
© RUSSIAN ENTOMOLOGICAL JOURNAL, 2005Russian Entomol. J. 14(3): 165–197

Ëè÷èíêè òðèáû Scaritini (Coleoptera: Carabidae) ôàóíû Ðîññèè
è ñîïðåäåëüíûõ ñòðàí

Larvae of the Scaritini (Coleoptera: Carabidae) of Russian and
adjacent land

Ê. Â. Ìàêàðîâ
K. V. Makarov

Московский педагогический государственный университет, кафедра зоологии и экологии, ул. Кибальчича 6, корп. 5,
Москва, 129278 Россия.

Moscow State Pedagogical University, Department of Zoology & Ecology, Kibaltchitcha str. 6, build. 5, Moscow, 129278 Russia.

KEY WORDS: larvae, morphology, adaptations, chaetotaxy, new subgenus, key, Coleoptera, Carabidae, Scaritini.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: личинки, морфология, хетотаксия, новый подрод, определитель, адаптации, Co-

leoptera, Carabidae, Scaritini.

го (переднеспинка с двумя парами латеральных хет,
заднегрудь с 3–5 парами хет, задние тазики с 3 хетами
каждый; стерниты брюшка без поперечных бороз-
док; средние голени с одним крупным шипом) и ли-
чинок (назале узкое, выступающее, хеты FR10 и FR11
сближены; заглазничная борозда переходит на вент-
ральную поверхность головы в виде длинного косого
киля; третий членик антенн с крупным плоским сен-
сорием; апикальные шипы бёдер и голеней ординар-
ного типа; хеты UN1 и UN2 короткие, расположены в
базальной трети коготков; коготки очень длинные). При-
водятся диагнозы трибы, родов и подродов по призна-
кам личинок, определительная таблица подродов ли-
чинок Scaritini фауны России и сопредельных стран.

Триба Scaritini — многочисленная, преимуще-
ственно тропическая группа жужелиц. В фауне Рос-
сии и сопредельных стран представлена одним родом
с 11 видами, распространёнными, главным образом,
на Кавказе и в Средней Азии. Морфология личинок
изучена для ряда тропических групп [Gardner, 1936;
Kurosa, 1959; Habu & Sadanaga, 1969; Nichols, 1986;
Rajagopal & Kumar, 1993; Moore & Lawrence, 1994; Qu,
1996]. Наиболее полные данные имеются по фауне
Мадагаскара, для которого приведены описания ли-
чинок 14 родов и 32 видов, многие из которых энде-
мичны [Peyreiras, 1976]. Признаки личинок трибы
Scaritini и рода Scarites Fabricius, 17775 неоднократно
приводились в определительных таблицах [Знойко,
1929; Bøving & Craighead, 1931; Emden, 1942; Kirk,
1972; Hůrka, 1978; Thompson, 1979; Arndt, 1991;
Makarov, 1994]. Для обитающих на рассматриваемой
территории Scaritini личиночные стадии известны у 4
видов из 3-х подродов [Шарова, 1958, 1964; Яблоков-
Хнзорян, 1976].
В результате обработки многочисленных сборов

и материалов, хранящихся в коллекциях ЗИН РАН и
МПГУ, были обнаружены ранее не описанные ли-

ABSTRACT. Basing on the study of the collections
stored in Zoological Institutute, St.-Petersburg and Mos-
cow Pedagogical State University the larvae of Scarites
angustus (Chaudoir, 1855) and Scarites laevigatus Fabr-
icius, 1775 were originally described, but the larvae of
Scarites planus Bonelli, 1813, Scarites terricola Bonelli,
1813, Scarites eurytus Fischer von Waldheim, 1825 and
Scarites bucida (Pallas, 1778) were redescribed using the
data on the chaetotaxy. On the basis of these data and
taking into consideration some imaginal features the new
subgenus Paradistichus Makarov, subgen.n. [the type
species — Scarites angustus (Chaudoir, 1855)] is estab-
lished. It is characterized by the specific combination of
some imaginal features (pronotum with 2 pairs of lateral
setae, metasternum with 3–5 pairs of setae, metacoxa
with 3 setae, abdominal sternites without transversal
furrows, mesotibia with one large spur) and several larval
traits (nasale narrow protruding, the setae FR10 and
FR11 drawn together, supraocellar furrow turns on ventral
surface into the long oblique carina, third antennal joint
with large flat sensorium, apical spurs on femora and tibia
of common shape, short setae UN1 and UN2 situated in
basal third of claws, claws very long). Diagnoses of the
tribe, genera and subgenera based on larval characters as
well as the keys for subgenera of Scaritini larvae of Russia
and adjacent lands are given.

РЕЗЮМЕ. По материалам, хранящимся в коллек-
циях ЗИН РАН и МПГУ, описаны личинки Scarites
angustus (Chaudoir, 1855) и Scarites laevigatus Fabricius,
1775, переописаны с учётом хетотаксии личинки
Scarites planus Bonelli, 1813, Scarites terricola Bonelli,
1813, Scarites eurytus Fischer von Waldheim, 1825 и
Scarites bucida (Pallas, 1778). На основании этих дан-
ных и с учётом признаков имаго установлен новый
подрод — Paradistichus Makarov, subgen.n. [типовой
вид — Scarites angustus (Chaudoir, 1855)], характери-
зующийся специфическим набором признаков има-
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Ðèñ. 1–4. Scarites bucida (Pallas), ëè÷èíêà òðåòüåãî âîçðàñòà: 1 — ãîëîâà, ëåâàÿ ìàíäèáóëà, ïðàâàÿ àíòåííà è ìàêñèëëà,
ëåâûé ãóáíîé ùóïèê íå ïîêàçàíû; 2 — íàçàëå; 3 — 3-é è 4-é ÷ëåíèêè ëåâîé àíòåííû; 4 — ïðàâûé ïàðèåòàëüíûé ñêëåðèò;
1–3 — ñâåðõó, 4 — ñíèçó.

Figs 1–4. Scarites bucida (Pallas), larva of III stage: 1 — head, left mandible, right antenna and maxilla, left labial palpus not
showed; 2 — nasale; 3 — 3-rd and 4-th antennomeres; 4 — right parietale; 1–3 — dorsal view, 4 — ventral view.

ОПИСАНИЕ. Личинки удлинённые, цилиндрические,
слегка уплощены дорсовентрально, особенно в передней
части тела. Ноги относительно короткие, массивные; уро-
гомфы небольшие. Голова и переднеспинка красно-корич-
невые, блестящие; среднеспинка, ноги и придатки головы
коричневато-жёлтые, тергиты брюшка бледно-жёлтые, ос-
тальные склериты слабо окрашенные, плохо заметные.
Голова (рис. 1) поперечная, её ширина в 1.4 раза

превышает длину, париетальные склериты заметно рас-
ширены в базальной половине. Медиальная часть фрон-
тального склерита от назале до основания сильно вдавле-
на, так что диск лба лежит значительно ниже уровня
дорсального мыщелка мандибулы; в дистальной трети
лоб углублён особенно сильно, образуя при сомкнутых
мандибулах ковшевидную выемку. Основание лба со сла-
быми морщинами, диск лба почти гладкий, клипеальная

область с сильными поперечными складками, латерально
переходящими в косые морщинки. Параклипеус с вали-
кообразно приподнятым передним краем и явственными
продольными морщинами. Головная капсула заметно уп-
лощена и латерально расширена (особенно перед антен-
нами), так что все глазки лежат на дорсолатеральной
поверхности. Эпикраниальный шов длинный, немного
длиннее 1/4 фронтального склерита. Лобные швы пря-
мые, фронтальные синусы едва намечены. Затылочный
киль хорошо развит, заметно сглаживается по направле-
нию к эпикраниальному шву, не переходит на вентраль-
ную поверхность. Заглазничная борозда представлена
короткой дорсальной ветвью, хорошо выраженной лишь
над глазками, и изолированным вентральным участком,
простирающимся от уровня хеты PA13 до переднего края
головной капсулы (рис. 4); от глазного бугорка начинает-
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Ðèñ. 11–15. Scarites bucida (Pallas), ëè÷èíêà òðåòüåãî âîçðàñòà: 11 — ëåâàÿ ïîëîâèíà ïåðåäíåñïèíêè; 12 — ëåâàÿ ïîëîâèíà
ïåðåäíåãðóäè; 13 — ëåâàÿ ïîëîâèíà ñðåäíåñïèíêè; 14 — ïðàâàÿïîëîâèíà ñðåäíåãðóäè; 15 — ëåâàÿ ñðåäíÿÿ íîãà; 11, 13 —
ñâåðõó; 12, 14 — ñíèçó; 15 — ñïåðåäè.

