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Памяти Георrи.я Георrиевича .Якобсона. 1 

In memoriam G. G. Jacobsoni. 

(С портретом.) 

Речь президента Общества А. П. С е м е н  о в а · Т я н • Ш а н  с к ого. 
В ночь на 23 ноя:бря: мы потеряли Георгин Георгиевича .Я: •> о б

с о н  а. Еще накануне этого дня: нельзя: было предвидеть несчастпл: 
Георгий Георгиевич каза.1ся: нам прочно привлзанным R жизнп, 
полны�r ею. По свойствам своей души он никому не давал понять, 
что находится на краю бездны. И теперь, когда он навсегда уше.I 
()Т нас, кажетсл, что он только во временной отлучке, что он скоро 
вернется. 

В настоя:щем декабре ис1·екает 35 лет со времени начала на
учной деятеЛЬНОСТИ Г. Г., И B�ieCTO ПрИВеТСТВИЯ: его ПО i!TOI!IJ ПО
ВОДУ нам приходится совершать по нем сегодня поминrtи. 

В кратком слове, посвященном его памяти, я: не буду осве
щать перед вами его жизнь и научное творчество. .Я: коснусь здесь 
только наиболее дорогих нам черт духовного облика покойного, ко
торые никогда не померкнут в нашей благодарной о нем памяти. 

Георгий Георгиевич родился в Петербурге 19 �шваря 1871 года 
:в семье врача Воспитательного Дома. Ничто в этой семье не распо · 

лагало особенно к тому поприщу, на котором Георгий Георгиевич 
совершил свой жизненный путь. Отец Георгия Георгиевича, всегда 
ванлтыit, не мог дать детлм определенноrо направJенил. Он вложил 
в них принципы честности, трудолюбил и любви R ближнему. По 
с.'Iовам Г. Г., в семье его отца проживал престарелый его родствен

ник илII свойственник. Он-то и водил детей - Георгия: Георгиевича 
и его старшего брата, светло нам памятного Алексея: Георгиевича -
на экскурсии в природу в летнее времл. Вот эти-то экскурсии и 
важгли в душе Г. Г. ту любовь к природе и ее познаванию, кото
рая: .ярко горела в нем всю жизнь. 

1 Речи на общем собрании Русского Энто11юлогическоrо Общества, 
,посвященно�r памяти Г. Г. Н к о б  с он а, 6 декабря 1926 r.· 
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Г. Г. рос и развивался в обстановке очень стесненной и был 
лишен тех пособий, которыми бывают окружены в детстве и юно
сти другие, судьбою избранные. Оп рано лишился отца и в студен
ческие годы даже нуждался. При этих условиях надо особенно оце
нить ту эрудицию в зоологи11 вообще и, в частности, в энтомологии, 
которую рано приобрел покойный и которой он всегда таR широко, 
так радушно делился с другими. 

Готовность nритти на помощь каждому, особенно же начинаю
щему работать научно, и облегчить ему первые шаги была харак
тернейшим свойством Г. Г. Самые первые его труды : ,  аналитиче
ский обзор родов подсемейства Geotrypini (1892), синоптический 
обзор палеарктических Donaciini (1892), очерк Titnicata Белого 
:моря (1892) представляют синоптические обзоры в виде дихотоми
ческих таблиц, предназначенных как для дальнейших исследовате
лей, так и дл.я начинающих. Не говорю уже о главнейших трудах 
Г. Г. - об его «Жуках России и 3ападной Европы», о «Прямокры
лых: и Ложносетчатокрылых Российской Империи и сопредельных 
стран»  (труд совместный с В . .JI. Биа н к и), об его «Термитах». 
Все это-труды руководящего вначенин, и, создавал их, Г. Г. имел 
в виду интересы и запросы других, пренебрегал в вто время инте
ресами собственными. В последнюю ночь своей жизни он заканчи
вал подобный же труд - определитель жуков Европейской России, 
предназначенный в помощь стольким нуждающимсн. Этот труд ста.I 
лебединой песнью Георгин Георгиевича. Мы внаем, насколько само
отвержен был в по:м:ощи другим Г. Г. В своем служебном кабинете 
в 3оологическом Музее Академии Паук, где оп принес пеисчислим-ую 
пользу и Музею, и все:м: его деятелям, и сторонним научным работ
никам, и учащейся :молодежи, оп, строго говор.я, не имел ни своего 
стола, ни стула : все предос.тавлллось в пользование другим. Он 
всегда и во все:м: жи.11 для других больше че:м: для самого себя. 

Друrой характерной чертой Г. Г. была его большая общительность. 
Понятно, что при ней покойный примкнул к деятельности нашего 
Общества очень рано: с 1891 года он состоял наши:м: члено:м:-кор
респопдентом, а в 1893 году, тотчас после окончанин университет
ского курса, был избран действительным членом. В 1890 годах и 
в первое десятилетие 1900 годов Г. Г. принимал живейшее участие 
в клубной жизни Общества. Многим должно быть хорошо памятно, 
какую большую пользу принес при этом покойный молодежи, начи
нающим и многим своим копегам по Обществу, определяя прино
симых ему насекомых и давая советы и указания. В 1896 и 
1897 годах Г. Г. по избранию занимал должность библиотекаря 
Общества и сде.11ал :много для упорядочения его библиотеки. С 1909 
по 1917 год Г. Г. состоял по избранию ученым секретарем Общества 
и в качестве последнего оказал Обществу незабвенные услуги : прп 
нем протекло празднование 50-летнего юбилея Общества :  оп .явился 
главным: организатором втого торжества. К юбилею он написал 
сжатый очерк деятельности Общества ва первые 50 лет его суще-
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ствовани.я . 3а время секретарства Г. Г. вначителъно увелич1шись 
инвентарь и библиотека Общества. На него легли во время войны 
все sаботы по приисканию дл.11 Общества нового помещения и по 
перееsду в него. Научно-консультативнан деятельность Г. Г. как 
)·чtтого се:кретарн Общества бы;rа громадна. В 1921 году, кnrда при 

Обществе образовалось Отде.11ение Прикладной: Энтомологии, Г. Г. 
был иsбран его председателем; в этой должнос'l'JI 011 состо.нл до 
1925 года. И даже тогда, когда по тажелым условил:м: домашней 
жиsнu Г. Г. был вынужден до иввестной степени отойти от жиsнп 
Общества, он не прекращал своего участи.я в его деятельности : 
редка.я ко:м:исспн обходилась беs участил Г. Г.; особепно делте.11ен 
он был в комиссиях Общест11а по пр11сужденпю премий, по иsда
нилм и биб.1шотеке. Членом совета Общества покойный состолл по 
день смерти. 

В оценке своих трудов и способностей: Г. Г. всегда был очень 
скромен. Когда, совсем недавно, н довел до его сведении о том, что 
один иs наших sаграничных коллег обратил мое внимание на ва
вершение в этом году 3.5-летин научной делтельности Г. Г., он по
казался :м:не искренне сконфуженным и поспешил заявить, что не 
придает никакого вначенин этой дате, но сохранит навсегда благо
дарное воспоминание о той чести, которая была ему оказана Обще
ством по случаю 25-летия его дентельности. Между тем честь эта 
была весьма скромна : в годовом собрании Общества 5 декабря 
1916 года после :моей приветственной ре1;1и в честь Г. Г. он был 
единодушно par acclamation избран почетным членом Обществ · � . 

Но tамы11 удивительным свойством Г. Г. была его деликатная, 
его попечительнан ваботливость о других. Даже в минуты, когда 
над его душой висели тлжелые тучи, он пе давал этим тучам и 
краем своим бросить тень на души других. 

1\lноrосторонность способностей Георгин Георгиевича выразилась 
между прочим и в том, что он был хорошим: лингвистом : он любил 
сравнительное .нвыкознание и прекрасно впал классические нвыки, 
в особенности, греческий. И в этой области знания он широко окавы
вал польsу другим:, помогая в переводах, в выборе и составлении 
систематических навваний, терминов. И мне хочетсн обратить к по
койному слова римского поэта Горация в известном его стихотво
рении на смерть Книнтилин Варра (Carm. Lib. I, 24) : 

Ouis desiderio sit pudor aut modus 
'fam cari capitis? 

(При утрате такой можно ль меру иJь стыд в чувстве внать го
рестном?) 

cTam cari capitis:. - спри утрате такой дорогой: нам головы:.t 
скавал Гораций. Да, дороги были и нам знаки.я, опытность, трудо
способность Г. Г. Но еще дороже было нам его сердце. И о нем 
мы сохраним навсегда тешую и светлую память. 

Русск. Впом. Обозр., XXII, 1928, ;м 1 - 2. 
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Речь вице-президента Общества М. Н . Р и м с  и о r о - К о р с а и о в а. 

Естественно-историческое образование Г. Г. получил в С.-Пе
тербургском Университете, где он зани:м:алсн зоологией в зоото:ми
ческо:м: кабинете с 1890 по 1893 год под руководством В. М. Ш и м
к е в  и ч а и Ю. Н. В а г н е р а. В то врем.я в кабинете специальные 
работы зани:мающихсн касались почти исключительно морфологии 
беспозвоночных, главным образом, Artkropoda, и у Г. Г. уже в 
студенческие годы нвно опредеJiилась склонность к заннтинм систе
матикой насекомых, главным образом, Coleoptera. Вместе со своим 
братом Алексеем Георгиевичем он принадлежал к группе лиц из 
среды Общества, котора.я усердно занималась изучением фауны на
секомых Петербургской губернии. Таким образом, первая печатна.я 
работа 1'. Г. по систематике Geotrypini не была свнзана непосред
ственно с университетской работой . Следует также упом.януть о том , 
что известную помощь в заняти.пх Coleoptera оказывал в то врем.я 
Г. Г., как и другим начинающим энтомологам, Е. Г. К е н и г, жив
ший в то время в С.-Петербурге и обладавший обширными :матер11а
лами по жукам европейской фауны. 

Почти все молодые зоологи, работавшие в то врем.я в универ
ситете, nрини:м:али участие в иsученпи фауны Белого мор.я, отпра
вля.ясь летом на Соловецкую Биологическую Станцию. Таким обра
зом и Г. Г. дважды, в 1892 и в 1893 годах, был на Соловках, где 
помимо общего ознакомленин с морской фауной приступил к изуче
нию Tunicata Белого мор.я. Там Г. Г. пользовался руководством 11 
советами Н. М. Кн и п о в и ч  а. Ре!lультато:м поездок Г. Г. на БеJое 
море я:Q.илась прежде всего статья « Очерк Tunicata Белого :мор.я», 
заключающая определительную таблицу беломорских асцидий ; др1та.я 
статья-это с Заметка о фауне острова Большая 1'опа », в которой прп
вод.ятся биологические данные о личинках :мухи Ephydra ripm·ia 
F а 11. , живущих в сол.яных источниках и морской воде . Заи.яти.я 
систематикой постепенно приводили Г. Г. к определенным выводам 
п вsгллдам на зпачение систематических признаков в sоологип, 11 
вот на эту тему в sаседанин sоологнческоrо семипарин Г. Г. делает 
доклад: сRакие признаки имеют наибольшее значение дл.я система
тики», где он проводит :мысль, что для различения видов у насеко
мых имеют значение признаки мешrnе, напр., строение типиков, 
расположение волоСI\ОВ и т. п. Как .раз незадолго перед этим поя
вилась статьл Г. Г. об отличительных приsнаках между семей
ствами усачей п листоедов, в которой им весьма удачно было подме
чено, что представителей этих семейств можно различать по свой
ствам члеников усиков и их положению во время покол. 

Итак, Г. Г. при окончании университета лвл.яется yjlte с не
сколькими печатными работами и с определенно сложившимсн на
прав:rением научной де.ятельности. Вскоре по о:копчапии курса он 
получает место младшего запасного лесничего, обратив на себя еще 
в студенческие годы вниманJiе двух выдающихсл энтомологов -

Revue Russe d'Entom., ХХП, 19118, � 1 -2. 
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И. А. П о р ч и н с к о г о и И . .Н. Ш е в ы р е в а. Мысль привлечь к 
работе по лесной энто:м:ологии хорошего систематика была вполне 
рациоюшьна. И вот в 1894 и 1895 годах по.явл.яетс.н несколько ра
бот Г. Г. по биологии вредителей леса. Будучи: командирован Лес
ным Департаментом и затем Энтомологическим Бюро при Ученом 
Комитете Министерства Земледелин в средне-русские (Нижегородскую" 
Владимирскую 11 другие) и в Привислинские губернии, Г. Г. изучал: 
биологию монашенки и короедов . В двух отчетах по исследованию
монашенки им сообщен р.яд интересных данных по зараженности: 
лесов этим вредителе1'r, а в работе по короедам ценными являются 
данные по вопросу о числе генераций у lps typographus L., по 
био:юг.ии только что описанного Г. Г. нового короеда Jps voron
tzoшi J а с. и данные, подтверждающие теорию И . .Я:. Ш е в  ы р е  в а 
о различии ходов короецов на сто.ячих и лежачих деревьях. Что 
касается lps vorontzoшi, то установление нового вида короедов 
среди р.яда других, развивающихся на счет пихты , .явилось блестя
щим достижением русского исследовате.ш, опередившего западно
европейских, которые не сумели отличить данную форму несмотрн 
на ее широкое распространение по Европе от Франци11 до Польши. 

В 1907 г .  Г. Г. оставляет службу по Министерству Земледелиs 
и переходит в Зоологический Музей Академии Наук, где дл.я него 
открывается широкое поле деятельности, вполне подходящей к его 
ск.iюнностнм и способностям. Хотя ему в Музее пришлось имеrь 
дело не то.1ько с жесткокрылыми, но в первые годы и с другими 
отрядами, тем не менее г.nавнан его деяте.1 ьность была направлена. 
На жуков; С ЭТОГО Времени ПО.В:ВЛПеТСЯ ОГрОМНОе ЧИСЛО статей f. f., 
заключающих описания новых видов, ревизии отдельных групп , 
фаунистические r,писки и синон11:м:ичесRие заметRи. Большинство ра
бот относитсн к семейству Chrysomelidae, по RОторому Г. Г. явл.ялсн 
кvупным специалистоRr, но очень многие касаются и других групп 
Coleoptera. Огромные Rоллев:ции Зоологического Музея, 1•уда посту
пили и все сборы самого Г. l'., способствовали его продуктивной 
работе по систематиRе Coleoptera . Г. Г. оппсано оRоло 300 новых 
форм, среди которых были новости даже из нашей губернии, как, 
напр., Ci.� petropolitanits J а с. Глаз у него был прекрасный, пам.нть 
превосходная и литературные познания весьма обширные ; все это 
помогало ему работать с успехом в области систематики. Заду.ман
ная им: сводка по фауне Coleoptera России и сопре;�,ельных стран 
вылилась в общеизвестное сочинение «Жуки России и Западной 
Европы» ,  к величайшему сожалению, оставшеесн незаRонченным. В 
этом сочинении мы имеем дело с капитальным трудом; являющuмсн 
необходимым пособием для всякого , изучающеrо данный отр.яд на
секомых. Крайне ценны в нем фаунистические списки, обвор клас
сификаций жухов, условий их местонахождения, а также та терми
нологи.в:, которую удалось выработать Г. Г. Но г.швнан ценность 
с:Жуков России» - это, конечно, каталоr видов с уRазание� их гео
графического распространении. Работа над составлением этого ката-

Русск. Эптом:. Обозр., XXII, 1928, ;м 1 ..... 2. 



-6-

лога отн.пла у Г. Г. колоссальное количество времени и, несомненно, 
как оп сам говаривал, не позволшrа посвящать достаточно внима
ния на опиrание новых форм, которые были у него намечены в 
материалах Музея. с:Жуки России:. начали оказывать большое влип
ние на работы и запащо-европейских колеоптерологов, как это 
видно, например, из недавно вышедшего каталога жуков W i n k l er ' a. 

Работы Г. Г. по систематике других отрндов насекомых отно
rятся к двукрылым, перепончатокрылым и термитам. Из Diptera 
им были даны описания некоторых интересных аберрантных групп: 
родов Celyphus и Pterodontia, из Hymenoptera описаны два новых 
вида орехотворки Jbalia. Термитами Г. Г. занялся в 1903 г. при 
исследовании их образа жизни в Туркестане; им описано два но
вых вида и одна новая разновидность и дана общая сводка по 
терминологии русской фауны. Крайне интересные биологические 
данные, в особенности по Hodotermes turkestanicus J а с., явились 
первыми сколько-нибудь детальными наблюденшr:ми пад этими на
секомыми в пределах нашего отечества. 

Общеизвестным трудом Г. Г . .пвляетсн также сводка по прлмо
крылым насекомым и примыкающим к ним группам в книге его и 
В. JI. Б и а н к и с: Прямокрылые и Jiожносетча·rокрылые:.. Хот.я Г. Г. 
никогда не занимаасл специально систематикой Orthopt'ёra, тем: не 
менее в указанном труде он опубликовал работу, котора.а: имела 1·ро
мадное значение для развитил наших внаний о данном: отряде. Бла
rодаря этой сводке впервые явилась возможность заниматься систе
матикой Orthoptera, в мы видим, что со времени появленил этой 
книги, действитеJIЬно, начинает появлнтьсн ряд энтомологов, кото
рые специализируются на Orthoptera. 

Нельвя также не остановитьсл на работе Г. Г. по насекомым 
Новой 3емли 1898 г., где он сам: во времл экспедиции проиввел 
сборы насекомых в таких частях южного острова, где ранее ника� 
кпх сборов не проивводилось, а ватем: дал подробную сводку всего, 
что было известно по насекомым не только Новой 3емли, но и 
всех северных островов : Шпицбергена, Гренландии, Исландии, Фа
рерских и других. 

3атем у Г. Г. есть несколько небольших статей, в которых он 
касаетсл некоторых особенностей в строении и повадках насекомых 
п других Artliropoda .  Это статьи: о конвергенции признаков, о 
ненормальной Rопулнции, о внешнем строении бескрылых жуков, 
внешнем строении наружных паравитов, :крыльнх мельчайших на
секомых, непоr.ледовательности в окраске у насекомых, способности 
животных свертываться в шар. Изло:�кены эти статьи очень кратко 
и представллют, в особенности некоторые, как бы rюнспекты того, 
что было скавано Г. Г. во время соответствующих до:кладов в Обще
стве ; они укавывают на большую наблюдательность Г. Г. Следует 
отметить также, что Г. Г. участвовал в Большом Энциклопедиче
ском Словаре Брокrауsа-Ефрона, первого ивдания, в рнде томов с 
1397 по 1900 го;t, где дал довольно много статей по энтомологии. 
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Наконец, следует с благодарностью вспо:м:нить работу Г. Г., ко
торую он произвел дл.я С.-ПетербурrСRоrо Общества Естествоиспыта
телей, и:м:енно, участие его в составлении иввестных «Программ и 
наставлений дл.я составлени.я коллекций по естественной истории», 
ивданных этим: Обществом.. Г. Г. участвовал в четырех последних 
ивдани.ях «Проrрамм::t, будучи секретарем редакции, и составил, при 
участии других специапстов, прекрасное руководство дл.я собира
ни.я насеко:м:ых и наблюдени.я над ними. 

Русские энтомологи хорошо внают, как :много времени ()тдавал 
Г. Г. на помощь другим, в особенности :молодым силам. Во всей 
де.нте.пьности Г. Г. скавываетсн чреввычайна.н добросовестность ero 
природы, трудоспособность, эверги.н и преданность любимому делу. 
И каким жестоким диссонансом: .нвилась его смерть, так не гармо
нирующа.я в своем трагив.ме со всем его обликом п хараRтером на
учной де.ятельности. 

Речь редактора Общества Н. R. Н уз и е ц о в а .  

Де.ятельность Г. Г . .Я: n. о б с о н а  в 3оолоrическо:м Мувее Академии 
Наук протекала и раввивалась в следующем пор.ндке. 

