus, Necrodes и многих 
видов S i lpha основным типом питаниR RBЛReтcR некрофагиR, но нарRдУ с 
ней, хотR и в значительно меньшей степени,  имеет место хищничество. В 
других случаRх, как например, у личинок S i lpha obscu ra L . и S i lpha t r i s
t i s l l l ig . , личинки всеRдны и преобладание в рационе растительной или жи
вотной пищи зависит от возраста личинок.  Даже такие широко известные 
вредители ,  как личинки Ac lypaea ораса L. и Ac lypaea undata МiШ ,  об"Ьеди
НRющие листьR сахарной, кормовой и столовой свеклы и повреждающие 
другие сельско-хозR йственные культуры, не RВЛRютсR фитофагами в стро
гом смысле слова. Н арRду с растительной пищей, они охотно поедают боль
н ых или мертвых беспозвоночных , в рRде случаев у этих видов был отме
чен каннибализ м .  

У личинок-гемикриптобионтов с о  смешанн ы м  питанием, раздвигаю
щих при передвижении частицы субстрата, прослеживаетсR комплекс мор
фологических особенностей,  адаптивных к данной экологии. В нашем рас
порRжении были серии личинок S i  lpha sp., O iceoptoma thorac ica L., Thana
toph i lus s in uatus  F . ,  Necrodes l i ttora l is L . ,  Ac lypaea sp.,  Aclypaea tur kes
taп ica B a l l .  из коллекций З И Н АН СССР. Полускрытый образ жизни, в 
1tастности, то обстоRтельство, что личи н ки-гемикриптобиониты часто под
нимаютсR на поверхность, определRет некоторое их сходство с открытожи
вущими хищными личи н ками . Подобно открытоживущим хищникам, тело 
личинок-геми криnтобионитов сильно пигментировано и склеротизовано, 
тергиты и стерниты сплошн ые, находRт друг на  друга, так что слабосклеро
тизованные межсегментные участки оказы ваютсR скрытыми. Эта особен-
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1 2 
Рис. 2. Морфо-экоnоrические тип ы  nи "М нок Staphylinoidea 

1 - геми криптобионты со смешанны м пи танием , раздви г ающие субстрат при пере· 
дв ижении ,  Aclypaea ораса L. ( по Heymoпs, Leпgerkeп, Bayer, 1 929 ; схематизировано) 
2 - геми криптобионты - хищни ки , и с польз ующие для передви жения естественную 
скважность субстрата , Tasg ius  sp. ,  З - геми кри птобионты , роющие хи щни ки Ocypus 
s im i l is F .  

ность морфологии,  равно ка к и стигмы, которые расположены на внутрен 
нем крае паратергитов и легко могут быть при к рыты латеральными частя ми 
средней стернальной пластин ки ,  уменьшают потерю влаги .  В отличие от от
крытоживущих личинок сильфид, тело личинок-гем и криптобионтов бо
лее ш ирокое, сильно у площенное, а голова почти полностью прикрыта 
тергитом переднегруди .  Такая конфигурация тела обеспечивает более сво
бодное передвижение как  между частицами подстил ки,  та к и в узких по
лостях под трупами или между отдельными его частя ми . Ноги бегатель
ного типа, тон кие, равномерно покрыты мел кими шипи ками.  Анальная 
подпорка, выполняющая опорную фун кцию п ри ходьбе и лазанье, корот
кая, массивная , сильно склеротизованная,  с мясистыми придатками, спо
собн ыми вы ворачиваться наружу. Ротовые части и уси ки не смещены впе
ред. Мандибулы короткие ,  сильно с клеротизованн ые с острой вершиной.  
Крупны й  остры й  подвершинны й зубец и сильно выступающий режущий 
край, часто зазубрен н ы й  (особенно у видов, склон ных к фитофагии ) , рас
положены ниже и вентральнее вершины.  Таким образом, мандибулы обес
печи вают ка к выгрызание пищевого субстрата, так и, хотя и в меньшей сте' 
пени, прокалывание добычи . 
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Гемикриптобионты-хищн ики. использующие дпя 
передвижения естественную скважность субстрата 

П редставители : сем . Staphy l i п idae, роды Steпu s  Latr ., и некоторые подро
ды рода Staph y l iпus  L . ,  а и менно Tasg ius  Steph . , Abemus M u ls. , Rey, Tr i 
choderп1a Steph . ,  A lapsodu s  Tott.  ( рис.  2, 2) . 

Как правило, личин ки этого типа заселяют полости и скважины под 
камнями, упавшими стволами и у корней деревьев . Часто поднимаются 
на поБерхность.  Способность к проклады ванию ходов крайне ограничена. 
Адаптивные приспособления к данному образу жизни п роявляются в сле
дующих признаках. Тело стройное и гибкое, склеротизация и пигментация 
я рко выраженные, уси ки, нижнечелюстные щупики,  урогомфы тон кие и 
длинные.  Ноги бегательные.  

Г емикриптобионты-хищн ики . 
способные к активному прокладыванию ходов 

П редставители :  сем . Staphy l iп idae, роды Ontho lestes Gg lb . ,  Emus Leach . ,  
Ocypus Leach . ,  подроды P latydracus S .Thoms .,  Pseudocypus Mu ls . ,  Rey, 
крупные виды рода Ph i loпthus Gurt . ( рис . 2,  3 ) . 

Личинки встречаются в верхнем слое почвы,  под поваленными деревь
ями ,  под навозом и гниющи ми кучами растительности остат ков. 

Адаптивными признаками являются форма тела, степень его склеротиза
ции и окраска, сходные с таковыми у личинок гемикри птобионтов 5-го 
морфо-экологического типа. Специфическими адаптивными признаками, 
связанными с активной роющей деятельностью, я вляются массивная голов
ная к апсула с широким шей н ы м  перехватом, тенденция к слиянию зубцов 
назале, у короченные усики и нижнечелюстные щупики,  ноги бегательно-ко
nательного типа,  голенелап ка которых часто расширена в вершинной части 
и несет многочисленные крупные подгребающие щипы .  

Криптомицетобионты-мицетофаги, 
п рогрызающие ходы в толще плодового тела 

П редставители : сем . Staphy l in idae, род Oxyporus F . ;  сем. Sca ph id i idae, 
роды Scaph i u m  K i rby и предположительно Scaph id ium 0 1 .  ( рис , 3, 1 ) . 

Н аи более полные опис·ания  личинок Oxyporus и Scaph i d i u m ,  а также 
отры вочные сведения по их экологии изложены с монографии Полиана 
[ Pau l i an , 1 94 1 ] .  Фрагменты из этого описания и дан н ы е, касающиеся место

обитания этих личинок,  и меll'lтг.я в работах Гиля рова [ 1 964б] , Потоцкой 
[ 1 964, 1 967) и Клаузницера [ K lausп i t zer ,  1 978d] . 

Личинки Oxyporus latera l i s Grav . были найден ы в пластин чатом грибе 
Hypho loma subater i t ium ( F r . ) Qu� I .  [ Pau l iaп ,  1 94 1 ) . Сведени я  о заселении 
личин ками Oxyporus древесн ых грибов [ Потоцкая , 1 964, 1 967 ]  ошибочны .  
Автором во время э кспедиции в Комарово-3аповедное Приморского 
к рая в 1 968 г.  были собран ы большие серии личинок рода Oxypo rus .  Как 
правило, эти малоподвижные личинки в массе встречались в свежи х пло
довых телах губчатых гри бов.чаще всего в маслятах.  Ножка гриба почти 
никогда не повреждалась и м и .  Личинки заселяли тол щу шля п ки , в кото
рой они , питаясь, п рогрыз<:1ли длинные круглые ходы . Развитие очень быст
рое. Оку кливан ие, судя по лабораторн ы м  наблюдениям,  п роисходит в поч
ве.  В пластинчатых грибах личин ки встречались лишь в виде исключения 
по 1 -2 шту ке, обычно в месте перехода от н ожки к шляпке гриба.  Личинки 
являются мицетофагами . В лабораторных условия х м ы  доводили их до ста
дии и маго, давая в качестве пищи крупные куски губчат ых грибов, в кото-
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Рис. 3. Морфо-эколоrи'18ские ти пы яи'IИнок Staphylinoidea 
1 - кри птоцетобионты - ми цетофаги , про гр ызающи е  ходы , Oxyporus sp . ,  2 -

крип то мицетобионты - мицетофаги , не про кладывающие ходов ,  Naпose l la  sp. [ Dybas, 
1 976] , 3 - кри п тобионты , роющи е  не крофаги , Necrophoru s  sp . ,  4 - мел кие крипто
бионты, сапрофаги и мицетофаги ,  испол ьз ующие дл R  передви жениR естественную 
скважность субстрата , Bathysciel l a  sch iodtei [ Deleu raпce-G lа�оп ,  1 963 ] 

рых отсутствовали какие-либо другие безпозвоночные .  ОтносRщиесR к в ы
шеназванному типу личинки рода Sca ph i um K i rby до сих пор не были извест
н ы .  В нашем распорRжении была сериR личинок этого рода, собраннаR 
А. В .  Компанцевы м  в 1 978 г .  в Киргизии,  в заповедни ке Сары-Челек.  Как 
мне любезно сообщил А. В .  Компанцев, личинки заселяли плодовые тела 
пластинчатых грибов. Личин ки Scaph ium так же, как и личинки Oxyporus,  
RвляютсR мицетофагами и ,  питаRсь, проrрызают ходы в толще грибов . 

Особенности морфологии личинок Oxypo rus и Scaph id ium вполне соот
ветствуют изложенному выше образу жизни.  Они обладают вальковатым 
телом. Вследс"!"вие обитаниR в М R г ком субстрате п ри постоянной и высокой 
влажности с клеротизациR и пигментациR  покровов незначительна и отчет
ливо выражена только на дорсальной стороне тела .  (;терниты и склериты 
боковых сторон тела почти лишены пигментации , крайне слабо с клеро
тизованы и разделены широкими несегментированными пространст
вами.  Стигмы свободные,  более или менее сдвинуты к дорсальной сто
роне тела и так же о кружены несклеротизованными участками покро
вов. Голова сильно с клеротизованная ,  округлаR с я вственно выпуклой 
дорсальной стороной, гипогнатическая ,  с укороченны ми массивными уси
ками.  Урогомфы и анальнаR подnорка, которые являютсR опорн ы м и  струк
тvРаl\llИ при передвижении и п рокладывании ходов, корот кие, сильно склеро- · 
тизованные, массивные, причем _  урогомфы не превы шают по длине . 
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анальную подпорку. Жвалы сильно склеротизованные, раздвоенные н а  вер
шине, с режущими краRми либо зазубренными,  как у личинок Scaph ium,  
либо снабженными широкой, слегка волнистой режущей закраиной , как у 
личинок Oxypoгus.  Вершины лацинии снабжены крупным11 массивными ши
пами,  служащими длR дополнительного измельчениR пищи. Ноги бегатель
но-копательного типа, корот кие, с массивными склеротизованными члени
ками и коротким коготком. 

К этому же морфа-экологическому типу относRТСR и личинки рода Scaph i
d i um.  Наиболее подробное описание их морфологии содержитсR в моногра
фИи Полиана [ Pau l i an , 1 941 ] , фрагменты и з  которой и меютсR в работах 
ГилRрова [ 1 964б] и Клаузницера [ K lausn itzeг,  1 978d] . ЭкологиR личинок 
этого рода изучена далеко не  полностью. П олиан [Pau l iaп,  1 94 1 ) высказы
вает предположение, что личинки Sca ph id ium должн ы встречатьсR под ко
рой, в заболони,  пронизанной мицелием г рибов, на  пнRх и в стволах сруб
ленных деревьев. П о  данным ГилR рова [ 1 964б] , личинки обитают в г нилой 
древесине, в грибах и разлагающейсR влажной растительной подстилке, а 
Клаузницер [ К  lausn itzeг, 1 978d] в качестве местообитаниR  у казывает 
старые пни.  НесмотрR на многолетние работы,  в процессе которых нами 
были тщательно обследованы самые различные типы п одстилки и разла
гающейсR древесины,  мы ни разу не находили л ичинок Scaph id ium ни в од
ной их этих местообитани й .  СудR по некоторы м особенностям морфологии, 
например, вальковатаR форма тела, укороЧенные урогомфы и ориентиро
ванные к верху стигмы,  вероRтн ее всего, личи н ки Scaph id i um я вляются 
мицебионитами,  заселRющими толщу плодового тела гриба. 

Кри птомицетобионты-мицетофаги, 
не п рокладывающие ходов в плодовом теле гриба 

П редставители : сем .  Pt i l i i dae , роды Cy l indгose l la Hu b . , -Nanose l la Motsch . ,  
Th гoscopt i l ium ВагЬег ( рис .  3, 2) . 

Личинки этих родов отличаются от �стальных представителей семейства 
Pt i l l i  i dae весьма своеобразной морфологией и экологией . Краткое описание 
Cy l i nd гose l la впервые сделано Полианом [ Pau l ian , 1 94 1 ] ,  которы й собрал 
серию личинок этого рода на � гри бе Po lypoгus ,  но наиболее полно и подроб
но морфология и экологиR личинок в ы шеназ ванных  родов оп исаны в рабо 
те Ди баса [ Dybas, 1 976] . 

П редставители этого морфо-э кологического типа  я вляются обитателями 
спороносн ых трубочек различных Po ly poracea и питаются спорами гриба. 

Личи н ки обладают морфологическими особен ностя ми ,  адапти в н ы м и  к 
скрытому растительноядному образу жи зни в узком тесном п ространстве.  Те
ло их сильно вытянуто в дл и ну, округлое, червеобразное, с очень маленькс•й 
головой .  Склеротизация и пигментация п ра ктичес ки отсутствуют . Л и шь у 
Th гoscopt i l i u m ·  dury i ВагЬе r  3 последних тергита брю ш ка окрашены Б 
светло-желты й  цвет. По сравнени ю с личин к ами других растительноядны х  
криптобионитов хетотаксия у лич инок Naпose : la ,  Cy l i пd rose l la и Thoroscop 
t i l i um выражена крайне слабо. Рез ко уменьшается и количество щетинок v. 
их длина .  К адаптивным особенностя м,  несомненно,  относится и такой 
призна к ,  как у корочение усиков и других п ридатков головной капсул ы .  
Ноги личинок криптобионтов-мицетофагов , обитающи х  в спороносны х  
трубочках гриба,  также укорочен ы ,  а церки вообще отсутствуют. Некото
рая реду кция ног компенсируется наличием [lllaлo отличающейся по раз ме
ра м от IX сегмента брюш ка мощной анальной подпорки,  которая не  только 
обеспечивает опору, но и облегчает п ротал кивание дл ин ного тела по узкой 
спороносной трубоч ке гри ба . Ротовой аппарат личинок и меет ком плекс 
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морфологических особенностей, адаптивных к питанию растительной пи
щей . Так,  моларная часть манди бул сильно расширена и снабжена зубцами 
или гранулами , приспособлена к размельчению и перетиранию п и щи ,  
а максиллы несут мягкую малу, служащую для формирования пищевого 
комка. 

Криnтобионты-нектофаги, активно 
проклады вающие ходы 

П редставители :  сем .  S i lph idae, род Necrophorus F . ( рис .  3, З) . 
Морфология л�чинок этого рода описана в работах · Бёвинга и Край хе· 

та [ Bov i пg , Cra ighead, 1 93 1 ) ,  П олиана  [ Pau / ia п , 1 94 1 ) ,ьызовой [ 1 964б] 
и Клаузнице ра и Церхе [ K lausп itzer,  Zerche, 1 978) , а наиболее полные све
дения по экологии содержатся в работе Пуковского [Pu kows k i , 1 933) . 
Согласно данным этого атвтора, личин ки Necrophorus заселяют зарытые в 
земл.о трупы мелких позвоночных,  заключенные благодаря деятельности 
взрослых жу ков в плотную капсулу из навоза. Личинки вбуравливаются 
в труп , а перед окукливанием прокапывают в толще почвы длин н ые, до 
30 см, ходы , в кон це которы х  сооружают куколочную колыбельку. 

В нашем распоряжении была серия личинок Necrophorus из  коллекций 
ЗИН АН СССР. В отличие от личинок S i lph idae, ведущих открытый или по
лус крыты й образ жизни у личинок вышеназванного рода тело валькова
тое, склеротизация тела незначительна : и меются лишь маленькие склеро
тизованные пластинки  на дорсальной стороне тела,  значительная часть тер
гитов, а также боковые и вентральная стороны тела, несклеротизован ы .  
Эти особенности строения об-ьясняются скрытьi м образом жизни в субстра
те высокой влажности , при котором отпадает н еобходимость как в покро
вительственной окраске, так и в значительной склеротизации покровов . 

Способность к активному проклады ванию ходов обусловливет наличие 
хотя и небольшой, но массивной и сильно склеротизованной головной кап
сулы,  укороченных массивных усиков и нижнечелюстн ых щупи ков. Ноги 
личинок копательные, короткие, массивные, сильно с клеротизованн ые,  с 
голенелапкой, снабженной подгребающими ши пами . Анальная подпорка 
и церки, вы полняющие опорную фун кцию, так же сильно склеротизованы ,  
массивные.  С п роклады ванием ходов связано и нали чие шипов ,  хорошо 
развитых  на  с клеротизованных пластинках тергитов и тоже, по-видимому. 
выполняющих опорную фун кцию. 

Криnтобионты-сап рофаги и мицетофаrи 

Мелкие формы, использующие дл я передвижРния естественную скваж
ность субстрата. 

П редставители : сем .  Pt i l i  i dae, роды Noss id ium Е г . , Ptery x Matth . ,  Pt  i пe l la 
Mot$ch . , Act id i u m  Matth . ,  Act iпopte r�x Matth . , Acrot r ich i s  Motsch . ,  Nefa 
пes Thoms .  и др. ;  сем .  Lept iп idae,  роды Lept i п u s  M ii l l . ;  сем. Ап i sotom i d ae 
( = l iod i dae) , роды L iodes Lat r . , Agath id iu m  P z . ,  Aп i sotoma 1 1 1 . ;  сем.  Cato p i 

dae, роды Cho leva Lat r . ,  Catops P k . , Aпemadus Rtt . , Ptomophagus 1 1 1 . , Bat 
hysc ie l la Jеапп . , S peoпomus Jеапп .,  Trog /od rom u s  S .C l .Dev . ,  l sereus R t t . ,  
Bathysc i o la Jеап п . ,  ( рис . 3 ,  4 ) ; сем .  Staph y l i п  i dae, роды Tri goп u r us M u  l s . ,  
Ph loeoпomus Неег ,  Trogoph loeus  M п n h . , Oxyt e lu s  G rav ., 8 /ed i u s  Leach . ,  E lo
ri i um Leach . ,  P latystethus М пп h . , Acru l ia Thoms.  и др. 

Данный  морфо-экологический тип об-ьединяет очень мелких ( 1 ,2 -5 , 0  м м  
в длину 1 л ичинок, н е  подни мающихся н а  поверхность . 

В нашем распоряжении ,  помимо перечисленных в ы ше личино к  стафи ли ·  
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нид, были серии личинок Act inopteryx, Nefanes, Act id i u m  и Pteryx (Pt i l i 
idae ) . любезно предоставленные нам для исследования доктором Дибасом.  

Литература, посвя щенная морфологии этих личинок , весьма обши рна, 
что же касается экологии,  то она изучена гораздо слабее . Некоторые отры
вочные сведения о строении личинок Pt i l i idae мы находим в монографии 
Бёвинга и Край хета [ Bov ing ,  Cra ighead , 1 93 1 ) и в статье Х интона [ H inton, 
1 94 1 ] • а также в монографии Полиана [ Pau 1 ian, 1 94 1 ] . Наиболее полные и 
подробные данн ые по этому вопросу содержатся в работах Дибаса [ Dybas, 
1 976) . Краткие сведения о морфологии личинок 4 родов семейства Pt i l idae 
имеются в монографии Клаузницера [ K lausn itzer,  1 978с] . Сведения о мор
фологии личинок Lept i nus  носят отры вочный характер [ Emden ,  1 943 ; Pe
te rson , 1 960; Casa le , 1 976) . Литературные данн ые, относя щиеся к личин
кам An isotom idae ( = L iod idae ) , несколь ко полнее .  Некоторые сведения об 
их строении можно подчерк нуть в монографии Бёвинга и Крайхеда [ Bo
v ing ,  Сга i ghead, 1 93 1 ] , подробн ые описания личинок родов An i sotoma 1 1 1 ,  
Parabystus Po rt , и Scotocryptus G i rard содержатся в работе Полиана [Pau l i 
an,  1 94 1 ) .  и ,  наконец, данные  о строении L iodes Lat r . , Agath id i u m  Pz . и 
Aп isotoma 1 1 1 содержатся в монографии Клаузницера [ K lausn itzer,  1 978а] . 

Морфология личинок Catop idae была предметом исследования многих 
учен ых,  но к сожалению, описания либо весьма неполны , либо очень плохо 
иллюстрированы ,  что делает их использование крайне затруднительн ы м .  
Это относится к работам Пейеримхова [ Peyer imhoff, 1 906, 1 907 ) . Бевинга, 
Крайхеда [ В'б'v iпg,  Cra ighead , 1 93 1 ) и Цвика [ Zw ick ,  1 978) . 

Несколько подробнее строение личинок Catop idae описано в работах 
Жаннеля [ Jеаппе l, 1 908,  1 909 , 1 922)  и Бызовой [ 1 964а ] . но наиболее пол
ные описания сделан ы  Полианом [ Pau l iaп , 1 94 1 ) .  Казале [Casa le, 1 976)  
и особенно французс кой исследовательницей Делеранс-Гласон, опубли ко
вавшей большую серию работ, посвященную личинкам Bathysc i i пае. Содер
жащиеся в этих статьях  данные были обобщены в специальной работе 
[ De leuraпs-G la�oп ,  1 963) . 

Строение личинок стафилинид, относя щихся к вышеназванному морфо
экологическому типу,  описано в работах Ферхеффа [ Verhoeff, 1 9 1 9Ь ] , По
лиана [ Pau l i aп ,  1 94 1 ) .  Стила [Stee l ,  1 97 0) , П отоцкой [ 1 964 , 1 965, 1 967, 
1 976а , б ] , Мамаева, Кривошеиной и Потоцкой [ 1 977 ) . 

Как уже указы валось в ы ше, экология л ичинок многих вы шеназванных 
родов изучена довольно слабо. Та к,  известно,  что личинки неспециализи
рованных Pt i l i  idae встречаются в подстил ке , в сильно разложи вшихся ос
татках древесин ы ,  в гниющих растительных остатках, под корой , в гнию
щих водорослях на морских побережьях и питаются гифами и спорами 
грибов [ Н iпtоп , 1 94 1 ; Pau l ia п ,  1 94 1 ; Dybas , 1 976;  K lausп i tzer, 1 978c] . 

Личинки Lept i п  idae заселяют разлагающуюся древесину, гнезда мышей,  
кротов , ш мелей и м уравьев, а та кже подстил ку [ Petersoп , 1 9 60; Гиляров, 
1 964д] . По дан н ы м Клаузницера [ K luasп i�zer ,  1 978а ] , личинки L iodes 
( Aп i sotom idae /  встречаются на подземных частя х плодовых тел грибов 

и на мицели и ас комицет, л ич и н к и  Aga t h  i d i u m  - в древесных грибах, под ко-
рой деревьев и в п ронизанной грибами лесной подстилке,  а личинки An i so
toma - в древесн ых грибах,  под корой деревьев и в старых пнях .  Все они 
являются мицетофагами . 

Экология личинок Catop idae до сих пор изучена недостаточно. Известно, 
что это скрытоживущие форм ы .  Чаще всего ли чи н ки встречаются в толще 
подстил ки , среди детрита, в ходах кротов,  в гнездах (Тr igona ) , иногда на 
мелкой падали .  Они я вляются сапрофагами и мицетофагами, хотя личинки 
Bathy rysc i in ae при сл учае охотно поедают м ел ких беспозвоночн ы х, а личин
ки  Cho leva , по-видимому,  могут употреблять в пищу мертвые животные 

47 



ткани [ Бы зова, 1 964а; Peyer i m hoff, 1 907 ; Pau l ian , 1 941 ; Heun,  1 955; De le
u rance .G la!j;OП , 1 963; Casa le, 1 976) . 

Л и чи н ки корот конадкрылых жуков, относя щиеся к данному морфо
э кологическому типу, я вляются гигрофилами и мезофилами и заселя ют та
кие микростации,  как толща разлагающейся древесины ( Тr igonu·rus, Acru
l i a} , ходы короедов ( Ph loeonomus ) , гниющие растительные остатки ( E lon i 
um,  Trogoph loeus) , влажная ·дернина ( P lathystethus)  и т .п .  Все они питают
ся различны ми растительны м и  остатками - разлагающейся древесиной 
(Тr igonuгus)  , . органическими частицами,  и меющи мися под корой,  в ходах 
короедов, в скоплениях разлагающихся растительных остатков и пр. (Ac
r:u l i a ,  Ph loeonomus, Oxyte lus,  P lathystet h us, Trogoph loeus ) , а личинки B le
d ius - диатомовыми водорослями [Saa las ,  1 9 1 7 , Beaver,  1 967 ; Stee l,  
. 1 970, Потоцкая , 1 972,  1 973, 1 975, 1 978б] . Они ·не  спо.собны к самосто
;ятельному проклады ванию ходо!." и используют для передвижения либо 
естественн ую с кважность субстрата, либо ходы , п роложенные другими 
.более крупными насеком ы м и  (напри мер, короедами или  усачами, если 
речь идет о видах, обитающих в древесине)  . 

Несмотря на то, что, как уже у казывалось выше, данный  морфо-эколо
гический тип объединяет личинок нескольких семейств Staphy l ino idea, его 
п редставители обладают комплексом конвергентно возн и к ш их призна
ков, адаптивных к скрытому образу жизни и сапро- или мицетофаги . Тело 
личинок слабо склеротизовано, или вообще лишено склеротизации . Окрас
ка светлая, ноги ·бегательного типа.  Форма тела - камподеовидная,  но в от
личие от крупных х и щных к риптобионтов, использующих для передвиже
ния естественную скважность субстрата, оно более короткое и вальковатое, 
л и шено шейного перехвата, что связано L мел кими размерами личинок, при  
которых используемые ими  ходы оказываются для  них  достаточно про
сторными,  т.е. отпадает необходи мость в сильном изгибании тела п ри пере
движении по извит ы м  хода м .  Головная капсула, как п равило, поперечная,  
с уси ками, далеко отстоя щи ми от переднего к рая и широко расставлен н ы 
м и  мандибулами. Особенности сенсорных органов также связаны с о  скры
тым образом жизн и .  Так,  отсутствие глаз ков - частое явление у личинок 
данного морфо-э кологического типа,  особенно у пещерных форм . Оно 
компенсируется в та ких случаях сильны м  развитием чувствующих п ридат
ков на уси ках и наличием длинных чувствующи х церок ,  или церок с длин
ными сенсорны м и  волосками ( Bathysc i inae, Pt i l i idae ) . 

Ротовой аппарат обладает комплексом приспособлений к питанию раз
лагающи мися растительными остатками или грибами .  Мола сильно склеDо
тизованных мандибул резко расширена, часто снабжена зубцами и грану
лами, т.е. приспособлена для перетирания пищи.  У некоторых видов (напри
мер, у Ph loeoпomus pus i l lus  G гav. и видов, сходны х  с ним по экологии )  
вершинная часть мандибул снабжена хитинизированнь1 м гребнем для соскре
бания органи ческих частиц и к рупной, веерообразной простекой, которая 
удерживает собранную таким образом пищу .  Сдвинутый к заднему краю го
ловной капсулы лабио-максиллярный комплекс также приспособлен для 
удержания пищевого комка .  Это достигается либо расширением язычка,  ли
бо сильн ы м  развитием п рементума, а также наличием поддерживающих 
структур в верхней части максилл ( ш и п и ков на жевательном крае лаци
нии, бахромчатой вееробразной галеи ) . 

Следует отметить, что, по данн ы м  Делеранс-Гласон [ De leurance-·G laccon , . 
1 963) , в пределах группы троглобионтов - Bathysc i in ae наблюдается п ро
цесс постепенного перехода от обычного образа жизни (свободноживущие 
питающиеся формы с 2 линьками в течение личиночного периода развития ) к 
афагии и пожизненному обитанию в куколочной к олыбельке (личиночные 
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линьки при этом отсутствуют) • К последней группе относятся такие виды, 
как Speoпomus long icoгn is Sau l . ,  Ant гochar is que r i lhac i Lesp. и др. 

Поскольку морфологические изменения личинок не носят пока принци
пиального хара ктера, мы не  считаем возможны м  выделять подобные виды 
в самостоятеш.ный морфо-экологический тип .  Следует однако отметить, 
что в их строении прослеживаются признаки начинающейся редукции. Так, 
несмотря на то, что все части ротового аппарата сохраня ют в целом прису
щую им форму, размер зубцов и гранул на моларном расширении я вст
венно уменьшается, так же, как и бахрома галеи . Исчезают параглоссы, а 
цер ки резко у корачиваются и утолщаются . Тело, хотя и сохраняет в общем 
камподеовид11ую форму, становится более вальковатым [ Deleu raпce-G l�oп, 
1 963] . 

Криnтобионты -сапроксилофаrи, 
неспособные к самостоятельному п рокладыванию ходов 

П редставители : сем . Staphyl i n idae, роды P i estus G rav ., S iagon im K i rby, 
Leptoch i rus Germ ., Pr ioch irus Scharp ., L isp i пus E r ., Ho losus Motsch . ( P iest i
nae) O l i sthaerus Heer.  ( Ph loeochar iпae) ( рис. 4, 1 ) . 

Сведения по морфологии и экологии личинок этих родов содержатся 
в работах Сааласа [Saa las, 1 91 7 ] ·, Полиана [Pau l iaп , 1 94 1 ] ,  Касуле [ Kasu le, 
1 966) и Потоцкой [ 1 967, 1 972, 1 973, 1 974, 1 975, 1 976б] . Согласно данным 
этих авторов, личинки,  относя щиеся к данному морфо-эколоrическому 
типу, я вляются специализированными подкорниками. Они встречаются в 
отмерших, как п равило, поваленных деревья х с плотно прилегающей ко
рой, буры м ,  влажны м ,  сильно перегнившим лубом и твердой ;.;:;евесиной, 
покрытой влажной темно-бурой плен кой. Личинки средних размеров, срав
нительно малоподвижны ,  заселяют пространство между лубом и древеси
ной и тол щу луба . Они неспособн ы к роющей деятельности и передвигают
ся чаще всего, раздвигая волокна луба, реже - используя щели подкорково· 
го пространства. В монографии Полиана [Pau l iaп ,  1 94 1 ) впервые отмечен 
тот факт, что личинки Leptoch i rus d iversus Bern h .  питаются разлагающейся 
древеси ной . Кишечни к личинок Leptoch i rus  sp . , переданных нам для иссле
дования сотрудни ками Л аборатории системати к и  Зоологического инсти
тута АН СССР, также был наполнен частицами разлагающейся древесины .  
По н а ш и м  наблюдениям,  сапро ксилофагами я вляются и личинки S iago
п i um v i ttatum Fauv . OtfИ питаются разлагающимся лубом. Судя по строе
нию ротового аппарата, такой же "тип  питания характерен и для других пред
ставителей данного морфо-э кологического типа.  

Личинки специализированных под корни ков-сап ро ксилофагов обладают 
комплексом морфологических особенностей, адаптивных к описанному 
вы ше образу жизни, способу передвижения и типу питания. Так, для всех 
ли •1инок данного морфо-экологического типа характерна резко дорсо -вент
рально уплощенная форма тела, облегчающая передвижение между волок
нами разлагающегося луба или в узких щелях подкорового п ространства. 
Анальная подпорка и церки,  которые являются опорными структурами при 
передвижении , обладают я рко выраженной склеротизацией . Сильная скле
ротизация покровов обеспечивает защиту личинок от повреждения части
цами субстрата, а слабая пигментация связана со скрыты м  образом жизни.  

Не менее четко адаптивные особенности прослеживаются в строении ро
тового аппарата . Манди булы личинок короткие, масси вные, сильно склеро
тизованные, как правило, с развитой моля рной частью. Вершины манди
бул снабжены мощными притупленн ы ми зубцами, лежащими в разных 
плоскостя х, так что в целом они и меют совкообразную форму. Такое CTD0-
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Рис. 4. Морфо-экопоrические ти пы пи чи но к  Staphyliпoidea 
7 - кри п тобио нты , сапро ксилофаги , неп ро кладывающи е  ходов , Siagoпium v ittatu m 

Fauv. , 2  - мел кие кри птобионты - хи щни ки , использующие при передви жении естест· 
венную с кв ажность субстрата, Oxypoda sp . ,  З - кру п н ы е  криптобионты -хищни ки , ис
пол ьзующие для передви жения естественную с кважность субстрата, Gab r i u s  sp . ,  4 -
кри птобионты ,  ро ющие хищни ки , N u doblus l eпtu s G rav . ,  5 - паразити ческие фо р м ы ,  
Pl atypsy l l u s  sp . [ по Piechoc k i ,  1 959) 

ение мандибул обеспечивает захват и перетирание субстрата , а жеватель
н ы й  край лацинии,  несущий крупные щетин ки ил'И шипики ,  и попереч н ы й ,  
лопатовидный  язычок нижней губы служат для захвата и поддерж ки пище
вого комка.  У личинок O l isthae гus,  сходных с личин ками P iest i п ae по 
общегабитуальн ы м  п ризнакам (форма тела, склеротизация ,  пигмента
ция ) , язычок нижней губы более узкий ,  но эта особенность компенсируется 
наличием мощного пучка жестких щетинок на внутреннем крае стипеса 
нижних челюстей .  Судя по строению мандибул, более вытянутых и облада
ющих острой вершиной для личинок O l isthae rus  возможно фа культатив
ное  хищни чество. 