Figs 11–15. Scarites bucida (Pallas), larva of III stage: 11 — left half of pronotum; 12 — left half of prothorax; 13 — left
half of mesonotum; 14 — right half of mesothorax; 15 — middle left leg; 11, 13 — dorsal view; 12, 14 — ventral view; 15 —
anterolateral view.

ES4 расположены группы из 4–6 разноразмерных хет;
EM1 одиночная (рис. 12).
Тергиты средне- и заднегруди обладают набором сен-

силл, близким к генерализованному (рис. 13), лишь в
области ME1 и ME12 развиты дополнительные мезохеты.
Латеральные макрохеты (ME9, ME11, ME12) в 2–4 раза
длиннее медиальных (ME1, ME2, ME8, ME13) и лишь
едва короче длины тергита. Эпиплевры с 1–2 дополни-
тельными хетами. Плевриты с одиночной крупной PL1;
большинство генерализованных хет эпистернитов и вент-
ритов одиночные, короткие, лишь EM1, ES1 и TN1 удво-
ены (рис. 14).
Ноги крупные, массивные, с расширенными укорочен-

ными бедром и голенью (рис. 15). Соотношение отделов
ног 1.0:0.5:0.4:0.3:0.1. Бедро и, особенно, голень дистально
расширяются и образуют копательные площадки, несу-
щие ряды длинных шипов. Лапка маленькая, в 2.7 раза
короче и почти в три раза уже голени, несёт крупные
коготки, примерно на 1/3 длиннее лапки (рис. 16).

Тазик с многочисленными вторичными мезо- и макро-
хетами, формирующими продольные ряды CO6–8 и CO12–
13, а также обширную группу из 60–70 хет, среди которых
генерализованные хеты не выделяются. Хетом вертлуга
сильно модифицирован: его вентральная поверхность по-
крыта обильными слабо дифференцированными группами
gTR2–7 и gTR3–5, на фоне которых различима лишь TR4,
а TR8 не выделяется среди окружающих дополнительных
хет. Хета TR1 и набор сенсилл соответствуют генерализо-
ванному типу. Модификация хетома бедра выражена в
образовании симметричных групп gFE2–3 и gFE4–5 из 5–7
шиповидных хет каждая. Значительно сильнее модифици-
рован хетом голени, на которой все дистальные хеты (TI2–
TI7) формируют единую кольцевую группу из 16–18 пар
длинных шипов (рис. 15). Хета TI1 довольно длинная, её
вершина немного заходит за середину длины голени. Хето-
таксия лапки характеризуется сохранением генерализован-
ного набора и одновременной гипертрофией апикальных
хет: так, длина TA3 и TA5 достигает длины короткого
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Òàáëèöà.
Ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ëè÷èíîê ðîäà Scarites Bonelli.

Table.
Morphometrical data of larvae of the genus Scarites Bonelli.

lFR — длина фронтального склерита; lSE — длина эпикраниального шва; wPA — наибольшая ширина головы; lPR — длина
переднеспинки (только склеротизованной части); lTA–3 — длина задней лапки.
lFR — length of frontale; lSE — length of epicranial suture; wPA — maximal width of head; lPR — length of prothorax (only
sclerotized part); lTA–3 — length of hind tarsus.

Scarites eurytus Fischer von Waldheim, 1825
Шарова, 1958: 43; 1964: 151.

ÌÀÒÅÐÈÀË. 1L3 — Àçåðáàéäæàí: ðàñêîïêè 1953
[ñáîðùèê íå èçâåñòåí] (13.1/2-3.1); 1L3 — Òóðêìåíèÿ: 23 êì
îò Òåäæåíà, ïîä òóðàíãîé 25.V.1966 [ñáîðùèê íå èçâåñòåí]
(13.1/2-3.2); 1L2 — Êàçàõñòàí: Ñåìèïàëàòèíñêàÿ îáë.,
Ìàêàí÷èíñêèé ð-í 9.VII.1959 leg. À.Ïåíêèíà (13.1/2-3.3).
ОПИСАНИЕ. Личинки удлинённые, цилиндрические,

едва уплощены дорсовентрально. Ноги и урогомфы от-
носительно короткие. Голова и переднеспинка коричне-
вые; среднеспинка, ноги и придатки головы жёлтые; ос-
тальные склериты очень светлые, едва различимые на
фоне окружающей кутикулы.
Голова субквадратная (рис. 21), слабо поперечная

(отношение длины к ширине 0.85), с почти параллельны-
ми боками. Медиальная часть фронтального склерита
продольно вдавлена, особенно в области назале. Диск лба
слабо выпуклый, клипеальная область со слабыми склад-
ками и боковыми косыми морщинками, параклипеус со
слабыми складочками, без валикообразной окантовки.
Нижняя часть головы расширена так, что все глазки вид-
ны сверху. Глазки хорошо развиты, лишь вентральные
заднего ряда слегка уменьшены. Эпикраниальный шов
длинный, достигает 1/4 длины фронтального склерита,
лобные швы изогнуты только в дистальной части, без
выраженных синусов. Затылочный киль чёткий, за ис-
ключением медиального участка (рис. 21), на вентраль-
ной поверхности исчезает. Заглазничная борозда полная,
вентрально сливается с косыми килями (рис. 22), достига-
ющими уровня хеты PA12. Медиальнее основания хеты
PA7 проходит чёткая продольная борозда. Лобный скле-

рит почти равной длины и ширины (отношение длины к
ширине 1.1), назале (рис. 20) сильно выступающее (его
длина составляет 0.4–0.5 ширины), трапециевидное, рас-
стояние между хетами FR11 в 1.25 раза больше расстоя-
ния FR10–FR11.
Фронтальный склерит без дополнительных хет (рис.

21). Щетинки FR1 и FR2 сближены, находятся в латераль-
ных углах склерита, причём длина FR1 составляет почти
2/3 длины FR2. Хеты FR3 относительно короткие, распо-
лагаются на уровне глазного бугорка, FR4 отсутствует,
FR5 почти такой же длины, как FR3. FR9 редуцирована,
набор первичных нетрихоидных сенсилл не отличается от
генерализованного. Париетальные хеты в общем длин-
ные, образуют нечёткие дорсальные, латеральные и вен-
тральные ряды. Дополнительные макрохеты развиты ди-
стальнее PA5, проксимальнее заднего ряда глазков, поза-
ди PA17, в области PA11 и PA15. PA9 и PA13 длинные, не
уступают в длине остальным дорсальным макрохетам.
Мандибулы удлинённые, в 1.2 раза длиннее фрон-

тального склерита, ретинакулум низкий и широкий, его
вершина направлена косо внутрь. Пенициллус имеется,
очень короткий (рис. 21). В основании мандибулы распо-
ложена группа из 3–5 мезохет.
Антенны 4-х члениковые, примерно в 1.2 раза длин-

нее лобного склерита (рис. 21); соотношения длин члени-
ков 1.0:2.0:1.7:0.4. Третий членик с крупной мембраноз-
ной площадкой, несущей 21–24 плакоидные и 2 базикони-
ческие сенсиллы (рис. 24). Первый и второй членики
антенн без дополнительных хет, хеты AN1–AN7 (кроме
AN6) длинные, не короче диаметра вершинной части 3-го
антенномера. У основания AN6 расположены три кони-
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Ðèñ. 24–25. Scarites eurytus Fischer von Waldheim, ëè÷èíêà òðåòüåãî âîçðàñòà: 24 — 3-é ÷ëåíèê àíòåííû; 25 — íèæíÿÿ
ãóáà, ëåâûé ùóïèê íå ïîêàçàí; 24 — ñâåðõó, 25 — ñëåâà — ñíèçó, ñïðàâà — ñâåðõó.

Figs 24–25. Scarites eurytus Fischer von Waldheim, larva of III stage: 24 — 3-rd antennomere; 25 — labium, left palpus not
showed; 24 — dorsal view, 25 — left — ventral, right — dorsal view.