Под датой 1 сентлбр.я 1896 г. в отчете Академии мы читаем: 
с младший вапасны\:1: лесничий Г. Г. Я к о б  с он приступил к упоря
дочению коллекций Diptera; очень при.втно отметить, что Муsей в 
лице этого нового работника получил достаточно подготовленного и 
опытного энто:молога». В 1896 году Г. Г. делаетс.н штатным млад
шим воо.аого:м Музея. В 1896 году он заведует Diptera, куда при
соедин.яет и Neuroptera, и начинает работать именно над Diptera 
С.-Петербургской губернии. В этом же году он принимает участие 
в экспедиции на Новую 3е:млю; эта экспедици.я имела, главным 
образом, биологический характер. Г. Г. пробыл там целый сезон и 
возвратилс.я оттуда с большим запасом :материалов. В этом же году 
он начинает разрабатывать роды Chrysomela, Xenomela и Oreomela 
ив Chrysomelidae и пишет отчет об Ocneria dispar. В 1897 году 
он получает в ваведывание Coleoptera, причем Diptera от его ва
ведывани.я не отпадают ; таким обраво:м, он .явл.яется заведующим 
самыми громадными отр.ядами класса насекомых. В 1898 году он 
оказываете.я заведующим кроме того и чешуекрылыми, и с этой 
работой - заведыванием, хранением - справляете.я вполне удовлетво
рительно; научно г. r. в этот l'ОД продолжает раврабатывать Co
leoptera и начпнает приводить в порядок все, что было необходимо. 
В 1899 г. ко всему тому ему поручаете.я заведывание и отр.ндом 
блох, хот.я и небольшой группой, но обособленной сис·rематИ1Iески. 
В 1900 г. Г. Г. равбирает нес.колко семейств Coleoptera, семейство 
Papilionidae из Lepidoptera и :многие роды Nematocera из Diptera. 
В 1901 г. главную тяжесть своей работы он переносит на Coleo
ptera и начинает разборку, сортировку и определение, во  многих 
с.пуча.их до вuда, групп Tenebrionidae, Aphodiini, Cryptocephalini, 
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Clyt1·ini; затем сливает коллекцию S i е v е r s 'а и обрабатывает фауну 
Cl1rysomelidae нашей губернии. В 1902 году та же картина, но 
обработr\е подвергаются уже- усачи Prionini, Cerambycini и Leptu
тini. В 1903 г. он разбирает Lamiini, Aphodiini, Halticini, Melo
lmitha и других Scarabaeidae. В 1904 г. он переходит на короедов, 
определяет многих Curculionidae до вида, восстанавливает коллек
ции по Cleridae. В 1905 г. положение Г. Г. улучшается : он де
лается старшим зоологом, и в этом году от него отпадает sаведы
вание Lepidoptera. В 1906 и 1907 гг. работа Г. Г. продолжается в 
тех же рамках, но охватывает новые группы : он занимается родом 
Sagra, разрабатывает жужелиц и в 1907 году обрабатывает значи
тельные сборы Поллрной Экспедиции по Coleoptera. В 1908, 1909 
и 1910 гг. к этой уже знакомой картине ден1·ельности Г. Г. при
бавллютсл новые черты: разрабатывал род Monachammus и группу 
.iJJelolonthini, он очень большую часть времени и труда посвящает 
расшифровке этикеток, делу трудному и надоедливому, за которое 
может взяться только самоотверженный человек. В 1910 и 1911 гг. 
в научной обработке коллекций Г. Г. переходит па семейетво Bup
restidae, в 1912 г. sанимаетсл группой Sericini и семейством Luca
nidae, с определением некоторых частей до вида. В 1913 г. он бе
ретсл за обработку Hopliini и начинает детальную монографическую 
разработч IJonaciini, которая осталась незаконченной ; в этом же 
году он принимает на себя редакцию «Ежегодника 3оологического 
Музея Академии Наук». В 1914: году он присоединлет к своей ра
боте мелких Platysmatini и род Phyllotreta. В 1916 году он про
должает работу над группой Donaciini и совершает постановку Sca
rabaeidae. В 1916 r. его делтельность явллетсл чрезвычайно бога
той : он разрабатывает группы Cassidini и Thelyteтotarsini и ста
вит семейства Scarabaeidae, Passalidae, Lucanidae, Ipidae, Curcu
lionidae и Chrysomelidae. В 1917 г. Г. Г. не поболлсл взяться ва 
обширную и Чуждую ему группу южно-американских Cassidin·i, 
Clythrini и Chlamydini. С 1918 no 1921 г. несмотря на букваль
ное голодание Г. Г. продоJrжает заниматься своими Chrysomelidae 
и в особенности налегает на роды Cryptocephnlus и Cl1rysomela. В 
1918 г. от него, с поступлением на службу в Музей Ф. Д. Пл е
е к е, отпадает заiзедывание Diptera. В 1923 г.  та же деятельность 
продолжается ; в 1925 г. Г. Г. разрабатывает свою любимую группу 
6'alerucini. 

Из этого сухого перечня :можно сделать один вывод : Г. Г. ве
дал громадными отрлдами насекомых и успел сделать в них многое; 
Coleoptera он разрабатывал особенно основательно и оказался хо
злином чуть не во всем отрлде. 

В экспедиционной деятельности Г. Г. не был особенно подвиж
ным, но те материалы, которые он собрал при поездках, sаслуж11-
вают самого серьезного вниманил. Его экспедиция на Новую 3емлю 
в 1896 г. дала ему возможность ориентироватьсл в полярной фауне 
и дать сводку литературы по этой фауне для насекомых ; эта сводка 
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до сих пор не потернла значения. Поез;�,ка Г. Г. в 1899 г. на юж
ный Ура.в: для изучении пещер на его личных работах не отоsва
лась : он да.п: лишь несколько ме лких заметок, но надо отметить, 
что :материал им был собран большой, и надо пожелать, чтобы он 
f1ыл раsработан. В 1903 г. при поездке в Голодную Степь и 3ака
сш1iiскую область Г. Г. заинтересовывается, главным образом, тер
митами, и резуJIЪтатом 9той поездки .явл.нетсн хорошая монография 
русских видов этого отрнда. Мелкие поездки Г. Г. не выходили ва 
пределы Петербургской губернии, но они были очень плодотворны. 

Следующая сторона деятельности в Mysee - 9ТО деятельность 
по сбору :материалов и ахкумуллции их. Личные пожертвованин 
Г. Г. в. Музей очень велим. Им пожертвована в 1905 г. обширнан 
коллекцшr Chrysomelidae; в 1909 г. вновь накопивmийсн личный 
материал он опять отдает Музею. 3начительная 1tолле1щия Histeri
dae поступила от пего в 1890 г. Все сборы, которые где-.:шбо 
11м были еде.паны, в боJIЪших ли поездках или в маленьких экскур
сиях, поступали в Музей. То, что к нему притекало для определе
ния и оставалось на руках, также передавалось в соб ственно стr. 
Музея. Спи сок материа ла, поступившего в наш Иуsей от Г. Г., 
охватывает всю палеаркти:ку; его ежегодные дары были регуллрны. 

Крупной и очень важной чертой Г. Г. как работника Музел 
.нвл.ялось отношение его к окружавшим энтомологам: и специалистам; 
разумеете.я, именно добрыми отношениями персона;иа устраиваютс.я 
отношенил доверия и прияsни к самому учреждению, в результате 
хоторых притекают и пожертвования ; и действительно, .многие по
ступления в 11-Iyseii sa период деятельности Г. Г. можно приписать 
именно личным качествам покойного. Поступи ли за указанное врем.я 
в Музей коллекции Э в е р с м  а н  н а, С е :м: е н о в а - Т я н - Ш а н  с к о r о, 
С и в е р с а, Е р  ш о в а, Ч и ч е р  и н  а, П л е с к е, С м и р н о в а, R и
р и ч е н к о, Г л а s у н о в а, Н к о в л е в а, В а г н е р а, Г о л ь  б е ха, 
С у в о р о в а, В i d d е r ' а, W а s m а n n ' а, S а h l Ь е r g'  а, С :м: и р
н о в а, Р у з с к о г о, В и и о r р а д  о в а - Н и к и т и н а, Ф и ш е р а, Г о
л о в .я н к о, R а р д а к о в а, К и s е р и ц к  о г о, Ш р е й н е р а, Н р о
ш е в  с к ого и многих других; эти кол лекции поступали в Музей 
в значительной :мере благодаря доверию и личной к Г. Г. симпатшr, 
которые вокруг него обраsовались. 

С самого начала своей деятельности Г. Г. по личным каче
ствам .явился в Музее прит.ягательным центром. Хронологическ и  
:можно перечислить следующие_ имена 9нтом:ологов, которых Г. Г. 
привлек в сферу влияния М:узе.я; 9ТИ имена многим хорошо зна
колы: Б л ё к е р, 3 у б о в с кий, К у s н е  ц о в, О л с уф ь ев, 3 ай
ц ев, И в а н  о в, Бек м ан, С у :м: а к о в, С м и р н  о в, Б а р о в с к и й, 
.Я ц е н т к о в с к и е, Пл и г ин с х и й, К и s ер и ц к и й, В о г д а я о в
R а т ь  к о в,  И л ь и н, Лу ч н и к, Шт а1tе л ь б ерг, Бе рrе р, Л укь
ян о в и ч, Д о б р ж а н с к и й, Р е й х а р д т ; 01111 же обычны в 9нто
:мо.:�югической а11тературе. 3атем работала около него официаJIЪно и 
по:аьзовалась его руководством также большал группа лиц, которые, 
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если не стали прислжными систематиками, то стали прикладными 
энтомолоrами или серьезными любителлми ; это И н r е н и ц к  и й, 
Со к о л о в, Р о д д, В асил ь е в, Д е м о к и д о в , Та р нан и, В и н о
r р а д о в - Н и к и т  и н, С и л  а 11 т ь е в, В о л д ы р е в, Р о с с и к о в, 
Ск а л озу б о в, П р  а в е, Ле б е д е  в, Ан г е р, В о р о н  ц о в ,  Ю р  и н
с кий, Н к у б о в с к и й, Н е в с к и й, К а х  о в с к и й, :М: аз а р  а к и й, 
И и л л  е р, В а л ь, :М: е ш к  о в с к и й, В л а с  о в, Де - Ша r р е  н, Вря н
с к и й, Во д унr е н, Бо р од и н, Че р с к и й, Золо т а р е в  и дру
гие ; за кон(',ультацией обращалась к нему не тольRо :молодежь, а и 
почтенные стариRи в энтомолоrии, ценившие советы Г. Г. и прида
вавшие и:м: большое значение : К е п п  е н, По р ч  ин с к и  й, Я к  о в л ев, 
П л е с R е, Х о л о д R о в с к и й, Ф а у с е к, Ч и ч е р и н. 

3аrраничные СВJIЗИ f. f. были установлены обширные и· имели 
большое значение: он быстро оказался авторитетом в области Coleo
ptera. Г. Г. был в оживленном обмене мненилми и :материалом с рл
дом специалистов, главнейшие из них - это В е с k е r, F а u s t, 
B e rn h a u e r, P i c, CJ1 a m p en o i s, братьл D a n i e l, R e i t t e r, 
D o r m e y e r, S t e i n, H o r n, S p a e t h, G an g l b a u e r, P e t r i, 
F l е i s с h е r, Н о  l d h а u s, vV а g n е r, N е t о l i t z k i, F о r та n е k, 
L i c h t w a r d, O h a u s, R o s c 11k e, S p e i s e r, E g g e r s, S e i d l i t z, 
O l iv i e r, L a m e e r e, H e i k e r t i n g e r, L u n d s t r o m. Особенно 
дружесRие отношения покойный завязал с Финллндией в 1902 r. 
на съезде скандинавских зоологов . 

Посколько покойный чувствовал себя доста·rочным хозлином во 
всех rруппах Coleoptera и в нескольRих rруппах Diptera и lso
ptera, консультации его оказывались очень широки. Даже универ
сальным колеоптерологом теперь быть уже нельзя, а Г. Г. присое
динлл к себе еще и другие группы. И вот мы должны признаться, 
что отделение Coleoptera в :Музее, несмотря на большую работу, 
которую вложил в него Г. Г. , всетаки оказываетсл в положении, 
требующем основательной переработки ; ее требует прежде всего тот 
необълтно огромный :материал, который скопплсл в нем еще в до
военное времл. 

Следует, собственно, еще усилить данную выше картину кон
сультационной делтельности Г. Г. Специальностью этой делтель
ности было определение: к r. r. приносились и присылались бес
конечные :материалы отовсюду ; трудно перечислить все учрежденил 
и лиц, которые обращались к Г. Г. , проще было бы составить 
список энтомологов, не обращавшихсл к нему за консультацией. 
И он был самоотверженным до непонлтности, до такой степени, что 
в конце концов этой деятельностью он был задавлен. Он был не 
способен отказать и, действительно, потерпел от этой своей rотов
ности : был завален чужими делами и упускал свои. Rонсультацил 
эта касалась также и литературных справок : он знал литературу, 
знал, 1шк обращатьсл с библиографичесRой массой ; он изучил исто
рию :Музея и .являлся в нем: словарем и ходячим справочниRои. Он 
был безрассуден в трате времени на других. 
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В администратиJJо:ом отношении Г. Г. JS Музее был также вы
дающимся деятелем : обычно он замещал директора и был товарищем 
председатели совета :Музеи. В 1919 -1922 годах он оказал особые 
услуги Музею в хознйственном отношении , ибо во всех возбуждал 
доверие и имел беспристраr.тный голос. Состоил он в редакции 
сЕжегодника» Музен, участвовал в составлении щтеводителей по 
Музею 11 ero наставлений к собиранию коллек ций. На1;.онец, он пи
сал отчеты Музен с 1896 по 1909 и с 1923 по 1926 rг., эти кропот
ливые сводки полезных справок ; оп и у.мер за составлением отчета 
на 1926 r. 

В СПИСОК научных трудов Г. Г. BXOДJIT И его «llрл:мокрылые» 
и, особенно, его сЖуки Россю1» ; эти труды представлнют собою 
продукт его :музейной работы : н пrде , как только в Музее, такой 
полной библиографии и таких сводок не :моrло быть составлено . 
Но деятельность Г. Г. в Музее вовсе не была чисто музейной : из 
своего :кабинета в Музее он сделал место преподавания 11 пропаганды 
музейных знаний ; ему Музей в значительной мере об.язан своей попу
лярностью . Но сам он нигде и никогда не преувеличивал значении 
своей дентельности в Музее ; более того, он не сознавал своих заслу1'. 

в лице г. г. Музей потерюI большую деятельную силу и 
преданного делу человека; эта преданность была обусловлена в нем 
любовью п к природе, п к ближнему ; в нем было сильно развито 
зто прекрасное сочетание. 

Речь действительного члена Общества Н. Н. Б о r д а  н о в а
-к а т ь к о в а .  

Георгий Георгиевич Н к о б с о н не был прикладным энто.1110.110-
rо.ъr, но, относясь к приRЛадной энтомологии с исuючительным вни
манием, сделал дли нее много. 3ан.ятьси прикладной энтомологией 
Г. Г. пришлось в начале его деательности, вскоре после окончания: 
университета. Он был в 1894 г. командирован Лесным Департамен
том для: систематических наблюдений в губернии Нижегородскую, 
Тамбовскую и .Казанскую, где он в продолжение 5 :меспцев произ
водил исследовани.я преимущественно над :м:оиашенrtой и короедами; 
здесь им были проделаны и биологические работы, и по изысканию 
мер борьбы; 0тим работам посвищены две небольшие работы, сохра
нившие ценность до насто.я:щего вре:м:ени и с видетельствующие о 
Г. Г. как об опытном и вполне сложившемся энтомологе. В 1895 году 
Энтомологическим Бюро при Ученом Комитете Министерства 3емле
дели.я: было поручено Г. Г. иsучение числа генераций большого ело
вого короеда в средней и северной России , а также исследование 
пихтового короеда и проверка наблюдений И. .Я:. Ш е в ы р е в а над 
разницей в устройстве ходов короедов на стов:чих и лежачих де
ревьнх. Что касается работ по изысканию :мер борьбы, то до сих 
пор эта работа Г. Г . .явл.яетсв: руководящей: сводкой, которая не з а
менена никакой другой. 
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Как секретарь Общества с 1909 по 1917 год Г. Г. в своих 

:многочисленных письмах давал большое количество справок по во
просам прикладной энтомологии. До организации отделения приклад
ной энтомологии при Обществе запросы по прикладному делу были част() 
обращаемы прямо в Общество и очень редко пересылазись в другие 
учрежденин : Г. Г. обычно отвечал на них сам ; он один представ
лял определитеJьное бюро не только жуков, но и прямокрылых, п 
перепончатокрылых; в определитель жуков Европейской части Рос
сии, который он написал: в последний год своей жизни, он включил 
всех вредителей России, тщательно просмотрев прикладную литера
туру. С момента основании в 1918 г. Северной Станции он принял 
участие в ее консультациях по рнду вопросов прикладного харак
тера, 11 всегда они были очень ценными. Когда в 1926 г. произо
шел взрыв на мукомольной мельнице при борьбе на ней с амбар
ными вредителн:м:и сероуглеродом, он был в первую очередь привле
чен в комиссию по расследованию пожара, и его участие в ней 
было чрезвычайно ценно благодаря его большой эрудиции. В 1924 г. 
r. r. первый sаннл ДОЛЖНОСТЬ nрецседателн От целения Прикладной 
Энтомологии и только под давлением обстонтельств (ему трудно было 
выходить из дому по вечерам) не смог сохранить эту должность. 
:Когда ему приходилось выезжать в голодные годы за продуктами 
в деревни, он и туда, узнав о нуждах крестьнн, в следующую 
поездку привозил с собой и инсектициды, и аппараты и раздаваJ1 
нуждающимсн. 

Дентельность Г. Г. как педагога началась очень рано : ему 
пришлось занятьсн репетиторством с гимназических лет; эти заня
тия были полезны 11 самому Г. Г.: он углублял: свои знанин в фи
лологии. 

Долгое врем.я ПОСJе поступленин в 3оологнческий Музей у r. r. 
не было официальной кафедры; и ею ему rлужили Русское Энтомо
логическое Общество и 3оологическпй Музей Академии Наук. Од1r() 
времн он увлекся sаннтилми со стуцентюш-сибпрнка:м:и : сибирское 
сту;�:енческое земллчеr.тво Предложило свои услуги по сбору мате
риала дл.я Музен, и Г. Г. занллся с этими студентами очень энер
гично; в резуJIЬтате в Музей поступили значительные материалы. 
�iожно отметить отдельные эпизодические выступл:енин Г. Г. на пе
дагогическом поприще. Однажды И. К. Т а  р н а  ни пригласил Г. Г. 
в качестве ассистента в Ново-Александрийский С.-Х. Инст11тут, где 
он проводил занЯтин со студентами с большим энтузиазмом и в ре
зультате их опубликовал фаунистическую работу. 3атем в 1919 г. 
Г. Г. преподавал зоологию в Толмачевском институте. Препода
вал Г. Г. n в средних учебных заведениях, и не в начале своей 
дентельности, а еравнительно недавно ;  так, он вьютупил преnода
вателем в бывшей Екатерининской гимназии. Приходилось Г. Г. вы
етупать и в случайных ле1щиях, напр., в поеледние годы читать 
лекции в кино в Кронштадте при постановке естественно-истори
ческих картин. Было еще выстуnление Г. Г. в качестве neдa-
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1•ora - р�ховодителя экскурсиями каменноостровской экскурсионной 
станции. 

В 1921 году Г. Г. был избран профессором Ленинградского 
С.-Х. Института. Перед этим он преподавал на саранчевых курсах, 
хоторые устроил Нархомзем при Северной Областной Станции За
щиты Растений от Врецителей. С момента же основания Инсти·rута 
Прикладной Зоологии и Фитопатологии он читал в нем лекции по 
жесткокрылым 11 прямокрылым, вел экскурсии по систе:ма·rике 
в Петергофе, был председателем педагогического совета, а в по
следнее время - энтомологической предметной комиссии Инсти
тута. 

Среди литературного нас.леди.я Г. Г. есть ряд работ, носящих 
яедаrогический характер. Прежде всего таковы руководства по со
биранию насекомых, изданные Обществом Естествоиспытателей и 
.3оологическим Музеем: Академии Наук. 3ате:м:, когда Г. Г. состоял 
преподавателем: в Толмачевском: институте, он составил для печати 
конспект курса по зоологии. Несомненно, педагогическим трудом 
авл.яютс.я и его «Пр.ямокрылые и ложносетчато1tрылые) .  В одном из 
.своих писем В. П. У в а р  о в указывает, что своей специальностью он 
()б.язан именно вrой книге ; найдутся и другие энтомологи, которые 
учились на ней ;  Г. Г. наделлс.я переиздать ее и для этого 
собирал литературу. Перед самой трагической развязкой Г. Г. полу
чил от С.-Х. Института просьбу составить конспект г.урса по энто
мологии и собирался: прин.яться за него после окончани.я определи
теля жуков, за которым сам признавал педагогическое значение; 
его Г. Г. писал с большим напряжением в течение года и закончил 
всего за мес.яЦ до смерти. Курсы, которые Г. Г. читал, остались не
изданными. 