Криптобион.ты-хищники.  Мелкие формы, исп ользующи е при 
п ередв ижении естествен ную ск важность субстрата 

П редставители : сем .  Pse la ph idae, роды Bat r i sodes Rtt . ,  Eup lectes Leach . , 
P lectoph loeus Rtt . , Tr i chonyx Caud . ;  сем .  Staphy l in i dae , роды Hapa laraea 
Thoms . ,  La thг im aeum E r ., A rped ium E r . ,  Lesteva Lat r .  и др. хищн ые Oma l i 
i пae ;  некоторые Tachypo r inae, такие ка к Tach inus  G rav . , Tachyporus G ra v . , 
не которые роды подсемейства A leochar inae,  напри мер, P lacusa E r . ,  Anomo
gnatus So l . ,  Leptusa  К г . , Oxypoda M n n h . ,  At heta Thoms .  ( рис .  4, 2) . 

Л итературные дан н ые по морфологии личинок Pse laph i dae довольно скуд 
ны . Отры вочные свер.ения о строении личинок Bat r i sodes и Eup lectes име-
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ются в монографии Бё"винга и Крайхета [ Bov ing,  Cгa ighead ,  1 931 ] . Наибо
лее полные описан ия личинок P lectoph loeus и Tr ichoпyx сделаны Безюше 
[Besuchet, 1 952,  1 956] . Данные этих авторов суммированы в определитель
ных таблицах Гилярова [ 1 964в] и Клаузницера [ K lausп itzer,  1 978е ] . Стро
ение личинок стафилинид, которые отнесены нами к 1 2-у морфо-экологи
ческому типу, описано в работах Полиана [ Pau l iaп ,  1 941 ] , Дажо [ Daj9z ,  
1 960] , Липкова [ L i pkow, 1 966] , Касуле [ Kasu le, 1 968] , Журанской [ Zu
ran's ka,  1 970] , Стила [Stee l, 1 970. ,  Потоцкой [ 1 964; Potockaja, 1 966; 
1 967, 1 973;  1 976] , Мамаева, Кривошеиной и Потоцкой [ 1 977 ]  

Так же, как и личи н ки 1 0-го морфо-экологического типа, личинки  рас
сматриваемой группы заселя ют влажные микростанции и ни когда не подни
маются на поверхность .  Так,  личинки Batr isodes встречаются под корой и в 
муравейни ках ( K lausп itzer, 1 978е] , а в личи н ки P lectoph loeus и Tr icho
пyx - в сильно разложившейся древесине [ Besuchet , 1 952, 1 956) . П о  дан
н ы м  Клаузницера [ K lausп itzer,  1 978е] , личи н ки Eup lectes встречаются под 
гниющими растительны м и  остатками , но мы находили и х  на  Северном Кав
казе под корой пихты. Сходные ми кростанции заселяют и личин ки стафили
нид. Этих мелких хищни ков можно обнаружить в толще подстилки,  в раз
лагающи хся растительных остатка.х , в разлагающейся древесине, под корой, 
реже в гри бах [Pau l iaп ,  1 94 1 ; L ip kow, 1 966; Stee l, 1 970; Потоцкая , 1 964, 
1 972, 1 974, 1 975, 1 976; Мамаев, Кривошеина, Потоцкая , 1 977] . 

По характеру заселяемы х м икростаций ,  скрытому образу жизни  и ха· 
ра ктеру передвижения,  личинки расс матриваем ого типа сходны с личинка
м и  1 0-го морфо-экологического типа.  Вследствие этого особенности морфо
логии личинок двух типов обладают рядом сход1:1ых черт. Они так же, как и 
личинки 1 О-го морфа-э кологического типа, слабо склеротизован ы и бледно 
ок рашены . Ноги бегательного типа, тонкие; приспособления к проклады 
ванию ходов отсутствуют . Основны м  отличием от 1 0-го морфо-экологичес
кого типа я вляется тип питания .  Если личинки 1 0-го типа - сапрофаги и ми
цетофаги и употребляют животную пи щу в крайне редких случаях, то личин
к и  рассматриваемого типа - типичные хищн и к и .  В связи с эти м  для н их 

характер н ы  более удлиненная .форма тела и головной капсулы , манди бул ы ,  
при б11ижающиеся по форме к серповидн ы м , с остры м рэжу щи м краем,  час · 
то снабженн ы м  зубчи ками ,  отсутствие веерооб разной п р осте к и ,  удлиненная 
форма я з ы ч ка,  передний край назале или верхней губы часто вооружен 
зубчи ка ми и шипи ками.  Лабио -ма ксилля рн ы й ко м п ле кс расположен 
бл иже к п ереднему краю головной капсулы , чем у л и ч ин ок 1 0-го морфо
экологи ческого типа .  Такая же тенден ция  к смещени ю к переднему краю и 
к медиал ьной линии наблюдается и в топографии мандибул и усиков.  

Криптобионты-хищни ки 

Круп ные и средних размеров форм ы, испол ьзующие для передв ижен ия ес
тественную с к важность субстрата. 

К данному типу относятся личинки коротконадкрылых жу ков трибы 

Paede r i n i  ( роды Lath rob l u m  G rav . , G lyptomerus Н .  M ii l l . , Paederus F . )  и не 
которые личин ки трибы Ph i lonth in i ( роды Gab r i u s  Steph . , частично Ph i 
loпthus F . , Remus Ho l . )  ( рис. 4, З) . 

Они постоянно живут в толще рыхлой подстилки ,  в кучах гниющи х 
водорослей ,  под корой деревьев. Неспособн ы  к самостоятельному про
кладыванию ходов .  Адапти вные приспособления проявляются в следу
ющих признаках : тело стройное и гибкое, окраска светлая ,  склеротиза
ция слабо выражена,  шейн ы й  перехват узкий .  Ноги бегательного типа, уро
гомфы длинные, снабженные тон кими щетинками.  
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Криптобионты-хищники, способные 
1< ан;тивному прокладыванию ходов 

Данный морфо-экологический тип объединяет личинок коротконадкры
лых жуков, относя щихся к трибам Xantho l i п iп i , некоторых P latypгosop
iп i и Qued i iп i  ( poдl:i1 Xaпtho l iпus Betгho ld , Nudob l us Thoms ., Atгecus Jacq . ,  
Oth i us Steph. ,  Zeteotomus Jacq . ,  P latypгosopu s  Мппh . ,  Qued ius Steph . )  
(рис. 4, 4) . 

Личинки этого типа встречаются в нижних слоях подстилки,  верхних 
слоях почвы,  под корой отмерших деревьев, реже - в норах и древесной 
трухе . Не поднимаются на поверхность, способны к п ро кладыванию корот
ких ходов в рыхлом субстрате. 

Адаптивными признаками я вляются форма тела, его окраска и степень 
с клеротизации, сходны е  с таков ы м и  у скрытноживущих личинок 1 3-го мор
фо-экологического типа. Специфическими адаптивными признаками, свя
занными со способностью к прокладыванию ходов, я вляются наличие мас
сивной головной капсул ы ,  выступающего вперед назале, широкого шейно
го перехвата и коротких ног, снабженных крупн ы ми склеротизованны ми 
шипами и тибиальной щеткой . 

Паразитические формь1 

К данному морфа-экологическому типу  относятся лич ин ки рода Lomechu
sodes Tott. ,  (=Lomechusa G гav . ) , старщ111е возрасты личинок A leochaгa 
Gгav . (Staphy l i п idae) , а та кже личинки P la typsyl lus R i tz . ( P latypsy l l idae)  
и S i lphopsy l lus O lsuf . ( Lept iп idae ) ( рис. 4, 5) . 

В нашем распоряжении,  помимо личинок рода A leochaгa,  была серия 
личинок Lomechuso ides из гнезда Foгm ica aqu i lоп ia  Уагг .  ( Московская 
обл . ) . 

Морфология ,  экология и адаптивные особенности личинок рода A leo
chaгa описаны нами ранее [ Потоцкая , 1 97 1 ) . Там же приведена и литера
тура по этому вопросу . Что же касается личинок Р latypsy l lus  и S i lphopsy
llus, то количество работ, посвященных им, хотя и невелико, но содержа
щиеся в них данные,  тем не менее, позволяют сделать определенные выво· 
ды. Сведения об их морфологии и экологии содержатся в работах А .П .  Се
менова-Тян -Шанского и Ф .Г .  Добржанского [ 1 927 ) , Бёвинга и Крайхета 
[ Bov iпg,  Cгa ighead , 1 93 1 ) , Полиана [Pau l iaп ,  1 94 1 ) и Пихоки [ P iechoc k i ,  
1 959) . 

Личинки S i lphopsy l lus и P latypsy l lus  я вляются эктопаразитами : первые 
паразитируют на в ыхухоли,  вторые - на бобрах. Ш ироко известные личин
ки Lomech uso ides паразитируют в гнездах муравьев рода Form ica, при чем 
муравьи вы кармливают их .  Строго говоря , такой образ жизни нельзя наз
вать паразитиче�ким ,  поскольку муравьи вы кармливают лич инок "добро· 
вольно" и этот термин употреблен здесь за неимением другого. Тем не ме
нее, подобны й  образ жизн и  влечет за собой почти те же последствия,  что и 
классические случаи паразитизма .  

Тело личинок Lomechusa вальковатое, белое, полностью лишенное 
склеротизации. Головная капсула также несклеротизованная .  В отличие 
от свободоживущих самостоятельно питающихся личинок стафилинид про
мезо- и метаторакс Lomech usa равной длины.  Хетота ксия представлена 
только короткими, равномерно расположенными щетин ками. Так же, как 
и у паразитических личинок A leochaгa, у личинок Lomechusa наблюдается 
редукция сенсорного, ротового и локомоторного аппарата . Уси ки рез ко 
vкорочены, мясистые на достигают даже переднего края верхней губы . 
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Только мандибулы более или менее с клеротизованы,  все же остальные час
ти ротового аппарата, в ключая верхн юю губу - мясистые. Максиллы с ок
руглой лацинией.  Нижнечелюстные щупики сильно у корочены . Церки от
сутствуют; ноги короткие .  Членики ног по форме и размерам отли
чаются один  от другого н есколько больше, чем у неподвижных паразити
ческих личинок A leochaгa,  но эти различия значительно меньше тех, кото
рые �аблюдаются у всех самостоятельно питающихся личинок Staphy l i 
п idae . 

Личинки P latypsy l lus  castoг i s  R itz .  питаются эпителием хозя ина и могут 
повреждать его кожу, прокусывая ее до крови [Р iechock i ,  1 959] . Адапти вные 
особенности эти х  личинок сходны с таковыми у Lomechuso ides по ф',,.,ме 
тела, его склеротизации и цвету, особенностя м строения ног,  расположению 
и строению уси ков, строению ма ксилл и нижнечелюстных щупиков.  Морфо
логические адаптации, связа н н ые со специфи кой экологии данного вида, 
за ключаются в том, что у личинок P latypsy l lus  castor is ч асти ротового ап па
рата, особенно мандибул ы ,  с клеротизован ы значительно сильнее. Когот ки 
ног длинные с очень острой вершиной.  Церки и меются . Более выраженная 
склеротизация ротового аппарата связана с питанием эпителием, т .е .  плот
н ы м  и упругим "субстратом".  Острые коготки и церки дают возможность 
личинке более п рочно удерживаться на теле хозя ина .  

Адаптивные морфологические особенности S i lphopsy l l us  desmaпe О lsuf .  
сходны с особенностя ми Р .  castor i s, хотя и выражены слабее. 

Суммируя изложенные в ы ше данные,  мы можем представить себе об
щую систему морфа-экологических типов и проследить насколько полно 
они представлены в различных семействах стафилиноидного компле кса 
(табл . ) . 

Наибольшее разнообразие - 9 из 1 5  морфо-экологических типов личи
нок - наблюдается в семействе Staphy 1 i п  idae, чьи п редставители,  тя готея 
к с крытому и полураскрытому образу жизни,  п роявляют высокую эколо
гическую пластичность, которая обеспечи вает личи н кам этого семейства 
широкий  спе ктр экологических особенностей . Следующее по разн ообразию 
семейство - S i lph idae - представлено уже только тремя морфо-экологичес
кими типами ;  Lept i п id ae, Scap h i d  i i dae и Pt i  1 i i dae двумя морфо-э кологичес
кими типами каждое, а для каждого из остал ьных пяти семейств в настоя
щее время удается выделить лишь по одному морфа-экологическому типу. 
Это объясняется , с одной стороны,  резкой специализацией личинок н екото
рых семейств, например, P laty psy l l idae ,  а с другой стороны - недостаточ
ной изученностью личиночных форм та ких семейств жесткокрыл ы х �  как 
напри мер, Pse laph i dae, Aп i sotom idae и др.  

В соответствии с особенностя ми экологии личинки стафилиноидного 
компле кса образуют н есколько неравноценных  по объему групп .  Так , сво
бодноживущие ·формы объединяют представителей 9 семейств, в то время 
как паразитические форм ы  в ключают представ ителей всего 3 семейств.  У 
У свободножи вущих личинок Staphy l i пo idea наблюдается различны й ха
ра ктер связи с субстратом .  Среди них встречаются открытоживущ�:tе фор
м ы ,  гемикриптобионты и кри птобионты . Первые сравн ительно немного
численны и объединяют всего два морфа-экологических типа, вторые - че
тыре,  и ,  на конец, наиболее обширной группой я вля ются криптобионты, 
объеди няющие восемь морфа-экологических типов . Что же касается парази
тических форм, то они независи мо от того, я вляются ли относя щиеся к н им 
виды эктопаразитами или эндопаразитами,  обладают сходн ы м  набором 
адаптивных призна ков и не подлежат более дробному делению. 

У личинок стафилиноидного комплекса наблюдается тесная адаптивная 
корреляция между характером связи с субстратом в сочетании со спосо-
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Таблица 
Система морфо-экопоrм'18СКих типов Staphylinoidea 

Морфа- экологические 
типы 

Q) " "О ·а. о .... 
а 

1 2 

Открытоживvщие формы 
мицето фаги 1 
хи щни ки 

Гемикриn тобионты 

мелкие хи щни ки , раздви-
га ю щи е субстрат при пере-
дви жении 

со смешан н ы м  пи тани е м , 
раздви гающие субстрат 
при передви жении 1 ---· 
хи щни ки , и спользу ю щие 
дл R  передви же ниR естест-
венную скважность 
субстрата 

хи щни ки , роющи е  формы 

Криптобионты 

мицетофа ги ,  п рокла дыва-
ющие ходы --·--

Крип тобионты 

ми цетофаги , не про кnс�дь1-
вающие ходов --·-----------··--
некрофаги ,  способные 1 к активномv про клады-
вани ю  ходов 1 ' 
сапрофаги и мицетофаги,  1 + 
испол ьзую щие дл R пере- 1 движен и R  естественн ую 1 
с к ва жность субстрата 1 - - -- - ·  

1 сапроксило фаги ,  раздви -
гаю щие субстрат п ри  пе- i редви жени и 1 ------·--- ------ -

! м ел кие хи щ н и к и ,  испоnь-
1 зую щие при передви жении 

естествен н vtn скважность 
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Таблиц.� (окончание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  

кр упные хищни ки . + 
использ у ющие при пер е . 
движении естественную 
скважность субстр ата 

хи щни к и. р оющие ф ор мы + 

Паразиты 
пар аз итические ф ор мы + + + 

бом передвижения  и габитусом.  Так ,  открытый и полускрыты й образ 
жизн и  в сочетании с передвижением,  при котором личин ки раздвигают час
тицы субстрата, л и бо вообще не испыты вают ни какого сопротивления ,  кор
релирует с мокрицеобразной формой тела .  Полускрытый и скрытый об
раз жизни  при передвижении с испол ьзованием естественной скважности 
субстрата сочетается с камподеовидной,  а обитание в спороносн ы х  трубоч
ках гри бов - с червеобразной формой тела . 

Для сап рофагов и мицетофагов независи мо от хара ктера связи с субстра
том хара ктерно расположение уси ков и ротовы х  частей ближе к средней lil 
задней части голов ы .  Хищничество ведет к смещению упомя нуты х органов 
к переди головной капсулы .  

Адапти в н ы м и  п ризнаками а ктивной роющей деятельности я вляются на
личие массивной,  сильно с клеротизованной головной капсул ы с у корочен
ными придат ками,  короткие ноги,  голенелапка которы х часто расш ирена в 
верши нной части и снабжена подгребаю щими ши пами,  у короченные,  сильно 
склеротизован н ые церки и анальная подпорка, которые служат для упора. 

Для паразитических форм хара ктерна реду кция сенсорного, ротового и 
локомоторного а п парата . 

В заключение следует отметить, что в ыделен н ые в да нной статье пятнад
цать морфо-экологи ческих типов п редставляют собой только перв ые шаги 
в мо рфо-экологической типизаци и Staph y l i пo i dea. Дальней шее и зучение 
морфологии и экологи и  это го огро много, разнообразного и удивительно 
пластичного в экологи ческом отношении н адсемейства несомненно позво
лит в ыделить бол ьшее количество морфо-экологических групп. Это тем бо
лее вероятно , что личин ки ряда семейств до сих пор остаются практически 
вне поля зрения исследователей .  Особенно остро недостаток данных по ли
чи ночным форма м  ощущается для та ких семейств , как Pse laph i dae Scydma
eп idae , P latypsy l l i dae, м ного нового и неожиданного можно ожидать и от бо
лее детального изучения Pt i l i idae .  Дальней шее тщательное исследование ли
чинок надсемейства Staphy l i пo i dea позволит  не только вы явить новые 
морфо-эколо ги ческие типы , но и составить ряды таки х гру п п ,  отражающие 
их эвол юци ю.  
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ПУТИ ЭВОЛЮЦИ И  МОРФОЛОГИЧ ЕС КИ Х СТРУ КТУР 
ЛИЧИ НОК ЖУ КОВ-ТОЧ ИЛЬЩИ КОВ ( Coleoptera, AnoЬi idae) 

М. Л. ДА НИЛЕВСКИИ 

Семейство жу ков -точильщи ков п редставляет собой высоко специ ализи ро
ванн ую г руппу, бол ьши нство п редставителей которой приспособились 
к развити ю  за счет твердой,  сухой древесины. Можн о п редположи ть, что 
древеси на был а той средой, с которой связано обособление этой г ру п пы 
жест ко к рыл ых. Ли чи н ки целого ряда п редставителей семейства разви вают
ся за счет стеблей и плодов травянистых растен ий . Одна ко освоение этЬй 
э кологической н иши и мело, судя по всему, вторич н ый хара ктер. Боль
ши нство та ких точил ьщи ков п риуроч ено к жарк и м  сухи м обл астя м,  для 
которых переход ксилофагов на травян истые растения  вообще очень ха
ра к терен . З начительная группа точильщи ков перешл а к развитию в плодо
в ых тел ах грибов . В этом сл учае нап равление экологичес кой адаптаци и  
не вызывает н и какого сомн ения, та к  как л ичи н ки,  развивающиеся в 
гри бах, п редставля ют собой формы с к рай ней степенью мо рфол огической 
специализаци и  и. 

Многие виды точи л ьщи ков явл яются серьезн ы ми техн ическими вреди
телями, некоторые �;sредят за пасам.  Это издавна обусл авливало присталь 
н ы й и нтерес к личи н кам точи л ьщи ков. Их о писа ния поя вля ются оч ен ь  
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рано. Первая работа по личинкам АпоЬ l idae относится ко второй половине 
XV l l l  века [ Bjer kaпder, , 1 783) . В н ачале X I X  века появляются первые 
более или менее детальн ые о писания [ Bouche, 1 834; Rat zebu rg, 1 839; 
Rouzet, 1 849; Westwood,  1 839) . Перри описал личино к  семи видов точиль
щи ков [ Perr i s, 1 854, 1 878) . С тех пор регуля рно появляются статьи с 
описаниями отдельн ых личинок ,  часто с н ебольши ми о пределительными 
таблицами,  в основном по европейской фауне [A ltsoп, 1 922;  B letch ly, 
1 953; Buddeberg, 1 855; E mden,  1 925;  E r i chsoп,  1 841 ; Gahaп, 1 925; 
Gardi пer, 1 953; Hayash i ,  1 95 1 ;  Hou lbert; 1 903; Jaп i sch, 1 923; Kemпer, 
1 9 1 5; Le i ler, 1 960; Muпro, 1 9 1 5; P icard, 1 9 1 9 ; Portev i n , 1 896; Sharp, 
1 899; Tascheпberg, 1 879; Verhoeff, 1 923; V iedma, 1 977 ;  Wach t l, 1 876; 
Wh ite, 1 963, 1 966] ; 

На фоне бол ьшого числа частных работ выделя �тся статья Парки на 
[ Par k i п ,  1 933) по европейски м  личин кам точильщи ков .  В ней рассмотрены 

личи н ки восьми родов, а детальн ые опиt:а.tия снабжены рису н ками и 
определительн ы ми таблицами . Основ ные сведения о личин к ах точильщи ков 
и меются в ра ботах Бёвинrа [Вбv ing,  1 927, 1 954) . В монографии содержит
ся подробн ы й  ан ал из внешней llf'!Орфологии , основанны й на изучении муску
л атуры личинок , т щательные о писания большого количества  л ичиночных 
форм и таблицы для их определения ( в  основном по амери к анской фауне) .  
Текст снабжен больш и м  количеством иллюстраций.  В статье [ 1 927)  де 
лаются интересные фи.Погенетические обобщения н а  лич иночном материале. 

У нас в стра не работ по личинкам точильщи ков очень немного. Это 
п режде всего таблица для определения личинок точильщи ков А.А. За 
хватки на [ 1 95З] с о писания ми восьми видов и небольшая табпvца в к н иге 
И . И . Ил ьинского [ 1 962) . Л и ч и н ка Xestob l u m  sub l пcaпum Re i t t .  описана 
Н . Н .  Дуброви н ы м  [ 1 97 7 ) . В работе Ф.А. За йцева [ 1 956) н ет данн ых по 
строен ию л ичинок, но она содержит и нтересн ые биологи ческ ие у казания . 

Зан и мая больu.:ое количество разнообраз н ых экологичес ки х ни ш, ли
ч и н ки  точильщи ков демонстри руют значительное мо рфол огическое разно
образие. Нам п редставляется и нтересн ым п роследить пути его формирова
ния в сравнении  с морфологической эволюцией личи нок жу ков-ксилофагов 
други х семейств . 

Строение личи но к точил ьщи ков E rпob lus  sp ., Xestob l u m  rufov i l losu m 
Deg . ,  Х .  suЬ i пcanu m Re itt ., Hedobla  pubescens 0 1 ., Las iodeгma turcestan i 
cu m Re i tt ., Pr iob l u m  deпd гoЬ i iforme Re itt ., Hem i coe lu s ruf ipes F . , Paro
J i gomerus costatus Logv ., O l igomerus retows k y i  Sch i ls. ,  M icrobregma 
e marg i пati.im Dufts ., AпoЬ i u m  pert i пax L ., Gast ra l lus  sp ., Pseudoxy let i пus 
f iss ico l l is Re 1 t t ., Pt i l 1nus pect iп  icorn is  L"  Per it heca gyrosa Logv ., Dorcatoma 
s ib i r i ca Re i tt . ,  D. p i lose l la Re i tt ., D .d resdens is Hbst ., Coenocara sp . и зучено 
по собствен н ым материалам. Данн ые по морфологии Xyle t iпus sp ., 
Och iпa pt ino ides Marsh ., Anyt is  rubeпs Hoffm ., N icoЬ ium castaпeu m 0 1 ., 
H abrobregmus car inatus Say, Trypop itys seг iceus  Say., Coe lostethus 
пotatus Say, М icroaпob l u m  sp ., Cryptorama m iпutu m  les ., Coenocara 
ocu lata Say п риводятся н а основе описаний и рисун ков из  монографии 
Бёвинга [Вбv iпg, 1 954) . 

Тело лич и нок точильщи ков С-образно изогнуто ( рис. 1,1-5) . Голова 
гипогнатическая . Эти черт ы, формирующие внеш н ий обли к  личино к ,  до
статочно постоя н н ы ,  но в и х п ределах могут быть отмечен ы  некоторые 
специальн ые откл онен ия . Голова,  как правило, не я вля ется строго ги
погн атической . У больши нства ксилофагов и мицетофагов ( рис. 1 , 7,4-5) 
она слегка скошена в перед, а теменная часть несколько в тян ута в передне
грудь. У более с пециализированн ых ксилофагов степень прогнатизма 
увеличивается , н ап ример у личинок рода Pt i l  iпus Geoffr. (рис. 1 ,2) . Край-
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Рис. 1 . Строеtме теnа, rоnов ы  и антенн nичи itок жуков-точиn ьщи ков 
Общий вид личин ки : 1 - Hemicoelus  ruf ipes, 2 - Pt i l i n u s  pect i n icornis,  3 - Gastral

lus sp. ,  4 - Dorcatoma s ib l r ica, 5 - Coenocara sp ., Голов а :  6 - Ernoblus sp., 7 - Hedobla 
pubescens, В - Anoblu m  pert inax,  9 - Lasioderma turcestanicum, 10  - Gastral l u s  sp . ; Ан
тенны : 11 - Xestoblu m su blncanum,  12 - Pseudoxy let inus  f issico l l is, 13 - Dorcatoma 
sibl rica, 14 - Dorcatoma d resdensis 

. . 
не редко этот процесс доходит до полного завершения и голова становит-
ся п рогнатической, как  у личинок рода Gastra l lus  Jacq . du Va l . (рис.  1 ,3) .  
В ыработка прогнатизма сопровождается удлинением голов ной капсулы 
(рис. 1 , 10 ) и погружением ее теменной части в переднегрудь ( рис. 1 ,3) . 

Форма головы точильщиков слабо удлиненная ( рис. 1 ,6-8) . У Las ioderma 
Steph ., личинки которой приспособИлИсь к-· развитИ_Ю_ -в стеблях травя -
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нистых растений ,  голова строго гипогнатическая, совершенно свободная 
и и меет округлую форму ( рис. 1 ,9) .  

П ра ктически все направления специализации личинок точильщи ков 
ведут к уменьшению изогнутости тела.  У личи нок рода Pt i l iпus она зна
чительно меньше, чем в большинстве других групп  (рис. 1 ,2) .  У специали
зироваli ных ксилофагов и мицетофагов тело становится почти прямым : 
роды Gast'r.a l luit (рис. 1 ,3) и Соепосаrа Thoms . ( рис. 1 ,5) . Тело большин
ства л ичинок точильщи ков и меет утол щения в грудной области и в области 
6-8-го сегментов брюшка ( рис. 1 . 1 ) . У более специализированных кси 
лофагов развитие грудн ых сегментов увеличивается ( Pt i l  iпus, рис. 1 ,2) . 
П ри специализации к мицетофагии наблюдается относительное уменьше
ние грудн ых сегментов в сравнении с брюшн ыми.  Это заметно у Dorcatoma 
Hbst . ( рис. 1 ,4 )  и совершенно отчетливо - у Coenocara . 

Покровы личи нок точильщи ков всегда слабо склеротизованы и не  
пигменти рован ы (за исключением голов ы ) .  Очень характерно п рисутствие 
шипоков н а  спинной стороне тела на передн ей части (претергуме) заднегруди 
и перв ых семи сегментах брюш ка, а также на боковых час:fях 9-го сегмента. 
Та кое вооружение покровов встречается в далеких друг от друга родах 
(Aпob lum F ., O l igome rus  Redtb ., Xy let iпus Latr . ) и ,  судя по в сему, я вля 

ется следствием более сильно в ыраженной специал изаци и ,  так как в родах 
с общи ми чертами плезио морфии шипики  часто присутствуют на 8-м и 
1 0-м сегментах. Напри мер, у ЕrпоЬ ius  Thoms . на 8-м сегменте брюш ка 
и меются многочисленные шипики ,  у Xestob lum Motsch . на 8-м сегменте 
их немного, у Och iпа  Sterh . - нет совсем, но на анальном сегменте шипики 
и меются в обоих родах.  В роде Hedob la  Latr . несколько шипиков есть 
даже на тергите среднегруди. У Pt i l iпus развитие шипи ков наиболее зна
чительно .  Они и меются не только на  2-3-м г рудн ых тергитах, 1 -8-м тер
гитах брюш ка и боках 9-го сегмента, но занимают также плевральные 
участки  заднегруди и 1 -7-го сегментов брюшка.  Это я вляется , скорее всего, 
результатом вторичной специализаци и ,  так как род Pt i l iпus отмечен общи м 
в ысоким уровнем а поморф изма . Редукция покровного вооружения п роис
ходила н езависи мо п ри различных направлениях  адаптации .  Постепенная ре
ду кция ши пи ков н аблюдается при освоении плодовых тел грабов . В роде 
Per itheca Logv . ши пики  и меют типичное для семейства расположение 
на тергитах заднегруди, 1 -7 -го сегментов брюш ка и на  боках 9-го сегмента. 
У Dorcatoma и Ап it is ши пики  на. тергитах расположены только в два ряда, 
а на  седьмом тергите их н ет совсем.  Л и ч и н ки Соепосаrа пол ностью лишены 
шипи ков, вместо них на тергитах брюшка поя вились поперечные  ряды 
коротких щетинок . Исчезают шипики у л ичинок ,  перешедших к развитию 
в стебля х  травянисты х  растений ( Las ioderma) , : замещаясь. густым опуше
нием. У развивающи хся в коре л ичинок Gastra l lu s  шипики та кже исчеза 
ют, а на их месте развиваются г ранул и рованные мозоли. Здесь реду кция 
вооружения связана с уменьшением механической п рочности среды.  Одна
ко к то му же п риводит и более глубокая адаптация к типичному для то
чил ьщи ков месту обитания - твердой древесине. Л и шены ш и п и ков, на
п ри мер, личинки Paro l igomerus costatus, развивающиеся в твердой сухой 
древеси не разнообразнь1х л иственных деревьев. По-видимому, реду кцию 
шипи ков можно считать общей для семейства тенденцией, проявляющейся 
в различных направлениях  специализации .  Род Pt i l i пus п редставляет собой 
исключение из этого п равила.  

Развитие щетинок на теле и меет в общем незначительн ы й  характер и не 
увеличивается у ксилофагов и ми цетофагов даже п ри реду кции шипиков . 
Густое оп ушение и меют только личинки рода Hedob la, а также, как было 
отмечено в ыше, л ичи н ки Las ioderma . 
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Лобные  швы у большинства л ичи нок точильщиков н еза метн ы ( рис. 1 ,8) . 
Они сохраняются полностью только у п ри ми тивных личинок рода E r пob lus  
(рис. 1 ,6) . У Las ioderma (рис. 1 ,9) они за метны лишь частично. П ри ис

чезновении лобных швов лобн ый треугольни к  может выделяться своей 
пигментацией ( Hedob la , рис. 1 ,7) или же п игментацией в ыделяется только 
его передняя часть. Какие-либо скульптурн ые образования на голове не 
характерны для личинок точильщи ков и встречаются очень редко .  В роде 
Dorcatoma и меются длинные субфоссальн ые отростки .  У некоторых л и 
чинок ( Aпob lum pert iпах, Pr iob lum Motsch .) выступает передняя часть 
лба, нависая над н ал ичником ( рис. 1 ,8) . 

Больши нство личинок точильщи ков и меют по одному глазку с каждой 
стороны голов"1. При увеличении специализации rлаз ки уменьшаются 
в размерах и становятся плохо заметны м и .  Личинки рода Pt i l iпus 
полностью лишены глаз ков. 

Антенн ы  л ичи нок точильщи ков демонстри руют все степени редукции 
от довольно крупных двучлениковых . до почти полноrо исчезновен ия .  Дву
чдени ковые антенн"1 и меют представители родов Erпob lus, Xestob lu m, 
Aпob lum ( рис. 1 , 7 1 )  п ричем на базальной мембране и ногда заметн ы 
остатки еще одного члени ка. У N icob lu m castaпeu m и Pt i l iпus антенны 
одн очлениковые.  У первого редуцировался основной члени к , базальная 
мембрана несет сенсорий  и апикальный ч11ен и к ;  у второго редуцировался 
апи кальн ы й  член и к  и на первом членике остается тол"ко один сенсорий .  В 
большинстве же случаев все членики редуцируются , и сенсорий с группой 
щетинок располагаетсп п рямо на базальной мембране ( рис. 1 , 12) . Ин 
тересно, что у м ицетофильных личи нок рода Dorcatoma при крайней сте 
пени реду кции антенн сенсорий пре.-ерпевает п рогрессивное развитие. У 
Dorcatoma s ib lr ica он п росто удлинАется ( рис. 1, 13 , а у Dorcatoma 
d resdeпs is Hbst. n редс:·авлен дл инным палочковидн ы м  образование11.� 
(рис. 1 , 14) . 

Вооруж(!ние антеклипеуса у личинок точильщиков достаточно  разн о 
образно. Первичн ы м  нам п редставт•ется голый антеклипеус, лишенный 
какой -либо склеротизации .  Так ое положение типично для больши нства 
личи нок жуков и и.менно оно сохраняется в п ри митивном роде Е rпоЬ i us .  
Тем не менее по переднему к раю эпистома у боковых углов анте клипеуса 
всегда наблюдается концентрация длинных щетинок.  В целом ряде родов 
можно набл юдать переход этих щетинок на антекли пеус, когда у разл ичн ых 
особей одного вида в углах антеклипеуса бывает разное число щети нок, 
а у н екоторых они отсутствуют .  Следующий этап - наличие на антек л и 
пеусе постоянных групп  щетинок и образован ие в у глах небольши х скле 
ротизованных площадок, типичных для большинства точильщи ков 
(Xei>tob l u m, Och iпa ) . Наличие отдельных рассеянных  щетинок на налич 
нике ( Соепосаrа) я вляется п роизводн ы м  от этого варианта . В других 
случаях  наблюдается расши рение и слияние склеротизованных пластинок 
( N  icob lu m  castaпeLim) . В дальнейшем это развитие могло приводить к 

частичной ( Had robregmu s  car iпatus, Trypop itys se r iceus )· · ил111 пол ной 
( Coe lostethus пotatus)  с клеротизации антекли пеуса . Не вызывает сомне
ния,  однако, что отсутствие или наличие неболь ш ого числа щетинок на 
антеклипеусе в целом ряде в ысоко специализированных групп  ( Do rcato .'Т1a, 
Pt i l iпus)  может иметь вторичный характер. 