Переднеспинка (рис. 26) поперечная, её ширина при-
мерно в 1.5 раза превосходит длину. Боковые края плав-
но округлены, со слабым кантом. Средне- и заднеспинка
немного уже, склеротизованы значительно слабее, с рез-
ким передним кантом (рис. 28), в области которого замет-
но пигментированы. Дыхальце крупное, его ширина при-
мерно равна ширине плеврита (рис. 29).
Хетотаксия переднеспинки отличается от генерализо-

ванной редукцией сенсилл латеральной группы gPR7–
PR10; вторичные хеты отсутствуют (рис. 26). Макрохе-
ты (PR3, PR6, PR11 и PR12) крупные, лишь на 1/3–1/4
короче длины переднеспинки. Простернит с развитой
группой gPS, включающей до 8 мезохет; его мембраноз-
ная часть с обычной группой конических сенсилл. Хеты
PS2 одиночные. Эпимерит с макрохетой EM1 и 1–2 сен-
силлами, эпистернит с неявственно разграниченными груп-
пами gES1 и gES2–4 (рис. 27).
Набор сенсилл средне- и заднеспинки так же близок к

генерализованному, но в области ME1 развиты 1–2 до-
полнительные микро- или мезохеты. Наиболее длинные
хеты (ME9, ME11, ME12) не короче или едва короче
длины тергита (рис. 28). Эпиплевры с 2–3 небольшими
хетами и дополнительными сенсиллами. Плевриты с gPL1,
состоящей из 1–2 крупных хет и одиночных сенсилл. Боль-
шинство хет стернитов и эпистернитов (рис. 29) одиноч-
ные, короткие; лишь TN1 удвоена.
Ноги (рис. 31) массивные, с укороченными дисталь-

ными отделами, соотношение их длин 1:0.9:0.6:0.4:0.25.
Бедро и голень заметно расширены к вершине, где сфор-
мированы копательные площадки, снабжённые рядами
толстых шипов. Коготки слегка неравные, изогнуты в
дистальной части, примерно на 1/5 короче лапки. Лапка
относительно массивная (рис. 30), её длина лишь в 2 раза
превышает толщину.
Хетотаксия ног в целом характеризуется выраженным

гиперхетозом (рис. 31). Наружная поверхность бедра не-

сёт ряды макрохет (gCO12–CO13 и gCO6–CO8), длина
которых достигает диаметра базальной части бедра; внут-
ренняя поверхность с обильными мезохетами gCO17. Дис-
тальные хеты (CO9, CO10), напротив, не мультиплициро-
ваны. Вертлуг несёт вентральные ряды gTR2–3 и gTR5–7,
причём проксимальные хеты заметно короче и тоньше ди-
стальных. Макрохеты TR8 и TR4 в 4–6 раз длиннее прочих
хет вертлуга, чётко обособлены. TR1 короткая, набор сен-
силл соответствует генерализованному типу. Бедро с ко-
роткой дорсальной хетой FE1 и вентральными рядами ши-
пиков, причём проксимальные группы (gFE3 и gFE4) об-
разованы нерегулярно расположенными 5–7 шипиками, а
дистальные (gFE2, gFE5) формируют продольные ряды из
6–8 шипиков. Голень с крупной хетой TI1, вершина кото-
рой достигает середины длины членика. Вентроапикаль-
ные ряды TI3–TI4 и TI5–TI6 образованы 7–8 шипами,
дорсоапикальные шипы TI2 и TI7 заметно короче и толще,
отделены от этих групп чётким промежутком. Набор сен-
силл лапки (рис. 30) соответствует генерализованному,
однако TA3, TA4 и TA5, TA6 крупные, примерно равны
длине малого коготка. Хеты UN1,2, напротив, очень ко-
роткие, часто едва заметные.
Тергиты брюшка слабо склеротизованы (латераль-

ная и базальная границы едва различимы), поперечные,
их ширина в 1.8–2 раза превышает длину (рис. 32). Ды-
хальца брюшных сегментов в 1.8–2.2 раза уже, чем груд-
ных. Плевриты и вентриты очень слабо склеротизованы;
простерниты крупные, поперечные; эпиплеврит разде-
лён мембраной на две примерно равные части (рис. 33).
Хетотаксия тергитов отличается от генерализованно-

го типа редукцией TE8 и образованием групп из 3–4 хет в
передних (TE5) и задних (TE9) углах склерита. Обычно
дополнительная мезохета имеется между TE1 и TE6 близ
претергального киля. Макрохеты немного короче длины
тергита (рис. 32); эпиплевры без хет. Передняя доля эпип-
леврита несёт 7–8 мезо- и макрохет, задняя с gEP1–2 ,
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Ðèñ. 32–36. Scarites eurytus Fischer von Waldheim, ëè÷èíêà òðåòüåãî âîçðàñòà: 32 — ïðàâàÿ ïîëîâèíà òåðãèòà IV ñåãìåíòà;
33 — ïðàâûå ñòåðíèòû è ïëåâðèòû IV ñåãìåíòà; 34 — ïðàâàÿ ïîëîâèíà IX òåðãèòà è óðãîìôà; 35, 36 — X ñåãìåíò áðþøêà;
32, 34–35 — ñâåðõó; 33, 36 — ñíèçó.

Figs 32–36. Scarites eurytus Fischer von Waldheim, larva of III stage: 32 — right half of tergite IV; 33 — right half of IV
abdominal segment; 34 — right half of tergite IX and urogomph; 35, 36 — X abdominal segment; 32, 34–35 — dorsal view; 33,
36 — ventral view.

тальная — из 4 (gUR6–UR8), причём хеты обоих групп
почти одинакового размера, генерализованные элементы
не выделяются на общем фоне. UR9 примерно в 1.5 раза
длиннее диаметра дистальной части урогомфы, её длина
не достигает 1/4 длины соседних макрохет. Эпиплеврит
IX сегмента с группой из 7–8 макро- и мезохет, равномер-
но распределённых по его поверхности.

X сегмент (рис. 35–36) короткий и широкий, его дли-
на не превышает длины диска IX тергита. Хетотаксия
осложнена появлением многочисленных дополнительных
хет в области PY4–PY7, формирующих латеровентраль-
ную группу из 18–23 пар макро- и мезохет. Дорсальные
хеты (PY2, PY3), как правило, одиночные.
РАЗЛИЧИЯ ВОЗРАСТОВ. Личинки второго возраста

отличаются меньшими размерами (см. табл.), относительно
более узкой лапкой и меньшим числом дополнительных хет,
что особенно хорошо заметно на хетотаксии ног. Так, в
gCO6–CO8 насчитывается до 8 хет, на вертлуге вентраль-
ные ряды состоят из 5–7 шипиков, а на бедре — из 3–4.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ . Личинки
S. salinus Dejean, описанные Яблоковым-Хнзоряном
[1976], известны нам только по литературным данным.
По форме мандибул, пропорциям головной капсулы и
урогомф, они сходны с личинками S. eurytus, отличаясь
меньшим числом шипиков на ногах и, вероятно, менее
развитым хетомом. Однако эти отличия могут быть лишь
возрастными.

Scarites planus Bonelli, 1813
Шарова, 1958: 42; 1964: 151

ÌÀÒÅÐÈÀË. 1L3 — Àçåðáàéäæàí: ê/õ Äçåðæèíñêîãî,
õëîï÷àòíèê, áîëîòèñòàÿ ïî÷âà, ïð. 97: 10–20 ñì 4.VIII.1959
[ñáîðùèê íå èçâåñòåí] (13.1/1-1.1); 1L3, 1L2 — Ìóìèíàáàä,
êóêóðóçà, ïð. 109: 0–10 ñì 31.VII.1963 [ñáîðùèê íå èçâåñòåí]
(13.1/1-1.2); 4L2 — Ãèðêàí, ïîñ. Àâðîðà, ÿéöà îòëîæåíû 2.V,
ëè÷èíêè âûøëè 9.V. 27.I.1988 leg.Ä.Ãàâðþøèí (13.1/1-1.4);
1L2 — òà æå ýòèêåòêà, (13.1/1-1.5); 1L2 — Ñààòëèíñêèé ð-í,
Äæàôàðõàí, ëþöåðíà 5.VI.1969 [ñáîðùèê íå èçâåñòåí] (13.1/
1-1.6); 23, 2L2 — òàì æå, õëîïêîâîå ïîëå 15.V.1982
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Ðèñ. 42–45. Scarites planus Bonelli, ëè÷èíêà âòîðîãî âîçðàñòà: 42 — 3-é è 4-é ÷ëåíèêè ìàêñèëëÿðíîãî ùóïèêà; 43— ãàëåÿ;
44 — ïîäáîðîäîê; 45 — 2-é ÷ëåíèê ãóáíîãî ùóïèêà; 42–43, 45 — ñâåðõó; 44 — ñëåâà — ñíèçó, ñïðàâà — ñâåðõó.