Г. Г. был педагогом в душе : у него было вро1кденное стре111-
.ление все всем рассказать, объяснить ; он. старалс.я ни одного во
проса не оставить lie:J ответа. Другой ценной дла педагога чертой 
было его несомненное ораторское искусство -словом он владел со
вершенно свободно, излагал ме удивительно просто, хот.я :м:ог изла
гать и сложно ; он лerno приспособлялся к любой аудитории, а фено
меназьна.я его памлть позволяла ему быть совершенно свободныl\I 
в обращении с :м:атерв:алом и избегать узости и увлечении специаль
ностью ; жуки никогда не превалировали у него на лекциях и 
разностороннлн эрудиция давала ем:у достаточно материала, чтобы 
вести ванатия равномерно. Следующей чертой была его жизнерадост
ность, котора.я всегда влечет молоде>кь к руководителю ; Г. Г. всегда 
был уравновешенным и любезным и никогда раздраженным : его 
личные переживания никогда не отражались на окружающих ; зто 
привлекало к r. г. сердца всех учеников. 3атем, от природы г. r. 
был искзючительно добросовестным и аккуратным: :  никогда не nпаз 
дывал· на Лекции, не проnускаJ1 их без предупреждения, всегда 
R ним rотовилс.я, обычно сам подбира.I коллекционный 11rатериал, 
нужный длл иллюстрации курса, а свободное время всегда псrrоль-
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зовu ва пользу кабинета. В отношении R запросам по Инсти
туту и кафедре никогда ничего он не решал один как заведующий 
кафедрой, не посоветовавшись с сотрудникам о. В последние годы 
Г. Г. принимал на себя целый ряд обязанностей из-за соображений 
материальных ; и справедливость требует отъ1етить, что, из каких 
бы соображений он на себя ту или иную обязанность ни принял, он 
ее выnолн.ял так, как если бы он ввален за дело лишь из - за ду
шевного к нему расположения. 

Педа�·огuка ero никогда не угнетала. Трудно тоJIЬко было ему 
по вечерам пр 11ходить на заседания или рано на лекции, во он ми
рился с этим легко. Rак экзаменатор Г. Г. был исRJiючителен : за 
всю свою деятельность он никого не провалил и все1·да находил 
оправдание незнанию студента. 

Любовь к природе делала особенно интересны:мп экrкурсии 
с Г. Г. :  каждое насекомое давало е:му материа::�: длл цел:ей �екции; 
в его объяснении чувствова.1ось стремление внушuть, что наука 
доступна для каждого, кто отдастся: ей с интересом и любовью ;  он 
не бою1сн ни свободных тем па экскурсиях, ни свободных вопро
сов ; он даже люби:� их. 

Еще надо упомя нуть об исключительном отношении Г. Г. к 11а
чинающей молодежи : он поддержи ваз: в научных начинанинх всех 
соприкасавшихся с ним, совершенно безотноситеJIЬно от того, какого 
объема были эти начинания. Он верил в человека и относился 
к нему чреэвычайно внимател:ьно и деликатно. Когда начинающий 
давал ему дm редакции статLю или заметку, он никогда не испра
влял ее чернилами, а всегда карандашом, как бы иsвин.янсь за по
правки , как бы отмечал этим, что они не так уже существенны, 
что их можно и 11е принять и т. д. Сотни благодарностей покой
ному, разбросанных в разных статьях, свидетельствуют о той огром
ной помощи, которую он оказывал в этих л:итературвых произведе
ниях. Благоже.uательность отношений R начинающей :молодежи :можно 
усмотреть и в том количестве рекомендаций, которые он дава.:�: 
в Русском: Энто:мол:огическо:м Обществе новым членам. Он отвечал: 
на все письма, с которыми к нему обращалась молодежь, прав11а, 
лаконично, но лаконичность писаний была в его характере . Г. Г. 
не знал слов отказа, и это к нему nривлекал:о. Веря в :м:ол:одежь, 
Г. Г. широко допускал ее к работе над сокровищами 3оолоrическо1·0 
l\lузен, часто помогая: не только в справках, в позучении книг, но 
нередко и в переводах диагнозов на л:атинский язык. Его усилил 
были направлены на то, чтобы заронить в :молодежь искру любви 
к науке и природе, поддержать ее, а не погасить. Боязнь ватуmить 
эту искру была причиной и того, что никогда Г. Г. не выступал 
с резкой критикой :молодого работника ; в плохой работе он всегда 
находил оправдывающие автора :моменты. Г . Г. очень часто прихо
дил на помощь студентам и материально. Все эти качества человека 
и педагога привлекали к нему сер;ща : его любили все, кто с 1 1 им 
встречался. 
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Речь действительного члена Общества Л . В . Б и а н к и . 

Rогда человек, которого знал и любил тридцать леr, уходит из 
жизни так, как ушел Геор1·пй Георгиевич, невольно разбираешь его 
духовные черты и ищешь в них причин его трагической кончины. 
И в еrом разборе нет места узаконенному обычаем прав11Jу de mor
tuis aut bene, aut nihil. Кажда.11 преуве;�иченно превозноенщая нотка 
режет совесть как льстивая фраза, сказанна.11 живому другу. И: .п 
в ниже следующей попытке немног11ми с:ювам11 обрисовать духовный 
облик Г. Г. буду говорить лишь то, что думаю :  de mortuis aut veri
tas, aut nihil. 

Определяющей чертой интеллекта Г. Г. была его исключитель
на.11 память - в молодые годы поразительна.я, перед смертью далеко 
не заурядна.я. Она давала Г. Г. возможность братьс.11 за работы, дл.я 
людей с памятью рядовой не выполнимые, но она же рано опреде
лила и само направление интересов Г. Г. в энтомологии, и сам 
характер его трудов. Rак вообще человек с очень большой памятью 
Г. Г. не только легко запоминал огро�шое ко.шчество разровненных 
фак1·ов, подмечал их черты и укладывал их в систему, но и легко 
уса1атривал те досадные последствия, которые являются обычным 
результатом даже очень мелких неточностей. И если, с одной сто
роны, длн него характерно, что он с юности отдает себн черной 
работе по систематике такого огромного отрнда как Coleoptera и 
временной систематике Diptera, то не менее характерно для его та
ланта и то, что он, при его огромности, ниRогда не дерзает ввятьс.я 
за работы, требующие обобщений, выходящих sa тесные границы 
фактоп, которые блестяще улавливал его острый взор II цепко удер
живала емкан па:мить. 

Было бы ошибкой думать, что умственному взглнду Г. Г. во
обще была чужда способность к синтезу : в личных беседах и в не
ответственных, с его точки зрения, популирных выступлениях речь 
его лилась потоком широких гипотез и искрилась порой б.:rести
щи:ми обобщениими ; но выступать с обобщениими в печати и в дру
гих ответственных случаях он себе пе позволил, вернее, ему не 
поввотла добросовестность ученого, знающего, как мельчайшая не
доработанность рушит логически стройные теории. Не позволил себе 
обобщений бев наличия всех данных, Г. Г. убивал годы на н:шоп
ление и проверку фактов и нс успевал культивировать в себе нуж
ных для синтеза навыков мышления. А сознавая ва собою этот не
достаток, он с годами почти и перестал выступать с обобщениями. 
И вот автор такого огромного труда как «Жуки России» ,  человек, 
обладавший огромным запасом фактов, не оставил по себе ни одной 
значительной, обобщающей факты работы. 

°У:малJiеТСЯ ЛИ ЭТПМ труд ЖИВШI f. f. ? ДумаеТСJ11 ЧТО Н0Т : SUUШ 
cuique. Пусть труды творцов науки поражают нас велпqием обоб
щений. Не следует забывать, что соsдани.11 этих творцов возможны 
J:ИШЬ на фундаменте, построенном так точно и прочно, как строил 
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его Г. f. Мы должны чтить не только великих завершителей, но п 
великих подrотовпте.;rей. 

Органичеr.каа: невозможность для Г. Г. не фиксировать памятью 
мелких фактов и не придавать им значения .ярко сказывалась и во 
всех других сферах его жизни 11 , Rонечно, в отношении его к лю
дям, их интересам и переживаниям . Чуткий к самым :мелким запро
сам и самым слабым переживаниям: окружающих, кто бы они ни 
были, Г. Г. ,  с эмоциональной стороны человек живой и энергич
ный, ор1·анически не мог не отозваться на направленный

· 
к нему 

запрос и не мог равнодушно пройти мимо чужого пережпванин . 
В области энтомологии эта отзывчивость Г. Г. привела к тому, что 
в его лице :мы имели «университет колеоптеро.!ЮГИИ» ,  создавmиlt 
пленду специалистов по этой отрасли sнаний . Но в области чело
веческих отношений эта органическая отзывчuвость покойного имела 
и отрицательные черты, невыгодные прежде всего для него самого .  
Труженик, всегда заваленный работой, Г. Г. не им:ел возможности 
от,:�,аваться собиранию и систематизации психологических .явлений 
чужой (да и своей, отчасти) души так, Бак он привык отдаватьсл 
собиранию и систематизации фактов энтомологических. А пе имея 
этой возможности 11 зная, что мелкость нв.Jения не есть синоним 
его ничтожности, не обладая специфической психоJ:огической интуи
цией и не развив в себе навыков к решительным: обобщениям: на 
основании отдельных типичных и sначащuх фактов, r. r. 111ало по 
малу утопах в море мепих повседневных психологических (да. и во
обще житейских) фактов и, в конце концов, потонул в нем, утра
тив критерий различения психологической (а, отчасти, и вообще 
житейской) действительности от фикций. В результате своей редкоii 
деликатности и отзывчивости, выросших на почве основных черт 
его интеллектуального и эмоционального уклада, Г. Г. станови.чел 
жертвой людей, бережным отношением к нему не отличавшихся. Но 
эти случаи ма;rо отражались на его отзывчивости и не научали его 
трезво разбираться в житейских фактах. Сам доброжелательный, он 
недобрые поступки очень многих людей готов был объяснять всем, 
чем угодно, вплоть до совсем: невероятного. И особенно трудно, быть 
может, невовможно для него было стать на сторону человека силь
ного по своему положению или даже по полу против человека более 
слабого . Характерно , что эта деликатность дела.:rа Г. Г. особенно 
беззащитным. Был лп он, действителыю, слаб или только казался 
слабым, но он быа:, действитеJьно, беззащитным и беспомощным: 
как ребенок. Эта слабость мало по малу росла и доросла до опас
ного предела. 

Чтобы объяснить до конца внутреннюю драму Г. Г., роковым. 
образом приведшую его к преждевременному отказу от жизни, мне 
остаетсл sатрону·rь еще во::.�евую сторону его психики. Закреплен
ный, может быть, еще в детстве пригнетающимп обсто.ятельствами 
бедной жизни и не имевший случая выправитьс.я затем во время 
текшей с :молодых лет по установленному pyc;ry мужбы в 3ooлorи-
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ческо.м. Музее, в волевой сфере Г. Г. был дефект, который можно 
назвать душевной робостью. В комбинации с объясненным выше 
неу.м:енье.м: трезво разбиратьсн в житейских нвлениих эта душевная 
робость развивалась параллельно деликатности покойного, лишала 
ero возможности сопротивляться, делала ero неспособным к реши
тельному образу действий, особенно в отношении более слабых -
де йствительно или мнимо слабых -- все равно, и в конце концов 
(;Тала его роком. 

L/ {,, g j Список печатных рабоi Г. Г. Якобсона 1, 

1)  Beitrag zш· Systematik der Geotrypini. - Труды Русск. Энт. О бщ., 
XXVI, 1 892, стр. 245 - 257. 

2) Analytische Uebersicbt der bekannten Donacia - und Plateumaris -
Aгten der Alten Welt. - Там же, стр. 412 - 437. 

3) Conspectus specierum generis Haltica ех Asia media. - Там же, стр. 
462 - 467. 

4) Ein Unterschiedsmerkmal z'1:ischen Ce1·ambyciden und Chrysomeliden.
'Тaм же, XXVII, 189 3, стр. 91 - 94, т абJI. 3. 

5) Ein neuer Geotrypes aus Japan. - Там же, стр. 120 - 121. 
6 )  Очерк Tunicata Белого моря. - Труды Спб. Общ. Ест" XXIII, 1892, 

-стр. 156 --::- 168 . 
7) Ubei· einige Chrysomeliden aus Siblrien. - Труды Русск. Энт. Общ" 

XXVII, 1893, стр. 122 - 126. 
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. 236 - 2i8. 
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sche Ent. ZeitscЬ:r" 1894, рр. 97 - 107. 
10)  О листоедах окрестностей Иссыкуля. - Вестн. Ест" 1893, стр. 305. 
11) К Фауне Jiистоедов Астраханской губ. - Труды Русск. Энт. Общ" 

XXVIII, 1894, стр. Hi2 - 16 0. 12) Но яые данные о б  аппендикуляриях Белоrо моря. - Труды Спб. Общ. 
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прнда-яонашенки. Москва, 1894, стр. 42 - 47. 

18) Списо к донаций 3ооJiо rического Музен l\fосковского Универси
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77) Из зоологических наб.1юдений в Туркестане весною 1903 года. -
Труды Спб. Общ. Ест., XXXIV, 1904, .М 1, проток., стр. 183 - 190, 

192 - 193. 
78) Стридуляционвый апп арат у Homalocopris. - Русск. Энт. Обозр., 

IV, 1904., стр. 63. 
79) Zur Kenntniss de1· Termiten Russlands. - Ежеrод. 3оол. Муз., IX, 

1904, стр. 57 - 107. 
80) Т. С. Чичерин. - Там же, стр. XXXII. 
81 )  Краткий обзор классиФикаций жесткокрышх. - Русск. Энт. Обоар., 

IV, 1904, стр. 268 - 276. 
Русс11. 9вmм. Обоар., XIII, 1928, � 1 - 2. * 
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82) De Cryptocephali specie nova turkestanica. - Там же, V, 1905, стр. 

111 - 113. 
83) Bemerkungen zu den Iuternationalen Regeln der zoologischen No

menklatur. - Zool. Anzeiger, XXIX, 1905, рр. 150 - 151. 
84) Мест 11ые Фауны жуков Европы. - Русск. Энт. Обозр., V, 1905, 

стр. 192. 
85) Прямокры.в:ые и часть J1ожносетчатокрыJ1ых.-Г. Якобсон и В. Бианки. 

llрямокрыJiые и JiожносетчатокрыJiые Российской Империи и соnредеJiьных 
стран. Спб., изд. Девриеиа, 1902 - 1904, стр. 1 - 501 и 891 - 930, таб.в:. 
1 - Х  и XXV. 

86) Жуки России и Западной Европы. Спб., 1 905 - 1915, изд. Девриена, 
1 024 стр., 83 табл. 

87) Labldostomis sardoa. - Riv. Col. Ital. ,  IV, 1906, рр. 30 - 31.  
88) О нахождении Elaphrus jakovlevi Sem. в Новгородской губ., о на

хождении Apterina pedestris. Mg. в окрести. С.- Петербурга. - Русск. Эит. 
Обозр., IV, 1904, стр. 144 ; Труды Русск. Энт. Общ., ХХХVП, 1906, стр. XCIX. 

89) О нахож �ении Cryptocephalus 15-notatus Sffr. в СуваJiкской губ. -
90)  О применении названия Scolytus к роду Ontbophilus. - Русск. Энт. 

Обозр" IV, 1904, стр. 361 ; Труды Русск. Э нт. Общ., XXXVII, 1906, 
стр. CXVII. 

91 )  ДобаВJiение к док.в:аду Журавского о жесткокрыJiых Новой Зем.в:и. -
Русск. Энт. Обозр., IV, 1904, стр. 143 ; Труды Русск. Энт. Общ., ХХХVП, 
1906, стр. XCIV. 

92) Историческая справка о Фотэюrекторе. Применение нового вещества 
д.11я предохранения КОJIJiекций от MOJIИ и других вредителей. - Труды Русск. 
Энт. Общ., XXXVIII, 1907, стр. XXVII - XXVIII . 

93) Ф аунистическое недоразумение. - Там же, стр. XLIII - XLV. 
94) О сJiучаях непоследовательной изменчивости в окраске жуков. - Там 

же, стр. LX - LXV. 
95� Donacia clavareani. - Ann. Soc. Ent. Belg" L, 1906,  рр. 31 1. - 312. 
96 Новые данные о термитах Кавказа. - Изв. Кавк. Музея, 111, 1907, 

стр. 23 - 237. 
97) Ко.1лекция Platysmatini (Coleoptera, Carabldae) Т. С. Чичерина. -

Ежегод. 3оол. Музея, ХН, 1907, стр. (70) - (il).  
98) Donacia semenovi, sp. nov. - Русск. Э нт. Обозр., VII, 1907, стр. 5 - 6. 
99)  De 1Juabus novis formis g.eneris Crioceris addit is  anno Lationilшs. -

Там же, стр. 25 - 26. 
lO U) Список насекомых, собранных в Ш.нюсеJiьбургской крепости в 

1901 - 1904 гг. М. П. Новорусским. Coleoptera (при участии Ф. А. Зайцева, 
Д. А. Смирнова и Ю. И. Бекмана). - Тру,в;ы Русск. Э нт. Общ., XXXVIII, 
1907, стр. CXXXVIII - CXLI. 

101)  De tribus p;eneribus novis Chrysomelidarum lmperii Rossici. - Труды 
Русск. Энт. Общ., XXXVIII, 1908, стр. 619  - 627, табJI. VII. 

102) Коллекция двукрылых насекомых проФ. Эверсманна. - Ежегод. 
ЗооJiог. Музея, ХП, (1907)  1908, стр. 72 - 73. 

103) Новый род ктырей в России. - Там же, XIII, 1908, стр. ХХХ. 
104) Наставдения к собиранию, хранению и пересыJiке насекомых и 

наблюдению над их жизнью. - Прогр. и настав. ДJIЯ набл. и собир. KOJIJI. по 
ест. ист. изд. Спб. Общ. Ест. Спб. ,  1908, изд. 6-е,  стр. 216 - 317, с 48 рис. ; 
изд. 7-ое, 1913, стр. 468 - 576. 

1 05) List of papers of the late MarLin Jacoby. - Ento rnologist, XII, 1909, 
рр. 10 - 16, 32 - 35. 

106)  Neue Fundorte einiger Юifer in Chinesisch - Centralasien. - Ежегод. 
Зоол. Муз. Акад. Наук, ХШ (1 908), 1909, стр. IX. 

107) Насекомые , собранные II. С. Михно в Забайкалье в 1900,  11102 и 
1903 гг. - ]:'руды Троицкосав.-Кя:х:т. Отд. Приамурск. Отд. Имn. Русск. Ге
оrр. Общ., Х (1907), 1909" стр. 13  - 29. 

108) Константин Аю,11;вигович Брамсов, некроJог. - Русск. Э нт. Обозр. , 
IX, 1 909, стр . 343 - 344. 

Revue Russe d'Entom., XXII, 11128, Н 1 - !.  
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109)  Из наб.11юдений н·ад образом жизюг некоторых насекомых в ок�ест

ностях Екатеринбурга .11етоъ1 1910 года. - Там же, Х, 1910, стр. 273 - 2 15. 
110)  Note synonymique suг quelques Coleopteres palearctiques (Нisteridae 

et Malacodermata) . Bull. Soc. Ent. France, 1 91 0, рр. 263 - 264. 
111)  К систематике и геограФическому распространению видов !>Ода 

Monachamus российской Фауны. - Труды Русск. Энт. Общ., XXXIX, 1910, 
стр. 489 - 507. 

112) De Chrysomelidis palaearcticis. - Русск. Энт. Обозр., Х, 1910,  стр. 
53 - 60 ;  JIX, 1925, стр. 7 - 16, 143 - 1 48, 163 - 1 69. 

113) Uber die Chrysomelidae, Elateridae und Curculionidae der Sammlung 
der Russischen Nordpolar-Expedition. - Зап. Имп. Акад. Наук, (8),  XVIII, 
.м 9, 1910, стр. 53 - 66, таб.11. 1. 

114) Людви г  Францевич М.11окосевич, некро.11ог. - Ежегод. 300.11. Музея 
И. А. Н., XV, 1 910, стр. 8 - 9. 

115) Краткий очерк деяте.11ьности Русского Энтомологического Обще
ства за первые 50 .11ет .его существования. - Труды Русск. Энт. Общ., XXXIX, 
1910, стр. VII - XXIV , Русск. Энт. Обозр., Х, 19 1 0, стр. XLIV. 

116)  (Совместно с В. Ф. Оmаниным). По.11ная биб.11иоrраФия научных 
трудов В. Е. 1Iков.11ева и список описанных им новых Форм животных. -
Труды Русск. Энт. Общ., XXXIX, 1910 ,  стр. 20 - 57. 

117) О некоторых новых приспособлениях д.11я ко.i!.llектирования насе
комых. - Русск. Эвт. Обозр., XI, 1911, стр. XI. 

1 18) Edouard Piaget. Felix Plateau. He1·man Willend van der Weele. -
Там же, стр. 313 - 314. 

