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Палеарктический род Laemostenus Bonelli, 1810 включает около 150 видов 
(Casale, 1988). Из 24 видов, обитающих на Восточно-Европейской равнине, в 
Крыму и на Кавказе, к настоящему времени личинки известны лишь для 5 
(Emden, 1942; Шарова, 1958; Raynaud, 1976; Верещагина, Макаров, 1986; 
Hovorka, 1991). 

Laemostenus tauricus (Dejean, 1828) - один из представителей этого рода, 
обитающий в Крыму. Казале (Casale, 1988) считает эту форму подвидом 
L. sericeus (F.-W.). По мнению Верещагиной (1986), проводившей ревизию три
бы Sphodrini фауны СССР, этот вид следует называть Laemostenus tauricus 
(Dej.). Ниже приводится описание личиночных стадий и заметки по биологии 
этой жужелицы из крымской пещеры Кизил-Коба. 

Авторы выражают искреннюю признательность за консультации при подго
товке настоящего сообщения И. А. Белоусову и Т. Н. Верещагиной (Санкт-Пе
тербург), а А. В. Пучкову (Киев) - за предоставленный материал. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен
тальных исследований (93-04-20191). 

МАТЕРИАЛ 

Материал был собран А. Г. Ковалем в пещере Кизил-Коба в период с 18 VI l 990 по 3 VIII l 991. 

Кизил-Коба (Красные пещеры) - система из трех пещер, образующих шесть подземных этажей. 

Это самая протяженная из пещер в известняках в границах бывшего СССР и одна из крупнейших nещер 

мира. Длина только изученной части пещеры составляет 13.l км, в том числе ближней досифонной 

части - 2.5 км; глубина - l 35 м. Вход в нее расположен на западном склоне Долгоруковского массива 

Крымских гор на высоте 570 м. Температура воздуха в пещере - 9.8-11.8° (Дублянский, Гончаров, 

1970; Дублянский, Илюхин, 1982). 

На каждом этаже пещеры, кроме VI, бьuю установлено по 4 ловушки типа Барбера - пластмассо

вые баночки с внутренним диаметром отверстия 38 мм и объемом 250 мл, закопанные в различные на

польные отложения. В качестве фиксатора в ловушках использовалась смесь этиленгликоля и пива. 

Период экспозиции составил 411 дней. 

Всего ловушками и вручную было отловлено l 20 жуков и 6 личинок Laemostenus tauricus. Имаго 

были обнаружены на 111-V этажах, а личинки - только на V этаже, в 50 м от входа. 

У собранных жуков определялся пол и измерялась длина тела (от переднего края верхней губы до 

вершины надкрылий), а у самцов также определялась степень развития зубчиков на передних бедрах. 

Данные бьu�и обработаны по стандартной методике, для уменьшения искажения значения доли самцов 

с различным развитием зубчиков были преобразованы по формуле Ф = arcsin( Гр ) (Менчер, l 98 l) , где 
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р - доля в процентах. Кроме того, нами были исследованы сборы этого вида из сада в окресrnостях 
с. Доброго (несколько км от пещеры), с поля оэимо!i пшеницы в 6 км севернее Симферополя, с Ялтин
ско!i яйлы и из окрестносте!i Белогорска. 

Личинки L taшicus - 2 экз. 111 возраста, 3 экз. 11 и 1 экз. 1 возраста - фиксировались в 70 %-ном 
этиловом спирте. Для исследования тонкой морфологии личинка 1 возраста и головные придатки личи
нок 11и 111 возрастов были помещены в препараты с жидкостью Фора-Берлеэе. Основное-описание 
составлено для личинки 01 возраста, признаки 11()18ДШИХ возрастов даны в сравнительном аспекте. Обозна
чение сенсилл приведено по работе Буске и Гуле (Bousquet, Goulet, 1984) с изменениями. Один экзем
пляр личинки 111 возраста хранится в Зоологическом институте РАН (Санкт-Петербург), остальные -
в коллекции кафедры зоологии Московского педагогического государственного университета (Москва). 

БИОЛОГИЯ 

У ловистость жуков, рассчитанная на 100 лов ушко-суток, за весь период 
наблюдений (около 14 месяцев) составила: на V этаже в 50 м от входа - 12. 7, 
в Органном зале <V этаж, 200 м от входа) - 1.1, в зале Сухорукова (111 этаж, 
400 м от верхнего входа и около 150 м от входа на 111 этаж.) - 2.4 экз. Соотно
шение самок и самцов в собранном материале близко к единице. 