Figs 42–45. Scarites planus Bonelli, larva of II stage: 42 — 3-rd and 4-th maxillar palpomere; 43 — galea; 44 — mentum;
45 — 2-nd labial palpomere; 42–43, 45 — dorsal view; 44 — left — ventral, right — dorsal view.

реднего края головы медиальнее мандибулярного мы-
щелка (рис. 39). Продольная борозда по линии хет PA6–
PA8 хорошо развита. Лобный склерит продолговатый,
его длина в 1.3 раза превышает ширину. Назале (рис.
37) широкое, почти прямоугольное, с заметными бугор-
ками в области хет FR10 и FR11; относительно слабо
выступающее (ширина в 3.3 раза превышает длину).
Расстояние между хетами FR11 в 2.0 раза больше рас-
стояния FR10–FR11.
На фронтальном склерите FR4 редуцирована, крупная

макрохета FR2 (её длина достигает 2/3 длины лба) смещена
наружу, к FR1, которая примерно в 5 раз короче FR2.
Хеты FR3 располагаются на уровне глазного бугорка,
проксимальнее линии FR2–FR2; FR9 находится под пере-
дним краем лобного склерита (рис. 37). Генерализованные
сенсиллы сохраняют типичное расположение. На дорсаль-
ной поверхности париетального склерита также сохраняет-
ся генерализованный набор хет и сенсилл, однако PA6,
PA7 и PA9 очень длинные, лишь немного короче FR2. В
связи с редукцией глазков и изменением формы глазного
бугорка хета PA13 оказывается на вентральной поверхно-
сти (рис. 39), вблизи PA14. PA11 и PA17 короткие, PA12,
напротив, необычно длинная, смещена базально. Две–три
дополнительны хеты имеются только в области PA15.
Мандибулы (рис. 38) относительно короткие, массив-

ные, в 1.3 раза короче лба; ретинакулум небольшой,
треугольный, его вершина направлена внутрь. Пеницил-
лус редуцирован. Базальная часть мандибулы несёт две
группы из 3–4 хет и ряд сенсилл, замещающих MNa.
Антенны 4-х члениковые, относительно короткие (при-

мерно в 1.2 раза короче лобного склерита) и массивные
(рис. 38). Соотношение длин члеников 1.0:1.1:2.0:0.4. Тре-
тий членик с крупным сенсорием (рис. 40), дорсальнее
которого расположены две колоколовидные и 1 коничес-
кая сенсиллы. Хеты AN1–AN7 очень длинные, их длина
превышает длину 3-го антенномера; дополнительные хеты
отсутствуют.
Максиллы относительно короткие, массивные, длина

стипеса не достигает 1/2 длины лобного склерита (рис.
38). Поверхность стипеса склеротизована, кроме узкой

мембранозной зоны в базальной половине. Лациния очень
короткая, едва выступает, с неотчётливой вершиной. Щу-
пик едва короче стипеса, соотношения длин его члеников
1.0:2.0:3.0:1.25. Последний членик щупика удлинённый,
конический (рис. 42). Галея (рис. 43) в 2.5 раза короче
стипеса, её членики примерно равной длины. Максилляр-
ная группа состоит их 60–70 довольно коротких нерас-
щеплённых хет. Хета MX4 крупная, её длина примерно
равна поперечнику стипеса; MX5 и MX6 короче и толще;
наружный край стипеса с группой MX2–MX3, включаю-
щей 3 макро- и 4–6 мезохет. Галея с крупной хетой MX7,
длина которой достигает длины членика, и хорошо разви-
той MX8, длина которой не меньше, чем диаметр апи-
кального галеомера. Хетотаксия челюстного щупика ти-
пичная, MX10 примерно в 3 раза длиннее первого члени-
ка щупика, MX11 и MX12 микроскопические. Апикаль-
ный членик щупика с двумя нерегулярными рядами паль-
цевидных сенсилл (рис. 42).
Ментум равной длины и ширины, явственно сужает-

ся к основанию (рис. 44). Щупики массивные, их длина
лишь немного превышает длину ментума, соотношение
длин члеников 1.0:1.6. Язычок частично склеротизован,
слабо выступает вперёд. Латеральная поверхность мен-
тума с немногочисленной (8–10) группой LA3–LA5 из
умеренно длинных прямых хет. Язычок с двумя парами
хет, длина которых примерно в 1.5 раза превышает дли-
ну первого членика щупика (рис. 44). Второй членик с
латеральной группой из 26–30 пальцевидных сенсилл
(рис. 45).
Переднеспинка (рис. 46) сильно поперечная, её шири-

на почти в 2 раза превышает длину, бока едва равномер-
но округлены, со слабым кантом. Средне- и заднеспинка
(рис. 48) примерно такой же ширины, склеротизованы
заметно слабее, за исключение области претергитов. Ды-
хальце не крупное, его ширина заметно меньше ширины
плеврита (рис. 49).
Хетотаксия переднеспинки осложнена развитием групп

дополнительных хет в передних и задних углах склерита
(рис. 46); при этом идентификация PR4, PR5, PR6 и PR7, а
так же PR9 и PR10 сомнительна или невозможна. Про-

42 43
44 45
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Ðèñ. 50–55. Scarites planus Bonelli, ëè÷èíêà âòîðîãî âîçðàñòà: 50 — ëåâàÿ ñðåäíÿÿ íîãà; 51 — ëàïêà; 52 — ëåâûå ñòåðíèòû
è ïëåâðèòû IV ñåãìåíòà; 53 — ïðàâàÿ ïîëîâèíà òåðãèòà IV ñåãìåíòà; 54 — ïðàâàÿ ïîëîâèíà IX òåðãèòà è óðãîìôà; 55 —
X ñåãìåíò áðþøêà; 50–51 — ñïåðåäè; 52 — ñíèçó; 53–54 — ñâåðõó; 55 — ñëåâà — ñâåðõó, ñïðàâà — ñíèçó.

Figs 50–55. Scarites planus Bonelli, larva of II stage: 50 — middle left leg; 51 — tarsus; 52 — left half of IV abdominal segment;
53 — right half of tergite IV; 54 — right half of tergite IX and urogomph; 55 — X abdominal segment; 50–51 — anterolateral
view; 52 — ventral view; 53–54 — dorsal view; 55 — left — ventral, right — dorsal view.

превышает длину. Дыхальца брюшных сегментов относи-
тельно маленькие, в 3.0–3.5 раза меньше дыхалец груди.
Плевриты и вентриты склеротизованы слабее, эпиплев-
рит разделён мембраной на две неравные части, простер-
ниты очень крупные, их ширина достигает 1/2 ширины
мезостернита (рис. 52).
Хетотаксия тергитов усложнена за счёт развития ко-

ротких дополнительных хет в латеральной области, в ре-
зультате чего формируется дифференцированный хетом,
состоящий из микро-, мезо- (TE1, TE6) и макрохет (TE7,
TE9, TE10). Длина TE9 примерно в два раза превосходит
длину тергита (рис. 53). Передняя доля эпиплеврита с
макрохетой и 7–9 мезо- и микрохетами; задняя, помимо
EP1 и EP2, несёт 1–2 микрохеты. Гипоплеврит с 4–5 хета-
ми, среди которых выделяется крупная медиальная хета

(рис. 52). Генерализованные хеты стернитов довольно
крупные (особенно ST2, ST4 и ST5); ST2 смещена к боко-
вым углам. Дополнительные микрохеты развиты по бо-
ковым краям мезостернита и на наружном постстерните.
Урогомфы (рис. 54) относительно короткие (лишь в

1.4 раза длиннее диска IX тергита), склеротизованные,
без следов сегментации и узелков. Две–три дополнитель-
ные хеты развиты только на диске тергита и в области
UR2, при этом UR3 редуцирована, а все макрохеты (UR2,
UR4–UR7) очень длинные, в 1.2–1.3 раза длиннее уро-
гомфы. Хета UR9 примерно в 6.5 раз короче UR8. Хетом
плевритов и вентритов IX сегмента не модифицирован.
Х сегмент (рис. 55) конический, в 1.5 раза длиннее

диска IX тергита, слабо и равномерно сужается к верши-
не, с небольшим количеством дополнительных хет: одна
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Ðèñ. 58–61. Scarites angustus (Chaudoir), ëè÷èíêà âòîðîãî âîçðàñòà: 58 — íàçàëå; 59 — ãîëîâà, ëåâàÿ ìàíäèáóëà, ïðàâàÿ
àíòåííà è ìàêñèëëà, ëåâûé ãóáíîé ùóïèê íå ïîêàçàíû; 60 — 4-é ÷ëåíèêè àíòåííû; 61 — ñåíñîðèé 3-ãî ÷ëåíèêà àíòåíí; 58–
61 — ñâåðõó.