119)  Samuel HLJbbard Scпdder. - Там же, стр. 408. 
120) George Henry Ver1·all. - Там же, стр. 462. 
121) Annotationes de quibпsdam Serricornibпs. - Русск. Энт. Обозр ., 

ХП, 1912, стр. 135 - 136. 
122) Annotationes synonymicae de quibusdam Pti!iпidis (Ptinidis vel 

Brпchidis), Anoblidis vel Byrrhidis auctorum. - Там же, стр. 358. 
123) Виктор Викторович Мазаракий. - Там же, стр. XXIX - XXXIII. 
124) Памяти Ивана Андреевича Шнабля. - Та111 же, стр. CI - CVI. 
125) Термиты, их жизнь, приносимый ими вред и способы их уничто

жения. - Труды Бюро Эвт., Х, .№ 2, 1 913, 75 стр. 
126) De Hopliinis novis palaea1·cticis. - Русск. Энт. Обозр., XIV, 19 14, 

стр. 1 - 5. 
127) Приращение энтомо.11оrических кодекций Зоологического Музея 

И. А.  Н. - Там же, XV, 1915,  стр. 294 - 295. 
128) Оползепь, Paederпs ftJscipes Curt. - Там же, стр. LI. 
129) Pterodoп tia waxeli К\ug. - Там же, стр . 47 3 - 477. 
130) Деяте.11ьность П. ll.  Семенова-Тян-Шанскоrо на поль3у энтомодо

rии. - Памяти П. П. Семенова-Т.-Ш., (1914)  1 915, стр. 23 - 27. 
131)  Фауна окрестностей г. Новой Александрии, Люб.11инской губ. П. 

Же�ткокры.11�1е. 1. (Cerambycidae Chrysomelidiae частью), Luoanidae, Scai·a
bae1dae. - Зап. Ново-Алекс. Инст. С. Х. и Л., XXIII, в. 3, 1 910, 24 стр. 

1 32) De genere Telyterotarso. - Русск. Энт. Обозр. , XVI, 1916, стр. 
266 - 274. 

133) Об �·с.11овиях нахождения Ca1·abus menetriesi Huшm. - Там же, 
стр. хе. 

134) О Thelydrias contractus Motsch. - Там же, стр. XCIV. 
135) К био.11огии Stalagmosoma albella P all. - Там же, стр. CXI - СХП. 
136) О коллекции С. Н. Родионова в Иркутске.-Та111 же, стр. CXIII-CXIV. 
137) О земляных б.11ошках ( Coleoptera, Ch1·ysomelidae, Halticini). -

Бюлл. 11 Энт.-Фитопат. Съезда, 1 920, .№ 7, стр. q - 6. 
138) К 11юрФо.11оrю1 и систематике некоторых родов подсе111ейства Chry

someliпi. - Изв. Пстрогр. Стан. Защ. Раст. от Вред. , 11, 1921, стр. 20 - 24. 
1 39 )  О насекомых, живущих на  ели (по U. Saalas) . - Там же, стр. 9 - 19. 
140) О роде Oreomela J acobs. и сосе,ших с ним родах. - Док.11. Рос. 

Акад. Наук, 1 922, стр. 52. 
Руссх. Эвтом. О/iозр" XXIJ, 1928, JI'! 1- 2. 
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141) Annotationes synonymicae et sysfematicae de Coleopte1·is. - Русск. 

Эит. Обозр. , XVIII, 1924, стр. 237 - 24.4. 
Ы2) De genere Mylassa Stal, Coleoptera, Chrysomelidae. - Там же, стр. 

257 - 258. 
143) De sex speciebus novis generis Chrysomela. - Wien. Ent. Zeitschr., 

XLI, 1924, рр. 78 - 8i. 
144) Жуки-листоеды южного Енисея. - Ежегод. Госуд. Муз. им. Мар· 

тьявова, III, 1925, вып. I, стр. 1 - 52. 
145) К систематике и геограФическомv распространению некоторых ро· 

,u;ов трибы Galerucini (Coleopte1·a, Ch1·ysome)idae). - ДоКJI. Росс. Акад. Наук, 
1925, стр. 49 - 52. 

146) Donacia kni1юwitschi, spec. nova, Coleoptera, Chrysomelidae. - Cбop
вик в честь проФ. Н. М. Книповича. Москва, 1927. 

147) ОпредеJiитель жуков. Госуд. Изд., M.-J. 1 927, 522 стр. 

Список новых форм и новых названий ,  установленных Г. Г. Якобсоном 1 •  

Сокращения, принятые в списке. 

АМР - Annuaire du Musee Zoologique de l' Academie Imperiale des Scien -
ces de St-Petersbourg (Ежегодник Зоологического Музея Российской Акаде • 

мии На_ук), С.-Петербурr. 
ASEli - Annales de la Societe Entomologique Belge, Bruxelles. 
СВ - Г. Г. Я к о б  с о н. Жуки России и Западной Европы. С.· Петер

бург, 1905 - 1915 (Coleoptera Rossiae). 
Дн. Зоол. Отд. ОJЕАЭ - Дневник Зоо.в:оrического Отделения Общества 

.lюбитеJiей Естествозиавпя, Антропо.юrи1r и ЭтвоrраФии, Москва. 
DEZ - Deutsche Entomologische Zeitschrift, Berlin. 
ДР АН - ДоRJ1ады Российской Академии Наук ( Comptes Rendus de l' Aca

demie des Sciences de Russie), .IIенипграц. 
ЕМ - Entomologische Mitteilungen, Вerlin-Dahlem. 
ЕММ - Ежегодник fосударствепноrо Музея им. Н. М. Мартьянова (Jahr

buch des Martjanov'schen Staatsmuseums in Minussinsk) ,  Минусинск. 
Н - Horae Societatis Entomologicae Rossicae, Petropoli. 
ИПСт - Известия Петроградской Областной Станции Защиты Растений, 

Петроград. 
MAP - Memoires de l'Academie Impe1·iale des Sciences de St-Petersbourg 

(Записки И. Ака;�;емии Наук), St-Petersbourg. 
OFVS - Ofversigt af Finska Vetenskaps-Societeten Forhandlingar , Hel

singfors. 
Orth. Ross. - Г. Г. Н к о б  с о и п В. .11. Б и а н  к и. Прямокрылые и 

ложносетчатокрылые Российской Империи и сопредельных стран. С.-Петер
бурr, 1 905 (Orthoptera Rossiae). 

R - Русское Энтомолоrическое О бозрение (Revue Russe d'Entomologie), 
J:еиинrрад. 

RCI - Rivista Colootterologica Italiana, Came1·ino. 
Тр. Б. Энт. - Труды Бюро по Энтомологии Ученоrо Комитета Главного 

Управления Землеустройства и Земледеmя, С.-Петербург. 
Тр. 2 Веер. Энт.-Фит. Съезда - Труаы Второго Всеро ссиИского Энтомо

Фитопатологичеекоrо Съезда в Петрограде, 25 - 30 октября 1920 rода, Пе
тербург, 1 921.  

Тр. Нр. Общ. - Труды Лрославскоrо Естественпо-Историчеекого Обще
ства , ЯfioCJiaв,1ь. 

"\\ EZ - Wiene1· Entomologisehe Zeitschrift, Wien. 
Зап. Н.-Ал. ИСХ.11 - Записки Ново-Александрийского Института Сель

скоrо Хозяйства и Лесоводства. 

1 Составлен Д. А. О г л о б л и в ы м. 
Revue Russe d'En tom., ХХП, 1928, J>i 1 - 2. 
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В нижес.11едующе�1 списке Форм термипы, н1бранные курсивом, принад

..1ежат r. r. н к о б  с о н у. 
Orthoptera. 

ChalcoЫatta R. XVIII. 1924. 24.3. Nemoblus ( Pt�ronвmoЬius Orth. Ross. 
1905 . 450). 

lsoptera . 
Hodotermes (Anacanthotвrmes Тр. Б. Энт. IV. .М 8. 1904. 21 ; АМР. 

IX. 1904 .. 76), akngвrianus Тр. Б. Энт. IV. � 8. 1!104. 1 3 ;  АМР. IX. ;9oi . 61 
turkв�tani�us Тр. Б. Энт. IV . .М 8. 1904.. 6, АМР . IX. 1904. 61, va"ans sep
tentrtonalis Тр. lJ. Энт. IV • .М 8. 1904. 11 ; АМР. IX. 1904. 65. 

Corrodentia .  
AlЬardia Orth. Ross. 1905 . 490, 496. 

Coleoptera . 
C i c i n d e l i d a e. 

Cylindвlla R. XVIII. 1924. 238. 

С н а Ь i d а е. 
Acupalpus elegans v. spoliatus CR. V. 1907 . 385. Amara (in sp. )  [ri

-valdskyi CR. V. 1907 . 358. Bembldi 11m (in sp.) tetragrammum v. kuвsteri CR. 
JV. 1!1 06. 289. (Notaphus) tschitsckerini CR. IV. 1906. 281. Brachinus chaudoi
rianus CR. VI. 1908. 41 0, efllans apfelЬecki CR. VI. 1908. 41 1 .  CaraЬop_s (АМР. 
V. 1900.  261) harrarensis АМР. V. 1900.  26�:, kachovskyi АМР. V. 1900.  263. 
v. femoralis АМР. V. 1900. 264. Chlaenius (in sp. ) reittвri CR. IV. 1906.  315. 
Colliuris kashmiric"' CR. VI. 1908.  40i.  Cymindis (in sp. )  axillaris occidвntalis 
CR. VI. 1908. 404 . Harpalus (in sp.) reichei CR. V. 1907. 382, tichonis CR. V. 
1!107. 3�2. Leistus �uleistulus) reittвri CR . IV. 1906 .  259. Platysma (АЬах) 
fiorii CR. V. 1907. 3о3 .  (Cryobl11 s) poppiiisiamim CR. V. 1907. 345. (Oreopla
tysma CR. V. 1 907. 3И) cecchiniae CR. V. 1907. 3i4. (Pterostichus) Ьaeckmanfli 
CR. V. 190'7 .  347, heydвnianum CR. V. 19 97. 3Щ tschitschвrinianiim CR. V. 
1901. 351. Trechus (Anophthalmus) schaumi v. joseyhi CR. IV. 1 906. 3 0 1 .  
Фuval ius) peyerimhof[i Cft. IV. 1906. 301,  ( in sp.) apfelЬeckiamis CR. IV. 1906.  
·297. Z�brus (in sp .) dejeani CR. V. 1901. 366� 

D y t i s 'c i d a e. 

Ap;abus (Gaurodytes) sharpi CR. VI. 1903.  430. Hydroporus (in sp.) zait
.zevi CR. VI. 1908. 425. 

G y r i n i d a e. 
01·ectochi lus villos11s v. seidlitzi CR. VI. 1908. 4.39. 

S t a p h y l i n i d a e. 
Astenus (in sp.) uniformis v. rottвnЬergi CR. VII. 1909. 488. Atanygnathiis 

·CR. Vll. 1909. 520. Atheta ( in sp.)  m1itata CR. VII. 1909. 5i7. (Sipalia) hispa
.nica CR. VII. 1909. 551. Gyrophaena (in sp.) Ьernhaueri CR. VII. 1909. 533. 
Lathroblum (Tetartopeus) czwalinai OR. VII. 190 9. � 92. Oxypoda (Podoxya) 
fa1iveliana OR. VIII. 1910.  563. Philonthпs ( in. sp.) rnicans v. gerhardti OR. 
VII. 1909. 508. Prloch irus (E1ileptarthrus CR. VI. 1908. 466). (E1ttriaca11th1is 
OR. VI. 1 908. 466). Scimbalium reitteri OR. VII. 1 909. 495. Stapl1ylinus (Ocy
pus) eppelsheimianus OR. VII. 1909. 510.  Stenus (Hypostenus) Ъernhaiiвria111iв 
OR. VII. 1909. 483. (Parastenµs) ossium v. joyi OR. VII. 1909. 48�. ( in sp.) 
thomsoni CR. VI. 190�. 479. Tachinпs (in sp.) m.aracandicus CR. VII. 1909 . 
. 526. Tachy11sa (Oa l iu!щ) schiiЬerti CR. VII. 1909. 5i0. Thinocl1aris Ьernha1teri 
CR. VII. 1909. 493. 

Русск. 9вrом. Обоар., XXII, 10118, JI& 1 - !. 
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'18, schewyrewi Н. XXIX. 1895.  5И, septentriona\is v. sculpt1irata Н. XXIX. 
1895. !И.8, v. tundralis М АР .  XYIII. 9 .  1910 .  13, soiota WEZ. �J . 1921 .  
11 0 ,  staphvlea v .  palliata OFVS. XLIII. 1901 .  125, teleuta АМР.  ХХШ. 1922. 
521, tiansha'flica R. Х. 1910. 59, tiЬialis Н. XXIX. 1895. 548, toUi МАР. XVIII. 
9 .  1910  . . . 2, turgaica R. Х. 1910. 59, 11rjanchaica ЕММ. Ш. 1.  1 925. 50, 11ssu
riensis OFVS. XLIII. 1901 .  126. Clytra a1·ida v. ehnЬergi OFVS. XLIII. 1901 .  
1 10, atraph axidis v. defecta OFVS. XLIII. 1901 .  1 1 0, ораса АМР. Ш. 1898.  
191 .  Coptocephala unifasciata аЬ. nigripes Зап. Н.-Ал. ИСХJ. XXIII. 3 .  1915. 
{Sep. 11 ) ,  v. phenax Н. ХХХ. 1895 - 96. 106. Crioceris duodecimpш1ctata v. 
goё"tria R. VII. 1907. 26, v. paracriiusa R. VII. 1901 .  26, hypolachna R. VII. 
1 9 07, 26, kypopsita R. VIJ. 1 9 07. 26, quinquepпn c tata v. niget'rima OFVS. 
XLIII. 1 9 01 .  106, sokolowi Н. XXVIII. 1894. 270, шagneri Н. XXVII. 1893.  
122.  Crosita ( in sp.) alaschanica АМР. Ш. 1 898. 196, clementzae АМР. IV. 
1899.  9 ,  v. аепеа АМР. IV. 1899. 10, v. ciiprescens АМР. IV. 1899. 1U ,  v. cya-
4tea АМР. IV. 1899.  1 0, v. cyanescens АМР. IV. 1899.  10 ,  lieptapotamica Н. 
XXIX. 1895.  547, kowalewskyi v. c11preovit'id11la АМР. Ш. 1898. 198,  lo11gipe.s 
АМР. Ш. 1898. 1 97, mat1·oш1la v. viridula АМР. III. 1898. 198,  potanini А :МР.  
IV. 1899.  8, przewalskyi АМР. III. 1898.  197. (Pezocrosita Н. XXXV. 190U. 
78 ) kuznetzowi Н. XXXV. 1 900. 78, sahlЬergiana OFVS. XLIII. 1901 .  120 • 

.(J1·yptocephalus a11icalis аЬ. rimskyi П. XXXVIII. 1906.  LXIV, Ьalassogloi П. 
XXIX. 1895. 537,  Ьodnngeni R. V. 1905.  111 , chotane11sis Н. XXIX . . . 538, cordi
ger v. complet11s OFVS. XLIII. 1901 .  1 11 ,  crux v . . . incomplet11s Ш'VS. XLIII. 
1901 .  112, c11rda АМР. 11. 1897.  215, dil11tell11.s ()I<VS. XLIII. 1901.  114, v. 
fedtschenkoi OFVS. XLIII. 1901 .  114, gвЫвri R. XVIII. 1924. 242, glasiinowi Н. 
ХХVЩ. 1894. 272, gromЬczewskii Н. XXIX. 1895. 540, hypochoeridis v. [r

_
igj

.dum 01<VS. XLIII. 1901 .  1Щ v. pitrpiirascens Н. ХХХ. 1895 - 96.  431, kirit
shenkoi R. XIX. 1925. 12, ko1>anda R. XVIII. 1924. 242, kriitovskyi П. XXXV. 
1900 .  76, l imbellus v. 0Ьsc11rior OFVS. XLIII. 1901 .  1 12, macrodactylus v. di
lutipes Н. XXIX. 18911 .  544, madagascaricttS R. XVIII. 1924. 241, melanoxan
thus v. solskii Н. XXIX. 1895 .  542, modestus v. r11g11lifrons Н. XXIX. 1 895 .  
532, octopu11ctatus apotmetus Н. XXXV. 1900.  77, ongudajensis Н. XXXV. 
1 900.  95, oomorphits Н. XXIX. 1895. 530, orotshena АМР. 1925. 272, аЬ. trian
giilifer АМР. 1 925. 273 ,  ovitlum Н. XXVIII. 1894. 275, oxysternits Н. XXIX. 
189�. 531 , parallel11s Н. XXIX. 1895. 534, 1Jarvicollis Н. XXIX. 1895.  535, 
pl11stscl1eшskyi Н. XXVIII. 1894. 155, prosdocetus АМР. III. 1898. 192, pittjatae 
Н. XXIX. 1895. 536" rega\is v. citprescens OFVS. XLIII. 19.0 1 .  1 13, sai·atscha
nensis v. solskyan11m OFVS. XI,III. 1901 .  112,  v. ste·nroosi OFVS. ХLШ. 1 9 01 .  
112, scap1tlitarsis DEZ. 1894. 9 8 ,  v .  ЩJicimaci1lat11s OFVS. XLIII. 1 9 0 1 .  1 1 1 ,  v. 
-cort·espondens . OFVS XLIII. 1901 .  111 ,  schmidti DEZ. 1 894. 100,  siblricus v. 
flavomixt11s OFVS. XI.111. 1 901 .  1 1 3 , spilothorax R. XVIII. 1 9 24. 241, stschu
kini v. externop11nctat11s OFVS. ХLШ. 1 901. 112, tadzhika R. XIX. 1 925. 14, 
tarsal is v. nigrescmis В.  XXIX. 1895. 543, v. nigripes Н. XXIX. 1895. 543, ta
ta1·icus v. ephippiatцs OFVS. ХLШ. 1901. 1 11 , аЬ. expictus ЕММ. Ш. 1. 1925. 
50, traiiscaiicasic11s АМР. 1,11. 1898. 193 ,  tricoloratus Н. XXIX. 1895.  532, 
tschimganensis v. alinчeri O�'VS. XLIII. 1901 .  1 14 ,  variolosiis DEZ. 189i. 99 ,  
wasastjernae adocet11s OFVS. XLIII. 1 90 1 .  11 t ,  z11Ьovskyi Н. XXVIII. 1894. 274, 
v. flavoirroratus Н. XXXV. 1 900. 97 .  Cystocnemis concolor аЬ. karavaevi 
АМР. 1 925. 234, geЫeri АМР. 1. 1896 .  75 ,  koslovi АМР. 1 925. 233.  Dermestops 
{АМР. Ш. 1898.  195) ahngeri .АМР. 111 .  1 898. 195. Di,plocaspis R. XVIII. 
1 924. 239. Donacia aeq11idorsis Н. XXVIII. 1 894. 1 52, brevi11sci1la АМР. IV. 
1899.  3, clavareaiti ASEB. L. 1 906. 311 ,  engelhardti , fedtschenkoae АМР. IV. 
1899.  1, gracilicornis АМР. IV. 1899.  6, intermedia АМР. IV. 1899.  7, kirgizkai
saka R. XIX. 1 925. 7, knipovitshi Сб. Книповича, 1927, koenigi АМР. IV. 1899. 4, 
limbata v. aiмtral is Н. XXVI. 189 1 - 92. 428, mistschenkoi R. Х. 1910 .  53 ,  
ol>scпra v. Ьarovskyi R .  XVIII. 1 922. 54,  v. splendens Дн. 3оол. ОJЕАЭ . 11. 
1 - 2. 1894. 22, sahlbcrgi OFVS. ХLШ. 1 901 .  1 03, v. coer11leo-violacea OFVS. 
ХLШ. 1901 .  1 05, semenovi R. VII. 1 907. 5, sparganii v. tridens Н. XXVI. 
1891 - 92. 425, thalassina riifovariвgata OFVS. ХLШ. 1901 .  105 ,  v. coerttlea 
DFVS. XLIII. 1901 .  105 ,  vulgaris issykensis OFVS. XLIII. 1901.  105. Ento-
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moscelis adonidis v. spitria Н. ХХХ. 1896. 107,  v. varentzowi В. XXIX. 1895. 
5Щ hammarstroemi OFVS. XLIII. 1901.  118 ,  вrythrocnвma Н. XXVII. 1893. 
241. Exaesiognatha (ЕМ. Xll. 5/6. 1923. 3 )  ivanovi ЕМ. ХП. 5/6 .  1 923. 4. Ga
leruca Ьarovskui ДРАН. 1925. 51 ; R. XIX. 1925 . . .1 64, circumdata ful,,imargo 
аЬ. usiatta R. JПХ. 1925. 169, nigrolineata major OFVS. XLПI. 1901.  138,  pal
lasia ДРАН. 1925. 51 ; R. XIX. 1925. 165, pomonae pet.�henega ДРАН. 1925. 
51; R. XIX. 1925. 167, reichardti ДРАН. 1925. 51 ;  R. XIX. 1925. 167,  tanaceti 
convexa ДРАН. 1925. 51 ;  R. XIX. 1925. 167, truЬetzkoi ДРАН. 1925 .  51; R. 
XIX. 192К 163, weisei аЬ. aetha ДРАН. 1925. 52 ; R. XIX. 1 925. 1 68. Gastro
lina peltoidea v. cimex OFVS. XLIII. 1901.  134. Geina (ДРАН. 1925. 52; R. 
XIX. 1925. 143) inven1tsta ДР АН. 1925. 52; R. XIX. 1 925. 145. Gnatho.mela Н. 
XXIX. 1895. 297. Gynandrophthalma aurita hammarstroemi O �·vs. XLIII . 1901.  
1 08, clavarea1ti R. VI. 1906 .  311 ,  sahlЬergi OFVS. XLIЦ. 1 901.  109,  scltelkow
nikowi Н. XXVIII. 1 894. 272 (suh Cyani1·is), stenroosi OFVS. XLIII. 1 901.  1 08. 
Haltica Ьalassogloi Н. XXVI. 1891 - 92. 463 ,  semenowi Н. XXVI. 1891 - 92.  
462,  weisei Н. XXVI. 1891 - 92. 463. Homoeostigm1is R. XVI. 1916.  267. Ischy
romus Н. XXVII. 1893.  241. Jaxartiolus (АМР. XXIII. 1 922. 517)  Ьaeckmannia.
niis АМР. ХХШ. 1 922. 5 19. Labldostomis alЬida 11 . XXVIII. 1894. 271,  glasii
.nowi Н. XXVII. 1893. 238, g_lycyrrhizae Н. ХХХ. 1895 - 96. 1 04, sardoa RCI. 
IV. 2. 1906.  30, siblrica v. fallacissima OFVS. XLIII. 1901 .  106, v. transitoria 
OFVS. XLIII . 1901 .  106, tjutschewi Н. XXXV. 190 11. 75. Lefevrella Н. XXVIIJ. 
1 894. 277 . Lema gnadelupensis R. VI. 1906. 311. Leptosonyx artemisiae Н. 
XXIX. 1895. 555. Longitarsus asperifoliarum v. defectiis Н. XXVII. 1893 .. 246, 
kitlikovskii Н. XXIX. 1895. 557, tmetopterus Н. XXVII. 18 93.  246, weisei OFVS. 
XLil l .  1901  . . .  144. Luperus (Calomicrus) grandis DEZ. 1894 . 1 06, sericeiis. DEZ. 
189t. 1 05;  OFVS. XLIII. 1901 .  135, (in sp . )  ehnЬergi OJ.<'VS. XLIII. 190 1 1 35, 