Верхняя губа и меет у точильщи ков овально-п о11еречную форму, но у 
мицетофагов обнаруживает отчетливую тенденцию к удлинению (Апуt is ,  
Dorcatoma) ( рис. 2,6) , а у Соепоса rа п риобретает сложн ую сердцевидную 
форму ( рис.  2,7) . Степень опущения верхней губы различна в разн ых 
родах, а в целом обнаружи вает тенденцию к у ме ньшению. Оно наименее 
развито в родах Ап it i s, Dorcatoma, Соепосаrа . 
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Рис. 2. Строение эпифари нкса и манди буn nичи нок жуков-тО'lиnьщиков 

Эпифари н кс :  1 - Hedobla puЬescens, 2 - Ernoblus sp. , 3 - Microbregma emarginatu m, 
4 - Gastra l l u s  sp . ,  6 - Pseudoxylet inus  f issico l l is, 6 - Dorcatoma s ib l rica, 7 - Coenocara 
sp . , Мандибул ы :8 - Xesto b l u m  rufov i l losum,  9 - Amoblu m  pert inax , 10 ...:. Microbregma 
emargi natum,  1 1  - Hemicoelus ruf1pes, 7� - Gastra l l u s  sp . , 73 - Pti l inus  pecti n icorn is ,  14 -
Lasioderma turcestan icu m ,  15 - Dorcatoma s ib lr ica. 16 - Coenocara sp . 

Эпифари н кс точил ьщи ков очень  разнообразен, причем последователь
н ая связь между разл ичн ыми типами строения далеко не всегда я вляется 
очевидной . Изуч и в  и меющи еся в н ашем распоряжении  материал ы , м ы  
счи таем возможн ы м выводить осн овные варианты строения эп ифа ри н кса 
из того состоя н ия , которое и меется в роде Hedob la . Эп ифари н кс Hedob la 
( рис. 2, 1 )  и меет большое и н еоп ределен ное ч исло акантопариальн ых , 
а кропариальных,  хето париальн ы х и корифальн ы х щетинок , не модифици ро-
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ван ных каким-л ибо специфическим способом.  Такой эпифаринкс мог изме; 
няться в двух основных на правлениях.  С одной стороны,  происходит увели
чен ие числа щитинок при отсутст вии специализации и х  форм ы .  Так мог воз 
никнуть эпифарин кс Xy let iпus sp . и O l igomeгus Redtb . Завершением этой 
линии изменений можно считать эпифари нкс N icob lum castaneum, 
полностью покрытый щети н ка ми .  В другом направлении п роисходило 
уменьшение числа щетинок, причем остающиеся у корачиваются и п ри 
обретают специфическую форму . У E гпob lus щетин к и  слег ка короче, 
а число корифальн ых щети нок уменьшилось до четырех (рис. 2,2) . У 
Hem icoe lus гuf i pes, М icгobгegma emaгg inatum и Anob lum хетопар;,.�аль
ные щетин ки расположены только в один ряд, и общее число  щети нок 
на эпифари н ксе значи.тельно уменьшилось ( рис. 2,3) . У Gastгa l lus  кори 
фальн ые и хетопарильн ые щетин ки п ревратились в короткие булавовидные 
образования ( рис. 2 ,4) . Максимально редуцированный эпифари н кс на
блюдается у M icгoanob lu m sp., где п рисутствуют тол ько четыре хетопа
рильн ых щети н ки и четыре корифальн ых.  

Специфическое развитие получает эпифари н кс у мИцетофагов.  С 
удлинением верхней губы сильно вытя гивается ряд хетопари 
альных щети нок, что можно видеть у личи нок Pseudoxy let i п us 
f iss ico l l is ( рис. 2,5) . Апикальная часть эпифари н кса сильно склероти 
зуется , корифальные щетинки ,  как и соседние а к ропариал ьн ые, п ревра 
щаются в сильные зубцы ( Doгca toma, рис. 2,6) . Аналогичное расположение 
щетинок наблюдается у личинок Соеnосага, только здесь хетопариальн ые 
щетин ки расположены в один ряд, очень многочисленны и сильnо у t<ороче
ны, а корифальн ые - специфически модифицированы по форме у различ 
ных видов ( рис. -2 ,7) . 

Мандибулы л ичинок точильщи ков в н аиболее плезиоморфном состоян ии 
имеют четыре зубца и п учок щетинок у дорсальной границы режу щего 
края (рис. 2,8) . Снаружи мандибулы также покрыты щетин ками ( E гnob lus, 
Xestob lum, Och iпа) . У Aпob lum третий и четвертый зубцы значительно 
уменьшены ( рис. 2,9) . У M icгobregma emaгg inatum сохраняются только 
три зубца ( рис. 2, 10) . У Hem icoe lu s  гuf ipes мандибулы и меют только 
два зубца - наиболее обычный вариант в семействе (рис. 2 , 1 1 ) . Наконец , 
у Gastгa l lu s  sp . манди бул ы и меют пирамидальную форму с одн и м  зубцом 
( рис. 2, 12) . У личинок Pt i l inus зубцов нет совсе м, а мандибул ы и меют 

зак ругленный долотовидн ый режущий к рай  ( рис.  2, 13) . Для личинок 
мицетофагов очень характерно развитие псевдомолы. У мало специали
зированных мицетофагов ( Pe г itheca) псевдомола едва намечена. П ри мерно 
такие мандибулы и меют личин к и  Las iodeгma, питающиеся в стеблях травя 
нистых растений ( рис. 2, 74) . У An it is и Doracatoma псевдомола развита 
очень сильно ( рис. 2, 15) , а у Coenocara моля рны й  к рай п риобретает 
сложн ую гранул ированную структуру (рис. 2, 16) · 

Максиллы также обнаруживают большое разнообразие строения.  Щупик  
почти всегда трехчлен иковый, но  у M icгobгegma emaгg inatum и N icob lu m 
castaneum сохраняется четырехчлени ковый щупи к ( рис. 3, 1 ) , а редукция 
до двух члеников наблюдается только у Cгyptorama m iпutu m .  Лаци ния  
п ри сутствует всегда , но развита различно в разн ых родах. За исходн ый 
для семейства тип лаци нии м ы  считаем возможн ы м  п ри н ять то состояние,  
в котором она находится в роде Eгnob lus ( рис. 3,2) . Небольшая мясистая 
доля усажена дли нн ы ми щетин ками и несет длинный острый стилет. 
Такая же лациния имеется у Xestob lum и Och ina .  В дальнейшем набл юда 
ется два основных направления развития лацинии .  С одной стороны , п ро
исходит ее редукици я .  Очень маленькая лациния у Hedob ia puЬescens 
(рис. З,3) , причем стилет заменен группой щетинок. С другой стороны, 
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Рис. 3. Строение аnм ка11ьной 11астм максм1111111 11м11Мнок жуко- то11М11ьщм ков 

1 - Microbregma emarginatum, 2 - Ernoblus sp., З - Hedobla pubescens, 4 - Gast· 
ral l us sp.,  5 - Pseudoxyletinus f issicol l is, 6 - Dorcatoma pi losel la, 7 - Coenocata sp. 

5 
Рис. 4. Строение аnмкапьной 11встм ноn. 11м11м нок жvwов-,,_11ьщмков 

1 - Lasioderma tu rcestanica, 2 - Xestoblum r'ufovilosulТ' , З - Hedobla puЬescens, 4 -
Dorcatoma pilosella, 5 - Gastra l lus sp.,  6 - Coenocara 
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наблюдаетсfl реду кциfl стилета с увеличением размеров самой лацинии .  
Часто она п риближаетсR к раз мерам галеи ( N icob lum castaneu m, Xylet inus  
sp ., O l igomeгus, Anob lum , Pseudoxy let inus f iss ico l l is, рис. 3,5) . У 
Gastгa l lu s  и Las iodeгma лишеннаR стилета л ициниR вторично уменьшаетсR , 
что сопровождаетсR специализацией формы щетинок ( рис. 3,4) . Стилето
в иднаR форма последних может способствовать поRвлению вторичных 
к ру пных стилетов, кото рые легко отличиютсR от первичн ых б11агодарF1 
наличию у них  сочленениR.  Таких стилетов может быть н есколько на одной 
доле.  Наиболее сильного развития достигает лаци ния у ми цетофагов.  У 
An it i s  и Doгcatoma она всегда больше галеи , связана с ней склеротизо
ванной перемычкой и склеротизована изнутри ( рис. 3,6) . Крайне специали 
зированн ую форму и меет л ациния у Соеnосага . Внутри край лаци нии 
вогнут и сильно утолщен . Эта вогнутаR с клеротизованнаR поверхность 

· Накладывается на в ыпуклую поверхность гипофаренгиальной склеромы,  что, 
очевидно, я вляетсfl п рисnособлением для перети раниfl споровых зерен 
( рис. 3,7) . 

Нижняя губа не обнаруживает у личи нок точильщиков специальных 
модифи цикаций. Можно только отметить прогрессивное развитие с клеро
тизации в осн овани и  прементума,  достигающее максиму ма в роде Pt i l  inu s, 
где она п редставлена хара ктерной треугольной пластинкой.  

Ги пофари нкс личинок точильщи ков в при митивном варианте н есет 
гру ппу щетинок, которые часто исчезают , и два боковых палочковидных 
склерита . Выше отмечалась склеротизация этих склеритов у Соеnоеага . 

Подразделение сегментов тела весьма постоя нно.  Интересно только 
отметить специализацию средней груди у Gastгa l lu s, связанную с выпрFIМ
лением тела у этой л ичи н ки и фо рми рованием п рогнатизма. У нее  образо
вался настоя щий п ронотум с глубокими латеральн ыми бороздами , очень 
похожий на соответствующее образование у личинок дровосеков,  и меет· 
СА даже неглубокая п родольная исчерченость. 

Ноги у личинок точильщи ков п рисутствуют п очти всегда, однако и>  
относительное разв итие, п ропорции и особенно форма претер певают су
ществен ные  изменения .  В наиболее при митивном случае претарзус ко 
роткий,  его мембранная часть короче коготка, н есет две щети н к и ,  и ме
етсfl хорошо раз витый аролиум. Та кой п ретарзус имеют личи нки 
Las iodeгma tu rcestan i ca ( ри с. 4, 1 ) . У Och ina аролиум еще заметен ,  
у XestoЬ i u m  - уже отсутств ует ( рис. 4,2) . В дальнейшем может происхо
дить увеличение базал ьной части п ретарзуса с увел ичением на ней коли 
чества щети нок ( HedoЬ ia ,  рис. 4,3) . Часто щети н к и  укорачиваются и утол 
щаются ,  превращаясь в два сил ьн ых ши па, как у Xestob lu m .  У Pt H inus  
остается толь к о  оди н  такой ш и п .  У Dorcatoma количество ши пов на  конце 
ноги увел ичивается за счет дистальн ы х  щетинок голенелапки  (рис. 4,4) . 
Дл fl  больши нства л и ч и нок точильщиков характерно увелич ение и утонь 
шение коготка п ри сохранении двух дли нных  щети нок в базальной части 
(Anob lum ) .  Редукция коготка н аблюдается к рай н е  редко. В этих случая х 

п ретарзус о канчи вается м я г к и м  аролиумом, у основания которого на 
голенелап ке расположе н ы  две щети н ки ,  как у Gastra l lu s  ( рис. 4,5) . 

Ноги л ичи нок точильщиков обычно различаются r.o размеру : к а к  
п равило, передн ие короче задних и обы чно н ес колько тол ще .  Своеобразное 
соотношение размеров ног н аблюдается у видов рода Doгcatoma . У н и х 
передние н оги слег ка короче средних ,  а задние - сильно редуцирован ы .  
Ряд направлений специализации ведет к уменьшению размеров ног . От 
носительно маленькие ноги и меют личи н ки Pt i l in u s  и особенно Gast ra l lu s . 
Но в эти х  сл учая х сохраняются все четыре член и к а  и претарзус. Более 
значител ьная реду кция ног п роисходит в роде Соеnоса га . У Coenoca ra э р . 
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на конусовидном руди менте ноги границы члеников едва различим ы ,  но 
коготок еще имеется ( рис. 4,6) . У C.ocu lata исчезает и коготок . 

Дыхальца личинок точильщи ков только редко и меют п равильную о круг 
лую форму.  Обычно перитрема снабжена одни м или нескольким и вы
ростами. 

П роанализировав развитие основных морфологических п ризнаков 
АпоЬ l idae, мы можем констати ровать, что пл езиоморфными чертами 
в этом семействе я вляются четко выраженная С-образная форма тела 
с гипогнатической головой ; слегка п родолговатая головная капсула 
с хорошо выраженными лобн ыми швами и сильно пигментированной лоб
ной пластин кой ; наличие глазков и двучлениковых антенн;  отсутствие 
каких-либо скульптурных образований на голове. Наличн и к  не склеро
тизованн ый,  без щети нок. Верхняя губа с множеством щетинок по краю 
и единичн ы ми в центре. Эпифари нкс несет множество недифференцирован
ных U�етинок в а кропариальной, акантопариальной, хетопариальной и 
корифальной частя х. Мандйбулы с четырьмя острыми а пи кальными зуб
цами,  пучком щетинок, лишенные псевдомолы. Максиллярный щупик 
4-члениковый, лациния меньше галеи, покрыта tiедифференцированными 
щетинками и несет длинный острый стилет, не связа на с галеей попереч 
ной перемычкой и не склеротизована. Ги пофари н кс несет пару палочко
видных склеритов в боковых частях и группу щетинок - на вершине. 
В основании п рементума и меется склеротизованная полоска. 

Ноги дли нные, причем размеры их увеличиваются от первой пары к 
третьей . П ретарзус короткий,  коготок изогнутый.  Базальная часть пре
тарзуса несет группу недифференцированных щетинок. Имеется аролиум. 
П ретергум ы  2-3-го грудных и 1 -8-го брюшн ы х  сегментов, а также 9 
и 1 0-й сег менты несут множество шипи ков. Дыхал ьца округлые.  

Почти все эти п ризнаки характерны для личинок подсемейства 
E rnob l iпae; для рода E rnob lus - в большей степени ,  для рода Xestob l u m  -
в меньшей. 

Специал изация мицетофагов и ксилофагов идет различн ы ми путя м и .  
Среди ми цетофагов наиболее специализирован род Coenoca ra, а из  кси 
лофагов - род Gastra l lu s .  П риспособление к питанию тканями т равян истых 
растен ий способствовал о сохранению большого количества плезиоморф
н ы х  при зна ков , что, возможно, связано с относител ьной мягкостью суЬ
стратов такого рода. 

В сравнительном плане и нтересно рассмотреть морфологические адапта
ции личинок точи льщи ков и личи нок ксилофагов из других семейств 
жу ков,  напри мер капюшонни ков, которые также и меют С-образную форму 
тела и часто живут совместно с точильщиками . В первую очередь обращает 
на себя в ни мание глубокое различие в с·rепени развития важней ших морфо
логических характеристик при совпадении направления их изменений .  
А иногда различаются , по-види мому, и сами эволюционные тенденции.  

У точильщи ков отчетливо выражена тенденция к п рогнатизму и удлине
нию головы, однако полностью она реализуется к райне редко, только у 
самых специализированн ы х  форм . Для каnюшон н и ков удлиненная п ро
rнатическая голова я вляется правилом, и только в одном из наиболее 
плезиоморфн ых семейств сох раняется гипогн атизм.  В обоих семействах 
п роисходит исчезновение швов на головной капсуле, но у примитив :-1ых 
точильщи ков они еще отчетливо за метны.  У точилЪщи ков п рослежи вает
ся тенденция к реду кции покровного вооружения, у капюшонников шипи 
ки на  теле отсутствуют всегда. У точильщи ков п роисходит последователь
ное 1,11счезновении зубцов на ма ндибулах ,  Ht!) долотовидные мандибулы 
с о круглым режущим к раем поя вляются к рай не редко, напротив ,  для 
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высших ка пюшонни ков такие мандибулы являются п равилом, а зубцы 
сохраняются только у наи более плезиоморфных групп .  П ри общей тен
денции к редукции числа члени ков щупи ков капюшонники и здесь спе
циализируются в большей степени,  чем точильщи к и ,  - у них известны 
одночлени ковые губн ы е  щупи ки, не  отмечен ные у точильщи ков, а дву
члени ковые максилля рные щуп и к и  - п равило для в ысших групп .  С другой 
стороны, у кап юшонни ков наблюдается сок ращение размеров антенн 
и слия ние З и 2-го члени ков. Тем не менее антенны у них остаются длин
н ыми и только в наиболее специализированном подсемействе Apat inae 
редуцируются почти п олностью. У точильщи ков сильная редукция антенн 
является правилом и у в ысш и х  г рупп  антенн ы  не и меют ни  одного члени ка. 
Такая зависимость сохраняется и в отношении швов на тергитах тела. 
У точильщи ков тергиты разделены не более чем одним поперечным швом, 
нап ротив, у капющонников и м еется целый  ряд переходов к этому 
состоянию. 

П ри меров различн ы х  направлений эволюции морфологических стру к
тур наблюдается гораздо меньше. У точильщи ков почти любое направление 
спецИалИзации связано с тенденциеiГк в ы п рямлению форм ы тела и парал 
лельн ы м  п роцессом реду кции ног.  У капюшонни ков такая тенденция 
пра ктическ и отсутствует. Для осн овного подсемейства здесь, наоборот, 
характерно п рогрессивное развитие ног.  Возможно, только у D inode г i nae 
и меет место уменьшение ног и слабое выпря мление тела .  Вторым харак
терн ым различием я sляется разнообразное развитие лациний у точильщи 
ков, которая в некоторых группах п ри ни мает на себя даже жевательн ые 
фун кции .  У капюшонн и ков н аблюдается быстрая реду кция л ацинии . У 
высших родов в этом семействе она отсутствует. У точильщиков реду кция 
является только одним из возможн ых п утей эволюции лацинии . Глубокие 
различия лежат между этими семействами в формах развития эп ифа ри н
кса и гипофари н кса. У точильщиков неизвестно что-либо хотя бы отдален
но напоми нающее эпифаренгеальн ую с клерому Pso i n ae и D iпode г inae . 
С другой сторо ны, э пифарин кс высши х капюшонни ков устроен очень 
просто, в отличие от разнообразней ши х специализированных вариантов 
точильщи ков . Совершенно разными путя ми развивается в этих семействах 
склеротизация гипофари н кса . 

Таким образом,  можно отметить, что основные морфо-эволюцион ные  
тенденци и :  прогнатизм, удлинение головной капсул ы,  исчезновение зуб
цов на мандибулах,  реду кция члени ков антенн , максиллярных и л аби 
альн ых щу пиков, редукция глазков и реду кция ног у л ичи нок точильщи 
ков т е  же, что и в других группах ксилофагов. 
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УД К 595.765 .4 

НАПРАВЛ Е НИЯ Э КОЛОГИЧЕСКОЙ СП ЕЦИАЛИЗАЦИ И  
КСИЛОФИЛЬНЫХ ЖУКОВ .ЩЕЛ КУНОВ (Coleoptera, Elateridae) 

Т.В. КОМПА НЦЕВА, Б. М. МАМАЕВ 

Одной из интересн ых проблем лесной биоценологи и я вляется изvчен ие 
закономерностей становления и развития сообществ беспозвоночных в 
мертвой древесине. Я вляясь обычным комп онентом энтомокомп лексов, 
формирующихся на разных стадиях разрушения древесины и коры, ли
чинки жуков-щелкунов оказы вают определенное воздействие на  структуру 
и характер развития этих энтомокомплексов . Среди ксилофильных личи
нок щелкунов и меются хищники,  влияющие на численность ксилофагов, 
сапрофаги и м и цетофаги ,  участвующие в механическом разрушении древе
син ы ,  зоонекрофаги,  характеризующиеся смешанн ы м  типом питания и т.д. 

Всесторонне и правильно оценить значение отдельных видов щелкунов 
и их ассоциаций в ком плексе насекомых ксилобионтов невозможно без 
изучения видового состава, экологических характеристик и закономер
ностей развития экологической специализации видов , перешедших к обита
нию в разрушающейся древесине.  

В данном исследовани и  ставится задача на  осн овани и  обобщения лите
ратурных данных по фауне и экологии ксилофильны х  щел кунов и мате
риалов коллекционных сборсв авторов проследить основные направлеttия 
развития экологической специализации у форм, перешедших к обитанию 
в разрушающейся древесине. 

Несмотря на обширность исследований п о  личинкам жу ков-щелкунов,  
ксилофильные виды в эколого-фаунистическом отношении изучены слабо.  
Отсутствуют фундаментальные сводки по личинкам щелкун ов ксилобион
rов,  особенно из тропичес ких областей . Ч то же к асается элатеридофауны 
различных регионов П алеоар ктики .  достаточно полное представление о 
ком плексе ксилофильных щел кунов Е вропы дают монографии В . Г .  Доли
на ( 1 964] , П альма [Pa lm , 1 97 2 ] , Рудольфа [ Rudo lph,  1 974] . М атериалы эко
лого-фаунистических исследований ксилофильн ых щел кунов Кав каза и 
Закавказья приводятся в работах Л . В .  Чопикашвили [ 1 973] , Б . И .  Агаева 
( 1 97 1 ] . Слабее европейской изучена ксилофильная элатеридофауна Сиби
ри и Дальнего Востока. Наиболее полная сводка опубликована по Западной 
Сибири А. И .  Черепановым [ 1 965] . Разрозненные сведения по ксилофиль
ным видам Восточной Сибири и Дальнего Востока приводятся в работах 
ЕЛ . Бессолициной ( 1 974] , А.И .  Аверенского, Е .Л .  Гурьевой [ 1 975] , 
Л .А.  И влиева, Д . Г .  Кон онова [ 1 970] . Фауна ксилофильных щелкунов Саха
лина и Курильских островов охарактеризована в работах С.А. Катюхи 
[ 1 977 ] , Е .Л .  Гурьевой , Г .О . Криволуцкой ( 1 968] ; Я п онских островов -
в монографии Охиры [ Oh i ra ,  1 962] . Сведения о ксилофильн ой элатеридо
фауне Казахстана и Киргизии и меются в работах Р.С. Тугушевой [ 1 972 ] , 
В . Г .  Долина [ 1 965 ] , А. И .  П роценко [ 1 975] .  

Экологичеr.кая характеристи ка некоторых видов как компонентов эн 
томоком плексов, возникающих в мертвой древесине ,  приводится в ряде 
работ : Hus le r  F . ,  Hus le r  J .  [ 1 940] , Pa lm [ 1 952] , Da joz [ 1 966] , Мамаев 
( 1 97 7 ] . 

Эти литературные материалы были использованы для хара ктеристики 
основных экологических групп ксилоф��пьных жvкое -щелкунов.  
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СИСТЕ МАТИ ЧЕ С К И Й  О Б ЗОР ВИДОВ И ГРУП П , 
ПЕРЕШ ЕДШИ Х  К О БИТАН ИЮ В ДРЕВ ЕСИ Н Е  

Большая часть палеоар ктичес ких родов, биологически связанных с разру
шающейся древесиной ,  устан овлена в подсемействах Ag гypn i nae, Atho i п ae ,  
E late r i пae .  В п одсемействе Agrypп iпae с разрушающейся древесиной свя 
зано развитие представителей триб Ag rypп i п  i (роды Agrypnus E sch . ,  Lа
соп Cast .) и Hem i rh i p in i  ( роды A laus Esch . ,  Tet r igus Сап d . ) . У палеоар
ктических видов рода Lасоп ,  биология которых известна, личин к и  обы ч н о  
развиваются п о д  сильно отстающей корой , реЖе в толще древесины.  Наибо
лее обы ч н ы  в древесине  виды L.  fasc i atus L ., L . coпspersu s  G y l l .  L. lep idopte
rus Рап z .• L.pu пctatus Herbst ., L.querceus He rbst . [Долин ,  1 964] , L.pa r a le l
lus Lew .  [Oh i ra ,  1 962] . 

Б ольшинство изученн ы х  к настоя щем у  времени рода Agr ypпus - обита
тели поч в ы .  В наших сборах имеются экземпляры A.arg i l laceus So ls ., вы
веденные из личи н о к ,  собранных под корой дуба. Отмечено развитие в 
древесине для всех изучен ных в идов рода A laus - A.parreys i i Stev ., A.berus 
Сапd ., A.putг idus  p iп i  Lew. [Oh i ra,  1 962 ; и др. ] . Развивается в мертвой 
древеси не я понский  вид рода Tet г igus - T. lew is i Сапd .  [ O h i ra, 1 962] . 

В подсемействе Oxyпopte r inae , представители к оторого широко рас
пространены в тропических областях,  с разрушающейся древесиной свя
зано разв итие некоторых в идов из родов Oxynopte rus Норе . ,  Ресtосега 
Норе . Распространен н ы й  в Я понии вид рода Ресtосе га - P .fo гtuпe i Сапd .  
встречается п од корой и в г н и лой древесине . 

Ксилофильны е  формы в подсемействе Atho iпae представлены родами,  
установле н н ы м и  в трибах Atho iп i (poды Athous Esch. , Harm i п ius  F a i гm ., 
Steпagostu s  Thom s . ,  Deп t i co l l i s P i l i . ,  M iwacгep id ius  Oh i гa,  Gambг i п us 
Lec . ,  Cгep i dophoгus M ii ls .  et Gu i l l j  и Cteп i ce г i п i ( роды Hypogaп us  K iesw.,  
Ca lambus Thoms. ,  O г i tha les K iesw. ) . Подавляющее большинство видов рода 
Athous развивается в поч ве и подстил ке различных биотопов. Ксилофиль
ных форм как таковых немного, но  личинки м ногих подстилочн ы х  и 
поч венн ы х  видов нередко встречаются в трухе дупел , под сильно отста
ющей корой или в бесстру ктурной древесине . К таким видам относятся 
А.п igег ( L . ) . A.suЬfuscus ( M ii l l . )  . •  A. haemoг гho ida l is F . ,  A. p l i g i п s k y i 
Re i tt . ,  A. iпoгпatus Lew . ,  A.mo l l i s  Re i tt .  По нашим материалам установлено, 
что дальневосточн ы й  вид A.f i l i co l l i s Re i tt .  связан преимущественно с дре
весиной . Е го личи н к и  часто встречаются во влажной , сильно разложиl'!шей
ся древесине к олод в низи н н ы х ,  сырых участках леса. И звестна биология 
двух видов рода C гep idophoгus-C.mut i latus Rosh . ,  C .гuf i veпt г i s  Esch . ,  
их личи н к и  разви ваются в гнилой древесине  стволов, а также часто встре
чаются в старых трухлявых дуплах . В разрушающейся древесине обитают 
личинки  видов рода Haгm i п ius ,  в частности - H .meпet r ies i Re i tt .  [Ага
ев , 1 97 1 ] H . l imbat i co l l is Motsch . [ И влиев , Кононов, 1 970] , H.s iпgu la r i s  
( Lew. )  [ Oh i га ,  1 962] . Обы ч н ы  в древесине п редставители рода Steпa

gostus - S .v i l losus Geoff .,  S .rufus Deg. , S . гost i Schw . ,  S .caгbonar i u s  S t!! P· 
[ Чоnикашвили , 1 973 ] , S .umbrat i l i s ( Lew. )  [Oh i гa ,  1 962] . Личинки оби-

тают под корой , в буровой муке  ксилофагов или в сильно разложившейся 
древесине . В сходн ы х  условиях развиваются представители рода Deп t i-
co 1 1  is - D . l iпeaг i s  ( L . ) , D .boгea l i s (Pay k . ) , D .vaг iaпs Germ. ,  D . c i п ctus 
Сапd . ,  D . гubeпs ( P i l l . ) . D .paгa le l loco l l i s Aube, D . f labe l latus Re itt .  [ Чопи
кашвили, 1 973] , D .d i lut i aпgu lus Motsch .  [ Гурьева, Кри в олуцкая, 1 968] , 
D .m iп iatus ( Сап d . ) , D .veгs ico lo г ( Lew. )  [ O h i ra ,  1 962] . Отмечаются в гни
лой древесине представители родов M iwacгe p i d ius ,  Gamb г iпus ,  а именно -
M .subcyaпeus ( Motsch . ) . G .mont i vagus ( Lew. ) . Личин ки  ксилофильных 
видов трибы Сtеп i се г  iп  i отмечаются под корой , в гнилой древесине, в трух" 
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nявых дуплах живых и мертвых стволов. В мертвой сухой древесине, 
в ходах ксилофагов , а иногда в плодовых телах трутовых грибов встре
чаются очень подв111жные личинки  рода Hypogaпus - H.c i пctus (Pay k . ) , 
H .stepanov i Den i s .  В сильно разложившейся древесине и ПС?� КС?Р')Й обита
ют личинки представителей рода Ca lambus - C.muпdu lus ( Lew. ) , C . Ь i pus
tu latus  L .  По данным Охира [Oh i ra, 1 962] , личин ки C.muпdu lus встре
чаются также в дуплах живых деревьев и в трещинах коры . Известна био
логия только одного вида рода O r itha les - O .serrat icorn i s  Pay k . .  П о  дан
ным В . Г. Долина и Н . Г. Надворного [ 1 967] , личин ки развиваются в трух
лявой древесине старых колод и пней . В других родах подсемейства ти
пичные ксилофилы не представлены,  однако личин к и  целого _ряда видов 
чередко встречаются в древесине утратившей свою структурность или 
под корой упавших на землю стволов. Таковыми я вляются - L i mon ius  
aeпeon iger Gee r ., L imon i scus v i o laceus M ii l l . ,  Phe letes aeneoп iger Deg., 
Cten icera c i rens Sch w., L iotr i chus aff i п i s Payk ., Se latosomus cruceatus L.,  
S . eco r inatus ·S tef ., S . pu n ct ico l l i s  M otsch ., E lathous candeze i Re i tt .  С разру
шающейся древесиной связано развитие представителей всех триь подсе
мейства E later inae. Для триб Megapeпt in i ( роды Megapeпthes Кlesw., 
P rocrae rus Redtb. )  , Physorrh in  in  i ( роды Podeon ius К iesw. ) ,  Amped iп i (роды 
Haterume later Oh ira, l schnodes Germ.,  B rachygoпus Buyss ., Ampedus  Dej . )  
древесина является основной средой обитания . Представители триб E la
ter in i (роды E later L., P ittonotus K iesw., Neotr ichophorus Jacob. ,  Para l
le lostethus Schw.) Ser icosom i п i ( роды Se r icus E sch . ,  Do le rosomus Motsch . ,  
Campy lomorphus Lacq . du Va l . ) , Agryot i п i ( роды Ect iпus E sch ., ldo lus  
Desb . ) , Me laпot iп i ( роды Me laп otus Esch., Natome lus Dol . )  встречаются 
в древесине наряду с другими субстратами . Представитель рода Mega
peпthes - M . lugeпs RedtЫ. развивается в гнилях широколиственных пород, 
часто в х одах дровосеков рода Rhamпus ium F. [ H u s le r  F ., J ., 1 940] . Старые, 
заполненные трухой дупла, после личинок ксилофагов заселяют виды рода 
Procraerus - P.t ib la l is Lac., P .opacofu lvus Re itt .  В сходны х  условиях оби
тают личинки B rachygoпus  mege r le i Lac. и Podeoп ius  acut icorп is  Germ. Как 
отмечает ЕЛ . Гурьева [ 1 979) , личинки B .mege r le i  предпочитают верхние 
слои содержимого дупла, часто заселенного личин ками жуков-бронзовок. 
Личинки P .acut icorп is  концентрируются в более глубоких слоях древес
ной трухи и в старых ходах слони ка-трухля ка Cossoпu s  para l le lo lep i pedus 
Herbst . [ Husler  F.,  Husler J ., 1 940] . 

П рактически все изученные виды рода Ampedus развиваются в гнилой 
древесине или под к орой мертвых деревьев. Сходные условия развития , 
вероятно, у вида Haterume later Ь icar iпatus Сапd .  Сильно разложив шуюся 
древесину, обычно перемешанную с поверхностны м слоем почвы,  предпо
читают заселять личин к и  рода l schпodes - l .saпgu i п i co l l is Рапz. ,  1 .s ib l r i cus 
Tsch . И звестна биология четырех палеоарктических видов рода E later -
E .ferrug iпeus L . ,  E . luctuosus S o ls . ,  E .п i poпeп s i s  Lew.,  E .s iebo ld i  Сапd .  Ли
чин ки этих видов заселяют предпочтительно стары е  трухляевые дупла, а та к
же встречаются в древесине сохранившей свою структуру. В бесструктур
ной древесине развиваются личинки P ittoпotus theseus Germ., Para l le lostet· 
hus sutura l i s  Mats. В таких же условиях отмечаются личинки Se r icus bruп
пeus L. , Ser icoderma subaenea ( Redtb.) , Do lerosomus g rac i l i s Сапd . ,  Campy
lomorphus homa l is iпus 1 1 1 . ,  известные как обитатели п одстилки.  

Древесина я вляется одной из  основных сред обитания для рода Ме·  
laпotus [ Гурьева, 1 969) . Среднеазиатские виды - M .av itus Сапd. ,  M .pers icus 
Gurjeva, M . k irg iz icus Do l . обитают в древесине гнилых пней и колод, под 
корой усыхающих деревьев, а также в подстилке и почве под пологом 
орехово-плодовых лесов. Наиболее обычны в древесине европейско-сибир-
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ские виды - M .ruf ipes He rbst . ,  M . matsumurae Schen k . ,  M .sobr inus Men . Не
которые виды ( M .tenebrosus E r ., M .crass ico l l is Er . ) , известные как обита
тели почвы и п одстилки  лесных биоценозов, обычны и в трухлявой гнили 
стволов и пней . 

Большая часть палеоарктических видов рода Ect inus разви вается в лес· 
н ой подстилке и п оч ве ,  а также в сильно разложившейся древесине, пере
мешанной с гуммусированным слоем почвы .  В таких условиях развива
ются личинки  E . k o ltze i Re itt. ,  E .atte r imus L.,  E . p i lose l lo ides Schw., E .dau
r icus Сапd .  [ Гурьева, 1 972] . В сходных условиях обитают личинки ldo lus 
adrasto ides Re itt .  

П одсемейство Card iophor inae - группа,  в основном перешедшая к оби
тан ию в почве. В древесине встречается незначительное число видов, из 
которых наиболее обычны представители рода Card iophorus Esch ., C.ruf i 
co l l is L . ,  C.mutab l li s  Gur . , C.d isc ico l l i s Herbst.,  C.c ine reus Herbst. Их личин
ки заселяют запол н енные трухой полости под корой стволов и пней, а также 
верхние слои содержимого дупел. 