Figs 58–61. Scarites angustus (Chaudoir), larva of II stage: 58 — nasale; 59 — head, left mandible, right antenna and maxilla,
left labial palpus not showed; 60 — 4-th antennomere; 61 — sensorial appendage of 3-rd antennomere; 58–61 — dorsal view.

сенсиллу. Второй членик антенны с дополнительной хе-
той, щетинки AN1–AN7 (кроме AN6) очень длинные, в
2–3 раза превосходят диаметр вершинной части 3-го
антенномера. Апикальный комплекс, кроме AN6, вклю-
чает три конические сенсиллы на более или менее при-
поднятых основаниях (рис. 60).

Максиллы (рис. 59) неудлинённые, стипес в 2 раза
короче фронтального склерита, поверхность стипеса
склеротизована, за исключением узкой дорсомедиаль-
ной полоски в базальной половине. Максиллярная
группа образована 60–70 хетами, длина которых не
превосходит поперечника стипеса. MX4 длинная, не
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Ðèñ. 67–72. Scarites angustus (Chaudoir), ëè÷èíêà âòîðîãî âîçðàñòà: 67 — ëåâàÿ ïîëîâèíà ïåðåäíåãðóäè; 68 — ïðàâàÿ
ïîëîâèíà ïåðåäíåñïèíêè; 69 — ëåâàÿ ïîëîâèíà ñðåäíåãðóäè; 70 — ïðàâàÿ ïîëîâèíà ñðåäíåñïèíêè; 71 — ëåâàÿ ñðåäíÿÿ íîãà;
72 — ëàïêà; 67, 69 — ñíèçó; 68, 70 — ñâåðõó; 71–72 — ñçàäè.

Figs 67–72. Scarites angustus (Chaudoir), larva of II stage: 67 — left half of prothorax; 68 — right half of pronotum; 69 — left
half of mesothorax; 70 — right half of mesonotum; 71 — middle left leg; 72 — tarsus; 67, 69 — ventral view; 68, 70 — dorsal view;
71–72 — posterolateral view.

Дополнительные хеты в небольшом количестве (1–3)
развиваются в группах CO6, CO7, CO8, CO12, CO13; мак-
рохеты относительно короткие, не превышают диаметра ос-
нования тазика. Хета CO9 утолщенная, шиповидная, фор-
мой и размерами напоминает CO10. Вертлуг с умеренно
усложнённым хетомом. Группы TR2–TR3 и TR5–TR7 пред-
ставлены 3–5 шипами, у основания TR8 расположено 4–5
дополнительных хет (рис. 71). Чувствительные хеты TR4 и
TR8 мало различаются по длине, примерно равны диаметру
вертлуга. Хетотаксия бедра и голени соответствует генера-
лизованному типу, FE1 короткая (примерно равна TR1),
TI1 шипообразная, формой и размерами напоминает апи-
кальные TI2 и TI7. На лапке вентроапикальные хеты круп-
ные, неравные: длина TA3 и TA6 равна диаметру лапки, а
TA4 И TA5 в 1.5 раза короче (рис. 72); коготковые хеты
очень короткие.
Тергиты брюшка склеротизованы очень слабо, отчётли-

во выделяется только киль, ограничивающий претергит (рис.
73); их ширина примерно в 2 раза больше длины. Дыхальца
брюшных сегментов примерно в три раза меньше грудных

дыхалец. Вентриты и плевриты слабо пигментированы,
их границы едва заметны. Передняя часть эпиплеврита
заметно крупнее задней, простерниты крупные, попе-
речные (рис. 74).
Все склериты брюшных сегментов с небольшими

дополнительными щетинками, в 2–6 раз короче макро-
хет. На тергите в области TE1, TE6 и TE10 развито по
одной дополнительной хете; латеральные хеты (TE7, TE9)
образуют группы с 3–4 микрохетами (рис. 73). Макро-
хеты примерно равного размера, длина TE9 немного
больше 0.5 длины тергита. Задняя часть эпиплеврита,
помимо EP1 и EP2, с 1–2 дополнительными хетами, пере-
дняя с 2–4 макро- и 3–5 микрохетами (рис. 74). Гипоп-
леврит с крупной хетой, примерно равной ST5, 2–3
дополнительными мезохетами и 5–6 микрохетами. Ме-
зостернит с дифференцированной группой ST2, в со-
став которой входят медиальная и латеральная макрохе-
ты и 5–7 микро- и мезохет, формирующих переднюю,
заднюю и боковую группы. Группа ST3 образована
тремя небольшими хетами, ST4 крупная, одиночная.
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Ðèñ. 77–78. Scarites terricola Bonelli, ëè÷èíêà âòîðîãî âîçðàñòà: 77 — íàçàëå; 78 — ãîëîâà, ëåâàÿ ìàíäèáóëà, ïðàâàÿ
àíòåííà è ìàêñèëëà, ëåâûé ãóáíîé ùóïèê íå ïîêàçàíû; 77–78 — ñâåðõó.

Figs 77–78. Scarites terricola Bonelli, larva of II stage: 77 — nasale; 78 — head, left mandible, right antenna and maxilla, left
labial palpus not showed; 77–78 — dorsal view.

×åðíîçåìåëüñêà 10–19.VI.1981 leg.Ñ.Óòÿíñêàÿ (13.1/3-1.33);
1L3 5L2 2L1 — òàì æå, 10–19.VI.1981 leg.Ñ.Óòÿíñêàÿ (13.1/
3-1.34); 1L2 — òàì æå, 10–19.VI.1981 leg.Ñ.Óòÿíñêàÿ (13.1/
3-1.35); 3L2 — ×åðíîçåìåëüñêèé ð-í, îêð. ï.Ðûáà÷èé 1974
leg.Ñ.Óòÿíñêàÿ (13.1/3-1.38); 3L3 5L2 — 25 êì Ç Ýëèñòû, ï.
Ëåíèíñêèé 19.VIII.1981 leg .Ñ.Óòÿíñêàÿ (13.1/3-1.41);
Àçåðáàéäæàí: 1L1 — îêð. ã.Êóáà, ð. Êóñàð÷àé, íà áåðåãó
VI.1985 leg.È.Áåëîóñîâ (13.1/3-1.24); 2L3 5L2 1L1 — îêð.
Áàêó, Àìèðäæàí, áåðåã ñîëåíîãî îçåðà 26.VI.1994 leg.À.Êîâàëü
(13.1/3-1.32); 1L2 — Àðìåíèÿ: óù. ð. Àçàò Þ ïîñ. Àöàâàí

26.VI.1997 leg.È.Ìåëüíèê (13.1/3-1.43); 1L2 — Turkey:
Bayburt, Choruh Nehri, valley below Yazyundu, h~1300–1400
18.VI.1996 leg.I.Belousov (13.1/3-1.42); Êàçàõñòàí: 1L3 —
Àëìà-Àòà, Ïðèþòñêèå ïðóäû, ïðîáà ¹19 6.VIII.1955
[ñáîðùèê íå èçâåñòåí] (13.1/3-1.29); 1L1 — ñðåäíåå òå÷åíèå
ð.Èëè, ïðîáà ¹17 9.VII.1955 [ñáîðùèê íå èçâåñòåí] (13.1/
3-1.30); 1L3 — Ñàðòîãîé [?Áàðòîãîé], ðîùà 11.VII.1960 leg.
Â.Ñêîïèí (13.1/3-1.47); 1L2 — ÑÇ áåðåã îç. Áàëõàø, 4 êì Þ
ñò. Øàãîíàê 27.VII.1988 (13.1/3-1.48); Òóðêìåíèÿ: 2L2
2L1 — ×àðäæîóññêàÿ îáë., Àìó-Äàðüèíñêèé çàï., óð. Íàðãûç,
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Ðèñ. 83–85. Scarites terricola Bonelli, ëè÷èíêà âòîðîãî âîçðàñòà: 83 — ãàëåÿ; 84 — ïîäáîðîäîê; 85 — 2-é ÷ëåíèêè ãóáíîãî
ùóïèêà; 83, 85 — ñâåðõó; 84 — ñëåâà — ñíèçó, ñïðàâà — ñâåðõó.