.koenigi АМР. 11. 1897. 216, pravei Н. ХХХШ. 1899.  141. Malegia hirs1tta DEZ. 
1894. 1 0 1 .  Mecistomela (in sp., АМР . IV. 1899.  246) marp;inata v. dissecta АМР. 
IV. 1899. 252. ( Coralimela АМР. IV. 1899. 253) quadrimaculata v. l1icasi 
АМР. IV. 1899. 253. (Cor.) thor ,1 cica v. maC1tlata АМР. IV. 1899.  254., v. ni
gerrima АМР. IV. 1899. 254, v. phenax АМР. IV. 1 899. 25 4, v. rtt/i:collis АМР. 
IV. 1899. 254.. Melasoma. (Microdera) lapponica v. criiciata OFVS. XLIII. 1901 .  
133 ,  v. m11ltipunctata OFVS . .  XLIII. 1901 .  133, v.  quadripustulata Н. XXXV. 
1900 .  90, v. violaceipennis OFVS. XLIII. 1901.  1 3-З, salicivorax v. cof!!p leta 
АМР. VIII. 1 903. XV, v. deflorata АМР. VШ. 1 903. XV. Novofoudrasia O FVS. 
XLIII. 1901 .  �39  . . Oreomela :f!· XXIX. 18�5 .  272, 274. (Craspedomela АМР. 
1925. 242) avщovi АМР. 192;). 242, 268. (Entomomela АМР. 1925. 242, 267) 
(!irata АМР. 1925. 242, 267. (Leptomela АМР. 1925. 242) gritmi АМР. 1 925. 
242, 264, kaznakovi АМР. 1!125. 24.1, 265. njamtzoana АМР. 1925. 267. (Olco
mela АМР. 1925. 236) korolkovi АМР. 1925.  236, 243 , suvorovi R. Х. 19 10. 56, 
( in sp. \  abramovi АМР. 1925. 240, 25:J, andrвevi АМР. 1925. 238, 239, 250, 
bergi R. Х. 1 !1 10 .  55, celyphoides АМР. П. 1896.  76, clypealis OFVS XIЛI .  
1!Ю l . 1 1 9, dungana АМР. 1 925. 237, 24.5, dzh1щqara АМР. 1 925. 238 ,  262, 
kohlЬecki АМР. 19 �5. 238, 25 1 ,  lыitzenkoi АМР. 1 925. 241 , 259, m1izartea АМР. 
1925. 240, 254, pedashenkoi АМР. 1925. 2�0, 257, przewablii АМР. П. 1896. 
'16, radkewiczi АМР. 1925. 241 ,  2 60, riieckЬeili АМР. 19 25.  238,  248 , sapozlini
kovi АМР. 1925. 2Щ 2�5, sarydzhasea ,,AMP. 1925. 23� , �Щ. sc1ttellaris АМР. 
1925. 238, 247, semenovi Н. XXIX. 189:J. 277, 278, shnitnikovi АМР. 1925. 24.1 , 
258, tarantsha АМР. 1925. 238, 249, trot:inae Н. XXVIII. 1893  - 94. 239 (sub 
Xenomel a) , tshernavini АМР. 1925. 239, 261 ,  weisei Н. XXIX. 1895. 278, 280.  
{Rhaphomela АМР. 1925. 2i2) timarchisca АМР. 1925. 2Щ 2i0.  Oreothassa 
(В. XXXV. 1900. 86, 89) ma1·tjanowi Н. XXXV. 1 900. 88. 01·sodacn a cerasi 
аЬ. s1itш·atis R. XVIII. 1 922. 54. Pachybrachis distictopyg1es OFVS. XLIII. 1901 .  
115, newmani OFVS. XLIII. 1901 .  116 ,  piceu� аЬ. k1iЪanica Тр. 2 Веер. Э1;1т.
Фит. Съезда. 1921 .  92, sexsignatus issykensis OFVS. XLIII. 1 901.  1 16, vermi
cularis v . . pallidiventris Н. XXVIII. 1894.. 158. Pallasiola ДР АН. 1 925. 5 1 .  
Parnop_s (Н. XXVIII. 1894. 275) glas1inowi Н. XXVIII. 189 t .  277, ordossana 
R. Х. 1910. 5i. Phaedon (Hemiphaedon OFVS.  XLIП. 1 90 1 .  1 3 1 ) .  (№ophaedon 
В. XXXV. 1900. 90) ,  (in sp.) Ьogdanovi-katjkovi И ПОт. П • .М 6. 1921.  3. Phyl-
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lotreta miselta OFVS. XLIII. 1901 .  14J , schreineri R. XV. 1915. 72, weiseana 
OFVS. XLIII. 1901. 14.1. Phytodecta linnaeanus v. bergrothi OFVS. XLIII. 
1901 .  12R, v. melanocnema Н. ХХХ. 1895 � 96. 436, quinquepunctatus v. aitcu
pariae OFyS. XLIII. 1901 . 128, siblricus v. fraterna Н. XXXV. 1900. 82, v. 
sundhnani OFVS. XLIII.  1901 .  128, viminalis v. transitoria OFVS. ХLШ. 1901.  
128 .  Plateumaris excisipminis Н. XXVllI. 1 894. 243, obsoleta Н. XXVIII. 1894. 
243. Pseudocolaspidea (АМР. IV. 1899. 245) cassidea v. waterhousei АМР. IV. 
1899. 246, v. westwoodi АМР. IV. 1899. 246. Psylliodes atriplicis АМР. ХХШ. 
1922. 529, azorica АМР. ХХШ. 1 922. 528, ca?iarica АМР. XXIII. 1922. 531, 
cucullata gansuica АМР. XXIIJ.  1 922. 526, cyaпoptera v. nigrivertex Тр. Лр. 
Общ. 1. 1902. 178, grigorievi АМР. ХХШ. 1922. 530, heikertingeri АМР. ХХШ. 
1922. 532, ogloЫin'i АМР . ХХШ. 1922. 533, rhaica АМР. ХХПI. 1922. 526, 
roddi АМР. ХХШ. 1922. 524, sera АМР. ХХПI. 1 922. 527. Rybakowia (Н. 
XXVI. 1891 - 92. 465) pyriformis Н. XXVI. 1891 - 92. 466. Sangariola АМР. 
XXIII. 1922. 522. Sominella Н. ХХХVШ. 1908. 622 . . s�ernoplatys (Austroster
noplatys ИПСт. 11. ;м 6. 1 92 1 . 7 ), (in. sp.) clementzi OFVS. ХLЩ. 190 1 .  1 3 1 ,  
fausti v. completus OFVS. XLIII. 1901 .  131, fulvipes v. piceipes OFVS. XLIII. 
1901 .  133. motschulskyi OFVS. XLIII. 1901 .  133, tolli OFVS. XLJII. 1901.  132. 
Thelyte1·otarsus (Anodontelytr1ts R. XVI. 191 6. 268). (Anopsil1ts R. XVI. 1916. 
268) minimus R. XVI. 1 916.  270, zarudnyi R. XVI. 1 916. 268, ( in sp. ) baeck
manni R. XVI. 1916.  274, bergi R. XVI. 1 916. 274, ivanovi R. XIX. 1925. 12, 
karakirgiza R. XIX. 1925.  11 ,  nigrifi•ons R. XVI. 1916.  272, regeli АМР. Ш. 
1898. 194, semenovi R. XVI. 1916. 272. Tschitscherinula (Н. XXXVIII. 1908. 
619 )  paradoxocara Н. XXXVIII. 1 908. 621 . Xenomela marginicol\is аЬ.  seriata 
АМР. 1925. 232, regeli АМР. 11. 1896. 74, (m01·pha) minckwitzae АМР. 1925. 232 

I p i d a e. 

Neotomicus vorontzowi Н. XXIX. 1894 - 95. 521 (sub Tomicus). 

S c a r a b a e i d a e. 

Anomala gudzenkoi АМР. VIII. 1903. XV, monд-ol ica v. coerulea АМР. IX. 
1904. XXXVII. Aphodius (Amidorus) koshantschikovi R. XI. 1911 .  145. (Teu
chestes) troitzkyi Н. XXXI. 1896 - 97. 87. Ectinop lia trichota R. XIV. 1 !114. 1 .  
Geotrypes (s. str.) amoenus Н .  XXVII. 1 892 - 93. 120. Hoplia (Decame1·a) 
djukini R. XIV. 1914, 2, (in sp.j golovjankoi R. XIV. 1914. 4, mina R. XIV. 
1 914.  3, zaitzevi R. XIV. 1914. 5. Kolbeellus R. VI. 1906. 315. Potosia incerta 
boldyrevi R. IX. 1909. 128. Thorectes (Lethrotrypes H.XXVI. 1891 - 92. 257). 
(Mesotrypes Н. XXVI. 1 8 9 1 - 92. 256). 

Strepsiptera . 
Halictoxenos (Halictostylops) piercei CR. XI. 191 5. 1000. 

Hymenoptera . 
lbal ia jakowlewi АМР. IV. 1899. 288, siiprunenkoi АМР. IV. 1899. 289. 

Diptera . 
Celyphus chinensis АМР. 11. 1896. 250. Phasia appendiculata АМР. IV. 

1 899. 297. Satanas АМР. ХШ. 1908. XXXVI. 

Всего 114 - nomina nova, 26 - genera nova, 19 - subgenera nova, 
210 - species novae, 1 5  - subspecies novae и 124 - varietates, abeпationes 
et morpbae novae. 
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П. И. СJiащевс:в:ий. 

Жи.JIRоваиие передних Rры.11ьев и чешуйчатый ПОRрОВ у спцов 
пяти северо-кавRааспх представите.ией рода Hybernia Latr. 

( С  8 таб.1. рис.) 

Р. Sla.stshevskij . 

Das Vorderflilgelgeiider und d ie  Schuppenbekle idung bei den Miinnchen 
von fiinf nord-kaukasischen Hybernia-Arten .  

(Mit 8 Tafeln.) 

3ан.явmись изучением жилковани.я и чешуй у шrти северо-кав
вазских видов Hybernia, я имел в виду подчеркнуть важность этих 
()бразований в систематике. Хот.я значение жиповани.я, на котором, 
главным образом, и основана систематика чешуекрылых, не подле
жит никакому сомнению, однако часто данные старых авторов пере
печатываются без строгого контролн, который оказывается совер
шенно необходимым, так как общие положения сплошь и рядом 
·Основаны на недостаточном количестве объектов. В этом .я убедилс.а, 
например, ив статей О. И. И о н а  и П. А. К о с м и н с к о г о по вопросу 
() расчленении рода Abraa:as и еще более из собственной работы по 
.иsучению жилкования у самцов Hybernia. 

Устройство сети жило�t у наших представителей этого рода 
·обращает на себя внимание прежде всего своим крайним разнообра
.зием. С одной стороны, различие жилкования в пре.делах рода на
�только велико, что расчленение ero имеет более веские основанид 
чем расчленение, например, рода Abraa:as, с другой стороны, и те 
установившиесн или устанавливающиес.а формы жилковании, кото
рые .явл.яютс.я характерным.и дл.я отдельных видов H!Jbernia, в свою 
-очередь допускают самые разнообразные отклонения от своего обыч
ного вида. Таким образом, отличи.я в строении сети ЖИJJОК услож
ннются еще массой индивидуальных уклонений. И несмотря на такое 
широкое разнообразие только сходные при типичном жилковании 
и допускающие аналогичные уuоненин В. aurantiaria Е s р .  и 
Н. marginaria В k h. приходится равличать по чешуйчатому покрову, 

Русев. Bnro11. Обозр., XXII, 19!8, Jla 1 - 2. 



- 30 -

все xte прочие виды от.пичаютса друг от друга, а равным образом 
от упомянутых a11rantiaria и marginaria всетаки и по одному жил
кованию при самых равнообраввых его видоивменени.ях. Что касаетс.я 
чешуй, то воспольвоватьсп их разнообразием: у данного рода .я счи
тал необходимым в виду того, что в иввестных мне систематических 
работах они почти не исполыюваны дла разрешени.я систематиче
ских затруднений. 

Важнейшие признаки, характеризующие отдельные виды, сво
дите.я к следующим пунктам. 

1. Субкостальная жилка свободна на всем своем прот.яжении, 
от корн.я крыла до впадени.я в переднпfi край, или св.явана с радиаль
ной системой. 

2.  В состав перемыЧRи, посредством которой устанавливаетск 
связь между стволом R и субкостальной жилкой, вход.ат основные 
части R2 и R1, дающие равнообравные комбинации : если R2 и R 1 
отходят ив равных точек, то эта перемычка .явл.яетс.я основною 
частью одного R1,  а если R11 и R1 образуют общий стебель, то вс.я 
перемычка или часть ее, прилегающа.я к стволу R (цо разделения 
ветвей R2 и R1), принадлежит общему стеблю. 

3 . R2 отходит или непосредственно от ствола R, или же от 
указанной перемычки. 

4. Эта перемычка отделнетсн от ствола R в равных местах, 
вследствие чего расстояние между ее основанием и основанием общег() 
стебля R8+4+11 у одних видов равно д.11ипе D2+3, а у других почти 
вдвое меньше. 

5. Исходные точки «Пар » жилок С1 и М3 и М1 и R5 очень сбли
жены или разделены значительным промежутком. 

6. Впадения субкоста.пьной и первых радиусов или нормально 
совершаютс.я в передний Rрай, или жилки, не достигал его, расплы
ваютс.я, нередко образу.в: короткие вилки. 

7. Расположение ветвей жилок бывает то более тесное, то более 
просторное. 

8. Не останавливаясь на других, более мелких признаках, ха
рактерных для отдельных видов, считаю необходимым указать еще 
па одну особенность, - па степень устойчивости характерных для 
вида признаков, которая, не игра.я важной ро.пи при различении 
видов по жилкованию, не может быть оставлена совсем бев внима
ни.в: при характеристике вида. 

Что касается: индивидуальных отклонений, то они также :много
численны и разнообразны и вместе с тем характерны дл.я отдельных 
видов. Эти отRJiонени.я имеют раs.1rичное впачепие. Иногда в них 
как бы отражаютса признаки другого, родственного вида. Так, на
пример, свободная субкостальна.я жилка у auran tiaria и marginaria 
иногда напоминает типичное жилкование defoliaria. Другие отRJiо
нени.я представляют собою присущее виду вариирование ; таким, 
например, .яв.пнетсн довольно изменчивое положение с пар :. жилок 
у def oliana. Совсем особую группу составляют многочисленные от-
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ионени.я, кажущиеся: на первый ввгл.вд аномалиями. Индивидуаль
ные ивмененил в жилковании далеко не всегда симметричны на. 
правом и левом :крыле : часто они наблюдаютсн лишь на одном 
крыле, или же оба крыла пары обнаруживают не симметричные от
монении. 

Широкое раsвообразИе у наших представителей lf.qbernia наблю
даетсн и в формах чешуй, покрывающих крыль.я. Одни привнаки 
чешуй .явл.яютс.я характерными дл.я вида или группы, другие связаны 
с занимаемым ими участком крыла пли с положением относительно 
других чешуй. Чтобы легче разобратьсн в втом разнообравии, .я делD 
всю массу чешуй на две далеко не равные групllы. 

Первую, более обширную группу составлнют чешуи вубчатые. 
Они отличаютс.я друг от друга прежде всего количеством вубцов, 
обычно между 2 и 5 .  По втим чешу.нм ш1ть наших видов .ясно рав
дел.яются на две группы. Ив них в одной группе чешуйчатый по
кров состоит ив комбинации 2-вубчатых чешуй с 3-вубчатымп 
(defoliaria и aurantiaria), а во второй (marginaria, leucophaearia, 
Ьajaria) - ив 3-вубчатых и 4·вубчатых , с большею или меньшею 
примесью в первой группе 4-вубчатых чешуй, а во второй 5-вубча
тых и даже 6-вубчатых . Нужно однако ва:метить, что и во второй 
группе встречаютс.я в небольшом количестве 2-вубчатые чешуи, что 
впрочем не нарушает общей картины чешуйчатого покрова и не
вывывает практических ватруднений в определении вида. Число вуб 
цов, явлннсъ одним из привнаков, характеривующ11х тот или другой 
вид, подвергаете.я ив:менен11.ям также в зависимости от других при
чин. 

1. Многовубчатость выражаете.я не одина1•ово у равных видов 
с одинаковой комбинацией чешуйчатого покрова. 'l'ак, при комбина
ции чешуйчатого покрова ив 2-вубчатых чешуй с 3-вубчатыми она. 
сильнее выражена у defoliaria чем у aurantiaria, а при комбина
ции 3-вубчатых с 4·вубчаты:ми первое место, несомненно, занимает 
leucophaearia, у которой .я находил даже 7-вубчатые чешуи. 

2.  Многовубчатость сильнее выражаете.я на верхней стороне 
крыла чем на ниж1rеf, а также на переднем крыле по сравнениf() 
с задним. 

3. Число многовубчатых чешуй заметно убывает по нап:равле
нию от корн.я крыла к внешнему краю. 

4. Наконец, многовубчатость допускает значительные колеба
нин у отдельных индивидов, выража.ясь у одних ревче, у дру1•их 
слабее. 

Равнообразие зубчатых чешуй далеко не исчерпываете.я числом 
зубцов. Сами зубцы имеют равную форму : они могут быть длинне& 
или короче, с большею или меньшею выемкой между ни:ми, концы 
зубцов могут быть острыми, тупыми, скругленными или даже сгла
женными настолько, что весь передний край чешуи представл.яет 
собою слегка волнистую кривую. Длинные острые sубцы с глубокими 
выемками между ними характерны дл.я группы с комбинацией 
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2-вубчатых в 3-вубчатых чешуй. 3убчатые чешуи очень рав�ичны 
по своей величине и особенно по длине, что также вависит от рав
ных причин. Кроющие чешуи обычно длиннее основных. Чешуи ва
метно удлинлютсл по направлению от кортr крыла к внешнему 
краю. Длинными чешулми покрыт передний край передних крыльев . 
Особенно крупные и широкие чешуи попадаются сравнительно редко , 
преимущественно б1ивко к корню крыла, где встречаютсл также u 
мелкие чешуи (табл. VII, m ). 