НАПРАВЛ ЕН ИЯ Э КОЛО ГИ Ч Е С КОЙ СП ЕЦИАЛИЗАЦИ И 

Заселение разлагающейся древесин ы  личин ками щел кунов регулируется 
такими факторами , как степень разрушения коры и древесины,  обилие 
в ней мицелия дереворазрушающих грибов, наличие дупел и других пус
тот, а также зависит от п ороды дерева, влажности и температурь� субстрата, 
видового состава сопутствующих ксилофагов и т.д" В связи с этим можно 
выделить ряд направлений экологической специализации ксилофильных 
видов : развитие на определенн ой группе древесных п ород (хвойных или 
л иственных)  , развитие в о пределенн ы х  зонах ствола, развитие в гнилях оп
ределен ного типа (бурых или светлых/  , питание определенны м пищевым 
субстратом (трофическая специализация) . 

Специализация к развитию на определенных древесных породах 

Четко выраженной специализации к развитию на определенной древесной 
породе у личинок жуков-щелкунов не проявляется . Обычно достаточно 
четко выражена специализация к определенному кругу древесных пород 
(л иственных или хвойных ) . В большей степени такая тенденция наблю

дается у обитателей толщи разлагающейся древесин ы . 
В подсемействе Ag rypn inae . приуроченность к определен ному кругу 

древесных пород проявля ется у представителей рода Lacon . Преимущест
венно с хвойными связано развитие L.conspersus.  Его личи н ки обычн"1 
под корой разнообразных хвойных : ели,  сосны, лиственницы, кедра, кедро
в ого стланика [ И влиев, Кононов, 1 970] , и ногда встречаются и в листвен-
11ых [ Черепанов, 1 965; Бессоли цина ,  1 974] . Л ич и н ки щелкуна L .lep idop· 
terus,  напротив ,  развиваются в лиственны х  породах - ольхе, дубе, вязе. 
Хуслер [ Hus le r  F. and J . , 1 940] , а также Рудольф [ Rudo lph, 1 974] находи
ли личинок этого вида под корой еловых стволов. Узко специализирован
н ы м  к развитию на  одной породе, вероятно, м ожно считать вид L.querceus.  
Его лич и н ки отмечаются исключительно в древесине старых дубовых 
колод [Долин,  1 964; Rudo lph , 1 974] . Л ичи н ки L. fasc iatus, L .punctatus, 
L .a lta icus ( Cand. )  обычны как на хвойных,  так и на  лиственных породах . 

В п одсемействе Atho inae специализация к развитию на группе пород 
проявляется у ряда видов . В древесине исключительно лиственных пород -
ольхи , черемухи ,  ильма, кленов, дуба развиваются личин к и  A.f i l ico l l is .  
В и д  Crep idophorus mut i latus заселяет стары е трухля вые дупла таких пород, 
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к а к  дуб, вяз ,  бук .  Исключительно с лиственными породами связано разви
тие ряда видов рода Haгm iп i us - H .s i пgu laг i s ,  H . meпetг ies i .  

Н а  острове Кунашир H .s i пgu laг i s  развивается 'В гнилой древесине и под 
к орой ольх и ,  ильма,  черемухи Сьори . По н аблюдениям Агаева [ 1 97 1 ) , ли
чинки H .meпet г ies i предп очитают заселять гнилую древесину бука,  платана,  
дуба во влажны х ,  низинных участках леса.  С лиственными породами связа
ны виды Steпagostus v i l losus,  S .caгboпa г iu s .  Л ич и н ки S .v i l losus зарегистри
рованы п од корой и в древесине бука, каштана,  липы. В Западной Е вропе 
он переходит и на  хвой н ы е  породы [ Rudo lph,  1 974) . Кав казский эндеми к 
S .caгboпaг ius  развивается также на разнообразных ш ироколиственных 
п ородах - дубе, буке, грабе и т.д.  Исключи тельно на  сосне отмечается 
S .гufus,  личи н ки которого встречаются в старых гнилых колодах и пня х ,  
а также под к орой [Долин , 1 964; Rubo lph, 1 974) . В одина ковой мере 
часто и на  лиственных и на хвойных встречаются личин ки S .uпdu latus Deg .  
П риуроченность к определен ному кругу п ород проявляют виды рода 
Deп t i co l l i s .  В древесине и под корой разн ообразных х войных - лиственни
цы , ели пихты - отмечаются личин к и  D .vaг i aп s .  С л иственными - буком, 
дубом,  вязом, ольхой - связано развитие D . гubeпs ,  D. boгea l is также 
обыч ен в листвен ных п ородах - березе, иве, ольхе, манчжурском орехе -
и редко отмечается в хвойных .  В гнилях разнообразн ых лиственных -
берез ы ,  и льма,  липы,  кленов,  осины - часто встречаются личин к и  вида 
D .c iп ctus . Эндеми к Кав каза D . paгa l le loco l l i s Aube отмечается в гнилях 
широколиственных riopoд - бука,  граба, дуба. Л итературные дан ные по 
экологии D. I  iпеаг i s  весьма  разноречивы.  Ряд авторов связы вает развитие 
этого вида с хвойными [Дол и н ,  1 964 ] , другие , - напротив , с листвен ными 
[ Rudolph,  1 974] . В наших сборах этот вид обы чно встречается н а  листвен

ных породах,  н апример клене ,  черемухе, березе,  осине,  липе,  дубе, и значи
тельно реже на хвойных - сосне,  ели,  лиственнице .  

В сухой мертвой древесине,  в х одах м е л к и х  ксилофагов хи щничают 
личи н к и  H ypogaпus  c iп ctus,  H .stepaпov i .  Доли н  ( 1 964) собирал личинок 
H .c iп ctus в древесине и в ы  и берез ы .  Л ичинки  H .stepaпov i зарегистрированы 
в древеси не тоже лиственных пород - ольхи ,  граба, дуба, бука, и и ногда 
встречаются в плодовых телах, развивающихся на стволах деревьев труто
вых грибов . С обычн ы м и  лиственными п ородами связано развитие личинок 
Ca lambus Ь i pustu latus .  C .muпdu lus также обычен на лиственных и встре
ч ается в старых трухлявых дуплах или заполненных буровой му кой под
к орных полостях бархата, ильма , манчжурс кого ореха,  тополя Ма ксимо
вича, к ленов и т .д . ;  и меются та кже экземпляры с х войных - пихты 
кедра. 

Н аиболее четко приуроченность к определенным породам вы ражена в 
роде Ampedus .  На лиственных породах отмечаются лич и н ки таких видов, 
как  A .satгapa K iesw., A .h i гt i co l l i s  Sem ., А .с i ппаЬа г iпus  E sch ., A .saпgu i пo len
tus Sch г . , А.п iggeг imus  Lac., А .е loпgatu lus FЬг ., А.п ig гof lavus Goe z . ,  
A.pa l l i pes К г . , A.s i пuatus Geгm " В основном с хвойными свя зано раз�итие 
A. sobr i п u·s Motsch., A.adгasto i des Re i tt ., A.ba lteatus L., A . saпg u i пeus L . , 
A.puгus G u г ., A.aeth iops Lac. и др. Виды A.caгd i пa l i s Schw. , A . гuf i ceps Mu l l .  
et G u l l .  развиваются , вероятно, на одной лиственной породе - дубе, причем 
отмечено, что А.сагd iпa l i s встречается , как правило, в трухлявых дуплах 
живых стволов , а A.гuf i ceps заселяет древесину старых обомшелых колод 
[ Rudo lph ,  1 974] . 

П риуроченность к определенному кругу лиственных пород проявляется 
у представителей рода E late г - ·  E .fe rrug iпeus L., E . luctuosus, личи н ки ко
торы х обычно встречаются в дуплах таких пород, как; граб, бук, каштан , 
в н ::.- ( E .fe ггug iпeus ) , клен,  ильм, дуб, манчжурский орех ( E . luctuosus ) 
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В трухля вой гниы1 и дуплах л иственн ы х  пород обитают личин ки P rocraerus 
t ib la l is ,  P .opacofu lvus ,  Megapeпt hes lugens .  В сходны х  условиях ,  но приуро
чены в основном к древесине дуба, обитают личи н к и  Ect i п u s  atte r imus ,  
E . ko ltze i [ Гурьева,  1 969) . Личинки представителей рода Me laпotus -
M . ruf i pes ,  M .matsumu rae не проявляют с клонности к обитанию на опре
деленных породах . 

Специализация к развитию в определенных зонах tтвола 

П о  приуроченности к развитию в определен ной зоне ствола выделяются 
две четко очерченные к а к  в экологическом, так и в морфологическом 
плане групп ы : обитателей под коровой зоны ствола и обитателей толщи 
разрушающейся древесин ы .  Обитатели под к оровой зоны хара ктеризуются 
уплощенным в дорсо-ве1пральном направлении телом, хорошо развиты ми 
урогомфами и более или  менее скошенной кпереди головой. В отличие от  
них обитатели толщи древеси ны имеют тело цилиндрической формы,  
к аудаl'lьный сегмент лишен урогомф. 

К группе обитателей подкоровой зоны относятся представители под
семейств Ag rypn i п ae ( род Lacon ) и Atho i п ae ( роды Harm i п ius ,  S teпa
gostus ,  Deпt ico l l i s ,  Athous ) . Их личи н к и  заселяют подкоровую зону на 
довольно ранних  ( кора е ще плотно прилегает к древесине)  и на поздних 
( кора,  СИЛЬНО отстает ОТ древесин ы )  стадиях разрушения . 8 заВИСИ МОСТИ 

от условий ,  возн и кающих в подкоровой зоне на  разных этапах разрушения 
коры , экологичес к ая специализация личинок развивалась по двум направ
лени я м .  

Первое направление - приспособление к обитани ю  в широких полос
тях под сильно отстающей корой . В та ких условиях развиваются личи н к и  
большинства видев рода Lасо п .  Л и ч и н ки характеризуются неравномерно 
склеротизованными покровами ,  слабы м  вооружением ног,  слабы м  разви
тием опорно-фи ксирующих стру ктур каудального сегмента (зубц ы ,  крючья 
н а  урогомфах, ш и п и к и  и т . п . ) . слабо с кошенн ой к переди головой с тон· 
кими ,  специализированны ми к хищн ичеству серповидны м и  м андибулами.  
Сходные признаки  хара ктеризуют личинок многих родов из подсемейств 
Ag rypп i nae, Oxyпopte r i пae,  Negast r i i пae ,  известны х  как обитателей ес
тествен н ы х  полостей , образующихся в трещи нах коры, под корой , в почве, 
подстил ке ,  под камн я м и  и т . п .  Л ичин к и  а ктивно передвигаются по  широ
ким полостя м ,  часто используют готовые ходы других насекомых соб
ственн ы х  ходов они,  как  правило, не прокладывают. 

Второе направление связано с развитием специализации к обитанию в 
пространствах п од плотно прилегающей корой , приспособлением к а ктив
ному прокладыван и ю  ходов между плотно сомк н у.тыми волокнами nуба 
и коры . Обитают в та ких условиях  представители родов Steпagostus,  
Harm in ius ,  Den t ico l l i s ( Atho iпae ) . Л и ч и н к и  характеризуются сильной 
равном ерной с клеротизацией покровов ,  хорошо развиты м вооружением 
к уадального сег мента и ног ,  сильно скошенной к переди головной капсу
лой, т.е. ком плексом призна ков, хара ктерны м  для личинок ксилобионтов, 
а ктивно проклады вающих ходы в плотном субстрате. Мандибуды хищного 
типа, но в отличие от специализированн ы х  мандибул п редыдущей группы 
отличаются массив н ы м  основанием с сильн о развиты м среди н н ы м  зуб
цом , ретинакулем . Такая форма не только позволяет п рокалы вать покро· 
вы добычи , но и перетирать ее . П редставители других родов подсемейства 
At ho inae и звестны к а к  обитатели разнообразн ы х  почв плотного сложения , 
подстилки , т.е.  субстратов ,  где личин кам также приходится активно про· 
клады вать ходы . 
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Обитатели толщи разлагающейся древесины широко представлены в 
подсемействе E late г i пae .  Личинки заселяют древесину, уже подвергшуюся 
воздействию дереворазрушающих грибов, но еще не потеря вшую своей 
структуры , а также обитают на стадиях,  когда древесина и кора в резуль
тате процессов гниения и деятельности н асекомых-ксилофагов прак
тически утрачи вают свою структуру. В зависимости от специализации к 
обитанию в структурн ы х  или бесструктурных гнилях возни кают спеuи
фические в экологическом плане груп пы : обитатели структурной и ,  соот
ветственно, бесструктурной гнили .  

К обитателя м структурной древесины относятся виды родов Ampedus, 
Hate rume later - обычные  обитатели гнилой древесины , редко встречающи
еся в других субстратах .  Передви гаются личинки по собственным ходам,  
прокладывая их между сом кнуты ми волокнами древесины,  реже ходы про
грызаются сквозь волокна .  Скошенная к переди голова, сильная равно
мерная склеротизация покровов, веретенообразная форма тела, мощное 
вооружение ног указывает на активный характер проклады вания ходов 
в субстрате. 

К обитателя м бесстру ктурных гнилей относятся представители родов 
Megapeпthes, Procraerus, E later,  l schпodes, Ect inus,  P i ttonotus, Do leroso
mus, Podeoп ius  и т.д. Их лич и н ки жи вут в сильно сгни в шей древесине 
стволов, пней , дупел , предварительно переработанной личин ками разно
образных ксилофагов. Морфологически личин ки сходн ы с предыдущей 
группой, однако у личинок отдельных родов наблюдается тенденция 
к уплощению дорсальной поверхности вершины каудального сегмента .  

Специализация к развитию в определенных типах гнили 

Свойства древесины на завершающих этапах ее разложения определяются 
ком плексом дереворазрушающих грибов, воздействие которых на дре
весину  чаще всего приводит к образованию двух хорошо различающихся 
типов гнили : светлой и бурой . Четкую приуроченность к развитию в опре
деленном типе гнили проя вляют в основном обитатели толщи разлагающей 
ся древесин ы .  Подкорн ые формы ,  несмотря на видимое отсутствие эколо
гических основ для подобной специализаци и ,  также проя вляют предпоч
тение к заселению определенного типа гнили. Так, напри мер, в теряющей 
структуру бурой гнили хвойных пород встречаются личинки Lacon cons
persus, в бурых гнилях л иственных - личи н ки L .punctatus;  в бурых гнилях 
х войных - личинки Dent ico l l i s var i ans;  D . r ubens,  напротив,  обычен в 
гнилях светлого типа.  В светлых гнилях лиственных разви ваются личи н ки 
H�rm in ius  s ingu lar i s ,  Athous f i l ico l l i s  и другие.  

Среди обитателей толщи древесины четко выражена специализация 
у многих Изученных нами видов рода Am pedus .  П ри уроченность к бурым 
гниля м хвойных и лиственных пород проя вляют виды : A.och ropterus 
Germ., A.n igr i nus He rbst ., A.basa l i s Mann h ., A.п igror  Re i tt . ,  A.wachtaпg i  
Do l . ,  A.optab l l is Lew. ,  A .e rythrogonus M ii l l . ,  A.praeustus F . ,  A.aeth iops. , 
A.gang lbauer i Re i tt .  В бурых гнилях лиственных пород развиваются A.san
gu irio lentus, A.n igge r i mus ,  A.e legaпtu lus Schбn�1. A .decumanus G u r ., A.hjort i 
�уе, A.card ina l is .  В бурых гнилях хвойных отмечены личинки A.sobr inus , 
A.ad rasto ides, A.ba lteatus,  A .sangu i neus . Преимущественно со светлыми 
гнилями .связан ы виды A.c i n пabar inus E sch . ,  A.h i rt ico l l i s ,  A.og loЫ i п i  Den . , 
A.pomonae Steph. ,  A.ruf i peпn is Steph . и некоторые другие. В светлых гни
лях хвойных и листвен ны х  пород разви ваются личин к и  A. lat i uscu lus Re itt . ,  
A.pomorum He rbst . 
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Трофическая специализация 
В зависи мости от преобладающего пищевого режима личинок ксилофиль· 
ные форм ы можно разделить на следующие трофические груп пы : обли
гатные хищни ки ,  факультативные хищники, сапро-некрофаги и полифаги , 
употребля ющие как животную, так и растительную пищу. 

Основу питания облигатных хищни ков составляют живые личинки ,  
куколки ,  отроди вшиеся, еще не окрепшие жуки-ксилофаги . Известны 
случаи питания недавно погибшими насекомы ми .  К этой группе относят
ся представители подсемейства Ag rypn inae ( роды Lacon ,  Agrypп us,  A laus,  
Tet r igus ) , Ath o i n ae ( роды Hypoganus ,  Ca lambus ) . Их личинки а ктивно 
хи щничают под корой и в древесине, используя для поисков пищи полости 
или ходы ксилофагов.  П и щевой специализации к определенному кругу 
жертв не наблюдается , личи н к и  нападают на сам_!>1х разнообразн ых насеко
м ых-ксилобионтов . Так ,  личинки Lacon fasc iatus, L .coп spersus питаются 
личин ками ксилофагов семейств Sco lyt idae,  Ce rambyc idae ,  Me laпd ry i dae , 
Scarabae idae . П альм [ Pa lm . ,  1 952] отмечал нападение личинок L.fasc i atus 
на личинок рогача S in odeпdгon cy l iп d r i cu m  L. ( Lucan idae) и щитовидок 
Pe lt i s  g гo ssa L.,  Ostoma fe rгug i пea L. ( Pe lt i dae ) . Нами отмечено нападение 
личинок данного вида на куколок и личинок рода Me landrya ( Me laпdry i 
dae) , дровосека Moпocham us u russov i F i sch . ( Ce rambyc idae ) ,  рогача P laty
se rus caprea Deg .  ( Lucaп idae ) . Активное хищничество отмечено у личинок 
рода Hypogaпus ( H .c inctus)  и Ca lambus (C .Ь i pustu lat us ) . Личинки  этих 
видов нападают на куколок и личинок мелких ксилофагов, короедов ( Sco
lyt idae )  и капюшонников ( Bost rych idae )  [ Долин ,  1 964] . П итание живыми 
насеком ы м и  я вляется для этой группы личинок необходим ы м  условием 
для завершения развития .  

В группу факультативных хищников входят виды , личин ки которых на
ряду с живыми насекомыми могут питаться не только погибшими личин
ками, н о  и их  раз·лагающимися остатками.  Основной пищевой режим 
(зоофагия ) у м ногих видов данной группы в большей или меньшей степени 
комбинируется с другими режи мами питания ,  чаще всего с некрофагией 
и сапрофагией . По классификации, предложенной Б . М .  Мамаевым [ 1 97 7 ] , 
пи щевой режим дан ной г руппы можно охарактеризовать как  зоонекро
сапрофагию.  Данн ы й  пищевой режи м характерен для видов родов Ha r
m i п  ius ,  Dent ico l l i s ,  Stenagostus,  Athous и других в подсемействе At ho inae ,  
а tакже для родов Ampedus,  E late r в подсемействе E late r inae .  Личинки 
данной груп пы питаются в толще древесин ы  или под довольно плотно при
легающей корой .  Представители родов Harm in ius ,  Den t i co l l i s нaпaдaют чaщe 
всего н а  пассивные стадии развития ксилофагов (яйца, предкукол ки ,  ку
кол к и )  , а также поедают погибших личинок и их разлагающиеся остатки,  
Виды D .r ubeпs ,  D .borea l i s известны и ка к активные хищники .  Согласно 
Пальму [ Pa lm , 1 952 ] , личи н к и  D .borea l i s нападают на личинок U p i s  ce ram
bo ides L .  ( Тeneb r ion idae ) , этот же вид и м  отмечен на березе в сообществе 
с личин ками та ких ксилофагов, как Sco lytus ratzeburg i Jans. ( S co lyt idae ) , 
St raпga l ia n ig r i pes Deg .  ( Ce rambyc idae ) , D ice rca acum i nata Pa l l . ,  Ag r i 
lus pa lud ico la K rog .  ( B uprest idae l , Magda l i s carbonar ia L .  ( Cu rcu l ion i dae ) . 
Большую склонность к питанию активными стадиями развития ксилофаго.в 
проявляют личин ки Sten agost us  undu latus,  S . rufus,  которые по наблю
дениям П альма [ Pa lm , 1 952]  и Рудольфа [ Rudo lph,  1 974]  часто нападают на 
куколок и личинок златок и усачей . Л ичинки S .undu latus нередко встре
чаются с личи н ками Den t ico l l is borea l i s под корой березь 1 ,  где они нападают 
на личинок U p is cerambo ides .  Сходны й пищевой режи м отмечается у личи
нок Athous f i l ico l l i s ,  Cre p i dophorus mut i latus . Рудольф [ Rudo lph ,  1 974] 
наблюдал случаи канибализ �v'lа у личинок C.mut i latu s .  Нами отмечалось 
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нападение личинок A.f i l ico l l i s  на личи нок мух Pachyneura fasc iata Z e i t t .  
Личинки рода E later часто встречаются в дуплах, заселенных личин ками 
различных пластинчатоусых ( Scarabae i-dae ) .  Донисторп [ Dоп isthorpe ,  
1 927) отмечает нападен ие личинок E .fer ru g i пeus  на личинок рогачей рода 
Dorcus Mac . L .  и пластинчатоусых рода Gп,or i mu s  Se rv .  Нами личинки  этого 
вида найдены в дуплах, заселенных личин ками чернотелок рода Neatus Lec .  
(Тeпebr ioп idae ) . пыльцеедов рода Pseudoc i ste la G rotch . ( A l lecu l i dae ) . 
Личинки E . luctuosus также встречаются в дуплах , заселенных личин ками 
различных пластинчатоусых и пыльцеедов из  родов Mycetochara Be rth . ,  
Pseudoc iste la, M icroc i s tela P ic .  Наблюдалось н ападение личинок этого вида 
на  личинок Pachyпe u ra tasc iata ( Pachyпeu r idae ) . Основные режим ы  пита
ния у личинок рода Am pedus - зоофагия и некрофагия . Л ичинки питаются 
преимущественно малоакти в н ы м и  личин ками и куколками различных 
ксилофагов, а также, вероятно, м елким и  беспозвоночными ,  обитающи м и  
в древесине. Значение сапро-, некро- и ми цетофагии для представителей 
данного рода невелико и в большей степени ,  вероятно, харктерно для личи
нок младших возрастов.  Способность к сапро- и мицетофагии и грает п оло
жительную роль, по-видимому, для переживания неблагоприятных пе
риодов с нехваткой животной пищи ,  но без питания животной пищей за
вершить цикл развития личи н ки не могут. И меется ряд н аблюдений напа
цени я  личинок данного рода на  живых личинок. Так ,  Пальм [ Pa lm, 1 952) 
отмечает питание личинок рода Ampedu s  куколками и личин ками воско
ви ков рода Tr ich ius  F. (Scarabae idae )  и чернотелок рода Up i s  F. ( Тe
пebr ioп idae ) . Л ичинки A.borea l is Pa lm по  дан н ы м  того же автора часто 
встречаются вместе с личин ками Necyda l is major L. { Ce rambyc idae )  и 
D ice rca acum iпata ( B u prest idae ) , которы м и ,  возможно,  п итаются . Актv�в
но  нападают на куколок Pe lt i s  g rossa L .  ( Pe lt idae ) личинки  A.t r ist i s  L.  
[ P a lm,  1 952) . Мы набл1одали нападение личинок A. late r i t i u s  ( Do l .  et  P rotz.) 
на личинок двукрылых семейства Mycetoph i l idae в толще трутового гриба . 
Н а  Дальнем Востоке в бурых гнилях в сообществе с личин ками Nemato p lus  
!;emeпov i N i � . ( Nematop l idae ) l st r i s i a rufob ruппea Lew. ( S a l p i п g idae )  
отмечен ы  личинки A.basa l i s ,  A.n i g r i п us,  A.pat r i c i u s  G u r .  Н а  Северном 
Кав казе в бурой древеси не дуба в сообществе с п реобладанием личинок 
Aesa lus u laпovs ky i Gg lb .  ( Lucaп i dae ) ,  Gпor i mu s  barte ls i Fa ld .  ( S carabae i 
dae ) обычны личи нки A.e loпgatu lus F .  [ Мамаев, 1 977 ] . В З акарпатье в 
светлых гнилях лиственных пород в сообществе с личин ками рогачей 
Dorcus para l le lop i pedus L., S iпodeпd roп cy l iп d r icum. а также G n o r i m u s  octo
puпctatus F. нами отмечены личи н ки A.ruf i pen п i s .  

В группе сапро-некрофагов личин ки питаются преи м у щественно органи 
ческим субстратом, ком понентами которого я вля ются продукты разложе
ния древесины и коры , экскременты насекомых , м ицелий грибов, мертвые 
насекомые, а ин огда предкуколки  и куколки ксилофаrов .  Обычно виды с 
та ким режимом питания встречаются под сильно разложившейся корой и л и  
в толще древесины,  п отеря вшей свою стру ктуру в результате поражен ия !!е 
мицелием грибов и деятельн ости личинок ксилофагов .  К дан н ой группе  от 
носятсА представители родов l sch пodes, M egapeпthes, Podeoп ius ,  а та кже 
L imon i scus v io laceus . Виды рода Procraerus  отмечен ы в сильно разру шен
н ой древесине, переработанной лич ин ками слон и ков рода Rhyпco lus G er m .  
и усачей рода Rhamпus ium F .  [ H us ler  F .  and J ., 1 940; R udo lph, 1 974] . В 
сходн ых условиях развиваются личин к и  l sch пodes saпqu i п  i co l i s ,  M ega pen 
thes lugeпs . Л ичинки  Podeon ius acum i natus обычно  заселяют подземные  
дупла, заполненные  трухой, образованн ой в результате деятельности слони
ка Cossoпus para l le lep ipedus Herbst .  [ Hus le r  F .  and J ., 1 940] . 
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Личин ки-полифаги обитают в сильно разложившейся древесине и под 
к орой , довольно обы чны в лесной подстил ке и почве. П итание в основном 
составляют живые и мертвые насекомые,  их разлагающиеся остатки ,  мице
лий грибов, и ногда т кани живых растений или семена. К этой группе можно 
отнести представителей родов Athous ,  E ct iпus ,  ldo lus , Me laпotus.  Среди 
видов рода Athous склонность к полифагии проя вляют виды А.п iger,  
A.suЬfuscus, A .haemorrho ida l is .  В ряде случаев отмечено п овреждение 
личинками этих в идов семя н  и корней лесных культур, благодаря ч ему их 
относят к серьезн ы м  вредителя м .  Некоторую с клонность к фитофагии 
п роявляют виды рода Ect iпus.  Е .Л. Гурьева [ 1 972)  отмечает повреждение 
семян  и молодых саженцев личин ками E .atte r i mus .  П роявляется склон
ность к полифагии у Me laпotus - M .puпct ico l l i s ,  M .teпebrosus, M . pe rs icus ;  
M .av i tus ,  M .sobr iпus .  

Все без исключения виды Этого рода проя вляют склон н ость к хищ
н ичеству, особенн о  ярко это проя вля ется у развивающихся п реимуще
ственн о  в гнилой древесины видов : М. r uf i pes, М .  matsumurae.  Отмеча
лось н ападение  личинок М. ruf i pes !ia личинок златок и дровосеков, 
а также на куколок других щел кунов. Вихман н  [W ichman п ,  1 952) отмечает 
нападение M .ruf ipes на личино к  короедов Deп d roctomus r:n i cans Kug. В 
сообществе с личи н ками R hag i u m  b i fasc iatus F .  ( Cerambyc idae ) , Trypo
deпdroп l i пeatum 0 1 .  ( S co lyt idae ) в древесине . ели отмечены личин ки этого 
вида Ш и мичеком ( Sch i m itsche k ,  1 952-1 953) . 

З А КЛ ЮЧ Е Н И Е 

Разлагаю щаяся древеси на по обилию и разнообразию развивающихся в ней 
кси лофильн ы х  видов жуков-щелкунов представляет собой одну из основ
н ы х  сред обитания для дан н ого семейства. 

В процессе приспособления к древесине как к среде обитан ия у личи
нок жуков-щел кунов выработался цел ы й  ряд экологических особеннос
тей , отражающих направления ,  по которым проходила их  экологическая 
эволюция .  

Специализация к развитию в определен ной зоне ствола разви валась 
по двум основн ы м  направлениям : приспособление к обитанию в подко
ровой зоне ствола и к обитанию в толще разрушающейся древесины .  Мож
но предположить,  что дал ьнейшее освоение древесины личин ками жуков
щел кунов было связано с заселением коры на  более ран них,  а толщи 
древесин ы  на более поздних  этапах разложения,  в результате чего возни
кают специфические в экологическом плане группы обитателей полос
тей под плотно при легающей корой , а в толще древесин ы  - группы обита
телей структурной гнили и обитателей бесстру ктурной гнили . Между под
корн ы м и  формами из разных экологических груп п наблюдаются четкие 
м орфологические отличия . Обитатели толщи древесин ы  более м орфоло
гичес к и  одноти пны , лишь у обитателей бесструктурной гнилой древесины 
и меется тенденция к уплощению каудального сегмента. 

Слабо выражена,  особенно у подкоровых видов, специализация к разви
тию на определенных груп пах пород ( х войных или лиственн ы х )  ; это, 
вероятно, объясняется тем ,  что личинки жуков-щел кунов заселяют дре
весину на стадиях,  когда специфичность породы благодаря процессам 
гниения практически утрачи вается . Более четко выражена специализация 
(в основном это относится к обитателям толщи древесин ы )  к развитию 

в гнилях определенного ти па.  Наиболее специализированы в этом отно
шении представители рода Am pedu s .  

79 



Трофическая специ ализация ксилофильных щелкунов развивалась 
в направлении широкого использования разнообразн ы х  источников пита
ния . Хотя все трофические группы в большей или меньшей степени прояв
ляют склонность к полифагии ,  но преобладающий пищевой режим во всех 
группах - зоофаги я .  
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МОРФО- Э КОЛОГИЧ ЕС КИ Е ОСОБ Е Н НОСТИ Л И ЧИ НО К 
ЖУ КОВ С ЕМ ЕЙСТВА E ROTY L I DAE (Coleoptera) -
О Б И ТАТЕЛ Е Й ПЛОДОВЫХ ТЕЛ ВЫСШИХ ГРИ БОВ 

А. В. КОМПА НЦЕВ 

Семейство E гoty l i dae ( грибови ки)  представлено в мировой фауне приб
л изительно 2000 видов, большая часть из которы х  распространена в тро
пи ках. В СССР известно о коло 50 видов грибови ков, причем наиболее 
разнообразной в видовом отношении является фауна юга Дальнего Вос
тока и южны х  островов Курильской гряды. Подавляющее бол ьшинство 
п редставителей сем ейства E гoty l i dae питается карпофорами высших гри
бов·, относящихся к классу Bas i d i omycetes, а все изученные виды фауны 
СССР биологически связаны с грибами из порядков Po lypo гa les и 
Aga г i ca les . Личинки грибови ков я вляются характерны ми компонентами 
энтомокомплексов, формирующихся в п лодовых телах древесных гри
бов. и играют заметную роль в их разрушении .  И зучение морфологии 
личи нок E гoty l i dae дает материал для уточнения естественной системы 
этого семейства, а также способствует выяснению его филогенетических 
связей в надсемействе Cucujo i dea ( C lav i co гп i a ) . С -t'ругой стороны,  срав
нительно-морфологический анал из личиночны х  форм позволяет выявить 
основные направления экологической специал изации в семействе E гo
ty l i dae. 

В работах прошлого века [Caпdeze, 1 86 1 ; Westwood, 1 839] приводи
л ись лишь краткие описания личинок отдельных видов, неприемлемые 
для целей современной системати ки.  Наиболее полной и детально иллю
стрированной я вляется работа Робертса [ Robeгts, 1 939, 1 956 ] , в которую 
в ключены характеристики личинок ряда родов семейства .E гoty l i dae. 
Однако они касаются в основном тропических форм, а диагнозы палеарк
тических родов построен ы на весьма ограниченном материале. Описания 
личинок некоторых я понских видов даны в статьях Нобучи [ Nobuch i ,  1 954, 
1 955 ] и Хаяси [ Hayash i ,  Na kamuгa,  1 952; Hayash i ,  Ta keпa ka, 1 965] . Л и
чинки жуков-грибови ков фауны СССР оставались до настоя щего времени 
практически неизученн ы м и .  Целью данной п убли кации явилось исследо
вание преи магинальных стадий 11 биологии жуков семейства E гoty l i dae 
отечественной фаун ы .  

В статье дается общая характеристика семейства, определительная таб
л и ца и диагнозы 9 родов, а также морфа-экологический анализ изученных 
личиночных форм . Родовые описания E ut г i p lax и Dacty lot г i toma при
водятся впервые. Статья подготовлена на основании оригинальных ма
териалов, собранных автором в Амурской области, Хабаровском и П ри
морском краях,  на острове Кунашир, а также в европейской части СССР, 
на Кавказе и в Средней Азии. Л и чи н к и  и экзувии фиксировались в 70%-ном 
спирте. Часть собранных личинок в целях идентифи кации воспитывалась 
до имаго. Для видового определения жуков испол ьзовались таблицы,  
приведенные в работах по системати ке E гoty l i dae [ Ch ujo,  1 969 ; l aЫo koff
Khпzo г i aп ,  1 975 ] . 
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О БЩАЯ МОРФОЛО ГИЧ ЕСКАЯ ХАРАКТ ЕРИСТИ КА 
Л ИЧ И НОК СЕМЕЙСТВА E R OTV L I DAE 

Тело цилиндрическое или несколько уппощенное в дорсо-вентральном 
направлении, слегка С-образно изогнуто. Окраска от белой до светло
коричневой, иногда с темными пятнами.  Длина до 1 7  м м .  