Уменьшение уловистости в частях пещеры, удаленных от входных отверстий, 
свидетельствует, что значительная часть L tauricus проникает. в пещеру с по
верхности. Плигинский (1912) собирал этих жужелиц под большими камнями 
рядом с Кизил-Кобой. В то же время нахождение в пещере личинок показывает, 
что здесь происходит размножение. Возможно, что этот вид может размножаться 
и в различных полостях, трещинах земной поверхности в каменистых местах и 
в норах. Таким образом, согласно классификации Раковица (Racovitza, 1907), 
L tauricus следует отнести к троглофилам. 

Отсутствие L tauricus на нижних (1-Il) этажах пещеры связано с тем, что 
подземная река часто затапливает их при паводках. Средние этажи в XIX веке 
использовались как загон для скота (Щепинский, 1987), а ближняя часть пеще
ры населена летучими мышами (сейчас немногочисленными колониями) и ре
гулярно посещается людьми. Вследствие этого здесь наблюдаются скопления 
гуано, костей, фосфоритовых земель, различного мусора, создающие благопри
ятные микроклиматические условия для имаго и личинок жужелиц. 

На основании сроков сбора личинок (середина июня-конец июля) L tauricus 
можно предварительно отнести к видам с весенне-летним типом размножения. 

В отношении суточной активности L tauricus имеются противоречивые дан
ные. Так, 18 VI 1990 на IV этаже в 11 ч утра были обнаружены активные жуки 
этого вида, что расходится с данными Плигинского (1927), наблюдавшего вид в 
Кизил-Кобе активным только в сумеречное время суток, что может свидетель
ствовать о вариабельности ритма активности имаго этой жужелицы. Однако 
причина такой изменчивости неясна. Она может быть следствием сезонной 
динамики, индивидуальной изменчивости или отражать длительность обитания 
данных экземпляров в пещере. 

МОРФОЛОГИЯ ИМАГО 

Средняя длина тела особей пещерной популяции сосrавила у самцов 17.З ± 
± 0.18, у с.амок - 16.6 ± 0.23 мм. Сравнение жуков пещерной популяции с назем
ными особями из различных местообитаний не выявило достоверных отличий по 
эrому признаку. 

Особенно следует отметиrь значительную изменчивость строения передних бедер 
самцов эroro вида. Согласно Казале (Casale, 1988), в Крыму обитают два подвида 
L sericeus (F.-W.) - L sericeus lu!paticus (Fald.) и L seril:eus tauricus (Dej.), разли
чаются по наличию (lu!pancus) или слсуrствию (tauricus) зубчиков на передних 
бедрах самцов. При этом для Кизил-Кобы им указан L sericeus lu!paticus. 
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Та б л и ц а  

Изменчивость строения передних бедер самцов Loemostenus taшicus <Dej.) 
в пещере Кизил-Коба 

Сtроенне nq�едиих бедер самцов Средни ДО.1111 Доверительный ни-ocoбeil, r. 'repllllЛ, Р•О.95 

Зубчихи явственные на обоих бедрах 50.0 36.3-63.7 

Зубчики маленькие на обоих бедрах 24.0 13.3-36.7 

Зубчик лишь на одном бедре 14.О 5.9-24.9 

Бедра без зубчиков 12.О 4.6-22.3 

Изучение наших материалов показало, что лишь у половины самцов этот 
признак хорошо выражен, а остальные обладают более или менее редуцирован
ными зубчиками (табл. 1). 

Эго подтверждает мнение Т. Н. Верещагиной, согласно которому номинатив
НЬIЙ подвид L sericeus и L serk:eus hepaticus являются кавказскими формами, а 
все особи из Крыма, в часгности из Кизил-Кобы, следует отнести к Laemostenus 
tauricus.1 

ОПИСАНИЕ ЛИЧИНКИ LAEMOSTENUS TAURICUS (DEJ.) 

Тело личинки цилиндрическое, слабо суженное к концам, rолова едва уже переднеспинки. Окра
ска типичная для скрьrrноживущих личинок Sphodrini: голова и переднеспинка красновато-коричне
вые, средне- и заднеспинка - желто-коричневые, с затемненной полосой вдоль переднего края. Терги
ты и особенно стерниты слабо пигментированы, бледно-желтые. СиntЛЛы мало выражены, их пигмен
тация отчетлива только на грудных склеритах. 