Вторую, горавдо меньшую , но всетаки обширную группу пред
ставл.пют чешуи, которые л навываю «лопатообравны:м:и:. .  Эти чешуи 
занимают совершенно определенные участки, а именно : внутренний 
край передних крыльев сниву и передний край вадних крыльев 
сверху, т. е. 1шк рав места наибольшего трения. Само собою раву
:м:еетсл, что этот тип чешуй не составляет особенности рода Hybeгnia, 
а имеет широкое, ес.в:и не всеобщее распространею1е. Хорошо рав
витые чешуи этого типа л нахожу у представителей равных групп 
нс только Мас1·0 - , но и Microlepidopteгa. Только у древнейших 
чешуекрылых (Phassus, Hepialus) этот тип, если и выражен, то 
очень слабо. Лопатообравные чешуи соответствуют данному им мною 
навванию только в своей типичной форме, которая подвергается 
сильным ивмененил:м: в вависимости как от вида, так и от своего 
положени.н на ванимаемом участке. Изменения лопатообразных чешуй 
заключаются в том, что лопатки удлинлютс.я и суживаютсл, осо
бенно к концу. При крайнем изменении в этом 11а11равлении стороны 
лопатки сходятся под острым углом, который однако почти всегда 
несколько притуплен или, вернее, скруглен. Типичные лопатообрав
ные чешуи характерны для leucophaeaгia и Ьаjагiа, а удлиненные 
и более острые дл.я defoliaгia и auгantiaria и также длл margi
naria, отличной от последних формой вубчатых чешуй. Независимо 
от этого лопатообравные чешуи обыкновенно удлиняются по мере 
отдаления их от корил крыла к внешнему краю. На границах между 
лопатоо{jравными и вубчатшrи чешу.ями встречаются переходные 
формы ыежду теми и другими, которые особенно лсно выражены 
у leucophaeaгia в Ьajaria. 

· 

Все указанные мною главные формы чешуй дают массу видоиз
менений, перечисллть Rоторые не входит в мою задачу. Однако не
которые особенные чешуи бросаются в глава, вследствие исключи
тельной редкости и своеобравной формы. Ив них укажу только на 
сильно пигментированные 3-sубчатые чешуи, совершенно отличные 
<1т обыкновенных 3-вубчатых чешуй def oliaria и aurantiaria ; .п на
ходил их не только , у aurantiaria, но также у marginaria (табл. V, n) 
и leitcophaearia (табл. VI, n), где они еще ревче выделяютсл ив 
общей группы 3-sубчатых чешуй. Совсем особую группу составл.яют 
изображенные на рисунках длинные бахромочвые чешуи внешнего 
крал, которые не представл.яют большого интереса дл.я изучения 
видовых отношений рода. 
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Систематика северо-кавказских видов Hybernia . 

Различие в существенных признаках жилкования: и строения: 
чешуй у разных видов Bybernia затрудняет установление отноше
ний между отдельными видами и распределение их по rруппа:м.. 
Типичное жилкование defoliaria отличается: от типичного жиmова
НИ.JI всех прочих видов свободной на всем протя:жении субкосталь
ной жилкой. Очень сходные .между собой в типичrю�1 жпmованип 
arcrantiaria п marginaria резко отличаются: друг от друга чешуйча
тым покровом. В. !eucophaearia и bajaria, у которых, как у auran
tiaria и marginaria, описанная: выше перемычка свя:зывает ствол R 
с. субкостальной, нсно отзичаются: от вrих последних по месту от
деления: этой перемычки от ствола R и совершенно не сходны :между 
собой в исходных точках «Парных» жилок. Если принимать во вни
мание только типичное жилкование, то получается: ошибочное и во 
вслко:м: случае одностороннее впечатление, будто каждый 11з на
шr1х видов Bybernia nредставля:ет собой отдельную группу. Поэтому 
р;.11я: правильной оценки отношений видами, допускающими большую 
амплитуду колебаний, необходимо принимать во внимапие не только 
типичные формы, в которых видны признаки отличил, но и край
ние отклонения:, так как на этих то последних вместе с признакам11 
отличия: :можно уловить и признаки сходства, дающие возможность 
:установить родственную свя:зь между отдельнымп видами. 

Большинство признаков, характерных для: разных видов изп 
групп, подвергаются: сильным из:м:енени.1ш, а иногда тот или другой 
.признак совершенно исчезает в крайних формах. Наиболее устойчи
вым признаком я:вллется: расстоя:ние между точкой отделеншr от 
сrвола R пере:мычкп к S и началом: с.бщего стеб.11л R3+4+n· Это рас
стоя:ние у leiicophaearia п bajaria равно большей части поперечной жил
ки D2+3, а у прочих видов лишь половипе этой длины. Что у defolim·ia 
вообще нет перемычки между R и S при типичном жилковании, это 
совсем не nзменя:ет сути дела. Важно то, что в то:м: единствен.но111 
случае, �·де у нее есть эта перемычка, она отходит в том �:ке :месте, 
в како:u 11 у двух прочих видов этой группы, а в других случа�х, 
rде ее не·r, в том: же месте отделя:ется: общ11й стебель R1+2, склады
вающийся из одних и тех же с ней элементов .  Еще меньше могут 
смущать нас те не.многие случаи, когда перемычка выпадает в сети 
leucophaearia, тем более, что от исчезнувшей перемычки всегда 
остаются: следы, обыкновенно в виде :маленьких пеньков на стволе R 
или на субкостальной жилке. Место отделения: перемычки сразу раз
р;ел.яет шпь наших видов Hylernia на две rруппы, из 1tоторых 
R одной принадлежат желтые сатщы (случайное ли совпадение ?) , 
а к другой серые. 

Кроме этого в высшей степен11 устойчивого признака раззпч11л 
.мыкду обеимп группами есть еще п другие, из которых укажу на 
()ДllH, правда, трудно уловимый, но тем не менее реальный 11 имею
щий важное значеюrе. Если сравниватъ сеть жилок у defolim·ia 11 
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leucopkaearia, то сразу бросаетсн в rлаза теGнота в сети жилок, 
сближенность их у первой и свободное расположение их в сети 
второй. Теснота в расположении жилок характерна не дл.я одной 
def oliaria, а дл.я всей rруппы с желтыми самцами, конечно, в раз
ной степени, в зависимости от принадлежности к тому или друrому 
виду. Этот признак, .явлллсь характерным дл.я всей rpynnы, вместе 
с те:м: по:м:оrает установвть родственные отношени.я :между видамп 
rpynnы, о чем реqь дальше .  

Г р у п п а  А. 

1. Расстолние между точкой отделенил перемычки R к S и 
точкой отхождени.я общеrо стебл.я R3+4+3 равно половине дх1шы ча
сти поперечной жилки D2+3, т. е.  расстолнию :между псходнымп 
точками ветвей М1 п М2• 

2. Теснота в распо::�ожеюш сети : jKИJIIШ сиJIЬно сближены на 
своем протлжении. 

Пыта.ясь установить родственную св.язь между видами rруппы, 
л ставлю перед собой три задачи : 1) указать существенные при
знаки отличи.я и оценить значение этих привнаков, 2) отметить черты 
сходства 11 3) установить родственную связь между видам�� и сте
пень удаленил их от исходного, общеrо дл.я всех их типа. 

I. Наиболее существенные отличи.я между всеми тремя видами, 
резко выраженные в наиболее частых формах жиJIItовани.я, мы на
ходим только у defoliaria, сильно отличающейсл от двух других 
видов сближением исходных точек обеих спар » жилок и отсутствием: 
перемычки от R к S, а между строением: сети у aurantiaria н 
marginaria резких. отличий нет. 3ато marginaria .ясно отличаете.я 
от обоих прочих видов многозубчаты:м покровом чешуlt. Таким обра
зом, существенные отличи.я :между всеми тремн видами исчерпы
ваютсл тремл существепными признаками при наиболее обычном 
жилковании : рассто.я:ни.ями между исходными точками «Парных ) 
жилок, перемычкой R 1t S и чешуйчатым покровом. 

'Указанные различил между отдельными видами значительно 
сглаживаютсн, если принимать во внимание крайние формы. Дело 
в том, что , с одной стороны, большинство крайних форм aitrantiaria 
и marginaria сводитсн: к исчезновению перемычхи R к S, вследствие 
чеrо свободна.я: субкостальна.я жилка сближае·r оба вида с df!foliaria, 
а, с другой стороны, консервативная фор:м.а жилкованин: defoliaria 
имеет тенденцию R образованию этой перемычки. Таким образом, 
первичные формы сети aurantiaria и margitiaria сближаю·r их с ти
пичной формой defoliaria, и, в свою очередь, специ ализованнан форма 
сети de/'oliaria (с перемычкой R к S) сближает ее с обычным.и фор
мами двух других видов. 

Перехода к друrо:м:у характерному длн: defoliaria признаку, к 
сближению исходных точек «парных» жилок, мы не .можем: не за
метить, что этот признак у нее н:вллетсл самым неусто:йчивЬll\r. 
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Колебания, особенно в паре С1 п М3, настолько велики, что обе эти 
жилки то выходят из одной общей точки, даже образуют стебель, 
то разделены таrtи:м расстоянием., которое иногда достигает половины 
этого расстонни.я у двух других видов. Формы сети defoliaria с разде
ленными значительным расстоянием иехо;�,ны:м:и тоЧRамп обеих «пар:. 
жилок сближают ее с aurantiaria 11 marginaria. 

Остается рассмотреть еще один очень устойчивый признак раз
личи.я между видами группы. Это - многозубчатый покров marginaria, 
который сразу отличает ее от обоих других видов группы. И э·rот 
приsва:к не :может сам по себе дать основание для выделения ее 
в особую группу. Дело в том, что чешуйчатый покров marginaria 
имеет двойственный характер : только зубчатые чешуи ее близки 
к чешуям leucophaearia, лопатообразные же чешуи вполне соответ
ствуют лопатообразным чешулм defoliaria и atirantiaria. 

Оценивал значение всех указанных признаков, н прихожу :к за
ключению, что они, вполне гарантируя самостоятельность каждого 
вида, совершенно не достаточны длн дальнейшего, подродового дроб
ления группы. 

П. Обращаясь к признакам сходства, л ставлю на первом месте 
указанные уже признаки, заключающиесл в расстоянии между ис
ходными точками nоремычки от R к S и общего стебли Rз+t+s и 
в свойственной всем видам с тесноте » в расположении жилок. Кроме 
того необходимо обратить внимание и на другие признаки СХ(.'дства, 
sавис.ящие от упомянутых признаков, а иногда и обусловливающие 
их. Так, происходящие от сращения ветвей узкие замкнутые .ячейки, 
свойственные всем видам группы в большей или :меньшей степени, 
нвлнются одним из проявлений той же тесноты в расположении 
жилок. В свою очередь, сама теснота в сети обусловливается не 
столько тесным прилеганием друг к другу жилок в состоянии куколки, 
сколько с инертностью» самих ветве1':, :мало способных к разъедине
нию и отдалению друг от друга. "У становление свнзи :между субко
стальноii жилкой и стволом R в редких случалх в сети de/oliaria, 
исчезновение перемычки в подобных же « аберрациях» обоих других 
видов, изредка полвллющпесл у последних обычные длл defoliaria 
неуклюжие :места впа;�,енил субкостальной и первых ветвей радиуса, -

все это, подтверждая родственную свнзь между отдельными видами, 
вместе с тем свидетельствует о том, что измененил в их сети идут 
в одном и том же направлении. 

Ш. Исходной и простейшей формой, несомненно, приходится 
признать сеть defoliaria, притом же она довольно консервативна. 
В обычной форме ее сети нет свлзи :r�1ежду стволом R и субкосталь
ной жилкой, теснота наблюдается не только в районе ветвей рапиуса, 
но и в сближении исходных точек обеих «парных» жилок. Сеть 
ближайшей R ней aurantiaria делает ша�· вперед. Перемычка от 
R к S, став характерным признаком ее сети, как бы оттапивал от R 
субкостальную жилку, вместе с тем далеко оттлгивает R1 от прочих 
ветвей радиуса. Колебл�щпесн в их расстолнинх у def oliaria исход-
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ные точки обеих «парных» жилок отдалились друr от друrа на зна
чительное расстолние. Н. aurantiaria настолько отдалилась от defo
liaria в ее специализации, что в наиболее обычных формах жилко
ванил совсем терлетсн свю1ь между обоими видами. Сеть marginaria, 
как видно, шла по сходному с aiirantiaria пути, но еще несколько 
опередила ее. 

Все три вида представляют как бы разные ступени развитил 
одной и той же тенденции. Если бы удалось точно определить сте
пень с:тесноты:. сети длл каждого вида, тоrда можно было бы с боль
шей или меньшей точностью определить степень специализации в 
жилковании длл каждоrо вида. 3начительное количество препаратов 
дает возможность составить довольно определенное впечатление 
о степени «Тесноты» в жилковании каждоrо вида, однако найти 
способ длл проверки этого впечатленил - очень сложная и труднан 
sадача, 1юторую .11 не рискую взлть на себя. Мол попытка более 
екро:м:на - произвести хот.11 бы приблизительный учет относительной 
·тесноты в сети отдельных видов; она направлена на следующие пункты : 
измерение расстояния между исходными точками обеих «парных» 
жилок, расстолнил между радиальными ветвл:мп в их средней части 
и расстолнин между «устьлми» субкостальной и первыми ветвями 
радиуса. 3а тесноту в средней части радиальных ветвей я принимал 
такие случаи, когда промежутки :между идущими параллельно жил
ками местами заметно :меньше ширины самих жилок, тесноту же в 
точках впадения субкостальной и ветвей радиуса, стонщую в nрл
:мой зависимости от места впадения субкостальной, которое прихо
дитсл то против отделенил R4, то ближе к корню крыла, то дальше 
от него, я определял по месту наибольшего отдаления с:устьn ) суб
костальной жилки от корня крыла, так кa'lt в этом именно случае 
естественно наблюдается наибольшее сближение точек впадения всех 
указанных ветвей. Результаты этой попытки, выраженные в про
центах, следующие. 

Теснота в исходных точках «Парных» жилок у defoliaria вы
ражаетса в 1000/о, у aiirantiaria и mm·ginaria она равна нулю .  
Теснота в средней части ветвей радиуса у defoliaria выражаетсл в 
100° / 0, у aurantiaria 87° / 0, у marginaria 37° / 0• Наибольшее отда
ление от корня крыла устьн субкостальной жилки у defoliaria вы
ражаетсл в 92°/0, у aurantiaria 37 6/о,  у marginaria равно нул.ю . 

Приведенные цифры подтверждают общее впечатление относи
тельно сравнительного родства между видами и относительно степени 
их отдаленна от исходноrо общего длн всех их типа. Подсчитав длл 
каждого вида процентное отношение числа форм сети с перемычкой 
от R к S к общему числу сетей, мы получаем следующие цифры : 
наличность перемычки у def'oliaria 1,25°/0, у aurantiaria 93,3�0/0, 
у marginaria 95,336/о. Сличал эти цифры с приведенными выше, 
мы пе можем не заметить, что по мере упрочения положенил пере
мыч1ш уменьшается теснота в расположении сети. 

Оценка признаков равличил и сходства между данными видами 
Revi.;e Russe d'En tom. , XX I I ,  1U28, J\! 1 - 2. 
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дает основание для следующих общих положений. 1) Характерней
шей чертой в жилковании всех представите.пей rруппы авляется 
сближенность в расположении жилок, особенно в районе ветвей 
радиуса. 2) Этому привнаку противополаrается свявь в виде пере
мычки между ство.nом R и субкоста.nьной жилкой. 3) Все виды, спе
циаливиру.ясь в обравовании перемычки, идут по прибливительно 
сходным путям, по стоят па разных ступенях раввитин. 4) Н. de{o
liaria �шляется примитивным и консервативным представителем 
rруппы. 5) В mirantiaria и marginaria нужно видеть специа.шво
ванвые формы, опередившие defoliaria. 6) Н. marginaria, не далеко 
ушедшая от aurantiaria по устройству жилковании, но сильно опе
редившая последнюю чешуйчатым покровом:, представляет собою 
наиболее спецпалиsованную форму. 3начительная специализация ее 
сети и слоjкный чешуйчатый покров дают основание видеть в ней 
переходнуЮ" ступень к следующей rруппе. 

Hybernia defo l iaria С 1. 
Отличптельные привнаки обычноrо жилкования этого вида сво

дятся R следующим пунктам. 1) Субкостальная жилка свободна на 
всем протяжении. 2) R2 и R1 стоят на общем: стебле, отходящем: от 
ствола R, и, вскоре расходясь, остаютсн свободными до впадения в 
передний край. Длпна расстояния :между радиальными стебл.я:м:и Rн2 
п Rз+ы равна расстоянию между исходными точками М2 и М1• 3) R2 
и R 1  вскоре после cnoero разделения очень сближаютСJi между собой 
и со стеблем: Rзн+5, так что расстояние между ними обычно пе пре
вышает ширины жилок ; часто все три жилки вплотную прилегают 
друг к другу. Толыи против средипы стебля R3н они начинают 
отдалятьсл: друг от друга. 4) Субкостальнал, R1 и R2 образуют кру
тые дуrи в своих концевых частях, приближаясь к переднему краю 
часто перпендикулярно, однако редко достигают края нормально, 
обычно же расширяются перед впадением в неrо и расплываются, 
а иногда образуют коротхие вилки. 5) сПарные > жилки очень сбли 
жены в своих исходных точках, так что максимальное расстояние 
между ними несравненно короче чем у других видов группы. 

По первым двум пунктам ее сеть бевошибочно отличаете.я от 
всех прочих наших видов при их « Типичном , �в:илковании. Признаки, 
отмеченные в пунктах 3 и 4, даже вs.ятые поровнь, почти всеrда 
исключают возможность смешени.я defoliaria с друrими видами. По 
пункту 5 все известные мне формы сети defoliatia ясно отличаются 
как от обычных, так и 01· с аберративпых:t форм четырех прочих видов. 

Отклонения от обычной формы жилкования сводятсл: к следую
щим случаям. 1) R11 срастается с общим стеблем Rз+нв не совсем 
против точки отделения R4, а несколько ближе к внешнему краю 
(9 случаев), реже бл]fже к корню (2 случая). 2) В одном случае 
R2 срастается дважды, сначала вскоре после отделения R5, а потом: 
в точке отделения R4, обравуя две ва:мв:нутых ячейки (табл. I, 3). 

Русев. Эвто11. Обоар., Пll, 10!8, .Н 1 - !1. 
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3) В двух случаях сросшийсл с общим стеблем R2 отрывается, сорвав 
с него ветвь R3, так что R3 отходит не от R<1, а от R2 (табл. II, 5). 

R., 8 

Табл. 1. - Bybernia llefoliaria С l .  
Revue Russe d"Eotoш., ХХ П ,  1928, .N 1 - 2. 
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4) На одном крыле имеется поперечнал перетлжка между М1 и М2• 
При этом обе жилки мало измени.ш свое направление, обнаруживал 
как бы надломы в точкnх стлжения (табл. ll, 4). 5) В одном случае 

я." R. ,  .s 

Табл. 11. - Hyl1ei·nia defoliaria С 1. 

R2 и R1 отходлт из одной ·rочкп ствола R, не образул общего стебля: 
(табл. ll, 6 ) .  6) Наконец, н а  одно�1 1tрьше R1 срастается с субкосталь
ной жилкой, обр;�зул необычную длн вида перемыч1tу от R !\ S,  ха
рахтерную д.пл двух других видов (табл. I, 2). 
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Рассматривал от1tлонения от наиболее обычноii формы жилкова
ни.п defoliaria, мы прежде всеrо находим:, что они довольно мноrо
численны. На 80 исследованных мною экsемпл.пров приходите.я 17 от-
1tлонениtt , т.  е.  21 ,25°/0• На первый вsrл.н:ц может nо1tаsатьс.н: , что 
такое большое количество отклонений от «типичной:. формы жилко
вани.н противоречит одному ш1 указанных основных признаков сети 
defoliaria, ее консервативности. Но нужно принять во внимание, 
что все эти отклонешш , кроме уRазаниоrо в пункте 5, своднтсн 
к сращению жилок. Нежные; не отвердевшие жилки, вплотную при
леrающие друr 1t др-уrу у 1•уколки, ерастаютсн , может быть, в силу 
необходимости, от тесноты и взаимного нажима. 

Hybernia aurantiaria Н Ь. 
Обычна.п форма жилковани.н: aurantiaria характериsуетс.п с;;:�е

дующшщ приsнака:ми. 1) Общий етебезъ R1+2, отход.я от етвола R, 
векоре раsветвля:ете.я, причем R2 свободно впадает в передний край, 
а R1 в еубкостальвую жилку,  сливается: с ней i1 a некотором nрот.я
жении, а затем снова отделнетсн от нее, так что суб1t0стальна.я 
жил1tа оканчивается: двуконечной вилБой. 2) Расстонние между исход
ными точками «парных» жилок приблизительно равно части попе 

речной жилки между исходными точками М2 и М:1 • 3) Тому же рас
стоянию равно 11 расстонние между исходными точками обоих 
радиальных общих стебзей (R1н и Rз+н5). 4) Субкостальная, R1 и 
R2 впадают в передний край более пологими дугами чем у defoliaria 
и в оrромном большинстве случаев доходят до переднего кран, не 
расплываясь и не образу.я вилок. 5) R2 чаще всеrо отходит от сре
дины перемычки от R к S. 6) Субкоетальная, R1 и R2 впадают в 
передний край sамет110 ближе к корню крыла чем у defoliaria. 