Голова гипогнатная, е е  дорсальная поверхность, к а к  правило, грану
л ирована и несет разбросанные щетин коносные папилл ы .  Эпи краниальный 
и фронтальн ый швы часто выражены и представляют собой утоньшение 
к ути кул ы ,  по которому происходит растрескивание головной капсул ы 
во время линьки .  Такой же вид имеют постклипеал ьны й  и субгенал ьные 
швы.  Фронтальны й  шов V -образной формы,  эпи краниальный шо в пря мой,  
до.:тигает заднего края головы.  Эндокарина вы ражена редко, образована 
внутренним кути кулярным гребнем, который с дорсальной стороны го
ловы имеет вид темной полосы . На  вентрал ьной поверхности головы иногда 
хорошо заметны продол ьн ые выступающие гребни ( Ep i scapha, Mega lodacпe) 
или же на их месте и меется только ряд щетинок.  Глазки с хорошо раз
виты м и  пигментньi ми пятнами ( за исключением Dacty lotr i toma )  и кор
неа. С каждой стороны головы 5-6 глазков, расположенных группами 
по 4 и 2 (или 1 )  в каждой .  Антемн ы  3-члениковые ,  1 -й члени к попереч
ный,  форма и соотношение 2-го и 3-го члеников варьируют у разн ых родов.  
Н а  вершине 2 -го членика имеется 1 -2 крупных сенсория ,  соизмеримых 
с 3 -м члени ком ( рис. 1 ,  10 И 1 ,  1 1 )  . Верхняя губа попереч ная ( за исклю
чением Dacne) , на дорсальной поверхности несет 4 пары щети но к .  Эпи
фарин кс представлен наружны м  рядом бол ьших уплощенных щетинок 
и центральным полем шипи ков, которое иногда плохо вы ражено.  Ман
дибулы симметричные, с тремя широко заостренными на вершине зубцами.  
Верхний зубец значительно меньше осташ.ных,  срединный и нижний зубцы 
иногда отчетливо зазубрены по краю ( Pseudot r i toma) . П ростека большая 
мясистая, покрыта волосками или зубчи ками. Мола хорошо развита только 
у личинок рода Dаспе. Максиллы расчленены на кардо и стипес.  Между 
максиллой и нижней губой иногда имеется сочленованный склерит. Стипес 
несет жевател ьную лопасть ( малу) и 3 -член и ковы й щупик,  сидя щий 
на хорошо выраженном пальпи гере. М аксиллярная мала  широкая ,  округлая 
на вер шине. На ее дорсальной стороне имеется верши нный ряд из круп ных 
щетинок,  которые иногда заходят на внутренний край малы ( рис. 1 ,  15) . 
На вершине находятся 3 зубца, величина к оторых варьирует у разных 
родов, и коническая хета, расположенная у внутреннего края . С вент
ральной стороны ма,1а и меет более или менее отчетливый боковой вырост, 
несущий группу щетинок.  В нижней губе прементум сильно склеротизо
ван,  граница его с ментумом хорошо заметна, граница между ментумом 
и субментумом выражена нечетко. Н ижнегубные . щупи ки 2-члени ковые. 
Л игула иногда отчетливая . Гипофарингиальная склерома ( за исключением 
Dacne)  тол ько с задними отростками ( рис. 1 ,  13) . 

Тергиты грудн ых и брюшных сегментов несут поля склероти зованных 
шипи ков или гранул ,  а также ряды щетинконосных папилл.  Посередине 

Рис. 1 .  Детали строения личи нок E rotyl idae 
1 - Голова (до рсал ьнаА сторона)  Eutriplax tuberc u l i f rons, 2 - Episcapha morawitii; 

Б р юшное дыхальце :  З - Eutriplax t u Ьercu l i frons, 4 - Dacty lotr itoma atr icap i l l a ,  9-й 
брюшной терги т : 5 - Dactylotri.toma , atricap i l l a ,  6 - Au lacoch i lu s  decoratu s. 7 - Trip
lax rubr ica ; В - Tritoma n iponensis, 9 - 8-й и 9-й бр юшные тер ги ты Ep iscapha morawit
z i ,  Анте н н ы : 1 О - Pseudotritoma laetab l l i s .  1 1  - Tritoma ota i toens is ;  Гипофари нгиал ьная 
с клерома;  12 - Dacne notata, 13 - Dactylotritoma atricapi l la ; Максилля рная мала (дор
сал ьнаА сто ро на ) : 1 4  - Dactylotritoma atricap i l la ,  15 - Ep iscapha  morawitz i 
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всех тергитов ( кроме 9-го) имеется слабосклеротизованная продол ьнаR 
полоса. Иногда тергиты груди и брюшка с латеральными выростаl\llИ ( рис. 1 , 
9) . Дыхальца округлые, двухкамерны е, редко без камер ( E p i scapha ) . 
Стигмальная пластин ка иногда заметно выступает над поверхностью сег
мента. На 9-м сегменте находится пара урогомф, которые обычно широко 
р>асставлены.  Урогомфы могут быть также расположены на общем осно
вании, а у некоторых видов они сл иваются до половины.  У рода М i cгo
steгnus Lew. имеется лишь одна урогомфа ( Nobuch i ,  1 954) . 

Ноги 4-члени кс. •вые, хорошо развиты, особенно у открытожи вущих 
видов. 

1 ( 1 2 ) 

2 (3) 

4 (7)  

5 (6)  

6 (5 )  

7 (4) 

8 (9 )  

9 (8 )  

1 о ( 1 1 )  

1 1  ( 1 0) 
1 2  ( 1 ) 

1 3  ( 1 4) 

1 4  ( 1 3) 
1 5  ( 1 6) 

1 6  ( 1 5) 

Оnреде11ите1111на11 таб11ица родов 11Ио1инок семейства Erotyl idae 1 

Э пи краниал ьный и (или фронтальн ый швы в ыражен ы (рис.  1 ,  t ) . Ма ксил
лярная мала с дорсальной стороны без вн утреннего бо кового ряда щети но к 
(рис.  1 ,  74) • • . . • . • . . • . • • • . • • • . • . . • .  подсемейство Triplac inae 

Сочленованный склери т между максиллой и нижней губой и эндо кари на 
и меются . Урогомфы сл иты до середин ы  ( ри с. 1 ,  6) . . . . . . . . .  Aulacoch i l u s  Lac . 
Сочленованнь1й с клерит между ма ксиллой и нижней губой и эндо кари на 
отсутствуют. Урогомфы расставлен ы. 

· сти гмал ьная пласти нка дыхалец сильно выступает над поверхностью сегмента 
в виде дли нного заостренного отростка (рис.  1 ,  4) . 
Урогомфы сбл ижен ы, их концы заострен ы. Щети н коносные папиллы 
на 9- м брюшном тергите заметно крупнее окружающи х  и х  гран ул ( ри с. 1 ,  
5) . . . . . • . . . . • . . • • . . . . . . . . • . . . • . • . . . . .  Dacty lotritoma A rrow. 
Урогомфы расставлены, и х  концы при туплен ы.  Щети н коносн ые папиллы на 9- м 
брюшном тергите не крупнее о к ружаю щи х и х  гранул . . . . .  Pseudotritoma Gorch . 
Сти г мал ьная пласти н ка дыхал ец округл ая, не выступает или сл еrка в ы ступает 
над поверхностью сегмента (рис. 1 ,  3) . 
Тергиты с рядами щети н конос н ы х  папилл , которые не крупнее окружаю щи х 
их гранул ( рис. 1 ,  8) . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tritoma · F .  
Тергиты с рядами щети н коносн ы х  папилл,  ко то рые заметно к рупнее (осо
бенно на 9-м брю шном тергите) о кружаю щих их гранул ( рис. 1 , 7) . 
Грануляция тергитов неравномерная, между рядамк· щети н коносн ы х  папилл 
гранул ы образуют отчетл и вую по перечную полосу. Н а эпистоме 3 хо рошо 
заметных бугорка ( рис. 1 ,  7)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eu trip lax Lew. 
Грануляция терги тов равно мерная . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  Tr iplax Herbst. 
Эпи краниальный и фронтальный шв ы не выражен ы ( рис. 1 ,  2) . Максилл я рная 
мала с дорсал ьной стороны,  как правило,  с вн утренни м  боковым рядо м 
щети нок (рис. 1 ,  75) . • • . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • .  подсем . D acn inae. 
Манди бул ы с хорошо в ы раженной молой . Ги пофари н кс и меет направл енн ые 
в перед выросты ( рис. 1 ,  72)  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  Dacne Latr. 
М андибул ы без ясной мол ы .  Гиnофари н кс без передних в ыросто в ( рис. 1 ,  73 ) .  
Тергиты с латерал ьн ы м и  вы ростами,  несу щи ми щетин коносн ые папилл ы 
( рис. 1 ,  9) . Длина каждой урого м фы в 4 раза прев ы шает ее ши рину при осно· 

вании.  Дыхал ьца без кам ер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Episcapha Lac. 
Тергиты без латерал ьн ы х  в ы ростов.  Длина каждой урого мфы прибли
зи тел ьно равна ее ширине при основан ии .  Дыхал ьца с двумя камера
ми . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  Megalodacne Crotch . 

Р о д Episcapha Lac. 

Тело несколько уплощено в дорсо-вентральном направлен ии.  О краска 
желтая . Голова, терг иты груди и брюш ка с тем н ы м и  пятнами.  Длина до 
1 7  мм.  

Голова с дорсальной стороны с сетчаты м рисун ком, образован н ы м  
мел кими гранулами, и с разбросанн ы м и  щетин коносными папиллами.  
Эпикраниум без швов,  эндо карина отсутствует (рис. 1 ,  2) . Области во круг 
Глазков, антенны И ПЯТНО на л бу СИЛЬНО ПИГМеНТИрОВаН Ы . - -Вентральные 

1 И зучалась морфология л и чи нок последнего возраста. 
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гребн и килевидно приподняты и несут щетин коносны е  папиллы .  Антенны 
относительно дл инные.  И х  2-й член и к  сильно удл инен (длина в 2,3 раза 
превы шает ширину при основан ии ) , 3-й члени к  в 3 раза короче 2-ro. П е
редний к рай вер-хней губы в централ ьной части перепончаты й и несет бах
рому щетинок. Эпифаринкс по переднему краю представлен рядом круп
ных щетинок, а в центральной части несет пол я  шипи ков и гранул . Манди
бул ы с остры м и  зубцам и, простека двулопастная ,  пок рыта волосками.  
М аксиллярная мал а  на  вершине несет 3 крупных зубца. С вентральной 
стороны мал ы  имеется ясн ы й  бо ковой вырост с тремя уплощенн ыми 
щетин ками и ряды зубч и ков по внутреннему к раю ( в  верхней трети мал ы ) . 
С дорсальной сторон ы  1 3  крупных щетинок образуют вершинн ы й  ряд, 
заходя щий на  внутренний край мал ы (рис. 1 ,  15) . Ниже этих щетинок на
ходится поле склеротизованн ых зубч иков.  Н ижнегубные щупики сбли
жен ы ,  расстоян ие м ежду их основаниями не больше половины 1 'ГО членика.  
Л игула хорошо выражена, с вентральной сторон ы несет пару щетинок, 
а с дорсальной стороны на  вершине имеет 2 пары ш и п и ков.  

Тергиты груди и брю ш ка с латеральн ы м и  выростами, несущи м и  ще
тин коносны е  папиллы ( рис. 1 ,  9) . Плевральные бугорки сильно высту
пающие, с группами щетин коносных папил л ;  на брюшных сегментах он и 
сильно пигментированы . Дыхальца округл ы е, без камер .  Урогомфы длин
ные  (длина каждой в 4 раза _  больше ширины при основании)-; имеют общее 
основание и несут щетин коносн ы е  папиллы ( рис. 1 ,  9) . 

Ноги относительно дл инные;  голенелапка в· дл ину в 3 раза превышает 
ш ирину при основании, сильн о  пигментированна.  Бедро в 2 раза длиннее 
своей ш ирины при основан ии, на вершине несколько расширенно, с дор
сальной стороны сильно пигментировано. 

М а т е р и а л :  личинки E . mo rawi t z i So ls ., собранные на плодовом 
теле Н i rsch ioporus pergameпus ( F r. )  Вопd. et S 1 пg .  (Амурская обл "  Хин
ганский гос. заповедник,  V 1 1  1 975)  . 

Р о д Megalodacne Crotc 

О к раска желтая , тергиты светло-коричневые . Дл ина до 1 8  мм .  
Голова с ·  дорсальной поверхности с редко разбросанными гранулами 

и волосками.  Эндо карина хорошо вы ражена, нач инается от заднего края 
головы и продолжается до фронтальной обл асти . Субгенальные швы плохо 
заметн ы .  Эпикран иальны й  и фронтальн ы й  швы отсутствуют. В ентральные 
гребн и к илевидно выступают, несут ряд волосков .  Антенны : 2-й член ик 
удлиненн ы й, его дл ина в 2 раза п ревышает ширину при основании .  3-й 
член и к в 2 раза короче 2-го . Строение верхней губы и мандибул сходно 
с таковы м у рода E p i scapha, а максилла отл ичается тол ько отсутствием 
поля шипи ков на  дорсал ьной поверхности мал ы .  Лигула плохо выражена, 
округлая ; расстояние между основания м и  н ижн егубн ых щупиков зна
ч ительно превышает длину их 1 -го членика .  С дорсал ьной стороны на вер
шине л игула  несет 4 зубца. 

Грудн ые и брюш ные тергиты с полями простых гранул и крупным и 
Щетин коносн ы м и  папиллам и. Дыхальца двух камерн ые.  Урогомфы ко
роткие, сильно расставлен ы ,  крюч ковидно загнуты вперед; дл ина каждой 
из н их приблизительно равна ш ирине при основании .  

Ноги светлоо крашенн ые. Голенелапка в дл ину в 2 раза п ревышает 
ширину при основании .  Длина бедра в 1 ,5 раза больше его ширины при 
основании. 

М а т  е р  и а л : личинки M .be l lu la Lew. из плодового тела Fomes fomeп
tar i us ( F r . )  G i l l . (о-в Кунашир, IX 1 976) . 
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Р о д Dacne Latr. 
Тело белое. Длина до 5 м м .  

Гранулы на дорсальной поверхности головы образуют сетчатый рисуно к .  
Головные швы и эндокарина не выражены .  Антен н ы :  2-й и 3-й член ики 
удл иненные, 3-й  член и к  в 1 ,5 раза короче 2-го . В ерхняя губа почти к вад
ратная . Мандибулы с хорошо развитой молой,  которая несет по своей 
поверхности ряды тупых гребней.  Простека неболь шая мембрановидн ая .  
Н а  вершине мал ы  имеются 3 зубца, сидя щие н а  небольшом вы росте у 
внутренн его края . С дорсальной стороны 9 крупных щетинок образуют 
вершинн ы й  ряд, заходя щий на  внутренний край мал ы .  Ниже этих щетино к 
находится поле мел ких шипиков.  Боковой вырост с вентральной сторон ы 
малы плохо выражен . Н и жнегубные щупики широко расставлены,  рас
стояние между их основаниями не меньше дл и н ы  щупи ка. Л и гула от
сутствует. Сочленованн ы й  склерит между максиллой и н ижней губой 
имеется . Гипофарингиал ьная склерома с передними и задн ими отрост
ками (рис. 1 ,  12) . 6-9-й тергиты брю ш ка несут груп пы сильно склероти
зованных щетин коносных папилл, отчетл иво выделяющихся из окружа
ющих их гранул. На остальных брюшных тергитах папиллы слабо склеро
тизованны, а на грудных тергитах не отл ичаются по размеру от гранул.  
Дыхал ьца двух камерн ые.  

М а т е р и а л : личинки D.IЬ i pustu lata (Тh пЬg . )  из плодового тела 
Laet i porus su lph u reus ( F r . )  Вопd.  et S ing .  ( М осковская обл . ст. Сал ты
ковская, V l l l  1 976 ) ; D . пotata Gmel .  из карпофора P i ptoporus  betu l i пu s  
( F r . )  Kars t .  ( П ри морский  край, Л азовский гос. заповедн ик,  V I  1 979) : 

D .  sem i rufu la Re i tt .  из сухого плодового тела  шля почного гриба 
( Agar ica les ) (Азербайджан, пос. Гасмалян,  VI 1 980) ; D . poпt ica Bede l 
из плодового тела Po lypo rus squamosus F r .  (Азербайджан, Гирканский  
гос. запо ведн ик,  V I  1 980) . 

Р о д Aulacoch ilus Lac. 

Тело светло-желтое. Длина до 8 мм .  
Дорсальная поверхность головы не  гранул и рована. Эпи краниальн ы й  

и фронтальн ы й  ш в ы  выражен ы .  Эндокарина начинается в основании V-об
разного фронтаri ьного ш ва и не выходит за пределы фронтальной области . 
Антенны :  2-й член ик удлиненн ы й, 3-й члени к  маленький,  не крупнее кони
ческого сенсория на вершине 2-го член и ка. Эпи фаринкс в центральной 
части с рядами сросшихся шипико в  и гранул . Мандибулярная простека 
в верхней части по крыта зубч икам и, а в н ижней волосками .  М ежду мак � 
силлой и н ижней губой имеется сочленованн ы й  склерит. М аксиллярная 
мала на вершине н есет 3 крупных зубца, 2 из которых находятся на  не
большом выросте. С дорсальной стороны 1 2  крупн ых уплощенных щети
нок образуют вершинный ряд.  Л игула заострена на конце, с вентральной 
стороны с двумя щетинками, с дорсальной покрыта мел ки м и  зубч иками. 
2-й членик н ижнегубных щупиков в 2 раза дли н нее 1 -го. 

На терrИтах заднегруди и 1 -6-го брюшных сегментов расположены 
2 поперечных ряда мел ких, сильно склеротизованных зубчи ков.  На тер
rитах среднегруди и 7 -го брюшного сегмента имеется 1 ряд таких зубчи ков, 
а на переднегруди и 8-9-м брюшных сегментах �vбчики отсутствуют. Осно
вания зубчи ков переднего ряда часто сли ваются . Все тергиты лишены 
гранул и несут небольшие щетин коносные папиллы с простыми волосками,  
которые образуют 2 попереч ных ряда. Урогомфы слиты приблизительно 
до середины;  их вершины заострены и слегка загнуты вперед (рис. 1 ,  6) . 

М а т е р и а л: л ичинки A.decoratus Re i tt .  из плодового тела Co r i o lus 
sp.  ( П ри морский край , Лазовский гос. заповедн и к , V I  1 979) . 
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Р о д Tri plax Herb. 

О краска от белой до бледно-желтой. Длина 4-6 м м .  
Голова с дорсальной поверхности нерав номерно гранулирована. Эпи кра

ниальн ы й  шов сильно укорочен или не выражен, остальные швы отчет
ливые .  На эпистоме иногда и меются 2 (T .s i Ь i r i ca )  или 3 (Т.amoena ) бу
горка. Антэн н ы :  2-й членик нескол ько вытя н ут, в длину приблизительно 
равен 3-у члени ку. На вершине 2-го членика находятся крупный конический 
сенсорий (в  1 ,5-2 раза короче 3-го членика )  и узкий палочковидный  сен
сорий (в 1 ,5 раза короче конического) . Срединный зубец мандибул и ногда 
мелко тупо зазубрен (T .s i Ь i r i ca ) . П ростека в верхней части покрыта мел
кими зубчиками.  На вершине максиллярной малы и меются 3 небол ьших 
зубца. Вершинный дорсальный ряд состоит из 4-6 щети но к .  Бо ковой вы
рост малы с вентральной стороны довольно крупн ы й .  Сочлено ванный 
склер;н отсутствует. Л игула выступающая,  зак ругленная на конце .  

Тергиты с о  слабо склеротизованными,  притупленными н а  верши не 
гранулами и рядами щетин коносных папилл , несущих булавовидные во
лоски.  На 9-м брюш ном тергите находится ряд крупных щети нконосны х  
папилл (рис. 1 ,  7) , н а  остальн ых брюшных тергитах они более мелкие 
и образуют 2 поперечных ряда.  Основания папилл заметно крупнее окру
жающих их гранул . Ды хальца двухкамерные, стигмальная пласти нка округ
лая , слабо выступаю щая . П и гоподуим слабо склеротизован, не гранулирован .  
Урогомфы более или менее равномерно изогнуты , сильно склеротизован ы  
тол ько в верхней половине.  Их  основание несет нескол ько крупных ще
тинконосных па nилл . 

М а т е р и а л :  личинки T.s i Ь i r i ca C rotch .  (Амурская обл . ,  Хи нгански й 
гос. заповедник,  V I  1 975;  T.g raci lenta So ls. ( П ри морский  край, Лаза, V l l  
1 979) ; T. ruf i vent r i s  GеЫ. ( П ри морский край, Лазовский  гос. заповедни к .  
V l l  1 979) ; T. amoena So ls.  ( Хабаровский край , Б ы чиха, V I  1 976) ; T . rubr i ca 
R e i tt .  ( Киргизия ,  Аркит, V 1 978) ; Т. lep i da Fa ld .  (Азербайджан, Гир
канский гос. заповедн и к ,  V 1 1  1 980) ; T. co l lar i s  ( Scha l l. )  (Азербайджан,  
Гирканский гос.  заповедн ик ,  V 1 1 980) . Личинки всех видов был и собрань1  
в плодовых телах грибов рода P leu rotus ( F r . )  Qu e l. 

Р о д Tritoma F.  
Тело светло-желтое, гранулированные площадк и на тергитах светло-корич
невые.  Дл ина до 6 м м .  

Гqлова с дорсальной поверхности покрыта гранулами,  образующи ми 
сетчатый рисуно к ,  которы й  иногда выражен лишь в теменной области . 
Головные швы иногда плохо заметны (T .Ь i pustu lata , T .subbasa l i s ) . Эпи
к раниальн ы й  шов у корочен .  Глазков 5-6 пар. Антенны : длина  2-го членика 
равна его шири н е ;  3-й членик в дл ину приблизител ьно равен 2 -у ; на вер
шине  2-го член и к а  имеется тол ько один крупный кон ический сенсорий 
( рис .  1 ,  1 1 ) , дл ина которого меньше 3-го членика или равна ему 
( T. n i ponens i s ) . Среди н н ы й  и нижний зубцы мандибул по к раю иногда 

мел ко неровно зазубрены (T. Ь i pustu lata ) . П ростека покрыта склеротизо
ван н ы м и  зубчи ками.  Максиллярная мала несет на своей дорсал ьной поверх
ности вер ш и н н ы й  ряд из  6-7 крупных упло щенн ы х  щети нок и поле микро
скопическ и х  шипи ков в центральной части . Вер шина мал ы с тремя не
большими зубцами,  один из которых часто сдвинут к внутреннему краю. 
Боковой вы рост мал ы значительно меньше ее основной части .  Ли r'ула 
широко округлая . 

Тергиты с полями сил ьно ск леротизованных гранул,  и меющих вид 
зубчи ков направленных назад, и рядами щетин к он осн ых па пилл . Основан ия 
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папилл., несущих слегка расширенные к вершине волоски,  не крупнее 
окружающих гранул (рис. 1 ,  8) . На 9-м брюшном тергите перед урогом
фами и меется один поперечный ряд таких папилл, на остальных тергитах 
они образуют два поперечных ряда. Дыхал ьца двухкамерные, с небольшой 
стигмальной пластинкой, закругленной на вершине. Урогомфы крючковид
ные, неравномерно изогнуты . П.игоподиум иногда мел ко гранулирован. 

М а т е р и а л: личинки T. Ь i pustu lata F .  из карпофора Co г i o lus  sp. 
( Костром?кая о�л., пос. Угоры,  V l l 1 980) ; T.subbasa l i s  ( Rei tt. ) из карпо

d>ора Cor 1 o lus h 1 rsutus  ( F r . )  Oue l. ( П риморский край,  Лазовский гос. 
заповедн ик,  V l l  1 979) ; T .n iponensis ( Lew. )  из плодового тела Cor io lus  h i rsu
tus (Хабаровский · край, окрестности Хабаровска, V 1 1 976 ) ; T.ota itoensis 
Nakane из карпофора трутови ка Polyporal i s  (о-в Кунашир, V l l  1 979 ). 

Р о д Dactylotritoma Arrow 

Тело желтое, гранулированные площадки на тергитах к оричневые. Дл ина 
ДО 9 ММ. 

Дорсальная поверхность головы сетчато гранулирована, с отчетл иво 
выделяющи мися швами .  Эпикраниальн ы й  шов хорошо выражен.  С каждой 
стороны головы расположены 5 пар глазков, лишенные пигментных пятен.  
Антенны :  длина 2-го члени ка равна его ширине; 3-й членик удлиненный, 
прибл изительно равен по длине 2-му. На вершине 2-го членика находятся 
2 сенсория ;  длина Палоч ковидного сенсория в 2 раза меньше конического. 
Н ижний и срединный зубцы мандибул по краю мел ко и тупо зазубрены.  
Мандибулярная простека покрыта склеротизова н н ы ми зубчи ками.  На 
вершине максиллярной малы и меются 3 зубца, а с дорсал ьной стороны 
ряд из  6 крупных уплощенных щетинок и поле склеротизованных зубчи ков 
(рис. 1 ,  14) . Н а  вентральной стороне малы находится небольшой боковой 

вырост . Л и гула закругленная на вершине.  
Тергиты с пол я ми сил ьно склеротизованных гранул и щетинконосн ы ми 

папиллами,  несущими слег ка расширенн ые к вершине волоски .  Гранулы 
имеют вид заостренных зубчи ков, направленных назад; на брюшных тер
гитах более крупные гранул ы образуют отчетливый поперечн ы й  ряд. На 
9-м брюшном тергите щетин коносн ые папиллы к рупнее, сил ьно склеро
тизованные, образуют перед урогомфам и  неясный поперечный ряд (рис.  1 ,  
5) , на остальных тергитах папилл ы расположенны двумя поперечны ми 
рядами ;  на 8-м брюшном тергите они отчетливо выделяются , на других 
тергитах не крупнее окружающи х гранул . Стиг мальная пластинка ды
халец сильно выступает над поверхностью сегмента в виде заостренного 
отростка (рис. 1 ,  4 )  . Урогомфы небол ьшие, сил ьно склеротизованные,  
заострены и крюч ковидно загнуты назад (рис. 1 ,  5) . Урогомфы распо
ложены на общем основании,  под которы м имеется нескол ько крупных 
склероти зованных папилл . П игоподиум не гранулирован .  Плеврал ьные 
области несут микроскопические шипики.  

Ноги с толсты м и  щетинками,  коксы с склеротизованны м и  зубчиками.  
М а т е р  и а л :  личинки D.at r i cap i  l la ( Lew. ) из плодового тела l nonotus 

sp.  (Амурская обл . , Хинганский гос. заповедник, V I  1 1 975) . 

Р о д Pse1,1dotritoma Gorh. 

Окраска светло-желтая .  Дли на до 5 мм.  
Голова на дорсальной поверхности слабо гранулирована, швы плохо 

заметн ы .  Глазков 5 пар. Антен н ы :  длина 2 и 3-го члеников соответственно 
равна их ширине; 2-й членик на вершине несет 2 крупных сенсория равных 
по дл и не 3 -му  члени.ку ( рис. 1 ,  10) . Срединны й  и н ижний зубцы 
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мандибул по краю мел ко зазубрены.  П ростека покрыта склеротизован-. 
ными зубцами.  Мала широкая в основании и на вершине, с небольшим 
боковы м  выростом.  На ее дорсальной поверхности и меется ряд из 5 круп
ны х  уплощенных щетинок . . Вершина малы с 3-4 мел кими, часто раздво
енны ми зубцами.  3-й членик  максиллАрных щупиков в 2 раза дпиннее 2-го. 
Л и гула широко округлаА.  

На тергитах полА слабо склеротизованных гранул, которые и меют 
форму мел ких зубЧи ков, направленных назад. Щети нконосные папиллы 
несут п ростые волоски.  ОснованиА этих папиnл не крупнее ил и едва 
крупнее о кружающих гранул . Дыхальца двухкамерные. Стигмал ьнаА пла· 
стинка OЧEl/ib дпиннаА, выступает над поверхностью сегмента в виде за
остренного отростка. Урогомфы относительно слабо склеротизованы, рав
номерно изогнуты, их вершины направлены вверх и притуплены на кон
цах. П и гоподиум не гранулирован. 

М а т е р  и а л : личинки P. laetab l l i s  ( Le\iv.) из плодового тела трутови
ка ( Po lypoгa les) ( П ри морский край, Лазовский гос. Заповедник, V l l l  1 979) . 

Р о д Eutriplax Lew. 
По морфологическому строению личинка близка к роду Tгi p lax. 

Тело светло-желтое, гранулированные площадки на тергитах темно· 
коричневые. Дл ина до 9 мм.  

Дорсал ьная поверхность головы неравномерно гранул ирована. Эпикра
ниальн ы й  шов не выражен, остальные швы отчетливые (рис. 1 ,  1 )  . На 
эписто ме имеютсА 3 хорошо заметных бугорка ( рис. 1 ,  1 )  . Глазков 5 пар. 
Антенны : 2-й члени к  лишь немного. больше в длину, чем в . ширину; 3-й 
членик удл и ненный.  На вершине 2-го члени ка и меются 2 крупных сен· 
сориА :  крупный конический (в 3 раза короче 3-го члени ка антенн) и узкий 
палоч ковидный. Простека мандибул мембрановиднаА, в верхней части 
покрыта склеротизованны м и  щетин ками.  МаксиллярнаА мала расширена 
к вершине, ее боковой в ырост бол ьшой, притупленный.  На дорсальной 
поверхности малы имеется ряд из 5 крупных уплощенных щетинок.  На 
вершине мал ы находятся 3 небольших зубца разной величины, между 
основания ми которых расположены тупые бугорки .  Лигула отчетливая,  
суживающаяся к вершине. 

Тергиты покрыты сильно склеротизованн ы ми гранулами, имеющи ми 
коническую форму. Грануляция тергитов неравномерная, между рядами 
щетин коносных папилл гранул ы образуют хорошо заметную поперечную 
полосу. На  9-м брюшном тергите имеется поперечный ряд крупных ще
тин коносных папилл , несущих короткие булавовидные волоски. На ос· 
тал ьных тергитах папиллы более мел кие и образуют 2 отчетливых попе· 
речных ряда. Основания папилл больше окружающих их гранул . Дыхальца 
двухкамерные (рис. 1 ,  3) . П игоподиум не гранул ирован. Урогомфы ши
роко расставлены,  крючковидно загнуты вверх, на их основании имеется 
нескол ько крупных щетинконосных папилл. 

М а т е р и а л : личинки E.t ubeгcu l i frons Lew. из плодового тела P leu
rotus  sp.  (о·в Кунашир, V l l , 1 97 7 ) . 

· * ** 

Среди личинок семейства E гoty l i dae можно выделить два морфо-эко· 
ло гических  типа, различия между которыми имеют ясно выраженный 
адаптивный характер к условиям обитания .  П ервая группа включает виды, 
л ичинки которых питаются на поверхности плодовы,.. тел грибов. Из оте
чественной фауны сюда могут быть отнесены тол ько п редставители рода 
Ep i scapha. Бол ьшое разнообразие открытоживущих личиночных форм 
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наблюдается у неотропи ческих грибовиков, относящихся к подсемейству 
E roty l i пae ( Roberts, 1 956) . Адаптивные морфологические особенности 
этой группы хара ктерн ы  для открытожи вущих личи нок многих жестко
крылых ( Cocci пe l l i dae,  Ch rysome l i dae) . К н и м  относятся в первую очередь 
многочисленные ветвистые вы росты на дорсальной поверхности тела, 
большие разветвленные урогомфы , дл инные ноги и а нтенны,  а также по кро
вительственная окраска. У личинок рода E p i scapha урогомфы перестают 
играть рол ь опорных органов и та к же, как и латеральные вы ро�ты тер
гитов ,  выполняют защитную функцию. П итание на поверхности плодовых 
тел позволяет видам этой группы развиваться за счет грибов, и меющих 
тон кие карпофоры, которые  недоступны для скрытоживущих E roty l i dae. 
Так,  по нашим наблюдениям,  личинки E . moraw i t z i  питаются гимениальн ы м  
слоем гриба H i rsch i opo rus pergameпus, имеющи м  очень тон к ие плодовые 
тела.  По-видимому, переход к питанию на поверхности карпофоров про
изошел независи мо в разл ичных систематических группах грибови ков, 
что привело к образованию сходн ых жизненных форм в подсемействах 
Dасп i пае и E roty l i пae.  

Вторую группу составляют виды грибови ков, развитие которых проис
ходит внутри плодовых тел . Личинки этого морфо-экологического типа 
имеют адаптации к передвижению в прогрызаемых ими ходах и, ка к правило, 
трофически связан ы  с карпофорами определенной консистенции .  В твер
дых, часто деревянистых плодовых телах ( l пoпotus,  Fomes) происходит 
развитие личинок M ega lodacпe be l lu la и Dacty lot r i toma a t r i cap i  l la ,  у 
которы х склеротизация опорных структур и частей ротового аппарата 
в ыражена в наи бол ьшей степен и ;  гранул ы  на тергитах имеют вид заост
ренных зубчи ков, урогомфы короткие и утол щенные. Значительно слабее 
эти морфологические особенности проя вляются у представителей родов 
Tr i toma и Pseu dot r i toma, питающи хся плодовыми телами пробковой 
консистенции ( Co r i o lus,  Trametes ) . Наконец, у в идов рода Tr i p lax, раз
вивающихся в карпофорах мягкой консистенции ( P leu rotus)  общая скле
ротизация покровов ,  опорны х  структур и ротовых органов наименьшая . 
Урогомфы более дл инные, гранул ы на тергитах слабо склеротизованы 
и притуплены на вершинах. 