Вторичная микроскулыпура не выражена, первичная замеmа лишь в области крупных сиntЛЛ. На 
всех склеритах присутствуют нерегулярно расположенные микротрихии. 

Некоторые морфометрические характеристики приведены в табл. 2. 

Го л о в н а я  к а п с у  л а (рис. 1, 1-3) слабопоперечная, ее рельеф представлен слабыми вдавлени
ями, ограничивающими диск лба, и бороздками в области хет PAs-7, 12-11. Заглазничная (рис. 1, 2) 
борозда короткая, заметно вдавленная в нижней части, проходит между хетами РА9 и РА14, затылочная 
лишь немноrо заходит на вентральную и дорсальную поверхности (до уровня Р А1s-PА7-8 соответст
венно). Глазной бугорок слабый, глазки нормально развиты, в заднем ряду лишь средний несколько 
меньше. Назале (рис. 1, 1 J) слабо выступающее, явственно четырехзубчатое, латеральные части пара
клипеуса образуют короткие треугольные лопасти. 

Хетом rоловы в целом характеризуется наличием ряда вторичных щетинок на париетальных скле
ритах, особенно характерны группы хет РА6 и РА16-17. Хета FRв почти в 2 раза длиннее FR9; FR10. 11 
едва выступают за край назале (рис. 1, J J). 

Т а б л иц а  2 

Размеры головной капсулы личинок Loemostenus taшicus Dej. 

Воораст JОfЧИИКИ 

11 
111 

Длина rо.оовы 

1.56 

2.45-2.46 (2.45) 

2.64-2.78 (2.71) 

Ширина rолоиы 

2.33 

3.60-3.80 (3. 70) 

3.95-4.21 (4.08) 

Пр им е чаи и е . Длина rооовноА кancy.llЬI НЗNeplUlllCЬ ar nереднеrо крu назале 
до основаии11 эmuq�аииальноrо шва, UIИJllllUI - кц paccrollНlle между передними дорсальнымн глазtсами. В CJaJtIOц приведены средине значения. 

1 Плиrинский приводит этот вид как L koeppeni Mo!Ech. 

309 



� 
15 

j_ 
)-

Рис .  1. Laemostenus tauricus (Dej.), личинка. 
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1-15 - личинки П1 (/J), 11 (14) и 1 (/5) оозрасrов. 1 - голова, сверху (левая мандибула и 
1')6иой щупик, правая антенна и макснлла удалены; справа показана скульmура), 2 - правая половина 
головной капсуJJЫ снизу, З - голова сбоку (максилла н н.ижияя Г)6а не показаны), 4 - реmнакулум, 
5 - правая антенна сверху, 6 - апикальный комплекс 4-го 'IJleHИKa антенны, 7 - сенсориальная 
обласп. 3-го 'IJleHИKa антенны, 8 правая максюша сверху (пункnшро.м показаны сенсшшы, 
расположенные вентрально), 9 - лациния сверху, 10 - нижняя Г)6а (слева - вентралъно, справа -
дорсально), 11 - передний край лобного склерита сверху, 12 - обласп. глазничного бугорка сбоку, 

13-15 - форма назале. 
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Рис. 2. Loemostenш tauricus (Dej.), личинка 111 возраста. 
/ - передне/J)удь, 2 - сре,цнеlJ)удь, J - IV се1111еит брюшка (на рис. /-.! CJJeВa показаны тepnm.i, 
справа - плеврНТhl и сrерНIПЪI) , 4-6 - правая средн!ИI ноrа сиередн (4 - общий вид, .S -
лапка и голень, 6 - о6ласп. ceнcwm TAt,g ), 7 - · правая половина !Х rерГИ'Пl брюшка (отделы/о 
показана верuшна церок), 8 - Х сетент брюшка, сбоку, 9 - то же (слева - ветрально, справа -

дорсально). 
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Пр и д а т к и  г о л о в ы .  Антенны (рис. 1, 5-7) нормального строения, сенсиллыАNа, ь, d располо

жены дорсально, апикальный комплекс 4-го членика (рис. 1, 6) включает лишь две дополнительные 

базиконические сенсиллы. Ретинакулум с горбовидным выступом на переднем крае. Хета ММ длин

ная, одиночная. Максиллы (рис. 1, 8) характеризуются сильно развитой группой МХ2, з и короткими 

дистальными члениками щупика (вместе взятые 3-й и ·4-й членики не длиннее 2-го). Строение лаци

нии (рис. 1, 9) подтверждает данные Говорки (Hovorka, 1991): МХ6 расположена асимметрично, и 

вершина лацинии образует короткий выступ, в норме скрытый толстым основанием хеты. Нижняя губа 

(рис. 1, 10) слаботрапециевидная, расширенная к вершине. Язычок короткий, явственный, хеты LA4 
развиты, группа LАз состоит из 12-17 щетинок, LA2 очень длинная, ее вершина почти достигает вер

шины базального членика щупиков. 