Эти главные ЧtJрты жилковани.я mirantiaria однако подвергаютс.я 
многочисленным n разнообразным колебани.ям, не выход.я ив преде
лов «типичной » сети. Так, перемычка от R к S бывает длиннее или 
короче в зависимости от того, под каким углом она отходит от 
ствола R и впадает в субкостальную жилку. Сама форма его раз

лична : она представляет то более прямую, то искривленную линию. 
R2 чаще всеrо отходит от средины перемычки, или от R ив одной 
точки с ней, реже самостоятельно от R ближе к осдованию стеблн 
Rз+нs· Редко субкостальnан, R1 и R2 слеrка расплываются перед 
впадением в передний кpait ил11 образуют короткую вилку, как 
у defoliшria. 

Более важные отклоненин от обычной формы сети исчерпываютс.я 
следующими случанми. 1) В 11 случаях R2 сливаетсн с общим стеб
лем Rзн+5 в точке отделени.я R& или после этой точки (ближе к 
переднему краю), редко в других местах : до отделения: R4, в точке 
отделени.п R3• R этим случа.пм , в Itоторых происходит полное сли.я
ние жило1t, нужно присоединить еще два случан, rде жилки TOJIЬKO 
плотно вдавлены одна в днгую, но не сливаютс�I окончательно 
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(видно место спайки). 2) В двух случа.нх наблюдаете.я двукратное сра
щение R11 с общим: стеблем Rз+нs : сначала в точке отделения R1 или 
вскоре после отделенuн, а потом в точках отхождения R3• Само со
бою разумеется, что от двукратного сращения образуетrя по две sа:м:
кнутых а.чейки, таких же узких, вак и в случаях однократного сраще
нии, указанных в пункте 1 .  3) В четырех случаях Rt срастается 
с R3, причем образуютсн не наблюдавmиесн у defoliaria mиро1tие 
длинные замкнутые .нчейки (табл. Ш, 4). Независимо от того, 1tак 
обравуются такие вчейки, в их. фор:ме видно стремление сросшихсн 
ветвей к разъединению, па что указывают надломы сросmихс.н 
ветвей и образовавша.нсн за счет сросшихсл ветвей коротка.я св.нзь 
(перетнжка) между ними. 4) В двух случаях R3 отходит не от R4, 
а от R11• 5) В четырех случалх по.нвл.нется л11шнл.н жилка, а именно : 
на субкостальной имеетсн ветвь, которую .н обозначаю R0 (табл. III, 3). 
6) В одиннадцати случаях выпадает перемычка от R к S, причем· 
субкостальна.я жилка, терли связь с R, несет на себе конечную 
часть R1 (табл. III, 2). ТоJIЬко в двух случа.нх вместе с перемычкой 
исчезает и конечная часть R, так что получаетсн внешнее сходство 
с сетью defoliaria, от которой эта форма однако отличаете.а исчез
новением R 1 •  7) В одном случае исчезает Rонечва.н часть R, сли
вансь с субкостальной жил�tой, или, вернее, исчезает суб�tостальна.я 
жилка, так как впадение общей ветви прnходптся в обычной точке 
впадениа R1 • 8) В восьми случанх замечаете.а недоразвит не ж1шок, 
заключающеесн в том, что конечная часть жилки как бы обламы
вается, и �кплка ш1еет вид ветви с обрубленным концом. Чаще об
ламывается конец субкостаJIЬной, реже обламывается: R1 и однажды R3• 
Последний С.i:lучай представлнет собой вообще сложное .явлен и е  
(табл. Ш, 5). 

Рассматривая « аберративные» формы в сети aurantiaria, мы 
прежде всего находим в них повторение тех же .а:влений, которые 
отмечены у defoliaria. Те же сращении жилок, происходящие обычно 
в тех же местах, в одной или в двух точках, образу.а почти такuе же 
узхие нчейхи. В пол110.li аналогии с defoliat·ia R3 при разрыве жи
лок переходит с R, на R2• Однако на раду с этими общим:и длн 
обоих видов от1шонени.нм:и мы I1аходи:м у aurantiaria такие формы, 
каких не нашли у defoliaria. Уже часть сращенnй дает совершенно 
новые, не обычные дл.н def oliaria формы. Это широкие длинные 
нчейки, указанные в пункте 3. К таким же не свойственным defo 
liaria отuонениям нужно отнести недоразвитие (обломы) ветвей и 
nоявление лишних ветвей (R0). 

Заканчивал обзор форм жилкования: aurantiaria, н, кажете.я, 
имею право утверждать, что, если ее стипичное » жилкование пока
зывает, насколько ее подвижная 11 склонная к сnециализации сеть 
опередила defoliaria, далеко уйдл от исходной общей длн всех 
Ryhernia сети, то аберративные формы ее сети, :многочисленные и 
разнообразные, свидетеJIЬствуют и о том, что .0тот вид далеко еще 
не остановился: в своих �tолебапилх. 
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Что касается чешуйчатого покрова aurantiaria, то он настолько 
сходен с покровом defolinria, что указывать на замеченные мною 
у того и другого вида особенные чешуи рискованно, так как нельзн 
ручатьсн, что зти, по большей части редкие чешуи, найденные мною 
у одного вида, не окажутся и у другого . 

Hybernia marginaria В k h. 

В обычных формах жюшовани.н ma·rginaria, очень сходных 
с такими же формами aurantiaria, наблюдаютс.н следующие особен
ности. Обьшновенно у mar!Jinaria теснота в прохождении ветвей 
радиуса заметно меньше чем у aurantiaria, перемычка от ствола 
R к S отходит от R и впадает в S под менее острым углом:, по 
большей части короче и менее изогнута, R11 реже отходит са:мостон
тельно от R или из одной: точки с R1 ,  чаще из перемычки, иногда 
близ самой субкостальной и даже из нее, образуемый частью R1 п 
субкостальной жилки общий стебель значительно короче, а иногда 
его совсем нет, субкостальнан жилка впадает ближе к корню 
крыла. 

Все зти признаки различи.я: нс.но видны на серинх того и дру
гого вида, но пользоватьс.я: ими дл.н определения вида, вследствие 
широкой а:мmштуды :колебаний каждого отдельного признака у обоих 
видов, нужно очень осторожно. Только очень длинный общий сте
бель R1 и субкостальной:, очень больша.я: удаленность от корна крыла 
точки впадения S служат верным признаком: сети aurantiaria, как 
очень короткий стебель R1 и S или отсутствие его, бросающа.нс.н 
в глаза близость к корню впаденин субкостальной - верный при
знак сети marginaria. 

Очень интересны также колебанин в месте отделени.я. у обоих 
видов R11, выраженные в процентном: отношении. 

1� R, отходит самостоятеJiьво от R у auran.tiaria 28,67, у marginaria 8,87 
2 )) из ОДНОЙ точки с R1 » 35,67 » 13,33 
3 » из средины перемычки 

или б.1иже к стволу R 35,66 60,67 
i) из перемычки бJiиз S - 12,00 
5) от субкоста.�ьной • - 2,00 
6) образует стеб�ль с R1 

беа перемычки 3,33 

Приведенные цифровые данные, укаsыван на тенденцию mar
ginaria к перемещению исходной точки R2 от ствола R в сторону 
субхосталЪпой, наводнт на мысль, не охажутсн ли формы колебаний, 
отмеченные в пуНRтах 4, 5 и 6, надежными признаками, отличаю
щими marginш·ia от aurantiaria. 

Отuонени.я от обычной: формы жилковани.н marginшria сво
д.ятсн к следующим случа.я:м:. 1) В тринадцати случаях R2 сра
стаетсн с общим стеблем: Ra+нll в точке отделения R1,  за зтой точ
кой (ближе к внешнему краю) или перед нею. При атом об.раsу-

Русс11. З вrом:. Об!>ар" XXII, 1028, ,]13 1 - 2. 
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ются: довольно широкие, редко более узкие замкнутые .ячейки. 
2) В одном случае происходит двукратное сращение (табл. IV, 4). 

); 

Q 

ь 

h 
п 

Табл. V. - Hybernia marginaria F. 
Русск. Энrом. Обозр., XXII, 1928, J\! 1 - 2. 
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3) В двух случа.ях выпадает вен ветвь R3 (табл. IV, 2 и 3) и 
в одном случае R5 • 4) В восьми случаях выпадает перемычка от 
R к S, причем получаются равнообраsные комбинации. С выпаде
нием ее R1 то отходит от субкостальной жилки, каR у aurantiaria 
(табл. III, 2), то стоит на общем: стебле с R2 (табл. VII, 1), как у 
defoliaria, то совсем: исчевает. 5) В одиннадцати случаях исчевают 
конечности субкостальноii или R1• 6) На двух крыльях одноrо самца 
недораввиты и частью сломаны ветви R5 • Происшедшие от этого не 
аналоrичные нарушения обычного вида сети даны на табл. VIII, 6 
и 7 .  7) Наконец, очень редко (еще реже чем у aurantiaria) встре
чаются слегка расплывающиес.я усть.я субкостальной и R1 или вилки 
(табл. III, 3). 

Большая часть перечисленных отк.;rонений в сети marginaria 
.явл.яютс.я повторением отклонений, укаванных дл:.я aurantiaria. Однако 
у каждоrо ив этих видов есть и такие отклонения, которых нет у 
дpyroro. Так, у marginaria :мы не находим случаев по.явления новых 
жилок, отмеченных у aurantiaria. В свою очередь у mtrantiaria 
:мы не видим ни одного случа.я выпадения R3 или R5, отхожденп.я 
R1 и R2 от общего стебл.я при выпадении перемычки, сращения 
R1 и R1 , образующего совсем особенную форму вамкнутой нчейни 
(табл. III, 4), своеобравного излома ветвей R5• Что любое ив пере
численных отклонений, отмеченных у одноrо вида, не обнаружено 
у другого, это :можно объ.ясн.ять простой случайностью, но едва ли 
можно объяснять одной случайностъю такие случаи, коrда один ив 
бливких видов строит лишние жилБи, а другой теряет ради,.сы. 
Тут приходите.я видеть две равличных тенденции, ив которых 
первая принадлежит aurantiaria, а вторая marginaria. Что ка
саетс.я чешуйчатого поБрова marginaria, то о характере его уже 
скавано выше, а равнообравные формы чешуй ивображены с доста
точной полнотой на табл. ·v .  

Г р у п п а  В.  

1) Расстояние между исходными точками перемычки и общего 
стебл.я Rз+нs равно рассто.янию D2+a · 2) Отсутствие тесноты в рас
положении ветвей радиуса. 

Hybernia leucophaearia S с h i f f. 

Жилкование leucophaearia характеривуетс.11 следующими при
внаками. 1) Исходные точки пары М1 и R5 сближены как у def'o
liaria, а исходные точки пары С1 п М3 равделены вначительным 
расстоянием как у прочих видов. 2) Расстонние между основани.я:м:и 
перемычки и общеrо стеблн Rs+нs равно прибливительно длине 
Dнs· 3) R2 отходит от ство.аа R всеrда отдельно от R1, вследствие 
чеrо перемычка всегда нвляетсн частью о�ноrо R1•  4) R1 , обраво
вав перемычку or R к S, сливаетс.11 с субкостальной жилкой, вслед-

Rеvuе Russe tl'Entom., XXII, 1918, .Н 1 - 2. 
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ствие чеrо у leucophaearia всего 11 впадающих в хран хрыла 
ветвей. 5) Форма короткой 11 прнмой перемычки очень постоп:нна : 
она отхоцит от ствола R поц менее острым углом чем у видов 
rруnпы А. 

Кроме тоrо в сети leucophaearia есть еще одна хара1\терна.в: п 
довольно устойчивая: особенность. Ветвь Мн пвлнясь как бы непо
средственным процолженпем ствола R, составляет с пим оцпу пря
мую,  а выrнутый в сторону переднеrо края общий стебель Rs+нi1 
продолжением выrибающейсн в том же направлении части попереч
ной жилки D2+3, вслецствие чеrо в большинстве случаев получается 
нсное впечатление пересечени.11 цуrи с пр.11мою . Нечто подобное мы 
находим также у defoliaria, но там в точке соединения Dнз с об
щим стебелем Rзн+5 образуется более или менее заметный угол. 
Мелкие колебаюrп: в сети наб;rюдаются, главным: образом:, в исхоц
ных точках ветвей М1 п R5, хоторые, судя по моим препарата111 ,  
чаще всего сто.ат на общем коротком стебле (44,67 °1о), или вы
ход.11т из одной точки (38°1о), реже разделены 1tоротки:м: расстоянием 
(17,330/о). 

Отклонения от обычной формы жилкования leucopltaenria чаще 
всего связаны со сращением жилок. 1) В шести случа.ях R2 сра
стается с общим стеблем Rsн+s в точке отделения R4, перед этой 
точкой или после нее. Слияние редко происход11т на очень корот
во.м: протяжении (табл. YI, 2), обыкновенно только в одной точке, 
никоrда не сопровождается прилеrанием сросшихся жилок вплотную 
перед и после точки слилни.я, а потому образующиеся: при сраще
н11и замкнутые .ячейки никогда не бывают очень узкими. 2) В двух 
случаях от сращения R2 с стеблем Rан+5 в точке отхождения Rs 
по.:�учаются широкие замкнутые лчейю1, очень похожи на широкие 
нчейки у aitrantiaria (табл. Ш, 4). 3) В одном случае така.в: же 
nп�роиал, но более короткал лчейка обраsуетса пр11 сращении R2 
с основанием R2 • 4) На одном крыле имеется перемычка (пере
тнжка) от R9 к S. При этом образуется необычно шпрокал и длин
нал замкнутая ячейка (табл. YIII, 3) .  Во всех этих формах в боль
шей или меньшей степени вицно стремление сросшихся жилок 
разъединиться и ван.ять свое обычное положение. В случаях, пере
численных в пунктах 2, 3 и 4, жилки отдалились друr от друrа, 
но свнзь между ними в виде коротких перемычек, образовавшихся 
за счет сросшихся жилок, сохранилась. 

Гораздо чаще разрушаете.я и связь .ме�кду отдалившимися друr 
от друга жилками, остаются только более или менее ясные следы 
происшедшего разрыва. Из 18 отмеченных мною случаев этоrо рода. 
15 относятся к сращению R2 с общим стеб;�е:м: Rзн+5 • Эти сраще
ния, аныогичные с от.м:еченныжи в пункте 1, разреmаютс.я раз
лично. В двух случаях R2, сросшись с основанием: R4, срывает 
с общеrо стебла Rа+н5 весь стебель с ветвями R8 и R4,  так что Ri; 
становится свободным на всем прот.яжении. В редких случаях св.язь 
между жилками постепенно утоньшаетсн, пока не прерывается 

Русск. 9RI011. Обозр.,  XXII, 1928, 14 1 - !!. 
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Табл. VI. - Hybernia leucophaearia S с 11 i f f. 
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совсем:. Чаще от прерванной свяви остаются пеньки на одной илu 
.обеих равъединившихся жилках, или же и эти пеньки исчевают, 11 
только обращенные друг к другу тупые углы на равъединuвшихся 
жилках свидетельствуют о происшедшем в этом: месте раsрыве. 
Аналогично со случаями, отмеченными в пункте 2, на одном крыле 
видна постоляно утончающаясл свявь от R2 к исходной точке R4 ,  
где она исчеsает совершенно. На одном крыле раворвана связь 
между R2 и S против основания R• (как в пункте 4}. Под микро
скопом нсно видны пеньки на обеих ветвях . Наконец, на одном пре
парате разорвана связь между М1 и R6• Этот случай напоминает 
перетпжку defoliaria, изображенную на таблице П, 4. Только от 
свявывавшей жилки-перемычки у leucophaearia осталось по одному 
.довольно длинному пеньку на обеих ветвях, п у defoliaria связаны 
другие ветви - М1 11 М2• 5) На одном препарате субкостальная 
жилка оканчиваете.я двуконечной вилкой, как у прочих видов . 
.Этот случай не лвля:ется единичным : на семи других препаратах 111ы 
в11дим переходные ступени от полной ветви до :маленького пенька. 
6) В трех случаях исчезает перемычка от R к S .  

Ж1rлn:ование leticopltaearia п о  сравнению с жилкованием про
чих видов обращает на себл внимание своей устойчивостью . R2, 
которое у друrих видов допусrtает широкое колебание в точках от
хожденп.н, а у marginaria отходит то от R, то от перемычки, то 
.от субкостальной жилки , у leucophaearia всегда отходит почти ив 
<Jдной точки ствола R. Равным обравом, короткая и прямая: пере
мычка от R к S отходит от ствола R в определенном расстоянии 
.от основания общего стебля Rз+t+в и под одинаковым уrлом, не 
.давая ваметных колебаний ни в своей форме, ни в направлении. 
Если на 3 11в 150 препаратов исчезает перемычка , то суть пела от 
зтоrо не изм:енлетсн : остатки ее - :маленькие пеньки - стоят на 
.обычных местах ее отхождения от R и впадсниn в S. Десять слу
чаев сращения жилок, сопровождаемого образоваю1ем такоrо же ко
личества вам.кнутых .пчее�t, едва ли можно считать существенными 
.отклонения�ш, тем более, что от них почти не пвменяетсл обычное 
направление ветвей. В большинстве же случаев сросшиесn в состоя
н11и куколки ж11л1tи проявл.нют достаточно энерrии, чтобы преодо
леть сращение п принять нормальное направление в сети . У стой
чивость важнейших особенностей сети и энергию жилок нужно счи
тать наи0олее характерными прпвнаками в жилковании leucopliaearia. 

Hybernia bajaria S с h i f f .  

Жилкование Ьajaria характеризуется следующими привнакам11 . 
1) Перемычка между R и S отходит or ствола R несколько дальше 
()Т основания общего ст-еблn Rзн+11 чем у leucophaearia. Отходя от 
R по� болеtJ острым уrлом, опа прибливительно вдвое длиннее чем 
у leucophaearia .. 2) Субкостальная несет на себе ветвь R1 , так что 
все 12 ветвей на лицо. 3) Место впадения субsостальной приходится: 

-PfCCR. Эa:rOll.. Обоэр.. XXII, 19118, J\1 1 - 2. 4 
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ближе х корню крыла, чем: у всех прочих видов, обычно против 
точки D8 пли даже еще ближе. 4) Основания обеих парных жилох 

.[ я ... 

2. 

ll ,  1Т. ,  

с 

Табл. VII. - HyЬernia Ьajaria S с h i f f 
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равдмены таким же рассто.яние:м :как у aurantiaria и margtnaria.-
5) R2 отходит то ив равных точек перемычки, то сам:осто.ательно · 
от ствола R. 

S 1- R 1  

3 

Табл. VIII.-Hybernia marginaria F а Ь. (6 и: 7) 11 В. leucophaearia S с h i f f. (3). 

Судить о видоивменениах сети Ьajaria по пичтожно:м:у коли
честву препаратов невовможно. Однако непостоянство в месте отхо
ждения R11 и другие :мелкие колебании, наблюдаемые на небоnшо:м 
количестве препаратов, дают основание считать жилкование Ьajaria 
неустойчивым. 

Русев. 9В'l0и. Обоар., ххп. 1928, Jl'I 1-1. * 
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Чешуйчатый покров bajaria очень сходен с покровом: leuco
phaearia. Тоnко чешуи с очень острыми sубцами, не редкие у leu
.cophaearia, у bajaria почти совсем не встречаютсн. 

О б ъ н с н е н и е  т а б л и ц  1 - VIII. 

Таблица 1, 1. Н. defoliaria C I. Обычное жи.!llювание. 

» 2. » ЖиJкование с перемычкой от R к S. 
3. » Двойное сращение жилок. 

а - d. » Чешуи. 

Таблица 11, 4. Поперечная перетяжка между М1 и М1• 
» 5. R8 на обще�� стебле R1 и R1• 
)) 6 .  Ri и R1 отходят из ОДНОЙ точки. 

Таблица 111, 1.  В. aurantiaria Н Ь. Обычное жилкование. 
» 2. 1> Жилкование без перемычки от R к S. 
» 3. » .llишняя ветвь R0• 
» 4. Широкая замкнутая ячейка. 

» 5. Недоразвитие в1Jтвей. 

'Таблица IV, 1.  Н. marginaria F. Обычное жи.повапие. 
» 2. » Выпадение ветви R3• 
» 3. » Выпадение R8 и перемычки от R к S. 
» 4. » Двойное сращение жююк. 
» 5. » Жи.1ко 11ание без перемычки, папом11-

нающее defoliaria. 

'Таблица V. Чешуи. 

'Таблица VI, 1. Н. lrлicophaearia S с h i f f. Обычное жи.повапие. 
» 2. » Сращение жилок. 

а - е  » Чешуи. 

Табпца VII, 1. Н. Ьajaria S с h i f f. Более обычное жилкование. 
» 2. » Менее обычное. 

а - е  » Чешуи. 

Таблица VIII, 6 и 7. Н. marginaria F. Иаломы ветвей R11• 
» 3. Н. leucophaearia S с h i f f. Перетяжка между Rs и S. 

Чешуи помечены буквами, имеющими па всех таблицах одинаковое зна
чение, а именно : а - основные зубчатые чешуи, Ь - кроющие, с - лопато
образные, d - переходные от зубчатых к лопатообразным, т - особенно 
крупные, n - ре,11;кие, сильно пиrментированпые 3-зубчатые . Все чешуи увели
чены в 255 раз, а крылья в 6 раз. 