Figs 83–85. Scarites terricola Bonelli, larva of II stage: 83 — galea; 84 — mentum; 85 — 2-nd labial palpomere; 83, 85 —
dorsal view; 84 — left — ventral, right — dorsal view.

ванному (рис. 78–79). Хеты PA7 и PA9 наиболее длинные,
длина последней достигает 0.5 длины париетального скле-
рита. Сенсилла PAb приближена к основанию хеты PA5.
Мандибулы (рис. 78) по длине примерно равны фрон-

тальному склериту, умеренно изогнуты, вершина ретина-
кулума направлена вперёд и внутрь; пенициллус редуци-
рован. Дополнительные хеты имеются только в позади MN1.
Антенны 4-х члениковые, едва длиннее мандибул (рис.

78). Соотношение длин члеников 1.0:1.7:1.6:0.6. Допол-
нительные хеты на антеннах отсутствуют, третий членик с
крупной площадкой, на которой расположено 12–14 круп-
ных уплощённых сенсилл и более мелкие базиконическая
и две колоколовидные сенсиллы (рис. 81). Субапикаль-
ные макрохеты (AN1–AN5, AN7) длинные, не короче 2.5
диаметров 3-го членика антенн. Апикальный комплекс
антенны включает, помимо AN6, две базиконические сен-
силлы на приподнятом основании (рис. 82).
Максиллы умеренно вытянутые, их длина примерно

равна длине мандибул (рис. 78). Стипес лишь в 1.5 раза
короче фронтального склерита, его длина примерно в 4
раза больше ширины, дорсальная поверхность склероти-
зована полностью, за исключением узкой базомедиаль-
ной полоски. Внутренняя поверхность стипеса с группой
gMX из 70–90 хет; длина хет MX4 и MX5 примерно равна
ширине стипеса, MX6 почти в 2 раза короче MX5. На-
ружный край стипеса со сложной группой MX2–MX3,
состоящей из 2 макро- и 5–7 мезохет.
Щупик примерно в 2.0–2.2 раза короче стипеса, соот-

ношение пальпомеров 1.0:1.6:1.7:0.6. Хетотаксия челюст-
ного щупика сходна с генерализованным типом, длина
MX10 в 2.0–2.2 раза больше длина первого членика, хеты
MX11 и MX12 микроскопические, апикальный пальпо-
мер с 2 плакоидными сенсиллами и опоясывающей груп-
пой из 20–27 пальцевидных сенсилл (рис. 82), его верши-

на несёт центральную коническую и 3–4 колоколовид-
ные сенсиллы.
Лациния редуцирована, галея в 1.6 раза короче щу-

пика, соотношение её члеников 1.0:1.1 (рис. 83). Хета
MX7 в 1.5 раза длиннее 1-го галеомера, MX8 заметно
короче 1/2 основания апикального членика галеи. Мемб-
ранозная площадка на вершине галеи с центральной ко-
нической и 3 колоколовидными сенсиллами.
Ментум (рис. 84) субквадратный, его ширина едва

превышает длину, дорсальная поверхность не склероти-
зована, язычок едва выступает, хорошо склеротизован.
Дорсолатеральная поверхность ментума несёт gMX3–
MX4, включающую 12–13 хет. Губные щупики в 1.5
раза длиннее ментума, соотношение их члеников 1:1.4.
Дополнительные хеты отсутствуют, второй пальпомер,
помимо отдельных плакоидных и конических сенсилл, с
латеральной группой из 48–53 пальцевидных сенсилл (рис.
85); его вершина с мембранозной площадкой, несущей
около 30 конических сенсилл, формирующих нечёткие
концентрические окружности.
Переднеспинка сильно поперечная (рис. 86), её ширина

примерно в 3 раза больше длины, боковые края параллель-
ные, основание плавно округлено. Средне- и заднеспинка
так же поперечные (рис. 87), их ширина в 2.5 раза превыша-
ет длину, дыхальца среднегруди широкие, в 1.5 раза мень-
ше ширины плеврита. Переднеспинка со слегка редуциро-
ванным набором хет: PR7, PR8 и PR13 не различимы на фоне
сенсилл, PR10 очень маленькая (рис. 86). Простернит с
gPS1, включающей до 6 дополнительных мезохет; хетотак-
сия эпимерита стандартная (рис. 88), на эпистерните 1–3
дополнительные хеты развиты в gES1 и gES2–4.
На тергитах средне и заднегруди хеты ME10 и ME14

редуцированы, единичная дополнительная мезохета распо-
лагается между ME1 и ME2. Длина самых крупных макро-
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Ðèñ. 92–95. Scarites terricola Bonelli, ëè÷èíêà âòîðîãî âîçðàñòà: 92 — ïðàâàÿ ïîëîâèíà òåðãèòà IV ñåãìåíòà; 93 — ëåâûå
ñòåðíèòû è ïëåâðèòû IV ñåãìåíòà; 94 — ïðàâàÿ ïîëîâèíà IX òåðãèòà è óðîãîìôà; 95 — X ñåãìåíò áðþøêà; 92, 94 — ñâåðõó;
93 — ñíèçó; 95 — ñëåâà — ñíèçó, ñïðàâà — ñâåðõó.

Figs 92–95. Scarites terricola Bonelli, larva of II stage: 92 — right half of tergite IV; 93 — left half of IV abdominal segment;
94 — right half of tergite IX and urogomph; 95 — X abdominal segment; 92, 94 — dorsal view; 93 — ventral view; 95 — left
— ventral, right — dorsal view.

цами. Передняя доля эпиплеврита немного крупнее зад-
ней, простерниты поперечные (рис. 93).
Тергиты лишь с парой дополнительных мезохет в пе-

реднем ряду — между TE1 и TE6, и в области TE7.
Макрохеты довольно крупные, длина TE10 лишь немно-
го уступает длине тергита (рис. 92). Эпиплеврит с груп-
пой из 3–4 хет в передней части; рядом с EP2 развита
дополнительная хета. Гипоплеврит обычно с 2–3 макро-
хетами и 4–5 мезохетами. Стерниты с небольшим количе-
ством дополнительных мезо- и микрохет: 1–2 мезохеты в
gST5–ST6, до 5 мезо- и микрохет в glST2 и единичная
микрохета в области ST3. Макрохеты ST2 и ST5 не пре-
вышают длины мезостернита (рис. 93).
Длина урогомфы в 1.6–1.7 раза больше длины IX

тергита, мембранозные полуперевязи отчётливые, узел-
ки слабо выражены (рис. 94). Дополнительные хеты раз-
виты только на тергите — две макрохеты на диске и одна
мезохета в gUR2. Макрохеты UR4–UR8 крупные, немно-
го короче урогомф; длина UR9 примерно в 3 раза мень-
ше длины UR8.
Десятый сегмент короткий, цилиндрический (рис. 95),

с ординарным набором сенсилл, усложнённым 2–3 мик-
рохетами в gPY7.
РАЗЛИЧИЯ ВОЗРАСТОВ. Личинки первого возрас-

та обладают яйцевыми зубчиками в виде коротких, пре-
рванных, иногда плохо различимых килей. Кроме того,
эта стадия характеризуется отсутствием дополнительных
шипиков на бедре и голени и почти не усложнённым
хетомом. Личинки третьего возраста, помимо крупных
размеров (таблица, рис. 57), характеризуются более обиль-
ным хетомом и, в частности, большим числом апикальных
шипиков члеников ноги: на голени в gTI2–4 насчитывает-
ся 4, а на бедре в gFE2–3 — 4–5 шипиков.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Многочисленные
плоские сенсиллы на 3-м членике антенн сближают личи-
нок этого вида с S. bucida и S. eurytus. От последних
личинки S. terricola хорошо отличаются значительной
пигментацией, формой головной капсулы и мандибул,
меньшим числом дополнительных хет, хетотаксией и про-
порциями ног, особенно — лапки.