П и щевая специализация у грибовиков выражена довол ьно отчетливо. 
Так,  в подсемействе Tr i p lac i пae, включа ющем бол ьши нство видов оте
чественной фауны,  можно выделить две группы систематически близких 
родов, которые трофически связаны с различными порядками высших 
грибов. Развитие личинок T r i p lax и E u t r i p lax происходит в карпофорах 
семейства P leu rotaceae ( Aga r i ca les ) , в то время как личи нки  Tr i toma, 
Pseudot r i toma и .  Dact y lot r i toma развиваются в плодовых телах семейства 
Po lyporaceae ( Po lypora les ) . В цел ом,  как отмечалось вы ше, семейство 
E roty l i dae трофическ и связано с плодовыми телами в ысших грибов, отно
ся щи хся к классу Bas i d i o mycetes. Эта особенность отличает грибовиков 
от близкородственного семейства Cryptophag i dae, представители которого, 
ка к правило, развиваются за счет низших грибов, не образующи х насто
ящих плодовых тел . Л ичинки Cryptophag i dae питаются на поверхности 
мицелиального слоя , которы й формируется многими низшими грибами 
на различных органических субстратах .  Морфологическими признаками, 
характерн ы м и  для этого семейства, являются следующие:  прогнатная го
лова, удл иненное, покрытое тол ько щетинками тело, хорошо выраженная 
мола и серповидная максиллярная мала. Урого мфы короткие или отсут
ствуют [ Sеп Gupta, Crowsoп, 1 97 1 ] .  Так и м  образом,  можно с определенной 
уверенностью говорить, что эти филогенетически близкие семейства, я в
ляясь м ицетофагам и ,  занимают различные экологические ниши . 
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СА КСАУЛ И Е ГО ВЗАИМОДЕЙСТВИ Е 

СО СТВОЛОВЫМИ ВРЕДИТ ЕЛ Я М И 

Е.Л. ВА СЬКОВ 

Растител ьн ые ассоциации древовидны х  саксаулов,  сл агающи хся главным 
образом и з  саксаула черного ( Ha loxy lo n  aphy l lu m, M i n kw . )  нередко назы
вают "лесами  пусты ни".  "Леса" эти весьма своеобразны и не тол ько внеш
не. Имеется целый ряд особен ностей ,  отличающи х характер биоценотичес
ких связей , сложивши хся в саксаул ьни ках, от таковых в лесах умеренной 
зоны .  Это относи тся и к в заимоотношениям са ксаула с насекомыми,  в част
ности с той группой и х, которая развивается за счет древесных тканей. 

В настоящее время известно о коло 30 видов различных насекомых, 
развивающи хся в древесине са ксаула. Более половин ы  этих видов обитает 
в гнилой древеси не ствола и корней , встречается относител ьно редко и свя 
зи и х  с саксаулом в значительной степени факультатив н ы . К числ у  насеко
м ых, наиболее тесно связан н ы х  с древеси ной саксаул а, относится лишь не
большая группа ксилофагов, личинки которых развиваются в жив ы х  рас
тения х. Все они очень  специфичны для саксаула и как его в редители уже 
описан ы  в литературе, что позволяет ограничиться лишь перечислен ием 
эти х  насекомых.  Это - туркменский дровосек (Тu rcmen igena varentzov i 
Me lg . ) , бол ьшой и корневой саксауловые древоточцы ( Ho lcoceru s camp 1 -
co la Ev .  и Н .  i n spersu s  Ch . ) , зеленая и кроновая саксауловые златки ( S phe
nopte гa potan i n i В . Ja k .  и S .  punctat iss i ma R t t . ) . J l ичи н ки этих пяти видов 
kсилофагов постоянно встречаются на  жив ы х  растения х  как черного, так и 
белого саксаулов по всему и х  ареалу. Распространение п рочи х, отмечавших
ся на  саксауле разрушителей древесин ы, либо невели ко, либо п риу рочено 
к гнилой древеси не, либо еще мало и зучено [ Парфентьев , 1 958;  Нурмура 
тов, 1 97 1 ;  Кости н, 1 973; Капл и н, 1 979 ] . 

Известно,  что на са ксауле нет короедов .  Не встречаются на нем и другие 
виды подкоровых насекомых.  Это п ри нято объяснять тем ,  что у саксаула 

1 2 *  9 1  



просто нет настоя щей коры, такой, какую мы привыкли видеть у деревьев 
умеренной зоны.  Однако обнаруженный нами еще целый ряд особенностей 
заселения саксаула стволовыми насекомыми говорит о том, что условия 
формирования стволового энтомо комплекса саксаула определяются дейст
вием множества взаи мосвязанных · факторов, основн ы ми из которых сле
дует считать гигротермический режи м  и химическую неоднородность дре
зесины саксаула, а та кже морфо-физиологическое своеобразие саксаула 
как древесной породы [ Васьков, 1 978а, б] . 

Ги гротермическим режимом древесин ы  обусловлена такая особенность 
заселения саксаула ксилофагами,  как предпочтение ими древесины корне
вых и прикорнев ых частей растения, которые хара ктеризуются более ста
бильными температурами по сравнению с надземными частя ми ствола. 
Как показали наwи исследования, весной суточная амплитуда колебаний 
температуры дреьdсин ы  ствола может достигать 27-28° , в то время как 
в корне она не прев ышает 2-3° . Ветви и ствол саксаула, ка к правило, 
бывают заселены лишь к роновой саксауловой златкой. Л ичин ки других 
разрушителей древеси ны развиваются в корне или в утолщенной шей ке 
корня .  В тех случая х, когда л ичиночные ходы заходят в надземную часть 
ствола, они располагаются главн ы м  образом iз его центральной , ядровой 
части . Кроновая златка также п редпочитает ядров•(ю часть древесины,  
заходя в заболонь только в сл учаях повышенной плотности поселения . 
Это довольно важный момент во взаимодействии саксаула и его стволовых 
вредителей , так как повреждение заболони приводит к появлению сухо
бочин, а в дальней шем и к полному отми ранию ветви или части кроны.  
В свою очередь с гибел ью физиологического аппарата нарушается ги гро
термический режи м  ствола, что в условиях аридного климата п риводит к 
быстрому и практи чески полному иссушению древесины,  соп ровождаю
щемуся сильн ым тем пературны м  воздействием на нее. Личинки златки,  
оставшиеся в этом случае в древесине, прекращают свое развитие и вскоре 
гибнут, т.е. налицо обратная связь, столь характерная для п роцессов регу
л яции численности насеком ы х. Для кроновой златки этот механизм регУ.
Л11ции численности я вляется , по-видимому, основн ы м, так как, во-первых, 
Аействие этого механизма опережает возможное влияние внутривидовой 
кон куренции,  а межвидовая отсутствует. И, во-вторых, по нашим наблю
дениям энтомофаги и г рают здесь малозаметную рол ь. 

Заболонь, как уже говорилось, занимает важное место в системе термо
регуляции ствола и в редителя ми не заселяется. Однако, помимо небл аго
п риятного температурного режима, одним из возмоЖных факторов, оп ре
деляющи х  отсутствие ксилофагов в заболони, может быть пищевая непол
ноценность ее древеси ны.  Химический анализ показал, что наиболее сущест
венное отличие древесины заболони от древесины заселяемых частей сак
саула заключается в количестве веществ, экстрагируемых органическими 
растворителями ( Васьков, 1 978а) . В заболони и х  в 2-3 раза меньше, и есл и  
учесть, что в состав этой групп ы веществ могут входить некоторые жи рные 
кислоты , необходи м ые насекомым для синтеза жи ров [Тыщенко, 1 976) , 
то вполне возможно, что отсутствие или недостаток и х  в заболони мо гут 
лимитировать развитие здесь л ичинок ксилофагов.  

Известная устойчивость саксаула к деятельности разрушителей древеси
ны в ствоЛе может объясняться тем, что наноси мые ими повреждени я  мало 
затрагивают живые ткани заболони ствола. Вредители древесины надзем
ных частей саксаула, развиваясь преимущественно в централ ьн ых, утратив
ших физиологическую активность частях ствола, и меют п ра ктически сво
бодный доступ к ядру даже в момент заселения дерева. Этому способствует 
наличие дупел , незараста ющих проростей, а также хара ктерных для саксау-
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·л а  полостей в развил ках ветвей , где скапливается оп ад и задерживаетсR 
елага, и которые АВЛАЮТСЯ наиболее вероАтны м  местом прон и кновениFI 
стволовых Гнилей-:- Отсюда же, как п равило, начинаются ходы кроновой 
златки, минуlощей таким образом заболонь ствола. 

ДлА ксилофагов, повреждающих корень и шей ку корнА, тоже характер· 
но заселение живых растений.  В случае же гибели саксаула корень перестает 
в ыполнАть свои водопроводRщие фун кции,  древесина его быстро теряет 
влажность, менАется качественно, и хотА лич инки,  остав шиеся в таком кор· 
не, не погибают и успевают закончить свое развитие, в дал ьней шем э• �т ко· 
рень заселRют уже другие виды беспозвоночных, которых по всем данным 
трудно отнести к вредителя м  са ксаула. 

В целом следует отметить в ысокую устойчивость саксаула к поврежде
ния м корня. В основе этой устойчивости лежит "пластичность" его корне
вой системы. Составля я  по некоторым данны м до 90% от общей биомассы 
растен ия , корневая система саксаула даже в случае гибели глав ного .корня 
сохранRет свою жизнеспособность за счет быстрого развития одного из 
придаточных корней . Поэтому чаще причи ной гибели саксаула ( п ри силь
ном повреждении ксилофагами его корня)  является не усыхание, а вет
ровал . 

Внеш нЖ! п ризнаки какого-либо ослабления, заболевания или даже за
селениR дерева ксилофагами выражены у саксаула очень слабо. Древесина, 
поврежденная грибами,  довопьно долго сохраняет свою структуру и внеш 
не мало отли чается от здоровой . В результате этого сложилось мнение, 
что стволовые вредители способны нападать на совершенно здоровые де
ревья и я вляются поэтому чуть л и  не главной п ричиной гибели саксаулf!. 
Однако наши исследования по казали,  что, во-первых,  гибел ь саксаула ни· 
когда не я вляется условием, необходимым для развития его стволовых 
вредителей . И, во-вторых, наиболее благоп риятные условия для расп ро
странения к�лофагов складываются в уже ослабленных саксаульни ках. 
П ричи ны такого первичного ослабления могут быть сам ыми различными,  
начиная с неблагоприятн ых условий местопроизрастания и перестой ности 
некоторых саксаульников и кончая несовершенством организации и тех
нологии заготовки древесин ы  саксаула и бессистемным выпасом скота. 

В эти х  условиях п ри необходимости проведения мероприятий по огра
ничению численности стволовых в редителей саксаула предпочтение следует 
:>тдавать профилактическим мероприятиям,  так как истребител ьные меры 
борьбы будут_ малоэффе ктивны из-за скрытого образа жизни в редителей, 
растянутости и х  лёта и рассмотренной в ы ше специфи ки взаи моотношений 
саксаула с его ксилофагами.  
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ИЗМ Е Н ЕН И Е  П РИРОСТА ДУБОВО ГО, 
ДУБОВО-СОСНОВО ГО И Б ЕР ЕЗОВОГО НАСАЖД Е Н И Й 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВР ЕЖД Е Н И Я Н ЕП АРНЫМ Ш ЕЛ КОПРЯДОМ 

Е.Н. ИЕРУСАЛИМОВ 

Среди м ногочисленных проблем, связанных со всп ы шками массового раз·  
множения хвое-листогрызущих лесных насекомых, вопрос об изменении 
п рироста поврежденных деревьев едва л и  не перв ы м  привлек внимание 
и сследователей . Надежное и точное оп ределение степени изменения годич
ного прироста древесины на участке леса, поврежденного насекомыми,  
позволяет судить о размерах ущерба, принесенного ими лесному хозяйству, 
и сопоставить стоимость потерянной древеси ны с затратами  на борьбу. 
Лесное хозяйство всегда испытывало существенную потребность в реше
нии этой задачи ,  что вызвало появление большого количества работ на эту 
тему. М ногие из них нашли свое отражение м обобщены в книгах А.И .  Во
ронцова [ 1 963) , П . М .  Рафеса [ 1 968) , Ф . Н .  Семевского [ 1 97 1 ) , Х . М .  Каль
мана [ Ku lmaп , 1 97 1 ) .  Нел ьзя сказать, что задача, поставленная практичес
ким лесоводством, полностью решена, ряд вопросов требует своего уточ
нен ия и статистического обоснования.  Каждый случай повреждения крон 
насекомыми происходит в особых, п рисущих только ему,  условиях, поэто
му степень изменения прироста разли чна, кроме того, результаты этой 
оценки сил ьно зависят от применяемого метода. Поэтому необходимо 
дал ьней шее накопление материала. 

По-прежнему, наибольшие трудности вызывает определение или отыс
кание в п ри роде того эталона, с которым можно сравнить п рирост повреж
денного дерева или лесного участка. Та кого эталона, другими словами 
"ожидавшегося прироста", в природе нет, и его необходимо оп ределить 
косвен н ы м  образом .  Существующие наиболее п риемлемые методы его 
оцен ки по приросту неповрежденных групп деревьев [ Плешанов,  1 972,  
Битвинскас, 1 974) требуют значительных доработо к, так как в основе их 
лежит представление о прямой пропорциональной зависимости между 
п риростам и  иссл едуемого и контрольного участков,  а это условие в ыпол
няется не всегда. 

Очень мало внимания обращается на отдаленные последствия повреж
дения . Обычно дают характеристи ку изменения п рироста в год повреж
дения , реже в следующий за ним,  в то время как повреждение может ска
зываться на п риросте в течение нескольких лет. Все еще мало известно о 
характере изменения прироста сопутствующи х пород, повреждаем ых и 
неповреждаем ых.  Основное внимание в статье обращено на эти вопросы . 

Весной 1 975 г. Вановская дача Рак ши нского лесничества Серповского 
лесо комбината была  повреждена гусеницами непарного шел коп ряда (Oc
neг ia d is paг L . ) . Особенно пострадали 30-35-летние культуры различного 
состава. Дуб, береза, ильм и липа, входи в шие в них,  были полностью ли
шен ы листв ы; сосна не повреждалась . Повреждение было однократн ым,  
так как популяция вредителя была почти полностью уничтожена парази
там и,  и на следующий год гусеницы встречались единично.  

Листва дуба восстановилась сравнител ьно быстро . Если 20 и юня листва 
практически отсутствовала, то к 9 июля новые л истья достигли нормальных 
размеров . Они  были полностью впоследствии поражен ы мучнистой росой.  
Значительно хуже восстанавливала облиствление береза. Вплоть до листо
п ада кроны ее оставал"!сь ажурн ыми,  что говорило о неполном восстанов
лении листв ы.  
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Осенью 1 978 г. на заранее намеченных участках массива были взяты 
образцы прироста. Эти участки находились в непосредственной близости 
друг от друга, и деревья п роизрастал и здесь в сходных условиях :  

У час- Состав Возраст, л ет 1 Пол нота 
1 Средний Степень 

ток диаметр, см повреждени11 

1 1 
1 1 0 Д 33 0,9 1 6 Пол ное 

2 6С4 Д 33 1 ,0 1 9 Дуб - полное 
Сосна - не повреж-
далась 

3 6С4 Д  33 1 ,0 1 9  Дуб - пол ное 
Сосна - не повреж-
далась 

4 1 0  Б 34 0,8 1 5  Пол ное 

5 1 0 С  25 1 ,0 1 7 Не повреждалась 
( контрольный ) 

Средняя высота насаждения была 1 4-1  б м .  В травяном покрове чистых 
дубовых и березовых культур п реобладали злаки и разнотравье ,  но в бо
лее сомкнутых сосново-дубовых культурах п роизрастали типичные лес
ные дубрав ные в иды : копытен ь, сн ыть, осока волосистая и др. Подлесо к 
в основном п редставлен естественно растущей лещиной и введенными в 

кул ьтуры желтой акацией и жи молостью татарской . Сплошного яруса 
кустарники не образуют. 

Одной из особенн остей применяемой м етодики я вля ется то, ч то в кач ест

ве контрольного использован уч асток ч истых культур сосн ы ,  п роизраставший 

в непосредствен ной бл изости от поврежденн ы х  насаждений,  т .е .  породы, ка
залось бы,  совершен н о  не схожей с поврежденн ы м и  дубом и березой.  

На каждом участке после п редаарИтельного пересчета было выбрано 
п о  20 модельны х  дерев ьев каждой п роизрастав шей на  нем породы. На 
всех модел я х  п ри помощи бурава П ресслера взято по 2 образца (с  проти
воположны х  сторон ствола н а  высоте 1 ,3 м ) . На этих образцах впослед
стви и  была измерена ширина  годичных слоев за 20 и сте к ши х  лет, т .е .  
с 1 959 по 1 978 г . Измерения п роизводились п ри помощи бинокул ярного 
м и к роскопа М Б С-2.  Сумма годичных п ри ростов по радиусу с двух сто
рон дерева дав ал а  п ри рост по диаметру. Эта величина послужила основой 
для дал ьней ши х расчетов . Б ыл и  вычислены средние величины годичного 
п ри рост а  для моделей,  входя щих в определенные  ступени толщи н ы  (со 
средним диаметром 8, 1 2 , 1 6  см и т.д. ) .  На _основании средних п ри ростов 
по диаметру были  в ы чи слены п ри росты по площади поперечного сечения 
(ствола ) , так как они более тесно коррелируют с п риростом по объему. 

Эти в ычисл ения  были в ы полнен ы по формуле : 

дS =  тr · D · дd 2 

2 
см • 

где 
дS - площадь поперечного сечения годичного при роста, D - средний 

диаметр для дан ного года, дd - годи ч н ы й  прирост по диаметру для этого 
же года. На основании и меющихся пересчетов о казалось возможн ы м  вы
числ и ть прирост ы  по площади сечения дл я  любой части древостоя, а так 
же и для всего насаждени я ,  попавшего в данный пересчет. 

П ри нанесен ии  на  г рафи к (рис. 1 )  величи н  п ри ростов по площади сече
ния п о  годам по11учается наглядная картина и зменения п ри роста деревьев 
на избранных площадя х .  На рисунке в идно, что в год пов реждения ( 1 975) 
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Рис. 1 .  П рирост no nпощади Ctl'lllHИ A дубового Cal и береэововго 161 · несвждений с 
1 964 no 1 978 год�.1. Год nовреждениА - 1 975 

1 - реал ьный прирост, 2 - в ычи слен н ы й ,  о жидав wийсА прирост 

и в следующий за ним п ри рост дуба и березы (повреждавшихся пород) 
понижен . Но определить по нему степень изменения п ри роста как резуль
тат поврежден ия не п редставляется возможны м, так как неизвестен п ри
рост, который ожидался в 1 975 и в 1 976 годах, не будь массового раз
м ножения непарного шел копряда. Обычно и спользуется п ри рост участка, 
сходного по таксационным показателям, близко расположенного, но не 
поврежденного насекомыми.  В дан ном случае п ри годного дубового участ
ка не оказалось и н аиболее подходя щим оказался (как указывалось в ы ше ) 
участс. к чистых сосновых кул ьтур 25 лет. Именно по нему был вычислен 
ожидав шийся п ри рост не только сосны, но дуба и березы, так как п ри росты 
зтИх пород изменялись по годам сходны м  образом. Это не означает совпа
ден ия величин п ри ростов : между п ри ростами сосны на участке 5 и прирос
тами сосн ы,  а та к же и других пород на соседних участках была к риволи
ней ная зависи мость, легче в сего в ы ражаемая в системе координат логисти
ческой или степен ной к ривыми (рис. 2 ) . Не  исключена и п ря мая зави си 
мость . Рассчитав обычн ы м  методом к риволинейную регрессию, можно 
решить и обратную задачу, построить к ривую п рироста повреждаемой 
породы по величинам п ри роста контрольного участка.  Эта к ри вая н е  сов 
п адает полностью с реальной , но будет в какой-то мере ей следовать. В го· 
ды повреждения она покажет величи н у, близкую к ожидавшемуся п ри 
росту . Опираясь на нее,  можно оценить степень изменения п ри роста по
врежден ной породы в п роцентах от ожидавшегося п ри роста. Обычная 
статистическ ая обработка отклонен ий  вычисленно го п ри роста от реального 
в п роцентах за годы, п редшествовавшие повреждению, позволяет оценить 
достоверность наблюдщs шихся отклонений . Зависи мости, которые и зо 
бражен ы  на рис. 2, имеют частный хара ктер.  По ним можно построить 
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Рис. 2. Соотноше ние приросто в пород сосново-дубово го насаждения с приростом на 
контроnьной пробе 

1 - прирост сосн ы , 2  - прирост дуба ,  З - су м марн ый прирост 

срав нительно короткий участо к искомой к ривой,  по нашим данн ы м  не бо· 
л ее чем за 1 0- 1 5  лет. П ри таком количестве вариант для оцен ки достовер· 
н ости необходимо было воспользоваться к ри терием Стьюдента [ Бейли ,  

1 964) . Все оцен ки п роизведен ы на  5%-но м  уровне  значи мости (табл .  1 ) .  

В 1 975- 1 977 г г .  н а  этих же участ ках п роводились набл юдения за физио· 
л огическими процессами поврежденного дуба. Оказалось, что дыха ние ство· 
л ов повреждав шихся деревьев было понижено, п ричем это наблюдалось 
как в год повреждени я ,  так и в последующи й .  Как  видно из табл . 1 ,  в те же 
годы у дуба был и пониженный п ри рост .  В 1 975 г. он составил 42-47% от 
ожидавшегося ,  а в 1 976 - 39-54%. В следующие два года п ри рост его вое· 
становился , т .е . был близок к ожидаемому н а  всех участ ках, где п роизрас· 
тал дуб. П р ирост березы упал до 27% от ожидавшегося , а в последующие го· 
ды увеличивался м едлен но и даже в 1 978 г. не достиг нормального уровн я .  

Таблица 1 
Изменение при роста разnич н ы х  пород, % от ожидаемого в насаждении, поврежден · 
ном непар н ы м  wеn копрядом 

И зменение прироста по годам. % от ожидаемо го 
Участо к Порода 

1 964- 1 974 1 1 1 975 1 976 1 97 7  1 978 

1 
1 Дуб 1 оо� 1 2 .1  47  54 1 00 97 

2 Б ереза 1 00 • 7 .4 2 7  36 57  65 

3 Дуб 1 00 •  5 , 5 45 58 1 1 6 1 1 3 

Сосна 1 00 • 4,9 1 04 1 1 5 1 68 1 96 

Об щи й 1 00 • 5 ,7  73  86 1 40 1 5 1 

приро ст 
4 Дуб 1 00 • 7 , О  4 2  3 9  1 02 1 00 

Сосна 1 00 • 8 ,2  1 1 3 1 04 1 50 1 92 

Общи й 1 00 • 4 ,3  72 69 1 20 1 42 

прирост 
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Рис. 3. Изменение состава nрироста в сосно
во-дубовом насеждвнии эа 2 0  11ет 

в - относител ьные величины,  б - абсо
л ютные величи н ы  

Повреждение крон изменяет мик
кроклиматическую обстановку под 
пологом и временно подавляет конку
рентную способность пострадавшей 
породы . Неповрежденные по тем или 
иным причинам л иственные деревья , 
входя щие в поврежденное насаждение, 
незамедлительно откли каются на зто 
существенны м увеличением прироста 
[ Воронцов и др., 1 967] . Естественно 

было ожидать, что и неповрежденная 
сосна в смешанных дубово-сосновых 
культурах увеличит свой прирост . Но 
ни в год повреждения , н и  в следую
щий за ним,  прирост существенно 
не изменился . На третий год прирост 
сосны по сравнению с ожидаемы м 
увеличился на 50-68%, а на четвер
ты й - почти в два раза.  Такая за
держка говорит, скорее всего о том,  
что в течение двух лет п роисходила 
перестройка фотосинтезирующего 
аппарата, которая и позволила сосне 
в дальнейшем увеличить свой при

рост. Во вся ком случае, соотношение при ростов сосны и дуба резко 
измен илось с первого года повреждени я .  Это в идно и з  диаграмм ы ( рис. 
3, а) , показывающей изменения приростов по площади сечения у дуба и 
у сосн ы на одной и з  п роьных площадей в относительных величинах (% сум
марного прироста ) . Здесь видно, что с начала истек шего двадцатилетия 
доля сосн ы в сум марном п ри росте постепенно уменьшалась с 65% до 40-
50%. В 1 975 г. доля сосн ы увеличилась до 70% и в дал ьней шем, есл и  и 
снизилась, то не н астолько, чтобы вернуться к прежнему отношению. 
На рис. 3,б, где приросты того же участка  леса изображены столби ками , 
п ропорционал ьн ы ми абсолютной величине п ри роста по площади сечения , 
хорошо заметно, что есл и в год повреждения и последующий сосна уве
л ичила свое участие в п ри росте насаждения в основном за счет того, что 
уменьшилась _абсолютная величина п ри роста дуба, то в дальней шем величи
на п рироста сосн ы п родолжала возрастать. К 1 978 г .  прирост дуба ( в  аб
солютны х  величинах)  остался близким к среднему, а при рост сосн ы ока
зался наибольш и м  з а  20 лет.  

П ри благоприятном сочетании древесных пород избыточный п ри рост 
неповреждаемых деревьев может компенсировать потери п ри роста по
вреждаемых.  Это и п роизошло на поврежденных участках сосново-ду
бовых культур. Здесь сум марный при рост хотя и понизился на 1 4-3 1 %  
в год повреждени я  и следующий за ним, но н а  третий и четвертый о н  был 
в ыше ожидаемого (табл . 1 ) на 20-5 1 %. В резул ьтате средний при рост за 
4 года оказался на одной из п робных площадей равен среднему, а на дру
r·ой даже в ы ше на 1 2 ,5%. 

Таким образом,  потери при роста однопородного дубового насаждения 
после полного одно к ратного повреждения оказались в ы ше, чем обычно 
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предполагается . Так считалось, что такое повреждение вызывает потерю 
п ри роста до 30% [ Во ронцов, 1 967J . Другие авторы [ Ku lmaп, 1 97 1 ] счи· 
тают, что дуб в таком сл учае теряет до 50% в год повреждения.  Оказалось, 
что однок ратное повреждение может п ривести к потере 50% п рироста в 
течение двух лет, т.е. годичного п рироста цели ком. Значительно бол�!,U_И!\t'IИ, 
чем обычно полагают, о казались и потери -прироста березы, которая не 
смогл а  восстановить п ри рост в течение 4 лет .  

С другой стороны,  в смешанном древостое,  какими были дубово-сосно· 
в ые культуры, потери п ри роста дуба были компенсированы приростом 
сосны ,  но эта компенсация произошла на третий и четвертый годы после 
повреждения .  

Даже не вызвав отми рание части древостоя, массовое размножение 
н епарного шел копряда создало п редпосыл ки для изменения состава на· 
саждения . Сосна получила п реи мущество перед дубом и использовала 
его , увел ичив свой прирост. Сколько бы ни продлилось это последействие 
массового размножения , ясно,  что дл ительность его значительно больше, 
чем в ремя ,  которое ушло на  уничтожение и восстановление листвы. 
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Э КОЛОГИ Я КОРОТ КОКРЫЛО ГО ИТАЛ Ь Я НС КО ГО ПРУСА 
fCal l iptamus ital icus reductus Rme. ) (Orthoptera, Acrididae ) 
НА ЮЖНОМ С КЛ ОН Е  ГИССАРС КО ГО ХРЕ Б ТА 

Е.Л. ФЕДОТОВА·СЕРЕДИНА 

В 1 930 г .  Рамме [ Ramme, 1 930] описал новый подвид италья нского пру· 
са - Ca l l i ptamus ita l icus reductus Rme .  Были собраны 4 сам ки с Памира 
( Каратегинский хребет, Мукур-Тал)  с высоты 2500 м. Данные экзем пляры 

имели четкие морфологичес кие отличия от основного подвида - C. i ta l i · 
cus ita l icus ( L. ) . Л .Л .  М ищен ко [ 1 949, 1 95 1 ] короткокрылый итальянский 
прус был отмечен для Гиссарской долины и Гиссарского хребта . 

В 1 963 г .  выходит работа Джего [Jago, 1 963] , в которой C. ita l icus 
reductus сведен в синоним основного п одвида. Однако в распоряжении ав· 
тора был всего лишь 1 самец из Таджи кистана,  причем место сбора и высота 
не vказаtt ы .  По М . В .  Столярову [ 1 97 1 ] ,  четкая приуроченность признаков 
C. ita l icus reductus различных популяций из Таджи кистана и сопредель
ных районов свидетельствует о его подвидовой специфичности.  
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Работая долгое время в Таджи кистане ( 1 970- 1 97 2 ,  1 976,  1 978- 1 98 1  гг . J  
и располагая больш и м  серийн ы м  материалом, нам удалось проследить 
биологию короткокрылого итальянского пруса ( ка к  в природе, так и в 
садках ) и изучить изменчивость морфологических признаков в зависи мое· 
ти от верти кального распределения.  В результате собственных исследова· 
11ий и анализ литературных данных [ Ramm� 1 930 и др. ; Мищенко,  1 949, 
1 952, 1 972 ;  Бей-Биен ко, Мищен ко, 1 95 1 ; Cejchan , 1 969; Столя ров, 1 97 1 ;  
Айрд петя н ц, Ч ерняховский, 1 979] м ы  пришли к выводу, что подвид -
C. ita l icus reductus вполне реален.  

ХАРАКТЕ РИСТИ КА М ЕСТА РАБ ОТЫ 

Исследования проводились на территории Таджи кской ССР в Гиссарском 
хребте и Гиссарской долине.  Гиссарский х ребет отходит от восточной 
части Зеравшанского х ребта и на большей части своего п ротяжения имеет 
широтное направление,  резко меняя его несколько западнее исто ков р. Шинг  
на  юго-западное и образуя дугу, обращенную выпуклостью на  северо
Lеверо-запад .  В нешняя сторона дуги образована коротким и круты м с кло
ном хребта. Внутренняя же ее сторона п редставляет гораздо более дли н н ы й  
и пологий южн ы й  с клон,  обращенный в сторону Таджи кской депрессии ,  
в пределах которой в южном,  юго-юго-западном и юго-западном направ
лениях отходят многочисленные  отроги Гиссарского х ребта. 

Гиссарский хребет я вляется водоразделом между бассейнами 3ерав· 
шана и Амуд.зрьи ; крупные притоки последней - реки Кафирниган и 
Сурхандарья - начинаются на южном склоне этого хребта. Ш и рокую до· 
лину Сурхандарьи и узкую долин у  Кафирнигана разделя ет крупней ш и й  
из отрогов Гиссарск ого х ребта - х ребет Бабатаг ( д о  2286 м ) , п рости
рающийся до Амударьи . 

Средние участк и  упом я н утых долин соедин я ет широкая межгорная 
впадина ,  расположен ная между Гиссарским хребтом и северной оконеч · 
н остью Бабатага,  известн ая под названием Гиссарская долина .  П л оское 
дно Гиссарской долины имеет длин у  10 км,  наибольшая ширина его 18  км.  

Из  наиболее известн ых перевалов через Гиссарск и й  хребет нужно отме
тить перевал Анзоб ( 3376 м) на пути из долин ы  3еравшана в Душанбе. 
П еревал в целом ложится одинаково как по северному,  так и по  южному 
склону.  У подножья южного склона протекает р .  3 идды , а у северного -
р. Я гноб [ Мурзаев,  1 958; Макеев, 1 956 ; Гераси мов,  1 968 ; Гвоздецкий , 
1 952) . 

МАТЕ РИАЛ И МЕТОДИ КА 

Маршрутные исследования и сборы проводились в следующих местах : ок
рестности Комсомольс кого озера , окраины посел ков Л учоб и Кара-Боло, 
в Орджони кидзеабаде, заповедни ке "Ромит", в ущельях Такоб и Майхура, 
в уроч и ще Квак, в ущелье Кондара, окрестностях кишлаков 3идды и 
Сиёкух , а также долины рек Варзоб, 3 идды и Я гноб. 

В местах сбора прежде всего определяли высоту над уровнем моря 
при помощи альтиметра, далее делали описание растительного покрова.  
Для этого отмечали наиболее часто встречаю щиеся ; и х  обилие определя 
л ось по ш кале Друде . Устанавливали проекти вное покрытие почвы в п ро
uентах, высоту растительного покрова.  Описы вался рельеф местности . 

И змерение температуры тела насекомы х п роводилось полу проводни ко· 
вым м и кротермометром ( МТ-57 М )  на высоте 1 5  см 01 поверхности почвы , 
чтобы избежать влия ния  поч венного тепла. Насекомое отлавливали сач ком, 
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брали за задние конечности пинцетом и к переднеспи н ке быстро при кла
ды вали чувствительную голов ку термометра. Одновременно отмечали 
тем пературу воздуха ( на высоте 1 5  с м ) , поверхности почвы и относитель
ную влажность приземного слоя воздуха. 

Учет численн ости проводили за 1 час. С целью изучения миграций ко
роткокры лого итальянского п руса использовался метод груп пового ме
чения и повторного вылова [ R i chards,  Wa loff, 1 954; ::iouthwood, 1 966 ; 
Гусева и др. 1 968] . 

П итание исследовалось по методи ке Сингха [ S iпgh ,  1 96 1 ] и Сычева 
[ 1 968] . 

И зучение изменчивости морфологических признаков в зависи мости 
от вертикального распределения проводилось по методике, предложен
ной И . Г . Крицкой [ 1 972 ]  и Н . Ф .  Л итвиновой [ 1 97 2 ] . И змерения прово
дились под бинокуляром М БС-1 ( объектив № 1 ,  окуляр 8)  п ри п омощи 
окуляр-м и к рометра. Данные всех показателей были обработан ы мето
дом вариацион ной статистики [ Поморский ,  1 930; П лохинский ,  1 96 1 , 
1 967] . 

Фенология исследовалась путем систематичес ких наблюдений в п рироде 
и взятия количественных проб через каждые 4-5 дней,  а также вы водили 
личинок в сад ках . За спариванием наблюдали глав н ы м  образом в сад ках 
и частично  в поле. Для определения личиночных возрастов обы ч н о  п ольза· 
вались следующей методи кой .  Только что отродившихся личинок коротко
крылого итальянс кого пруса вылавливали и помещали ( н е  бсiлее 5 экзем
пляров) в стеклянные бан ки емкостью 1 л ,  которые сверху обвя зы вались 
бинтом или марлей .  Корм помещали в пробирки  с водой , дли ной не  более 
6 см , к оторы е при крепляли ко дну бан ки при помощи небольшого кусоч 
ка пластилина.  В качестве корма использовали молодые побеги растений 
разн ых видов.  Каждая личин ка получала и ндивидуальную м етку  масля ной 
ученическ ой краской на  переднеспи н ке .  П осле линьки личинка вновь полу
чала свою метку,  а срок линьки заносился в журнал наблюдений .  Всего 
было собрано и обработано в различных операциях более 1 000 экзем пля ров 
к ороткокры лого италья нского пруса. 