Гр у д н ы е с е г м е нт ы  (рис. 2, 1, 2) характеризуются заметным увеличением числа щетинок в лате

ральных областях тергитов (особенно в группах РRб и PRg), причем часто вторичные хеты присутствуют и 

на эпиплеврах (до 4 на переднеrруди и 1-2 на средне- и эаднегруди). Хета PR1 очень маленькая, смещена 

к медиальной линии. Ббльшая часть первичных баэиконических сенсилл также представлена хетами. На 

стернитах развиты группы хет Р S 1 и М S 2; плевриты переднегруди с 1-2 хетами, средне- и эаднегруди -

с 3-5 хетами. Вторичные хеты имеются вгруппахТS1 (3-5) иЕМ1 (до трех) - рис. 2, 2. 
Н о  га (рис. 2, 4-6) типичного для Spfwdrini строения, с сильными длинными шипами на бедре и 

голени. Коготки длинные (в 1.4 раза короче лапки), равные. Хеты предлапки (рис. 2, 5) очень малень

кие, помещаются между склеритом и основанием коготков. Вторичные щетинки развиты на вентраль

ной поверхности бедра и вертлуга, а также среди хет дорсальной поверхности тазика (С Об, 11, i2). 
С ег м е н т ы  б р ю ш к а  мало отличаются от генерализованного типа. На тергитах (рис. 2, 3) большин

ство первичных базиконических сенсилл замещены хетами (исключая TEd). Плевриты с многочисленны

ми добавочными щетинками - эпиплеврит несет 4-8 щетинок в передней части, гипоплеврит - 4-7 в 

передней (из них одна очень крупная) и 2-3 в задней части. Стернальные хеты также мультиплицирова

ны - в группе ST2 развито до 7 щетинок, gSTб - З-4 щетинки. Внутренние постстерниты с одиночными 

хетами SТз, 4. 
Це р к  и (рис. 2, 7) с 1 О макрохетами (лишь URd сохраняется как базиконическая сенсилла), обыч

но апикальнее URз, s, 6 располагаются неполные светлые перевязи. Хета UR2 обычно удвоена. 

По д п о р  к а нормального строения, группа РУ1 с 3-5 парами щетинок (рис. 2, 8, 9). 
Изм е н ч и в  о с т  ь. Личинки второго возраста отличаются размерами головной капсулы и меньшим 

числом вторичных хет (в группе Pl1 и ЕМ1 по 1-2, вертлуг вентрально с 3-4, бедро - с 5-6 хетами). 

Личинки 1 возраста обладают относительно слабо выраженными яйцевыми зубчиками и довольно боль

шим количеством вторичных щетинок: хеты РА12, 16, PR11, СОб, s, SТб - одиночные. Эпиплевры 

переднеспинки с 1, средне- и заднеспинки - с 1-2 хетами. Форма назале личинок разных возрастов 

показана на рис. 1, 13-15. 
Ср а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н ия. Or всех известных личинок рода ОIШсанная 

вьппе отличается своеобразным ретинакулумом горбовидной формы, резко неравны
ми хетами FRs, 9, коротким четвертым члеником максиллярноrо щуIШка, развитыми 
rруппами хет РА6, РА12 и PR6, 7 .  Or симпатричноrо L te"i.cola (Hbst.) данный вид 
отличае тся, п омимо того, длинным эпикраниальным швом (его дтшна превышает 
диаметр 4-го членика антенн) и более выступающим язычком. Личинки кавказских 
троглофильных видов rруппы koenigi. отличаются сглаженным назале без выражен
ных зубцов в области хет FR10, 11 и малым числом щетинок в группе РУ7. 

Личинки L tauricus морфолоrnчески наиООлее сходны с личинками L mannerheimi 
( Kol.) (Hovorka, 1991). От последних они отличаются формой назале (расстояние 
между хетами FR11-11 больше расстояния между FR10-11) и большой РА3 - не 
короче l/2 длины Р А 7. 
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