Scarites laevigatus Fabricius, 1775
ÌÀÒÅÐÈÀË. 1L2 — Êðûì: Åâïàòîðèÿ, ïîä ïðèáðåæíûìè

âîäîðîñëÿìè 20.VI.1948 leg.Ì.Ãèëÿðîâ (13.1/2-4.1); 1L3 —
Italy: Basilicata, Sanzano (MT) 18.VIII.1980 leg.G.Zappi (13.1/
2-4.2).
ОПИСАНИЕ. Личинки удлинённые, цилиндрические,

ноги и урогомфы обычных пропорций. Голова и тергиты
тела бурые до чёрных, плевриты и вентриты жёлто-ко-
ричневые, с чёткими границами.
Голова (рис. 96) слабо удлинённая (её длина в 1.0–1.1

раза больше ширины); бока головной капсулы слабо округ-
лены, почти параллельные. Основание и диск лба равномер-
но выпуклые, расположены на уровне дорсальных мыщел-
ков мандибул и окаймлены углублёнными продольными
бороздками, начинающимися от краёв назале и заканчиваю-
щимися в области фронтальных синусов. Покровы лобного
склерита гладкие, слабые поперечные морщинки имеются
лишь в клипеальной области. Глазки хорошо развиты, рас-
положены преимущественно на боковой поверхности, пара
дорсальных глазков крупнее остальных. Эпикраниальный
шов примерно в 3.5 раза короче лобного склерита; фрон-
тальные швы со слабо выраженными синусами. Затылочный
киль проходит поперёк всей дорсальной поверхности (рис.
96), по бокам сглажен, не продолжен вентрально. Заглазнич-
ная борозда хорошо выражена на всём протяжении, её дор-
сальная ветвь достигает середины глазного бугорка, вент-
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Ðèñ. 101–104. Scarites laevigatus Fabricius, ëè÷èíêà âòîðîãî âîçðàñòà: 101 — 3-é è 4-é ÷ëåíèêè ìàêñèëëÿðíîãî ùóïèêà;
102 — ãàëåÿ; 103 — ïîäáîðîäîê; 104 — 2-é ÷ëåíèê ãóáíîãî ùóïèêà; 101–102, 104 — ñâåðõó; 103 — ñëåâà — ñíèçó, ñïðàâà
— ñâåðõó.

Figs 101–104. Scarites laevigatus Fabricius, larva of II stage: 101 — 3-rd and 4-th maxillar palpomere; 102 — galea; 103 —
mentum; 104 — 2-nd labial palpomere; 101–102, 104 — dorsal view; 103 — left — ventral, right — dorsal view.

ральная доходит почти до мыщелка мандибулы (рис. 100).
Париетальный склерит с чётким вдавлением, проходящим
почти параллельно боковому краю лба от переднего края
глазного бугорка до уровня хеты PA7.
Фронтальный склерит удлинённый, его длина в 1.3

больше ширины. Назале (рис. 97) умеренно выступает,
трапециевидное, с чёткими округло-треугольными выс-
тупами в области хет. Расстояние между хетами FR11–
FR11 в 2.3–2.5 раза больше расстояния FR10–FR11.
Хетотаксия головы близка к генерализованному типу.

Её дорсальная поверхность без дополнительных хет (рис.
96), на вентральной дополнительная хета обычно имеется
в области PA15. Хета FR1 относительно длинная — при-
мерно в 2.5 раза короче FR2; макрохеты лба в общем
довольно короткие — их длина в 3–4 раза меньше длины
фронтального склерита. Основания хет FR3 расположе-
ны немного базальнее линии FR2–FR2. На параклипеусе
хета FR9 смещена на вентральную поверхность склерита,
примерно равна по длине FR8. Хеты PA7, PA9, PA11,
PA15 и PA17 крупные, их длинна достигает 0.5 длины
париетального склерита (рис. 96, 100). Сенсилла PAb
расположена вблизи основания хеты PA5.
Мандибулы (рис. 96) умеренно изогнутые, их длина

примерно равна длине лба, вершина ретинакулума ори-
ентирована вперёд и внутрь; пенициллус отсутствует.
Базальнее MN1 имеются 2–3 дополнительные хеты.
Антенны по длине примерно равны мандибулам (рис.

96), длины их члеников соотносится как 1.0:1.8:1.4:0.5.
Хетом генерализованного типа, длина субапикальных мак-
рохет в 1.8–3.5 раза больше наибольшего диаметра 3-го
членика антенн. Апикальный комплекс включает корот-
кую хету AN6 и две базиконические сенсиллы с развитым
основанием (рис. 99). Сенсорная площадка 3-го членика
несёт 11–17 крупных плоских сенсилл, одну коническую
и две колоколовидные сенсиллы (рис. 98).
Длина максилл примерно равна длине мандибул (рис.

96), их стипес в1.6–1.7 раза короче фронтального скле-
рита, его длина в 3.4–3.7 раза превосходит ширину. Дор-

сальная поверхность стипеса склеротизована, за исклю-
чением узкой базомедиальной полосы. Максиллярная
группа включает не менее 70 хет, расположенных 3–4
нечёткими продольными рядами. Хеты MX4–MX6 при-
мерно равной длины, наружный край стипеса с группой
MX2–MX3, состоящей из 2 макро и 6–7 мезохет.
Челюстной щупик 1.8–2.0 короче стипеса (рис. 96),

соотношение его члеников 1.0:1.7:2.0:0.8. Хетом щупика
сходен с генерализованным, MX10 почти в 3 раза длиннее
1-го пальпомера, MX11 и MX12 редуцированы, едва
заметны. Последний членик щупика с 2–3 плакоидными
сенсиллами и медиальной группой из 19–25 пальцевид-
ных сенсилл, на вершине с конической и 4–5 колоколо-
видными сенсиллами (рис. 101).
Лациния редуцирована, длина галеи составляет при-

мерно 1.6–1.7 длины щупика, апикальный членик при-
мерно в 1.1 раза длиннее базального; хета MX8 примерно
равна 1/2 диаметра основания членика (рис. 102). Апи-
кальный комплекс сенсилл галеи включает одну коничес-
кую и 3–4 колоколовидные сенсиллы.
Ментум (рис. 103) трапециевидный, примерно рав-

ной длины и ширины, его дорсальная поверхность мемб-
ранозная; хорошо склеротизованный язычок едва впере-
ди выступает за контуры подбородка. Группа LA3–LA4
гомогенная, состоит из 12–15 макрохет, длина которых
примерно в 1.2–1.5 раза больше длины LA2. Губные
щупики в 1.5 раза длиннее ментума, апикальный членик
щупика в 1.4 раза длиннее базального и несёт латераль-
ную группу из примерно 50 пальцевидных сенсилл, а
также многочисленные конические и плакоидные сенсил-
лы (рис. 104). Дополнительные хеты отсутствуют, апи-
кальное поле несёт группу из 25–30 конических сенсилл.
Переднеспинка поперечная (рис. 105), её ширина в 2.6–

2.7 раза больше длины, боковые края слабо сужаются к
округлённому основанию. Средне- и заднеспинка сходных
пропорций (рис. 107), их длина в 2.5–2.6 раза меньше
ширины; плевриты небольшие, округлые; дыхальце попе-
речное, лишь в 1.3 раза уже плеврита (рис. 108).
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Ðèñ. 111–114. Scarites laevigatus Fabricius, ëè÷èíêà âòîðîãî âîçðàñòà: 111 — ëåâàÿ ïîëîâèíà òåðãèòà IV ñåãìåíòà; 112 —
ïðàâûå ñòåðíèòû è ïëåâðèòû IV ñåãìåíòà; 113 — ïðàâàÿ ïîëîâèíà IX òåðãèòà è óðîãîìôà; 114 — X ñåãìåíò áðþøêà; 111,
113 — ñâåðõó; 112 — ñíèçó; 114 — ñëåâà — ñâåðõó, ñïðàâà — ñíèçó.

Figs 111–114. Scarites laevigatus Fabricius, larva of II stage: 111 — left half of tergite IV; 112 — right half of IV abdominal
segment; 113 — right half of tergite IX and urogomph; 114 — X abdominal segment; 111, 113 — dorsal view; 112 — ventral
view; 114 — left — ventral, right — dorsal view.