М ОРФОЛ О Г И Ч Е С К И Е  ОСО Б Е Н НОСТИ 

С целью вы яснения изменчивости некоторы х м орфологических признаков 
C. ita l icus reductus были измерены отдельные п оказатели у трех популяций 
данного подвида ( табл.  1 )  , собранных в Гиссарс ком хребте. 

М орфологический анализ 8 признаков С. ita 1 icus reductus позволил обна
ружить заметн ое уменьшение их величи н  по мере увеличения высоты . 
П ри сопоставлении этих данных можно видеть, что длина тела самцов варь
ирует от 1 7 ,5 ± 0,2 1 мм до 1 6 ,3 ± 0,26 м м .  Небольшие изменения отмечены 
и для заднего бедра. 

П ри анализе наиболее константного признака - длина переднеспинки 
та кже обнаруживается уменьшение с увеличением высоты . Длина передне
спинки  колеблется от 3 ,8±0,04 м м  до 3 .4 ± 0,5 м м .  Особо следует указать 
на размеры надкрылий и крыла,  так как они используются в качестве 
диагностичес кого признака (табл. 1 )  . 

У самок тенден ция изменения размеров с высотой прослежи вается 
еще резче,  так как у них все параметры длин ы  тела больш е, чем у самцов 
( табл . 1 ) . 

П ри сравнении  получен ных нами дан ных ( табл . 1 )  r. данными , приводи
мыми Джего [ Jago, 1 963 ] для осн овного подвида, видно, что особи из 
Гиссарс кого хребта и меют существенные морфологичес кие отличия от 
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Таблица 1 
Некоторь1е морфологические показатели короткокрылого и таnь11нского пруса 

Самцы 1 сам ки 

П ри знак,  м м  Высота над уровнем моря , м 

1 1 00-1 300 1 2000 1 2500-2800 \ 1 1  00-1 300 1 2000 \ 2500-2800 
1 

27,6 ±' 0,56 
1

27,0±0,78 1 Длина тела 1 7 ,5± 0,2 1 1 6,6 ± 0,33 1 6,3 ± 0,26 25,4± 0,21 
Длина перед- 3,8 ± 0,04 3,5 ± 0,04 3,4 ± 0,05 6,5 ± 0,1  5 ,8 ± 0,08 5,3 ± 0,1 2 
неспи нки 
Длина надкры- 1 1 , 1 ± 0,2 7 9,3 ± 0,26 9 ,0 ± 0,37 1 7 ,2± 0,31 1 6, 1  ±0,26 1 6,0±0,4 
л и й  
ДРина крыла 9 ,9±0, 1 4 8,9 ± 0,2 1 8,5 ± 0.1 4 1 5 ,9± 0,33 1 4,5±0,23 1 4, 1 ± 0,4 
Шири на над- 2,8 ± 0,05 2 ,5 ± 0,05 2,3 ± 0,09 4,6 ± 0,08 3.8 ± 0,03 3,6 ± 0,09 
крыnий 
Ши ри на кры- 5,3 ± 0, 1 2 4,4 ± 0, 1 5  4,4 ± 0,02 8,2 ± 0,1 8 6,9 ± 0,09 6,2 ± 0,1 9 
ла 
Дли на задне- 1 0,4± 0,1 4 9 ,4 ± 0, 1 3 8,7 ± 0.08 1 6,4 ± 0,2 1 4,9± 0,03 1 4, 1 ± 0,29 
го бедра • 
Ши ри на задне- 3,2 ± 0.05 2,8 ± 0,07 2,7 ± 0,09 4,9 ± 0,1 3 4,4 ± 0,()5 4,2 ± 0,07 
го бедра 

особей , собранных Джего. Длина  пта у самцов - 2 1 ,09, у самок -32, 1 0  м м , 
длина надкрылий у сам цов - 1 5,37 м м ,  у самок - 23,44 м м  и длины зад
него бедра у самцов - 1 1 ,50 мм,  у самок - 1 7  ,65 мм.  В целом особи ,  соб
ранные Джего,  намного крупнее особей из Гиссарс кого хребта. 

СТАЦИ АЛ ЬНОЕ РАС П РЕДЕЛЕ Н И Е  

На южном склоне Гиссарского хребта короткокрылый итальянский прус 
встречается в долине, в горном и высокогорном поясах (600-2800 м) , 
где занимает разнообразные стации .  Результаты обследовани й  показали,  
что C . i ta l icus reductus  я вляется экологически пластичным видом. 

Гиссарская доnина (600-800 м над у.м. ) .  П редставляет возвышеНА\tю 
равнину,  нескольк о  понижающуюся к югу, лересеченную пятью реками,  с 
нескольки ми маленькими озер ками в центре. В ее восточной части проте
кает река Кафирниган с притоком Иля к;  находя щиеся в центральной 
части реки Душанбинка  и Ханако тоже впадают в Кафирниган ; в запад
ной части протекает Каратагдарья , принадлежащая уже к бассейну Сурхан
дарьи .  С севера эта долина ограничена Гиссарским хребтом,  с юга - горами 
Я вантау, Ренгентау, Карш итау и отрогами хребта Бабатаг.  Климатически 
она характеризуется очень высокими летними температурами (среднего
довая тем пература около +1 4,5° ) и малы м количеством осадков ( рис. 1 , 1 ) . 
П оч вен н ы й  покров образуют главным образом незасоленные  суглинистые 
пусты нно-степные  светлозем ы ,  подстилаемые галечником.  П рибрежная 
зона Душанби н ки и Ханако почти на всем протяжении покрыта нагромож
дениями крупных валунов и галечника.  Растительность практически от
сутствует и лишь изредка встречаются песчаны е  островки , поросш ие от
дельны ми кусти ками гигантского злака E r iaпthus ravennae ( L . )  Р.  Beauv.  
и тамари кса Tamar ix  ramos iss ima Ldb . Луговая растительность хорошо раз 
вита в низинах.  Устья рек ,  большая часть берегов Кафирнигана ( в  пределах 
Гиссарской долины ) ,  берега озерков и мн огочисленных арыков заросли 
тростн и к ом Ph ragm i tes commun i s  Tr i n . , осоками Carex sp" а также луго· 
выми злаками и в общем имеют ги грофитный и мезофитны й характер . 
Части долины , не подвергшиеся орошению, заняты полупустынной расти
тельностью. Наиболее обычной формацией здесь я вляется эфемеровая , 
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Рис. 1 .  Годовой ход тем пературы воздуха и 
мес11чной сумм ы осадков по стаци11м в ущел ье 
реки Варзоб ( Гиссарский хребет) [ по : Фло· 
ра и растительность . . . ,1 971 . с изменени11ми] 

1 - Ду шанбе - в ысота 822 м; 2 - Ходжа 
Оби-Гарм - 1 807 м ,  3 - Анзобс кий  перевап -
3376 м 

Обозначения : а - осад ки , мм;  б - тем
пература воздуха ,  0° 

главн ы м и  ком понентам и к оторой нужно считать Роа bu lbosa L .  и Ca rex 
pachyst y l is Gay [ Ми щенко,  1 949] . 

В Гиссарской долине нами были обследованы три экологичес ких типа 
стаций : гигрофитны й ,  мезофитны й  и ксерофитны й .  

Г и г р о ф и т  н ы е с т а ц и и .  Участки вдоль ары ков,  заросших глав
ным образом Phragm i tes com m uп i s  Tr i n . ,  G lycyrrh i z a  g labra L. , Cyпodon 
dacty loп ( L . )  Pe rs ., l mpe rata cy l indr i ca ( L )  Beau v .  и т.д . Высота раститель
н ого покрова в среднем около 70 см .  Степень покрытия почвы достигает 
85%. Короткокры л ы й  италья нский прус здесь крайне редо к ,  в среднем за 
час сбора - 4-7 экземпляров.  

М е з о ф и т н ы е с т а ц и и.  О бследования проводились в основном 
на  злаковых лугах и посевах люцерны .  Растительн ы й  покров с кладыва
ется из Med icago fa lcata J . ,  Cy nodon dacty lon ( L . )  Beauv . ,  B romus i пerm i s  
Leyss . и другой сорной растительности.  В ысота растительного покрова 
от 30 до 45 см, проективное пок::>ытые 70-80% . Коротко крылы й  италь
янский п рус здесь наиболее многочислен и местами образует скопления . 
За один сбор за час в среднем отлавливалось до 47-50 экземпляров.  

К с е р  о ф и т н ы е с т а ц и и .  Запущенные пашни.  Растительн ы й  
покров редки й ,  высота растений колеблется о т  20 д о  8 0  см .  Доми нируют 
Cynodoп dacty lon ( L . )  Beauv . ,  Роа bu lbosa L. , Artem i s i a  mar it i m a  L . , разные 
виды Festuca и S t  ipa .  Короткокрылый итальянский п рус здесь также мно
гочислен и образует скопления . В среднем за оди н  час сбора - 50-60 эк
зем пляров . 

Горный пояс ( 1 000-2000 м) .  И сследования проводились в осн овном в 
ущелье Кондара ( 30 к м  севернее Душанбе) и ч астично в ущелья х Такоб 
и Майхура.  В ущелье протекает небольшая реч ка Кондара. которая я вляет·  
ся правобережны м притоком р. Варзоб и впадает в нее на  высоте около 
1 1 00 м. Ущелье, образованное Кондарой , имеет в длин у  нес колько кило
метров при средней ширине около 2 км и простирается с запада на восток.  
В результате такого направления ущелья хребты .  ограничивающие реку,  
обращены к ней или северным ( правобережны м )  или южны м  ( лево-
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бережны м )  склонами .  Склоны хребтов то пологи ,  мел коэемисты е и мес
тами распахан ы ,  то очень круты и скалисты . Хребты то поднимаются над 
уровнем Кондары до 1 ООО м ,  то опускаются до 200 м .  

Основная часть территории ущелья Кондара лежит в поясе древесно
кустарниковой растительности , которая на  южных склонах Гиссарского 
хребта �ачинается от 1 ООО до 2000 м и исчезает на  высотах около 2500 м. 
В этом поясе Гиссарского хребта реализуется самое большое количество 
осадков - свыше 1 ООО мм в год (рис. 1 ,  2) . 

В дан ном поясе также были обследованы гигрофитные, меэофитные 
и ксерофитные стации .  C. ita l icus reductus обитает в самых разнообразных 
условиях, однако предпочитает лугово-степные запущенные пашни и посе
вы r.юцерны и клевера. Густота растительного покрова колеблется от 
1 5  до 70%, а высота травостоя от 20 до 90 см. Растительн ы й  покров в ос
новном склады вается из  E lytr ig ia repeпs ( Ц  Nevs k . , St i pa sp., Artem i 
s ia maг it ima L . ,  Carex pachysty l is Gay, Роа bu lbosa L . , Tr i fo l i um sp. ,  Ech i 
nophorum ech inophorum Pa l l . ,  Med icago fa lcata L . ,  Tr i fo l i um prateпse L .  и 
T.repeп s L .  Короткокрылый италья нский прус эдесь встречается часто, но 
массовых скоплений не образует. В среднем за  час сбора отлавливали 
40-45 экземпляров. 

Высокогорный пояс (2000-2800 м ) .  Обследования проводились в 
долинах рек Зидды · и  Я гноб ( 2000 м )  и вверх по Анэобско·му перевалу в 
ущелье Сиекух (2500-2800 м ) . Климатические условия высокогорного 
пояса Гиссарского хребта типичны для высокогорья Западного Памиро
Алая . Здесь продолжительная зима ( октябрь-май ) ,  когда вы падает осад
ков до 80% от общего количества, преобладают низ кие тем пературы ( рис . 1 , 
З) , имеется краткая летняя засуха, сокращающая период а ктивной вегета
ции растений до 2-3 меся цев . Среднегодовая сум ма осадков составляет 
427 ,6 м м .  На поч ве в течение всего лета отмечаются частые замороз ки 
[ Калеткина,  1 966] .  

Растительный покров в высокогорном поясе характеризуется большой 
мозаичностью и флористическим богатством . Характерна слабая отграни
чен ность фитоценозов друг от друга и наличие самы х  разнообразных пе
реходов.  

В долинах рек Зидды и Я гноб C . i t a l icus гeductus  также обитает в самы х  
разнообразн ых стация х .  Е г о  можно было встретить н а  заливных болотно
элаковых лугах вдоль берегов рек ;  на  окраинах табачных и картофельных 
полей , поросших сорной растительностью ( C i choг ium iпtybus L . ,  Tara
xacum sp., P laп tago major L., P . laпceo lata L., P rangos pabu la r i a L i nd l . ,  Ru 
mex coпfe гtus W i  l ld .  и др . ) ; на влажном песке с отдельны м и  круп ными ва
лунами и галькой , где растительны й  покров сильно разрежен . Здесь корот
кокрылый италья нский прус я вляется доминирующим видом, но никогда 
не образует массовых скоплений ,  за 1 час сбора отлавливали от 30 до 40 
экзем пля ров . 

В ущелье Сиекух данный подвид отмечен только на песчаных участ ках 
с разреженной растительностью. Высота травостоя от 30 до 50 см , проек
тивное по крытие 25%.  П риурочен к более сухи м уч аст кам, где осн ову 
травостоя составляют C i choг ium i пtybus L . , В агЬаrеа arcu ata ( O p i z )  
Re ichb . ,  Ph le u m  paп icu latum Huds . ,  Hordeum bu lbosum L . ,  P laп tago major  L "  
Soпchus sp . и др . )  И тальянский короткокрылы й  прус встречается часто, 
в среднем з а  1 ч ас сбора - 20-25 экзем пляров.  

И з  сказанного видно,  что этот подвид обладает большой экологи чес кой 
п ластич н остью и обитает в самы х разнообразны х  стация х .  Но по мере 
n од н я ти Р  в горы меняется численность вида и высоко в горах C. i ta l i cus 
reductus  не образует массовых скоплений .  
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ПИТАНИ f 

Как показали наблюдения и опыты, спектр кормовых растений коротко
крылатого италья нского пруса чрезвычайно широк, что возможно и спо
собствует его широкому расселению. Степень предпочитаемости для каж-

Табпица 2 

Состав кормовь1х растений короткокрыпого и таnW11нского пруса и степень их 
предпочитаемости 

Семейство 

Gramineae 

Cyperaceae 
Pol ygonaceae 

caryophyl lacea e 
Ranuncu laceae 

Cruc i ferae 

Rosaceae 

Geran iaceae 
Legum inosae 

Euphorb laceae 
Umbe l l i ferae 

Scrophular iaceae 

Plantagi  пасеае 

Compositae 

Виды растений 

Phleum pan 1cu latum Huds. 
Alopecurus seravscha n icus Ovcz.  
Роа bulbosa L. _ 
Cynodon dactylon ( L . )  Pers . 
Festuca sulcata Hac k .  
Bromus i nermis Leyss . 
Elytr igia repens ( L . )  Desv. 
St i pa cap i l.lata L. 
Zerna i nerm is  ( Leyss . 1  L indm.  
Hordeum bulbosum L.  
carex pachystyl is  Gay 
R u mex confertus Wi l ld .  
R .  crispus L .  
P!)lygonum aviculare L .  
S i lene baldshuan ica В.  Fedtsch . 
Ranunculus arvensis L.  
R.  turkestan icus Franch . 
DraЬa Olgae Rgl . et Schma l h .  
Chorispora macropoda Tr;:iutv. 
Potent i l la gr isea Jus. 
Р .  transcaspia Th . Wo lf . 
Rosa koka n i ca Rgl . 
Geran ium saxat i le  Kar . et K i r .  
Med icago sativa L .  
Trifo l i u m  repens L .  
Т. pratense L .  
Astraga lus macropodi u m  L ipsky 
Onobrychis echidna Li psky 
Mel i lotus offic i na l is ( L . )  Desr . 
Euphorbla falcata L. 
Pra ngos pabular ia Li ndl . 
Feru la kokan ica Rgl . et Schma l h .  
Veronica arvensis L .  
Pedicu laris pycnantha Bo iss 
Pla ntago major L. 
Р .  lanceolata L .  
Eri geron cabu l icus ( Boiss . )  Botsc h .  
l n u la rh izocephala Schren k .  
Ach i l l ea tr ichophyl la Schre n k .  
Ligularia Thomso n i i  (Clarke) Pojar k .  
Cousi n ia Franchet i i  С .  Wink l . 
Cichor ium i ntybus L .  
Tara xacum montanum ( С . А . М . )  DC. 
Crepis oreades Schrenk .  
Artemisia dracuncu l us L .  
Sonchus palustris L .  

* - П робуется только голодны ми особ11 ми . 

Степень предпо
чи таемос1И 

55 
1 0  
9 
25 
7 
5 

о 
1 1  
43 
о 

* 
60 
о 
о * 
* 

* 
73 
21  
97  
98 
90 
о 
о 
6 7  
о 
о 
о 
о 
о 
63 
74 
о 
84 
80 
о 
о 
1 00 
о 
75 
60 
49 
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дого из растений определRлась выражением в процентах числа особей ; 
питавшихсR на нем, от числа особей , питавшихсR на стандартном растении.  
За стандартное растение был принRт цикорий ( C ichor ium iпtybus L . )  и 
степень его предпочитаемости бралась нами за 1 00% . 

И з  табл. 2 видно,  что к группе сильно поедаемых растений относRТСR 
цикорий обы кновенн ы й  ( C ichoг ium iпtybus )  - 1 00%, люцерна ( Med icago 
sat iva) - 97%, клевер луговой и ползучий  (Тг ifo l ium repeпs и T.pгatense )  -
98% и 90%, девRсил к орнеглавый ( l пu la гh izocephala)  - 84% и тысRчелист
ник ( Ach i l lea t г ichophy l la )  - 80%. В категорию умеренно поедаемых расте
ний,  степень предпочитаемости которых состаолRет 70 и 50%, попадают : 
скерда ( Crep is oreades) ,  подорожни к  ланцетовидны й  ( P laпtago laпceo
lata) , молодые побеги и листочки шиповника ( Rosa ko kan i ca) , донник  
лекарственный ( Ме 1 i lotus off ic iпa l  is ) , пол ы нь-эстрагон (Artem is  ia dra
cuncu lus) и др. К растен иRм,  плохо поедаемы м, степень предпоч итаемости 
которых от 0% ДО 20%, OTHOCRTCR МRТЛИ К ,  костер, ОВСRНИЦа, щавели, лю
тики и другие. НесмотрR на то.что C. ita l icua reductus способен поедать 
множество видов растений из различных семейств,  наибольшее значение 
длR него и меют сложноцветны е  и бобовые. П ри этом охотно поедаютсR 
как сухие части растений,  так и более сочные органы ( цветы , плоды , моло
дые побеги)  . 

Таким образом , из 46 видов растений,  используемых в опыте, охотно 
nоедались 9 видов ( 1 9 ,6%) и умеренно - 7 ( 1 5,2%) от общего ч исла видов. 

ПОВЕДЕН И Е  И МИ ГРАЦИИ 

Суточное поведение личинок и имаго короткокрылого итальRнског"' пруса 
тесно свRзано с тем пературой и влажностью воздуха ,  солнечнu111 радиацией , 
микрорельефом, растительностью и возрастом насекомого. 

Л ичинки младших возрастов ( 1 ,  1 1 , 1 1 1 )  бывают еще мел кими,  но рас
тительный покров развит хорошо. Поэтому насекомые большую часть 
дневного времени проводRТ на поверхности почвы у основаниR растений 
и в момент максимального прогрева воздуха и почвы и м  достаточно спрR-

Таблица З 

ЗависимQСть температуры тепа короткокрыпоrо итаJ1ЬАнскоrо пруса от микро
кпимата окружающей среды 

uасы 

1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 

Те мпература по· 
верхности поч -
В Ы ,  С0 

25,0 
33,О 
42,5 
57,5 
50,5 
49 ,0 
40,5 
40,6 
35,5 
21 ,5 
1 8,0 

Температура воэду-
ха на высоте 1 5  см. 
со 

1 8,5 
22,0 
30,0 
32,0 
30,5 
27 ,5 
25,0 
20,0 
1 9 ,5 
1 5,0 
1 4,0 

Отноа.тел ьнан 
влажность воэду-
ха на высоте 
1 5  см, % 

40 
35 
27 
30 
30 
28 
25 
25 
33 
40 
47 

Температура те-
ла,  С0 

Самцы \ 
1 9 ,2 
22,7 
25,6 
27,0 
27,0 
24,7 
23,0 
20,2 
1 9,4 
1 9,2 
1 9 ,0 

1 

Сам ки 

1 9,9 
23,4 
26,6 
27 ,5 
27,3 
25,2 
23,4 
20,9 
20,0 
1 9,6 
1 9,5 

Примечание: в пределах наблюдений скорость ветра не п�вы шала 7-1 0 м/сек 
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таться в тени растения или под небольшим камеш ком. Когда же в природе 
п оя вляются личин ки IV ,  V возрастов и имаго, растительность сильно выго
рает, дневные тем пературы увеличиваются и насекомые вынуждены искать 
других укрытий .  Так в 1 3  ч дня поверхность почвы прогревается до 57,5° , 
температура воздуха достигает 32° , а температура тела насекомого 27-
27 ,5° (табл. 3) . В это время насекомые стараются забраться на более высо
кие кусти ки растений ( п олынь, ци корий ,  молодые кустики ш1111овника) , 
а в качестве укрытий использовать трещи ны на почве, норы и более круп
ные камни .  Нами отмечались дневные миграции . П ричины дневных миг
раций Е . М .  Шумаков ( 1 940) объясняет стремлением насекомых уйти от пе
регрева в данной стации в места с оптимальной температурой . Нами в 
основном отмечались верти кальные и незначительные горизонтальные  миг
рации .  

Наблюдения в природе и опыты с массовым групповы м мечением по
казали ,  что короткокрылый итальянский прус ведет оседлый образ жизни. 
В пределах занимаемых биотопов он совершает ограниченные перемеще
ния , в основном от мест отрождения личинок на прилегающие участки 
с более плотной и высокой растительностью, в места понижений  в рель
ефе, к родни кам и ары кам, к садам и посевам.  

C. i ta l icus reductus будучи потревожен легко взлетает и перелетает на  
5-1 5 м .  П оэтому в жарк ое время дня его  ловить очень трудно.  Опустив
ш ись на стебель травы ,  он сразу же спускается на почву, передвигается по 
ней , опять взлетает и так до тех пор, пока не  найдет надежного убежи ща. 

Л ичинки и взрослые особи данного подвида в утренние часы охотно 
греются на поверхности п очвы,  освещаемой солнцем,  или на камнях. В это 
время они малоподвижны и лишь изредка расправляют крылья и тут же 
их складывают. 

ФЕНОЛ О Г И Я  

Обитание короткокрылого итальянского пруса в разнообразных условиях 
обусловило значительные различия в фенологии его отдельных популяций .  

Горная п опуля ция данного подв.ида (табл. 4 )  является раннелетней , 
личин к и  появляются в конце мая , а имаго - в начале июля, и в середине 
сентября они уже полностью исчезают. В высокогорном поясе данный под
вид становится позднелетним,  личинки  появляются в середине июня , а 
и маго - в конце июля.  . 

Такое смещение сроков развития C. ita l icus reductus позволяет ему 
наиболее полно использовать возможности короткого вегетационного 
периода в гор; 1ых условиях и способствуе"J: его широкому расселению. 

П ри благоприятн ых условиях погоды , когда почва прогревается до 
35-40° , отрождение личинок идет дружно и заканчивается в 8- 1 0  дней. 
Личинки и меют пять возрастов; развитие длится 45-56 дней . Разуме
ется , точные сроки зависят от режи ма погоды . Через 7-8 дней после окры- . 
ления начинается спаривание. 

Число овари олей у самок обычно равно 26 ( 1 3  левых и 13 правых ) . 
Длина я и ц  1 -го порядка колеблется от 4 до 4 ,8 мм,  ширина - от 1 ,2 до 
1 ,5 м м .  

Особи,  созревшие для откладки я иц, начинают быстро передвигаться 
по субстрату ,  ощупы вая почву кон цом брю ш ка, периодически делая по
пытку углубить его в почву. К откладке к убышек самки ,  как правило, 
приступают в дневное врем я .  

Таким образом, в условиях Гиссарского хребта данный  период встре
чается в долинах, горном и предгорном поясах от 600 до 2800 м, где оби-
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Таблица 4 
ФеноnогиА ита111t11нскоrо короткокрь111ого пруса в Гиссарском хребте 

Район 

Кондара 
( 1 1 00-2000 м над 

у. м . )  

Сиекух 
(2 500-2800 м над 

у .  м . 1 

Май 

-
1 1 1  1 1 1  

Июнь Июль Август Сентнбрь 

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1  1 1 1  

Примечание : 1 ,  1 1 ,  1 1 1  - декады ; . . . . . . .  - личи н к и ;  ------и маго 

тс;ет в самых разнообразных условиях .  И меет смешанный тип питания ; 
основными кормовы м и  растениями его я вляются : C i choг ium i пtybus L., 
Med icago sativa L . ,  Tr ifol i u m  repeпs L. и Т. ргаtепsе L . ,  l nu l a  rh izo
cepha la Schren k ., Ach i l lea t r ichoph y l la Schren k . Суточное поведение личи
нок и имаго сходно; они могут совершать вертикальные и незначительные 
горизонтальны е  м играции .  Весь вегетационный период имаго и личи нки  
проводят близ мест отрождения . Обитание в разных высотных поясах 
привело к тому, что горная популя ция я вляется раннелетней , а высоко
горная - позднелетней . Л ичинки имеют пять возрастов и развитие длится 
45-56 дней . 

Л ИТЕРАТУРА 

Айрапетянц И.А., Черняховский М. Е. Ви
довой состав и экологи ческое распре
деление ортоптероидных насекомых 
заповедни ка "Роми т".  - Биол . науки , 
1 979,  1 1 ,  с. 58-64. 

Бей-Биенко Г. Я  . •  Мищенко Л.Л. Саранчо
вые фауны ССС и сопредельных 
стран . - В кн . : О п ределител ь по 
фауне СССР. М .; Л . :  И зд-во АН СССР, 
1 95 1 , 1 ,  1 1 .  

Гвоздецкий Н.А.  Орографи чес кан схема 
высо когорн ых областей Средней 
Азии . - В кн . : П обежденные верши
ны, ГОД 1 95 1 . М ., 1 952.  

Гвоздецкий Н.А. О географи чес ком пd
ннтии " Памиро-Алтай " и расчленени и  
гор Средней Азии на горные систе
м ы .  - В кн . :  Вопросы физической 
географии СССР . М . : И зд-во М ГУ, 
1 959 , с. 1 38 -1 42 . 

Герасимов И.П. СредНАА А зи н .  М . :  Нау
ка, 1 968 . 

Гусева В. С., Крицкая И.Г., Ли твинова Н.Ф., 
С:ычев М.М. Методи ка зоологи ческих 
исследований . - Зоол . журн . ,  1 968. 
47, 9, с .  1 403-1 406. 

Калеткина Н. Г. Фи тоценологи ческан ха
ра ктеристи ка летни х пастби щ Ги ссар
ского в ысо когорьА в районе Анзоб
ского перевала : Автореф . дис . . . .  канд. 
биол .  нау к .  Душанбе, 1 966·. 

1 08 

Крицкая И. Г. Географи чес каА и зменчи 
вость и внутривидован дифференциа
Цlоlfl усатого конька Chorth ippus macro
ceru s (F .-W . )  ( Orthoptera, Acr id idae ) .  -
Энтомол . обозрение, 1 97 2 ,  5 1 ,  2 ,  
с. 254-2 65 . 

Ли твинова Н. Ф. Закономерности геогра
фической и зменчивости морфологи 
чески х признаков в роде Euchor
t h i ppus Tarb.  IOrthoptera , Acr id ida e ) . 
Зooл . журн . ,  1 972,  51 ,  6, с. 821 -829. 

Макеев П. С. П ри родные зоны и ланд
шафты . М . :  Географги з,  1 9 56. 

Мищенко Л.Л. Кожистокрылые ( Derma 
toptera ) ,  тараканов ые ( B lattodea ) ,  бо
гомолов ые ( Maпtodea ) , привиден ье
вые ( Phasmatodea l и прыгающие прн
мокрылые Sa l tatoria ( Ort hoptera s.  
st r . )  Гиссарс кой доли н ы  (Таджи к
скан ССР ) . - Тр. Зоол . и н-та АН 
СССР, 1 949 , 8, с.  7 35-749 . 

Мищенко Л.Л. К фауне уховерток ,  тара
канов , богомолов, палочни ков и 
прнмокрыл ы х  южного склона Гис
сарского хребта. - В к н . :  Ущелье 
Кондара. М . ;  Л . ; И зд-во АН СССР , 
1 95 1 , с. 1 98-205. 

Мищенко Л.Л. Насекомые прнмокры· 
лые.  М . ;  Л . :  Изд-во АН СССР, 1 95 2 .  
( Фауна СССР. Саранчовые ( Cataпtopi 

n a e )  Т. 4 .  В ы п .  2 .  Нован сер . ,  № 54) . 



Мищенко Л.Л. ОтрRд Orthoptera (Sa ltato· 
ria l - прR мокрыпые ( прыгающи е  
прRмокрь1п ые l . - В кн . : Насекомые 
и кпещи вреди тепи сельскохозRй· 
ственных культур. Л . :  Наука, 1 972, 
т.  1 ,  с .  1 6-1 1 5 . 

Мурзаев Э.М. CpeдHRR Ази R .  М . :  Изд-во 
АН СССР, 1 958 . 

Плохинский Н.А. Биометри R .  Новоси 
би рс к ,  1 961 . 

Плохинский Н.А. Алгоритмы биометрии .  
М . :  И зд-во М ГУ, 1 967 . 

Поморский Ю.Л. ВариационнаR статисти
ка. Л . , 1 930. 

Столяров М.8. Саранчов ые три бы Cal 
l iptam i п e  ( O rthoptera : Cataпtopi пae ) в 
Афганистане. - Науч . докл. высw. w ко· 
лы . Биол . нау ки , 1 97 1 , 6, с.  1 6-22 . 

Сычев М.М. Э кологи R конька закав к�s:.· 
ского Euchort h i ppus traпscaucasicus 
Tarb . Юrthoptera , Acridoidea )  в Запад
ном Копетдаге. - Энтомол . обозре
ни е, 1 968, 47 , № 4, с .  757 -766.  
Флора и растительность ущельR реки 
Варэоб.  Л . : Наука, 1 97 1 . 

Шумаков Е.М. Причины стадности у са-

УДК 595. 7. 1 5  

ранчов ы х  - До кл . ААСХ Н ИЛ,  1 940, 
v в ы п . 2 1 , с . 1 4. 

Cejchan А. Beitrage zur  Кеппtпis  der 
Fauпa Afgha п i staпs.  Acrido idea ,  Orth .
Acta Mus .  Morav. ,  1 969, 54, р.  229-276. 

Jago N. D. А revis ioп of t he geп us Ca l l i pta· 
mus Servi l l e  (Orthoptera : Acr id idae ) .  -
Bu l l .  Brit . Mus .  ( Nat ur .  Hist . )  Eпtomo l . ,  
1 963 , 1 3, N 9, р .  289-350. 

Ramme W. Dermaptera uпd Ort hoptera . 
Eпtomolog ische Ergebn isse der Deutsch
R ussischeп Ala i -Pa mir  E xpedit ion ,  1 928 
( 1 ) .  - Mitt .  zoo l .  Mus.  Berl i п ,  1 930, 16,  
N 2, S.  209-21 4. 

Richards O. W., Waloff N. Studies оп the 
Ьio logy апd popu lat ioп dyпamics of  
Br it isch grasshopers . - Ant i - Locust 
B u l l . ,  1 954, 17, S. 1 -1 82 . 

Singh А. The food prefereпce of Chroto· 
go пus trachypt erus ( B la nchard )  (Ort ho
ptera : Acridoidea : Py rgomorphida e ) .  -
Proc. Roy.  Entomo l .  Soc.  Lо пdоп А, 
1 961 , 36, N 1 /З , р . 1 -4 .  

South wood N. R. E. Eco logica l methods wit h 
pa rt icu lar  refereпce to the  st udy of 
i nsect pnpulat ion . L., 1 966. 

МОРФО-ЭКОЛО ГИ Ч ЕС КАЯ ХАРА КТЕ РИСТ И КА 

САРАНЧОВОГО SAX ETA N I A  CU L TR I CO L L I S  (Sauss . )  
(O rthoptera, Acrido idea, Pamphagidae) 

М. Е. ЧЕРНЯХОВСКИЙ 

О коло ста лет назад Г. Соссюр [ Saussure  Н ., 1 887 )  вnервые оnисал вид 
Saxetan i a  cu lt r i co l l i s  ( Sauss . ) . отнеся его к роду Trop idauchen Sauss . 
Однако Л . Л . М и щен ко [ 1 95 1 ) ,  n роведя ревизию этого рода, в ыделил из 
него род Saxeta n i a  M istsh ., куда и вошел интересующий нас в ид.  Сведе· 
н ия о S .  cu ltr i co l l i s и м еются в работах Г. Г. Я кобсона, В .А.  Биан ки [ 1 905) , 
Н . Н .  Аделунга [Ad e lu ng ,  1 9 1 0) , Б . П .  Уварова [ 1 927) , Л .  Морица [ 1 928) , 
Г. Я .  Бей - Биен ко, Л .Л .  Мищен ко [ 1 95 1 ) , М ирзая на  [ M i rzaj an, 1 959) , 
Е . М .  Шума кова [ 1 963) и Ф .Н .  П равдина [ 1 978) . В этих работах авторы 
дают в осн овном морфологическое оnисан ие, экология же вида до настоя 
щего в ремени н е в ыяснена. 

Изучаемый в ид и м еет среднеазиатское nроисхожден ие, его ареал охваты· 
вает Советскую и Иранскую части К опетдага, а также, возможн о, хребты 
Гиссарс кий и Кугитанг в южн ом Узбекистане [ Шума ков, 1 963) . По жизнен· 
ной форме S. cu ltr i co l l i s  относится к петробионтам, обитателя м каменисто
щебн истого субстрата, и меющим мощное тело с сильно оск ульnтуренными 
nо кровами и ок раской под цвет субстрата. Характеристика данной жизнен
ной фор м ы  саранчовых nриведена в работе М . Е .  Черняховского [ 1 970) . 