ми. Передняя доля эпиплеврита лишь немного крупнее
задней, простерниты поперечные (рис. 112).
Тергиты с 2–3 дополнительными хетами в переднем

ряду, их длина в 2–3 раза меньше длины соседних макро-
хет TE1, TE6, TE7. Длина наиболее крупных хет (TE10)
лишь немногим меньше длины тергита (рис. 111). Пере-
дняя часть эпиплеврита с 2 дополнительными мезохетами,
в области EP2 имеются 1–2 дополнительных сенсиллы и
мезохета. Гипоплеврит с 6–8 мезо- и микрохетами, длина
мезохет примерно равна длине передних хет эпиплеврита.
Макрохеты стернитов (ST2, ST4, ST5) умеренно длин-
ные, не превышают длины мезостернита (рис. 112). На-
ружные постстерниты обычно с тремя, а внутренние — с
двумя дополнительными мезохетами каждый. Латераль-
ные хеты gST2 в 2.5–3.0 раза короче центральной.
Урогомфы (рис. 113) довольно длинные, примерно в

1.5 раза длиннее диска IX тергита, со слабыми узелками и
неполными мембранозными перевязями. Диск тергита с
двумя макрохетами, в gUR2 имеется одна дополнитель-
ная мезохета. Макрохеты UR4–UR8 крупные, лишь едва
короче длины урогомфы. Апикальная UR9 в 3–5 раз
короче окружающих её макрохет.
Последний сегмент цилиндрический (рис. 114), его

ширина в 1.2–1.3 раза меньше длины. Дорсальная повер-
хность без дополнительных хет, вентральная — с 2–3
мезохетами, расположенными базальнее PY4, PY7.
РАЗЛИЧИЯ ВОЗРАСТОВ. Личинки второго возрас-

та в основном сходны с личинками третьего, отличаясь
лишь меньшими размерами и пропорциями члеников ан-
тенн: у них длина второго антенномера более чем в вдвое
превосходит длину первого.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Морфологичес-

ки очень сходены с S. terricola, отличаясь только пропор-
циями члеников антенн и почти равной длиной хет MX5 и
MX6. Обнаруженные незначительные различия в хетотак-
сии могут быть обусловлены возрастной изменчивостью.

Диагнозы изученных таксонов
по признакам личинок
Триба Scaritini Bonelli, 1810

Типовой род — Scarites Fabricius, 1775
Личинки с цилиндрическим телом и крупной па-

раллельносторонней головной капсулой, ноги и уро-
гомфы обычно короткие. Третий членик антенн с
плоским модифицированным сенсорием или сенсо-
риальным полем. Пенициллус часто редуцирован, ла-
циния от небольшой, уплощённой до крупной, кону-
совидной. Дорсальная поверхность стипеса склеро-
тизована, за исключением узкой медиальной полосы.
Назале широкое, более или менее 4-х зубчатое, хеты
FR10–FR11 погружённые. Париетальная и затылоч-
ная борозды развиты, глазной бугорок плоский, глаз-
ки заднего ряда часто редуцированы. Характерны
крупные поперечные дыхальца среднегруди. Лапка с
двумя коготками. Склериты брюшка крупные, закры-
вают большую часть поверхности сегмента.

Род Scarites Fabricius, 1775
Типовой вид — Scarites subterraneus Fabricius, 1775
С признаками трибы. Придатки головы относитель-

но короткие — обычно короче мандибул. Хеты FR4
редуцированы. FR9 смещена на вентральную поверх-
ность параклипеуса, так что её основание сверху не-
различимо. Мандибулы в базальной части с дорсаль-
ными и, нередко, латеральными сериями дополнитель-
ных хет. Хеты MX5, MX6 и MX4 толстые, игловидные,
примерно равного размера, часто сближены. Галея с
крупными хетами, часто превышающими длину гале-
омера 1. Лигула короткая, с двумя парами хет. Эпикра-
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лий довольно сильно варьирует в пределах подтриб
и родов, особенно таких крупных, как Scarites  (рис.
115–119 ). Значительно более стабильна хетотаксия
средне- и, особенно, заднегруди. У всех Pasimachina,
Carenina, Acanthoscelitina и Oxylobina заднегрудь
лишена хет, а среди Scaritina заднегрудные хеты име-
ются лишь у Lophogenius, Taenilobius и Distichus
(рис. 115 ). От последних Paradistichus отличается
отсутствием бороздок на стернитах брюшка и рядом
признаков личинок.
Личинки Paradistichus, будучи чётко обособ-

ленными от других Scarites, обладают специфичес-
ким строением сенсория, лишь конвергентно сход-
ным с Distichus: у последнего сенсорий образовал-
ся в результате слияния многих сенсилл, что хоро-
шо видно на микропрепаратах (рис. 40), тогда как у
Paradistichus этот чувствительный элемент пред-
ставлен одной увеличенной сенсиллой (рис. 61).
Увеличенные плакоидные сенсории на 3-м антен-
номере известны и у нескольких таксонов родового
ранга Scaritini (например, Prodyscherus, Stor-
thodontus, Typhloscaris, Dyscherinus и Pilades из
подтрибы Scaritina), что подтверждает целесооб-
разность выделения Paradistichus. Обособленность
нового подрода подчёркивается и строением наза-
ле: у видов Scarites s.str. и Scallophorites удлине-
ние назале сопровождается попарным сближени-
ем хет FR11 (рис. 2, 20), а у Paradistichus — сближе-
нием FR10 и FR11 (рис. 58).

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДРОДОВ ПО ЛИЧИНКАМ
1 Третий членик антенн с крупным уплощённым
сенсорием ........................................................................ 2

— Третий членик антенн с 10–40 плоскими сенсиллами,
расположенными в два–три ряда ............................... 3

2 Урогомфы короткие, без следов сегментации и
бугорков. Затылочная борозда заканчивается в области
хет PA2 (рис. 38), простерниты 2–7 сегментов брюшка
широкие, поперечные, коготки значительно короче
лапки, хеты UN1 и UN2 длиннее толщины коготка (рис.
51) .................................................  sg. Distichus Motsch.

— Урогомфы длиннее, с псевдосегментами, их хеты
расположены на бугорках. Затылочная борозда
достигает шва, простерниты 2–7 сегментов брюшка

округлые, коготки не короче лапки, хеты UN1 и UN2
короче 1/2 толщины коготка (рис. 70) .........................
............................................. sg. Paradistichus subgen.n.

3 Ретинакулум простой, голова и дорсальные склериты
сильно пигментированы, коричневые, тёмно-бурые или
чёрные, хеты TA3 и TA6 короче 1/4 длины коготка
(рис. 91, 110) ................. sg. Parallelomorphus Motsch.

— Ретинакулум широкий, килевидный, с апикальным
зубчиком. Голова красно-коричневая, дорсальные
склериты жёлтые, хеты TA3 и TA6 длиннее 1/2 коготка
(рис. 16, 30) ..................................................................... 4

4 Галея и 2-й членик антенн с несколькими вторичными
хетами, простерниты 2–7 сегментов брюшка широкие,
поперечные, коготки и хеты TA3 и TA6 длиннее лапки
(рис. 16) ................................ sg. Scallophorites Motsch.

— Галея и антенна без вторичных хет, простерниты 2–7
сегментов брюшка небольшие, округлые, коготки и
хеты TA3 и TA6 короче лапки (рис. 30) .....................
..................................................................... sg. Scarites F.

Обсуждение

Для личинок трибы Scaritini в целом типично ви-
доизменение субапикального сенсорного комплек-
са антенн, включающего стабильный набор латераль-
ных колоколовидных и конических сенсилл, а также
видоизменённый сенсорий, выполняющий, вероят-
но, функции гигрорецептора [Синицина, Чайка, 2003].
Сенсорий может быть представлен как группой, так
и единичной крупной плоской сенсиллой. После-
днее состояние наблюдается у личинок разных ви-
дов Scarites и нескольких родов афротропических
представителей трибы (Typhloscaris, Prodyscherus,
Pilades, Dyscherinus, Storthodontus). Даже в преде-
лах Scarites возникновение сенсория может проис-
ходить как в результате разрастания одной сенсиллы
(Paradistichus), так и в результате слияния несколь-
ких сенсилл (Distichus).
Приспособления личинок Scarites к прокладыва-

нию ходов в почве базируются, в первую очередь, на
макроморфологических структурах, таких как вып-
рямленные мандибулы, продолговатая головная кап-
сула с развитыми килями и углублённой медиальной
частью лба, удлинённые субквадратные тергиты и
стерниты, укороченные дистальные отделы ног. На

Ðèñ. 115–119. Ñòðîåíèå è õåòîòàêñèÿ ñðåäíå- è çàäåíåãðóäè èìàãî Scarites: 115 — S. planus, 116 — S. angustus, 117 —
S. terricola, 118 — S. salinus, 119 — S. bucida

Figs 115–119. Meso- and metathorax of Scarites-imago: 115 — S. planus, 116 — S. angustus, 117 — S. terricola, 118 — S.
salinus, 119 — S. bucida
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