Сбор м атериала и наблюден ия nроводились в Западном Коnетдаге с 
1 966 no 1 968 и с 1 970 по 1 97 1  г . ,  в работе также были использованы сборы 
Ф. Н .  П равдина, сделан н ы е  им в 1 964 г .  Исследователем были охвачены 
долина р .  Сумбар в районе посел ков Кара-Кала, Ай -Дере, Кайне-Касыр ; 
Сюнт-Хасардагс кая горная гряда с верш инами Сюнт и Хасардаг ; плато 
Кара -Нухур и урочища Ал-Мали и Уч-Кую в районе noc. Нухур ; ущелье 
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Ай-Дере. Всего было собрано и обработано о коло 400 зкземплА ров взрос
лых насекомых и более 200 личиt ·ок .  

Местами обитаниА этого вида А ВЛАЮТСА полынные глинистые и щебн и
стые пустын и  с эфемерами,  геобстаническое описание которых длА данного 
района имеетсА у И.А. Линчевск1>го [ 1 935] , а также каменисто-щебнистые 
участки с разнотравьем, к .  которому на  высотах более 1 600 м над у .м. 
добавлА етсА элемент колючетравиА . П роективное покрытие во всех расти
тельных ассоциациАх не  превы шает 70%, а высота травостоА не более 
40-50 см.  

В результате проведенных исследований были выА влены л ич иночн ые 
стадии, установлен хара ктер питаниА , суточнаА активность, хара ктер пере
движен и� и нахождение полов, собраны и описан ы кубыш ки,  п роведен 
м орфологический анализ рАда признаков . Ч асть этого материала была 
уже н ами  опубликована ранее [ Ч ернАховск ий ,  1 968а, 1 968б, 1 970] . 

В процессе работы были изучены следующие морфологические при
знаки насекомого : длина тела и длина задних голеней , индекс заднего 
бедра (отношение его наибольшей длины к наибольшей ширин е, ч исло 
шипиков на задн их голенА х  по наружному и внутреннему рАду, длина 
уси ков и количество член и ков составлАющих их, длина гребнА передне
спин ки, длина переднеспинки,  высота гребнА и высота переднеспин ки 
(рис. 1 ) .  

Из  других призн аков изучались форма переднегрудного высту па, форма 
переднего краА среднегруди, форма промежутка среднегруди между лопа
стАми,  форма срединного килА двух первых брюшных тергитов, число 
шипи ков на верхнем киле заднего бедра , форма темен и, окраска задних 
голен ей ,  число и форма лучей позади глаза, хара ктер бугорков на  теле, 
форма н ижнего килА задних бедер. 

И з  табл .  1 видно, что пол у личинок S. cu ltr i co l l is лег ко различаетсА 
уже со 1 1  возраста. Возрастов у самцов 5, тог да как у самок 6. Другие 
морфологические п ризнаки и их показатели представлены в табл . 2 и на 
р ис. 2, З и 4 .  

Прежде всего н еобходимо отметить знач ительное колебан ие мн огих 
морфологических признаков.  Так, длина тела у самцов 24-32, у самок 
45-56 мм , но отдельные особи среди самцов достигают 37 мм, а среди 
самок 60 м м .  Соответственно  длине тела менАетСR и индекс заднего бедра, 
длина задних голеней, длина и высота г ребн А  переднеспинки,  длина и 
высота самой переднеспинки - эти признаки сопрА жены друг с другом. 
Очень  рез ко варьирует ч исло шипи ков на верхн ем киле заднего бедра 
(табл . 2 ) . 

Некоторые п ризнаки относительно постоАнны - зто число шипи ков 
на задних голенАх, число члени ков уси ков, количество лучей позади глаз. 
Однако единичные з кземплАры как среди самцов, так и среди самок 
и меют иногда дополнительный четвертый луч  с какой-либо сторон ы, 
иногда слабо выражен н ижний луч, часто встречаютсА зкземплАры, у 
которых срединный луч или укороч ен , или представлен рАдом бугорков.  

Окраска внутренней поверхности задних голеней , у всех обследован ных 
зкземплА ров темно-синАА (табл .  2) . 

ОстановимсА на рАде призна ков, и меющих наибольшие колебан иА .  Так, 
форма переднегрудного выступа при относительно постоАн н ом раз мере 
его очень различна - от трехзубчатого (с двумА выемками на вершине )  до 
совершенно прАмого без каких-л ибо углублен ий (рис. 2 )  . У единичн ых 
зкзем плА ров по всей длине этого выступа по его середине п роходит киль.  
У основной массы особей форма переднегру дн ого выступа с одной выем
кой на верш ине, но  форма зубцов очень различна  - от острой до округлой. 
Количество особей , и меющих п рА мой к рай переднегрудного в ыступа среди 
1 1 0 
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Рис. 1 .  П ри3наки переднеспинки 

a M П '111 17 M r/JlfJ N)  
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б'М п rr )lf] П Г?  пп n 

а - длина гребнR,  кратчай шее расстоRние между его крайни ми точкам и ,  6 - дл и на 
переднеспи н ки на уровне середи ны глаза , в - в ысота переднеспи нки - расстоR ние от 
ни жнего заднего ее угл а  до верхней точки гребнR ,  z - высота гребнR - наибол ьшее 
расстоRние от линии  дли ны гребнR до самой верхней его точки 

Рис. 2. Формы переднеrрудного выступа 
а - са мки , 6 - самцы 

Рис. 3. Морфо11огические при3наки груди и брюшных тер гитов 
а - форма переднего краR среднегруди , 6 - фо рма про межутка среднегрудны ми 

лопастR ми , в - фо рма среди нного килR дв ух перв ых брю шных терги тов 

самцов , составлR ет около 8%, тогда как у самок не более 5%. Ч исло ocoбeiii , 
у к оторых переднегрудный выступ и меет три зубца н а  вершине,  как  среди 
самцов, так и среди самок составлR ет примерн о 3- 5%. 

Передний край среднегруди (рис. 3,  а) также сильно варьирует, от 
округло-в ыдающегосR до угловидн ого, причем у само к он большей частью 
округл ый,  тогда как среди самцов около 30% особей с угловидн ы м  краем 
среднегруди . ВстречаютсR единичные экземплRры с угловидн ы м  и на 
вершине выR мчаты м передн им краем средн егруди.  Ш ирина промежутка 
м ежду лопастR ми  почти равна наибольшей ш ирине среднегрудной лопасти 
или меньше ее (рис. 3, б) . Форма срединного килR перв ых двух брюшных 
тергитов также очень изменчива, от  острого однозубчатого до притуплен 
ного двухзубчатого (рис . 3, в ) . 

1 1 1  
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Рис. 4. Формы темени и эаднеrо бедра 

а - форма темени у само к,  6 - форма темени у самцов , в - форма ни жнеrо краА 
эаднеrо бедра 

Таблица 1 
МорфоnоrИо1ес1<ие nокавтеnи nминок и имаrо 

Возраст 

Показатель 1 1 1  1 1 1  

d + 9  d 1 9 d 1 9 
1 1 

Длина тела, м м  6,5-9,2  1 0,5-1 2 1 1 - 1 5  1 5-1 6.4 1 6, 2 - 1 8,5 
Длина заднего 3, 5-3,9 4, 5-4, 7 5.4-6 6.4-7, 1 7 ,3-8, 5 
бедра, м м 
Шири на заднего 1 , 5- 1 ,6 1 , 8-1 ,9 2, 1 -2.4 2,6-2,8 3-3.4 

бедра, мм 
Длина задней 3, 1 -3,7 4,2-4,3 5-5.4 5.4-6.4 5,9-6,9 
голени ,  м м  
Число шипи-
ков на  задней 
голени 

наружный 8.-9 1 0  1 0 1 0  1 0  
рАд 
внутренний  9-1 0 9 9-1 0  9-1 0 9-1 0 

РАА 
Длина уси ков, 1 ,9-2,5 2,5-2,6 2, 3-3 3, 5-3,6 3, 1 -3,5 
мм 
Ч исло члени ков 6-7 8 8-9 9 - 1 0 9- 1 0  
усиков 
Дли на гребнА 2.4-2,7 3,7-3,8 3,4-3,6 4,7 -5, 6 5,6-5,9 
переднеспи н ки,  
мм 
Длина передне- 1 , 7-1 , 8  2.4-2,5 2,6-3 3,2 -3,6 3.4-3. 6 
спин ки,  мм 
Высота передне- 2,7-3, 2  3,8-4 3,8-5,6 5.2-5,6 5 ,7-6.4 
спи н к и, м м  

1 1 2 



ТемА у обоих полов сильно вдавленное, со слабым срединным килем, 
обычно хорошо выражен н ым в зад; · "й "асти . П осередин е  темени имеютсА 
крупные бугорки  или слабые валики,  у отдельных особей они вместе 
с килем создают подобие крестообразного рисунка.  Форма темени не 
строго постоАнна, у самцов более вытАнута - индекс темени (отношение 
его ш ирины к длине)  равен 2/3, всегда хорошо обозначены передние и 
задн ие углы .  ТемА у сам ок более широкое, задние угл ы  его большей частью 
сглажен ы, передние угл ы выражены отчетливо, однако имеютсА зкзем п
ЛАры с округлым ,  без углов, теменем (рис. 4, а, б) . 

Н ижн ий край заднего бедра слабо волнистый , обычно он с тремА выем
ками,  н о встречаютсА особи, у которых выемо к  толь ко две и одна из них 
резко треугольной форм ы  (рис.  4, в )  . 

Массовое отрождение личинок в подгорной части происходит в конце 
октАбрА - начале ноАбрА ,  а развитие имаго растАнуто до апрелА ,  спарива
ние и откладка АИЦ происходит в мае, а к началу июнА большинство особей 
отм ирает.  В горной части на высоте 1 200- 1 700 м над у .м .  поАвление имаго 
п роисходит в мае, а отм иран ие в начале июлА . 

ДлА цикла развитиА S .  cu ltг i co l l i s  характерно, что большаА долА време
ни  идет н а  развитие и п ревращение л ичиночных  стадий, со времени выхода 
личинк и  1 возраста и до п ревращениА личинки последнего возраста в имаго 
проходит до 6 месАцев . Такое растАнутое развитие свАзано с осенне-зим
ним периодом, когда низкие температуры, дожди,  а в горах и снежный 
покров задерживают развитие насекомого. Наиболее затАнуто развитие 
личинок 1 1 1  и IV возрастов - до четырех месА цев, тогда как личин ки стар
ших возрастов развиваютсА в течение 1 2- 1 4  дней , а в горах 1 4- 1 8 дней .  

Возраст 

I V  v V I  и маго 

d 9 d 9 d 9 d 9 

1 8,4-20 1 9-23, 2 22-23, 1 27-34,8 36-40 24-32 45-56 
1 0,5 9-1 0 1 1 ,2-1 2 1 4-1 5 1 6,5-1 6,8 1 2,5-1 5,З 1 7,5-20,7 

3,8-4 3,7-3,9 4,2-4, 5 4,8-5,2 5,2-5,4 4,3-4,7 5,6-6,3 

8, 1 -9,5 7,5..:Э 1 0,2-1 2,4 1 1 ,8-1 3, 2  1 4,5-1 6,2 1 3-1 5 1 7- 1 9  

1 0  9-1 0 1 0  1 0  1 0  1 0 1 0- 1 1 

9-1 0 9- 1 0 1 0  9-1 0 1 0  1 0  1 0  

6,2-6,4 5,2-6 7,2-8 6,4-7 8-9,4 9, 3- 1 0,5 1 0,2-1 0,8 

1 3-1 4 1 3- 1 4  1 4-1 5 1 4-1 6 1 5-1 6 1 5- 1 6 1 6  

7,2-8,4 8,2-9 8,4-9 1 1 ,3-1 2, 1 1 3-1 4,5 8, 3-1 1 ,8 1 5,5-1 7 

4, 5-5,3 5-5,3 5-5,4 6, 7-7, 3  7,2-8, 1 5, 2-6, 1 8, 5-9,2 

6,5-8, 1 8, 5-1 0 8-8,9 1 0,9-1 1 , 2 1 3,4- 1 4, 1  9-1 0,2 1 5- 1 8  

1 1 3 
1 5  



Таблица 2 
Морфоnоrические nри3наки имаrо 

Признаки 
По казатель 

Индекс бедра 
Окраска тела 

самцы 

3-3,3 
Серая различных оттен
ков ;  коричневатая раз
н ы х  тонов со светлы ми 
пятнами и полоса ми;  еди
ничные э кземпляры ко
фейного красноватого 
цвета 

Окраска внутренней поверх- Темно-си няя 
ности задни х голеней 
Число лучей на затылке 
позади глаз 
Длина гребня, мм 
* Высота гребня, м м  
Ч исло шипи ков н а  верхнем 
киле заднего бедра 
Хара ктер бугорков на теле 

3 (есть отклонени я )  

8,3-1 1 , 8 
1 ,3-2,6 
6,7, 6-8, 7-7, 8-8 ,  8-7 ,  
8-9, 9-9 
Рез кие, острые 

самки 

3,4-3,6 
Серая различных тонов с 
коричневатыми и белова
ты ми пятнами и полоса м и ;  
единично бурая, песочная,  
желтовато-коричневая, 
кофейная 'и коричневая 

Темно-синяя 

3 (есть отклонен и я )  

1 5,5-1 7,0 
1 ,8-3, 3 
7-7, 8-6, 8-8, 8-9, 8-7, 
9-9, 1 0-1 1 ,  8-1 0 
Рез кие, острые 

Примечание : * определение в ысоты гребня показано на рис .  1 .  

П оя влен ие взрослых самок п о  сравнению с самцами задерживается 
на 20 дней ,  что связано с количеством личиночных возрастов . 

Обладая довольно мощн ы м и  челюстя ми ,  особи S .  cu ltг ico l l i s  в ключают 
в свой рацион более 30 в идов растений (табл. 3)  , которые можно разделить 
на 2 группы : предпочитаем ые - 6 в идов, хорошо поедаемые - 25. Плохо 
поедаются маревые, маковые, розоцветны е, губоцветн ые.  П олностью 
отвергаются многие злаки , все осо ки,  а та кже листья каких -л ибо деревьев. 

В пространственном распределении особей S. cu ltг i co l l i s  наблtодается 
мозаичн ость. Особенно х орошо это в ыражено в подгорной глинисто-полын
ной  п устыне .  П р и  учетах по  времени можно было в течение 3-4 ч н е  в стре
тить ни одного насекомого, а затем на  площади 1 0-20 м 2 в стречалось 
несколько сам цов и самок . 

В горных условиях  мозаичное распределение особей этого в ида в ы раже
но еще отчетливее и ч исленность их может дости гать 0,3-0,5 особей на 1 м 2 • 

Суточная активность изучалась в мае, в период наибольшей а ктивности 
насеком ых.  П ервы е  признаки активности саранчовые проявля ют только 
к 9 ч , когда они выходят из м ест ночевок, которыми могут быть м и кро
углубления в почве и пустоты м ежду камнями,  обычно под кустиком 
какого-л ибо растен ия ; н ередко отмечалась ночев ка в н ижн ей части кустов 
пол ы н и .  

П рогрев н асекомых п роисходит довольно долго - 45-60 мин ,  что обу
словлен о, вероятно, мощн ы м  кути куля рным пок ровом. Дан ные о строе
нии кути кул ы  S. cu ltг i co l l i s  приведен ы нами ранее [ Ч ерняховский,  1 968в ] . 

К 1 0  ч уже н ачинается активное питан ие и п ередвижен ие, которое про
должается до 1 2- 1 3  ч ,  затем насекомые прячутся в тен и травостоя , а 
отдельн ы е  особи даже взбираются на куст и к и  полыни  н а  высоту 1 0- 1 2 см.  
В 1 6- 1 7  ч ,  к огда спадает дневная жара, наблюдается второй пик а ктивно-
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Таблица 3 
Кормовь1е растенин 

Вид 

A heum rupestre Litw. 
Barbarea vu lgaris R .Br .  
Lep id ium latifo l i u m  L. 
Arabls auricu lata Lam .  
Capsel la  bursa-pastoris ( L. I Medic. 
Med icago meyeri G ru п .  
М . m i п i ma G rufb. 
М. sat iva L. 
Vic ia aпgustifol ia L.  
Trifo l ium repeпs L. 
Lathyrus aphaca L .  
A lhagi pe rsarum Boiss. e t  Buhse . 
Hypericu m  scabrum L. 
Н . perforatum L. 
Feru la ovinc. Boiss. 
F. kopetdaghensis. Korov. 
Plantago Lanceolata L. 
Р. major L. 
Scablosa rotata М.В .  
S. flavida Boiss. et  Hausskп . 
Hel iaпthemum sa l icifo l i um ( L. I  M i l l . 
So nch us o leraceus L.  
Lactuca u ndu lata Ledeb. 
L. serr iola Torn. 
Centaurea squarrosa Wi l ld .  
Artem isia sp. 
Koelpin ia l inear is  Pal l .  
Cichor ium i ntybus L. 
Co usin ia sp. 
Amberboa turaп ica l l j i n .  
l nu la  sp. 

Предпочитаемые Хорошо поедае-
мые 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Поимечание. НазваниR Dастений даны по Флоре СССР. _:_����������� 
сти ,  и именно  во второй п оловине дня чаще всег<) п роисходит ухаживан ие, 
спариван ие и откладка я иц. Саранчовые п родолжают оставаться а ктивн ы м и  
д о  23-24 ч и даже в темноте п родолжают питаться . Н а м и  отмечено, что 
наиболее интенсивн ое п ередвижен ие насекомых п роисходит в период от 
1 8  Ч 30 МИН ДО 20 Ч .  

В целом по поведен ию особи S .  cu l tr i co l l i s  я вля ются "бродяжками ". 
П остоя н но в различных  биотопах встречались еди н ичн ые э кземплярь1 ,  
местонахождение которых от ближай шего скопления и х  сородичей 
отстояло на  200-400 м .  

Для установления дл ин ы  суточного хода были заложен ы учетн ые пло
щадки  25 х 25 м, все особи на  них были помечен ы . Контрольное обследова
ние п роводилось через сутки, через 3 дня и через неделю, затем снова через 
сутки,  через 3 дня и т .д. до полного отм ирания всех Э i<Земпляров.  Всех 
новых особей,  встречен н ы х  на уч етной площадке, также метил и .  Всего 
в разные  годы было проведено наблюден ие в горной части за 52 сам ками 
и 67 самцам и, в равнинной части за 40 сам ками и 28 самцами .  

Наиболее подвижн ы м и  У S . cu ltr i co l l i s  о казались сам к и ;  если суточн ый 
ход самца ( кратчай шее расстоян ие между двумя точ ками его нахождения )  
составлял 1 3  м, то суточный ход сам к и  - 1 9  м .  Одн а ко для самцов харак 
терн о более или менее круговое движен ие.  Сам ки дв игаются больше в 
пря молинейном направлении ,  н екоторые из н их через 4 дн я  был и  встрече
ны на расстоя н ии 42-48 м от учетной площад к и . 
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При передвижении S .  cu ltг i co l l i s  использует в основном ходьбу и только 
при преследовании подключает пряжок, который у самцов может дости
гать 1 - 1 ,4 м,  у самок 65-90 см. Насекомое, сделав 3-4 прыжка, утом
ляется , и длина прыжка падает в 2-2, 5 раза.  При пр иближен ии опасности 
насекомое сначала прижимается к субстрату, затем подымает переднюю 
часть тела как можно в ы ше, используя первые четыре конечности, вытя ги
вает усики по углам 90° ко лбу и замирает. Если опасность приближается 
на расстоя ние менее 1 ,2 м - насекомое совершает прыжок.  Из-за довольно 
мощного тела приземление саранчового н е  всегда бывает удачно, иногда 
насекомое при посадке заваливается на бок .  

На растения особи S . cu lt г i o l l i s  почти не  забираются, забрав шись на н их 
и потревоженн ые, сразу сваливаются на почву. Однако часто н а  кусти ках 
полын и  встречались л·ичинки младших возрастов, забравшиеся на высоту 
до 30 см.  

Большой интерес представляет вопрос н ахожден ия партнера у этого 
вида .  Какие-либо крыловые зачатки у особей отсутствуют и поэтому 
стридуля ция места не и меет. П ытаясь выяснить роль усиков и тим паналь
ного органа, а втор покрывал их лаком, разрушал тимпанальны й  орган,  
ампутировал уси ки,  н о  н и каких результатов данные эксперименты н е  дал и. 
Как показали эксперименты с окраской, цвет тела насекомого та кже 
при нахождении противоположного пола значен ия не имеет. При встрече 
самок и самцов первостепенное значение и меет зрен ие. Первый признак -
зто размер тела и его форма. Самцы S .  cu ltг ico l l i s в садках постоянно пыта
лись спариться с сам ками M e laпotmeth i s  fusc i peпп i s  fusc i peпп is  ( R edt ) , 
которые имеют форму тела, сходную с их сам ками .  Следует поясн ить, 
что два этих вида, хотя и обитают в одина ковой растительной ассоциации 
[ Правдин, 1 978] , но в месте на одном участке н е  встречаются . 

Второй призна к при распознаван ии партнера - окраска в нутренней 
поверхности задних голеней . Сам к и  M.f .  fusc ipeп п i s  также имеют изнутри 
синие голени, Что, видимо,  и сбивает самцов S. cu lгt i co l l i s .  

Соотношение полов у исследуемого в ида 1 : 1 .  Спаривание продолжается 
от 1 ч 30 мин до 3 часов, но после спаривания сам ец остается сидеть на 
самке, через 3-4 ч п роисходит повторное спариван ие, иногда спаривание 
происходит и третий раз. Такое поведение при спариван ии обусловлен о, 
по всей вероятности, тем, что встреча особей в природе при очень малой 
численности и отсутствии звуковой сигнализации весьма затруднена .  

Сам ка начинает отк ладывать я й ца через 3-5 дней после спаривания .  
Одна самка п родуцирует в среднем 90-92 я й ца, отдельные э кземпля р� :\.до 
1 02 яиц.  Если продуцируется вторая партия я иц, то она содержит уже 
не более 30-40 шт. Отк ладка кубышки Производится во второй половине 
дня под каким-либо растением, время кладки от 2 до 3,5 ч ,  оно зависит 
от плотности субстрата. Обычно одна сам ка S. cu ltг i cu l l is откладывает 
3 кубы ш ки.  

Особенностью строения кубыш ки S .  cu ltг i co l l i s является то ,  что  она 
состоит из двух частей . Вся кубышка размером до 55 мм. В ерхняя ее 
часть представлена столби ком крупноячеистого секрета длиной до 25 м м  
и диаметром б'-9 м м .  К этому столбику под н екоторым углом присоеди
нена яй цевая капсула округло-неправильной формы .  Стен ки ее, состоя
щие из частичек поч в ы  и пропитанные  темно-блестя щим секретом, настоль
ко плотные, что вся к апсула напоминает камешек.  В нутренность капсулы 
заполнена землей ,  в которой лежат яйца светло-коричневого цвета раз
мером 8 х 2 мм.  

Столби к секрета кубы ш к и  н е  доходит до поверхности почвы 5-7 м м ,  
и поэтому кубь.1шка с поверхности не видна . В том месте, где я й цевая капсу
ла присоединяется к столбИ ку секрета, стенка ее почвенных частиц не и меет. 
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В заключение подчерк ивая непостоянство и колебание ряда морфологи
ческих признаков у рассматриваемого вида, отметим, что часто один и даже 
ряд морфолог ически х  признаков у един ичной особи не может служить 
основанием для описан ия н ового подвида, а тем более вида. 
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У ДК 580. (252) 
Естествен- смс,...а A8YKpt.UIWX несеком11t1Х с ТСN КИ 31JВНИ11 соnр11111еииости 
им•ииаn1о1111�х и nичи-и wх nplDН8Koa. Кривошеина Н.П. - В кн. :  Моофо
зкологические llAlla:ITlllИИ насекомых в наземны х  сообществах. М . :  Наука, 1 982.  

На основании изучения nризнаков личинок обосноваж .1 выделени11 различ
н ь1х гpy nn пр11 мошовных двукрыл ых в самосто11тел�.ные самействв. Рассмат
риваютс11 точ ки зрени11 различн ых авторов на стру ктуру отр11да в целом. 
Анализируются причин ы разнообразных подходов к делению отрRдв и делает
СR закп ючение о цепесообразности сохранени11 трех старых традицион ных 
подотр11дов (дпинноусых,  короткоусь1х пр11 мошов н ых и кру глошовн ых дву
крыл ы х )  . Уточня ютс11 взаимосв11зи в пределах азиломорф. 

Б ибл. 30 назв. 

у дк 595.773.4 
Наnрааnеии11 морфо-эколоrическоii сnециапизации и структура компnекса 
миц1тофиnоиА11wх А8УКрыn111х (D ipt1111, Мycвtophiloidн). Кривошеина H. n., 
Зайцев А .И. - В кн. : Морфо-экологические адаптации насекомых в назем
нь1х сообществах . М . :  Нау ка, 1 982. 

На основании широкого исследования признаков личинок и и маго ( крыло, 
грудь, ротовой аппарат и др. /  рассмотрены направления специализации и 
родственн ы е  связи мицетофилоидны х  дву крыль1х. По казано отсутствие род
ственных св11эей с ко мплексом семей ства Mycetobl idae . Обосновывается вывод 
о большей специализации Bol itoph i l idae по сравнению с D itomyi idвe. Наиболее 
тесн ые связи выявлены в комплексе у Bolitophi l idae и Mycetophi idae, являю
щихся наи более специализирован н ым и формами среди всех мицето
филоидов . 

Ил. 6. Б и бnиогр. 33 назв .  
у д к  595. 773.4 
Морфо-экоnоrическе11 характеристи ка nичииок мицетофиnоИАИЫХ А8УК0111nых 
род11 Scioph ila Мeig. (Dipte111 : Мycвtophilidн) . Звiiцев А.И. - В кн. : Морфо-эко
логические адаптации насекомых в наземн ых сообществах. М. : Нау ка, 1 982. 

П роведено морфологическое изучение личино к шести видов Spioph ila Meig . ,  
раэвивающи хСR на поверхности и в тол ще плодов ы х  т е л  грибов. Данные по 
морфологии и биологии ч етырех видов приводятся вперв ые. Составлена об· 
щая характеристика личинок рода Sciophi la, приведен ы таблиц�.1 дnя опре
деления видов. В ыя влена зависи мость строения ротового аппарата от харак
тера пищевой специализации личинок. 

Ил. 3. Б и бnиогр. 20 назв. 

УДК 595.763.2/3 : 591 .4+ 59 1 .5 
Морфо-экоnогичес кие тиnы ·nичинок Staphylinoidee ( Coleoptere) .  По тоц
ка11 В.А. - В к н. :  Морфо-зкологические адепtации насеком ых в наземных сооб
ществах .  М . :  Наука. 1 982. 

На основании сравнительно-морфологического анализа и особенностей 
экологии , в соответствии с характером св язи с субстратом, ти пом питания 
и типом передви жени я  д n я  личинок Staphyl iпoidea выдвлено 15  морфо-эко
логических типов. Рассмотрены адаптивные корреляции между хара ктером 
связи с субстратом в сочеtании со способом передви жения и габитусо м л и
чинок. между ти пом пиtа ния и архитектони кой головной капсуп ы , выявлен ы  адапти в ные особенности , характерн ые для рою1Щ11 х и парази ти чески х форм . 

Ил. 4. Б и блиогр. 75 назв . 
УДК 595.768. 1 1 
Пути эвол�оцми морфоnоrических струК'fУР nичииок 111'/КО8·ТСNиn11щи ков 
( Coleoptera, AnoЬiidae) . д.нилевский МЛ. - В кн . : Морфо-экологические 

адаптаци и  насе комых в наземных сообществах . М . :  Нау ка, 1 982. 
В статье прослеживаются изменения строени я  основных морфологич е

ских стру ктур л и ч ино к точ иn �.щиков : форм ы тела, головной кап сулы , ан
тен н, глаз ков, ротовых орган ов , вооружения по кровов, ног, опу шения . 
По казано адаптив ное знач ение этих из мен ений . Основн ые направлен ия эво
люции морфологи чески х стру ктур личинок точ иль щи к ов сов падают с направлен и11 м и  морфологической эвол юции ли ч инок други х семейств жу ков
ксилофагов . 

Ил . 4. Библиогр. 37 назв . 

УДК 595. 765.4 

Направnени11 эколоrическоii специаnиэе офи (Coleoptвre, E latвrideel .  Компанцева Т В  чк:,
а

ксиn 6 �11•1� 111У�-щел
фо

куиов 

Логи ческие адаптации насеком ых в �.��мн маев . • - кн . . ор -эко-

Разлагвющая е11 древеси на по обили ю и 
i.1x сообщаствах . М. :  Наука 1 982. 

ней видов жуков-щел ку нов представляет 
разнообразию развивающи хся в 

обитани11 дан ного семеи ства в про coбoii одну из основ н ы х сред 
к среде оби тания, v л и чи но � в�.1оа:f:твссе приспособления к древесине ка к 

ЛСR цen ыii ряд экологических осо - 1 1  !) 



бенностеiii , отражающи х напревлен иА, по которы м  проходила их экологиче
скаА эволюци А .  Возникли два напревлен и А : приспособление к обитанию в 
подкоровоiii зоне ствола и в толще разлагающеiiiсА древесин ы .  Специализа
циА к развити ю на определенноiii группе древесн ых пород в ыражена у личи
но к щел кунов довольно слабо, определеннее проАвлАеТСА тенденциА к за
селению гнилеiii определенного типа.  Особенно отч етливо это прОА ВЛА еТСА у 
обитателей толщи древеси ны.  ТрофическаА специализаци А разви валась в на
правлении широ кого и спользованиА определенных источни ков питаниА,  од
на ко во всех группах преобладает зоофвги А .  

Бибпиогр. 26 назв . 

УДК 595 . 7 66.42 
Морфо-зколоrИо1ескиа осо681ности л1111 инок жуков семейства Erotylidae 
IColeopteral - обитаталеiii ПJIОдовых таJ1 высwих грибов. Компанцев А.В. -
В к н . : Морфо-э коnогические адаптации насекомых в наземных сообществах.  
М . :  Наука,  1 982. 

На основании изучениА морфологического строен иА личинок жу ков-грибо
ви ков (Coleoptera l двеrсА общаА хара ктеристи ка семеiiiства, определитель
наА таблица и диагнозы 9 родов фауны СССР. Родовые описаниА Dactylotritoma 
и Eutriplax приводАТСА впервые. Рассмотрен ы  морфо-экологические осо
бенности личинок E rotyl idae, обитающи х внутри и на поверхности плодо
в ы х  теn грибов. Приведен ы дан н ы е  по пи щевоiii специализации жу ков-грибо
в и ков в сравнении с бnиэ кородствен н ы м  семеiiiством Cfyptophagidae . 

Ил.  1 .  Б и блиогр. 9 назв. 

у дк 634. 0. 56 : 674.031 .632.264 . 2 :632 . 7  
Саксаул и ero В38имодеiiiствие с о  ствоJ1овыми врвдитеJ111ми . Васьков Е.Л. -
В к н . :  Морфо-экологические адаптации насекомых в наземных сообществах.  
М . : Наука,  1 982. 

Показано, что условиА формированиА стволового энтомокомплексв сак
саула определА ЮТСА рАдом фекторов, основ н ы м и  из которых следует считать 
гигротермическиiii режи м  и х и мическую н еоднородность древесин ы  са ксаула, 
а также морфологические своеобразиА саксаула как древесноiii породы.  

Б и блиогр. 7 назв.  

у дк 634.0.56 : 674.031 .632. 264. 2 : 632. 7  
Изменение прироста дубового, дубово-соснового и бераовоrо несаждениiii 
в рауJ11отате nоврежаенин непарным шеJ1копр11дом. Иерусалимов Е.Н. -
В к н . : Морфо-экологические адаптации насекомых в наземных сообщества х .  
М . :  Наука, 1 982. 

В резупьтате однократного повреждениА крон дуба гусен ицами непарного 
шелкопрАда годичны iii прирост его был пони жен и соста вил в среднем 50% 
от ожидввшегосА . Та к ка к это наблюдалось в течение двух лет, то в су м м е  
б ы л  потерА н годич н ыiii пр ирост. Сосна, которую шел копрАд н е  повреждал, 
на третиiii и четверты iii годы, увеличила cвoiii прирост в 1 ,5-2,0 раза. Это увели
чение было достаточн ы м  длА того, чтобы компен сировать потери дуба. 

Ил .  З. Библиогр. 9 назв. 

УД К 595 . 7 . 1 5  
Э копогин коротко крыJ1ого итальАнского пруса (Celliptamus itвlicus red uctus 
R me. I (Orthoptвrв, Acrididвe l на южном склоне Гиссврс кого хребте. Федотова
Середина Е.Л. - В к н . : Морфо-э кологические адаптаци и насекомы х в назем
н ы х  сообществах . М. : Наука, 1 982. 

В статье даетсА описан ие н екотор ых морфологических призна ков коротко
кр ылого итальАнского пру са .  В ыАвлА етсА круг кормовых растен и й  и при
води тсА список их предnочитаемости.  РассматриваютсА места обитания дан 
ного вида в услов и я х  ра зличных верти кальных поясов Гиссарского хребта. 

И л . 1 .  Библиогр. 28 назв . 

УДК 595. 7 . 1 5  
Морфо-зкологич ескм харвк теристи ка сврвнчового Saxetaпiв cultricollis ( Sauss.I  
( O rthoptera, Acridoidea, Pamphagidael . ЧернRховский М. Е. - В к н . : Морфо-эко
логические адап тации насекомых в наземных сообществах. М . :  Наука, 1 982. 

Рассматриваются черты экологии и рАд морфол огичес к и х  призна ков 
у особей ,  обитающих в эфемерово-пол ы н н ы х  глинист ы х  и щебн истых пусты
н я х , а так же н а  мелкоземах близ вы ходов корен ной п ороды в Западно м 
Копетдаге. Показано колебан ие ряда морфологи чес к и х  признаков, испол ьзуе
м ы х  в систематике.  

И л .  4. Бибпиогр. 15 н азв . 



1 р. 50 к .  
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