С. П. Иванов. 

:К познанию пoJioвoro аппарата у Homoptera Fulgoroidea 1 

(С 12 рис.) 

S. Р. I vanov. 

Beitriige zur Kenntnis des Geschlechtsapparats der Homoptera 
F u lgoroidea. 

(Mit 12 Fig.) 

До сих пор наши сведенил о строении полово 1·0 аппарата у 
Romoptera Fulgoroidea были очень бедны. D п f о п  r (1833)  исс:rе
довал половой аппарат у самца lssus coleoptratus G е о f f r . и жен
ский у Oliarius ( Cimius ) qitinquecostatus D u f. , а Н о  l т g r е n (1899) 
описал строение полового аппарата у самки Kelisia ( Stenocranus) 
guttula G е r m. Между тем надсемейство Fiilgoroidea объединлет 
морфологпчески весьма разнообразных предс1авителей и распадается 
на рлд резко обособленных семейств. Старалсь пополнить недоста
ток литературных данных, л исследовал 10 видов самцов и 9 ви
дов самок, относлщихсн R семействам Cimiidae, lssidae , Tettigomet
ridae и Delphacidae ; всего исследовано 13 видов. 

В семействах Cixiida!! и Jssidae в общих чертах мужской по
ловой аппарат построен сходно с Cicadoidea (И в а н о в 1926). 
Как особенности, характерные длл этих семейств, надо отметить : 
сравнительно короткие vasa deferentia, не срастающиесл vesiculae 
seminales, которые иногда закручиваютсл в спираль ( Cixius, Oliarius ), 
и в большинстве случаев хорошо развитые придаточные железы, 
которые иногда раsделлютсн на два отдела. В то времл как у Cica
doidea фолликулы семенников имеют в общем округ.:�ую форму, здесь 
они вытннуты в длину и часто заострлютсл на дистальном конце 
( Dictyophara, Cixius ) . Их число постоJIНно у каждого вида и в общем: 
они не многочисленны (6 у Dictyopkara europaea L. , 4 у Ciшius 

1 Статья является nро.ю.пжением предыдущей : «К познанию полового 
аппарата Homoptera Cicadoidea» , Русск. Эвт. Обоар" ХХ, 1926, стр. 210 -
227 .  

Русск. Эвrом. Обовр" ПП, 1928, J\'I 1 - 2. 
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stigmaticus G е r m., TOJIЬKO длл Issus coleoptratus G е о f f r. D u f о u r 
указывает на 20 фо.�шикулов ) .  Фолликулы покрыты membrana prop
ria беs видимых RJ1еточных границ, с редкими, мелкими .яйцеобраз
ными .ядрами. Иноrда membrana propria бывает значительной тол
щины ( Ommatidiotus dissimilis F а l 1. ) , до 3 - 4 :микронов, и .ярко 
окрашена в красный или оранжевый цвета (Ciшius, Ommatidiotus) . 
Семенники всегда покрыты густой сетью тончайших трахей. Деле
ние семенников на зачатковую зону, попы роста и созревани.я 
весьма .ясно выступают как на тотальных препаратах, так и на 
срезах. Вблизи се:мепроводов попадаютс.я исключительно зрелые 
сперматозоиды. Семепроводы выстланы изнутри цилиндрическим или 
почти кубическим впителие:м, кнаружи от которого залеrают редкие 
мышеч:ные волокна. Семенные пуsырыш гистологически построены 
как семепроводы, только здесь мус&улатура раsвита непоrо силь
нее. При переходе в ductus ejaculatorius мен.яется: характер впите
ли.я, выстилающего се:мепроводы. В ductus ejac11latorius клетки эпи
тели.я станов.яте.я меньше по раsмерам и площе, а иsнутри впите
лий покрывает тонкая хитинова.я выстилка . Мускулатура на семе
иsвергательном канале хорошо раsвита : на cpesax видны ряды коль
цевых мышечных волокон с редкими продолrова1·ыми .ядрами. Длин
ные придаточные желеsы, иногда ( Cixius ), утонч:ая:сь на своем про
ксимальном конце, обраsуют род выводного капала, хот.я клетки и 
в нем: сохран.яют желеsистый характер ; это типичные трубчатые 
желеsы. Они состолт или из многочисленных мелких клеток с не
большими .ядрами ( Oliarius ), приближающихсн по своему характеру 
к цилиндрическому впителиrо, и в атом случае капал железы очень 

широк и имеет на поперечных cpesax правильное круглое или эллип
совидное очертание ; или же они состоит ив .небольшого числа боль
ших крупно-.ядернш клеток авно железистого характера, и в таком 
случае канал желеsы значительно уже и на поперечных cpesax не 
имеет правильных очертаний. Снаружи желеsы покрыты редкими 
продольными и кольцевыми мышечными волокнами. Строение поло
вого аппарата самцов Tettigometridae и Delpl1acidae сильно уuо
н.яетс.я от схемы общей дл.11 Cicadoidea, Ciшiidae и /ssidae. Так, у 
Tettigometra семенные пузырьки расположены: непосредственно воsле 
семенников и придаточные желеsы впадают не в сем:епроводы, а 
в семеивверrатель11ый. канал и не равдел:ены на два отдел:а. Еще 
более резко отличаетсн от схем:ЬJ половой аппарат у самцов Del
ph.acidae. 3десь семенные пувырьки поч:ти не дифференцированы и 
представляют простое расширение се:м:епроводов. Ductus ejaculato
rius имеет вид дл:инноrо, сИ1ьноrо :мышечного цилиндриqескоrо тела, 
выстланного изнутри низким, поч:ти плоским, состонщим: ив мелких 
иеток впите.11ием. Канал ductus ejaculatorius почти цилиндрический, 
в то врем.я как в друrих семействах он более или менее э.11липсо

идален. Хитинован высти.mа и в атом �е:м:ействе неsначите.п.ной тол
щины. Придаточные же.11еsы реsко разделены на два отдела, но отно
сительно не ве.'Iи:&и ; вто сравнительно самые :маленькие придаточные 
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желевы. В проксимальной, короткой своей части они довольно ши
роки , почти такой же ширины как ductus, с довольно сильно рав
витым мышечным слоем. На своем дистальном конце проксималь
ный отдел желевы булавовидно расширя:етсл, обравул небольшое 
шарообравное вздутие. На границе обравования: этого расширения: 
в проксимальный отдел впадает дистальная часть железы, имеющая: 
у разных видов различную форму : то мешкообразных выростов, то 
загнутой дугой круглой трубки. Обыкновенно проксимальный отдел 
желевы отделен от дистального глубокой перетяжкой. Железистые 
клетки в проксимальном отделе железы значительно больше, че�[ 
в дистальном и в шарообразном расширении. 

Cixiidae. 

Семенники из немногочисленных фолликулов более или менrе 
конической формы. Иногда они окрашены (у Cixius в красный цвет) . 
Сравнительно короткие семепроводы по средине длины образуют 
семенные пузырьки, после чего в проксимальном отделе немного 
суживi!ютсл. Семенные пузырьки вариируют по размерам. Иногда 
они закручиваются: в спираль (Cixius, Otiarius). Придаточные �ке
лезы значительной длины, превосходит длиной тело насекомого и 
часто покрыты уто.:rщенилми и перехватами. 

Dictyophara europaea L. - В семеннике 6 заостренных на ди
стальном конце фолликулов . :Короткие семепроводы при соединении 
с семенниками образуют воронкообразные расширения. Придаточные 
железы сильно развиты, 2,5 - 3 см длины и 0,3 - 4 м." ширины, 
1 ·. рядом утолщений, вызванных, повидимому, более сильным разви
тием мускулатуры в этих местах. Особенно развитым и всегда при
сутствующим явл.яется большое согнутое дугою утолщение в прок
симальной трети железы, после которого железа значительно сужи 
вается: и уже не обравует новых утолщений, переходл как бы 
в выводной проток, которым и впадает в сем:епроводы. На ди
стальном конце железа утончается . Семеизвергательный канал срав
нительно с другими видами велик и правильной эллипсоидальной 
формы. 

Cixius stigmaticus G е r ш. (рис. 1). - В  семеннике 4 фолликула ; 
они заострены на дистальном конце и окрашены в красный цвет. 
Семепроводы образуют большие воронкообразные расширенил nри 
соединении с testes. Семенные пузырьки достигают значительных 
размеров в 0,5 - 7 .мм, завиты в тугую спираль из 7 - 9 оборо
тов и полобно семенникам: окрашены в красный цвет. Придаточные 
железы лсно разделены на два отдела, из которых проксимальный 
раза в 2 - 2,5 шире дистального. Перед переходом: в последний 
проксимальный отдел булавовидно расширлетсл, а перед впадением: 
в семепроводы образует как бы выводной проток. Дистальный отдел 
также не .пвллетс.11 равномерным по ширине блаrодар.а часты� рас
ширени.ам. Общаа длина железы равна 1,5 -2 см, ив которых на 
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проксимаJJьный отдез: приходится около 5 мм. Сем:еиsвергательный 
канал не велик и правильной 9.lIЛипсоидалъной формы. 

Oliarius \eporinus L. (рис. 2). - В  семеннике 6 слабо заостряю
щихсл на дистальном конце фолликулов. Сем:епроводы, постепенно 
утолщаясь,  образуют воронкообразное расширение перед семенни
ком. Семенные пуаыръки грушевидной формы, закрученные в спи
раль из 3 - 4 оборотов. Придаточные железы длпной в 1,1 - 1,5 м . . ч, 
почти равномерной ширины на всем nротюкении и не раsделены на 
два отдела. Эллипсоидальный семеиsвергательпый канал немногим 
:м еньше чем семенные пуsырыtи. 

lssidae. 

Число фолликулов различно (20 у /ssus coleoptratus G е о f f r . , 
6 у Ommatidiotus dissimilis F а 1 1.) . Они или заострены на дисталь-
1юм конце (у Jssus, по D u f o u r ' y), или же продолговатой цилин
дрической формы и закруглены на дистальном конце ( Ommatidio
tus ) . Membrana propria окрашена в красный ( lssus) или оранжевый 
( Ommatidiotus) цвета. Семепроводы относительно длиннее чем у 
Cixiidae. Семенные пузырьки хорошо развиты. После них в про-
1юимально:м отделе у Jssus, судн по рисунку D u f о u r '  а, семепро
воды утолщаются ; у Ommatidiotus этого не наблюдается. Семеиз
нергательный канал эллипсоидальный, хорошо раsвитой. Желевы 
по сравнению с Cixiidae короче : они превосходлт длиною семепро
во;�;ы только раза в полтора. У Ommatidiotus железы разделены на 
два отдела, ив которых дистальный :короче и тоньше проксималь
ного. По описанию и рисунку D u f о u r ' а, о таком: разделении же
лезы на два отдела у lssiis coleoptratiis G e o f f r. судить нельв.я: ; 
скорее даже там наблюдается расширение железы к дистальному 
концу. Желева у D u f о u r ' а описана под названием vesicule semi
nale, а последние как epididyme. 

Ommatidiotus d issim i \ is F а 1 1. (рис . 3). - В семеннике 6 продо.;r
говатых закругленных на дистальном конце фолликулов, окрашен
ных в оранжевый цвет. Се:мепроводы немного расширяютсн перед 
соединением с ними. Семенные пузырьки образованы по средине 
длины се:мепроводов. Они очень велики : в длину равны одной трети 
семепроводов и раз в плть шире их. Перед впадением в семеивверга
тельный капал се:мепроводы вторично слегка расширлютсл. Ductus 
ejaculatorius велик и эллипсоидален. Желевы перед соединением 
с се:мепроводами .явно утончаютсн ; их длина равна 2,5 - 3 мм, 
ив которых две трети nриход.ятся на более широкий проксимальный 
отдел. 

Tettigometridae. 

Tettigometra oЬ \ iqua Р a n z. (рис. 4). - Семенники состоат ив 6 
длинных, заостренных на дистальном: конце фолл:икулов. Весьма 
своеобразно устроены семенные пузырьки. Не наполненный спермою 
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семенной nу3ырек имеет nид небольшого бокового выроста в области: 
nоронкообра3ноrо расширения семепровода при его соединении с се-
111енником. Когда в дистальной части семепроводов начинают ско
пляться сперматозоиды, то они растягивают и воронкообразное рас
ширение, и его боковой выступ, причем объем последнего увели
чпваетсн во много раз. Семепроводы после обра3ованин семенных 
пузырыюв имеют вид длинных тонкuх трубочек, густо оплетенных. 
трахелми и соединенных ими между собой, но не сросшихсл. Сем:е
И3Вергательный канал эллипсоидальный н слабо развитой. Прида
точные железы по длине и ширине равны семепроводам: и на 
всем: протлжении равномерной ширины ; они впадают непосред
ственно в семеи3вергате.пьный канал. Так же, как и семепроводы, 
онп очень густо оплетены и стлнуты трахеями. 

Tettigometra atra Н а g е n Ь.  - Вс:крыто два 3аспиртованных э:к
зе:мшшра. По своему строению половой аппэрат очень напоминает 
таковый у предыдущего вида. Чпс.;ю фоJшикулов, nовиди:мом:у, 6 , 
такой же формы как и у Т. oЫiqua Р а n z. Семенные пузырьки на 
проксимальном конце более заострены . 

Delphacidae. 

Семенники состолт у всех исследованпых видов 11з 3 крупных 
фолл1шулов , заостренных на дисталыю:м: конце. Они или сиднт на 
стебельках (f)elpliaш forcipata В о h.) ,  или непосредственно соеди
нены семепроводами, которые тогда воронкообразно расширлютсл . 
Rороткие семепроводы, растлгиваясь спермой у семеизвергательного 
ь:анала, образуют как бы семенные пузырьки. Цилиндрический 
ductus ejacu1atorius очень велик и иногда разделен на два отдела . 
(Delphax foгcipa ta В о h.). Придаточные желевы вuадают в семеиз
верrательный канал ; об их устройстве говорилось выше. 

Delphax striatel la F а 1 1. - Семепроводы такой же длины ка:к · 

семеизвергательный канал, лишь немногим: уже его и почти равно
мерной ширины на всем протлжении. Ductus ejaculatorius расши
рлетсл на проксимальном конце ; общан длина его равна, прибли3и
тельно 1,5 .;нм. Дистальный отдел проксимальной частп железы 
сильно расширен, мешкообразно вздут и отделен от проксимальной' 
части небольшой перетлж:кой. Дистальный отдел жеJЩ3Ы сравни
тельно не вели:к : раза в два - три меньше шарообразного расши
рения проксимальной части и шарообразной формы. 

Delphax forcipata В о h. (рис. 6). - Фолликулы соединены с rеме
проводами «Стебель:ками> . Семе проводы в проксимальной половине ·  
расширлютсл, образул семенные пузырьки. Семеиввергательный ка
нал почти в 2 мм длиною и равде.тен на два отдела, ив которых. 
дистальный короче и шире, и отделен от проксимального не глубо
кой перетлжкой. Кроме того в средней своей части дистальный от
дел немного суживаетса. Дистальный отдел железы :м:ешкообраюю -
вздут и короче и шире проксимального. 
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Delphax bohemani S t ii. l. - Фолликулы соединяются непосред
·Gтвенно с се:м:епровода:м:и, которые на дистальном: конце слабо рас
ширнютсн. Семепроводы более или менее равно11rерной ширины и 
слабо и равномерно расширяются по средине. Перед впадением 
в семеиввер1·ательный канал: он11 ревко утончаются. Ductus ejacula
torius правильной цилиндрической формы, �l'акой же ширины как и 
· семепроводы, около 1,5 .м.tt в длину. 'У придаточных �келев дисталь
ный конец проксимального отдела с11льно расширен ; дистальный от
дел: :железы почти равен ему по величине и не вполне правильно!.t 
эллипсоидальной формы. 

Dicranotropis hamata В о h. (рис. 5). - Фолликулы сидит на сла
бом расширении семепроводов. Последние почти равномерной ши
рины и приблизительно в полтора раза длинnее се:м:еиsвергательного 
канала. Ductus ejaculatorius почти цилиндрический, немного сужи
·вающийси к проксимальному концу, длиной око.по 1 - 1.5 мм. Ди· 
стальный конец проксимального отдела железы шарообразно расши
рен ; дистальный отдел :железы по длине равен проксимальному, 
равномерной ширины и сильно изогнут. 

Еще резче чем у самцов выступают различия между Cicaclo
idea и Fiilgoroidea в строении полового аппарата самок. :Как основ
ные различи.я: надо выдвннуrь : во первых, отсутствие у .Fulgoro
. idea большой непарной придаточной железы, впадающей у Cicado
. idea вбхизи яйцекхада, и совершенно другое устройство се:м:еприем-
ника. Последний начинаетси как небольшой боковой выступ на в.;rа
галище выше совокупительной сумки. От 9Того выроста идет duc
tus receptaculi в виде цилиндрической, чаще согнутой трубки. Длина 

· ductus receptaculi весьма различна у разных видов. Изнутри он 
выстлан тонким слоем хитина. Обычно (исключая Dictyophara) на 

. дистальном конце ductus receptaculi образует булавовидное уrо.JЩе
ние железистого характера, в которое впадает сильно хитпниsиро
,ванное изогнутое тело - receptaculum seminis собственно. Изнутри 
_:хитиновая выстилка се:м:еприемника покрыта рядом кольцевых или 
спиральных утолщений. Такал сильно хитиниsированнал капсула 
· отсутствует лишь у некоторых Delphacidae, где семеприе:м:ник sа
канчиваетс4 :железистым расширением ductus receptaculi. Наибо;п:ь
шее количество сперматозоидов скапливаете.я в хитиновой капсуле, 
хот.я: и в ductus receptaculi, и в совокупительной сумке, а иногда 

. даже и во влагалище можно найти отдельные сnер:матоsоицы. В тех 
с.пуча.111, когда се:м:еприемник не имеет сильно хитинивированноii 
.капсулы, спеuматоsоиды скапливаются в главной своей массе в же

. лезисто:м: расширении. Rак семеприемник, так и ductus receptaculi, и 
боковой вырост на влагалище покрыты значительным слоем 111уску
.1атуры. В дистальный конец се:м:еприем:ника впадают придаточные 
жехезы трубчатого строения. Иногда (Tettigometridae, Delphacidae) 

. это бывает одна не ветвяща.н:с.н: железа, в друrих случаях две (Om-
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matidiotus dissimitis F a l l.) ; паRонец; сильно разветвлялсь и давал 
боковые выросты, они могут образовывать два больших пучка желез 
(/Jictyopliara europaea L.). 

Яичники состоят из различного числа .яйцевых трубок (6 у 
/Jictyoplim·a, 20 - 30 у Oliariits leporitius L. ,  около 30  у Detpltax 
sp . ) .  В случае небольшого количества трубок их число не подвер
жено колебаниям ; у видов с числом трубок свыше 20 наблюдаются 
вариации, причем количество трубок в правом и ле:вом личниках 
мuжет быть различно. Число яйцевых камер бывает весьма значи
тельно (до 20 у Dictyophara europaea 1.), чего у Cicadoidea не 
набзюдаетсл. Концевые камеры обычно заострены (исключал Tetti
gometridae). Яйцевые трубки покрыты тоНRой membrana propria, 
созревающие лйца окружены высокии фолликуллрны:м: эпителием. 
Яйцевые трубки или сидят на длинных стебельках (Dictyophara) , 
или соединены непосредственно с calyx .яйцеводов (некоторые Del
phacidae). Иногда стебельки образуют, как у Cicadoidea, небольшие 
железистые расширения под последней проксимальной камерой (Olia
rius) ; в других случаях они утолщаются на всем своем протяже
нии, и выстилающий их эпителий приобретает железистый харак
тер (Ommatidiotits) . На стебельках залегают очень редкие и тонкие 
мышечные волокна, от которых зависят медленные движенил тру
бок в физиологическом растворе.  

Яйцеводы в равных группах устроены равно. На дистальном 
конце они всегда расширлютсл, обравул calyx. Их длина и ширина 
чрезвычайно различна у равных видов : начинал с относительно 
весьма коротких, не превышающих по длине 1/� влагалища (Olia
rius), и кончал такими, длина которых превосходит vagina раза в 
по.:rтора (Tettigometra). Иногда лйцеводы равветвллютсл на два, так 
что образуют двойной .яичник (Tettigometra) . У неко'fорых видов 
.яйцеводы образуют местами железист.ые расшпренил ( Ommatidio 
tus) или же дел.атсл на два отдела, между которыми образуется 
перетяжка (Delphacidae). В последнем: случае .яйцеводы расширены 
и их эпителий имеет железистый вид. 

Влагалище в общем представллет собою вытянутое в длину 
тело, дистальный конец которого в большинстве случае� уже про
ксимального ; но резкой дифференцировки vestibulum, столь харак
терного длл Cicadoidea, здесь нет. Иногда, наоборот, дистальный 
конец влагалища значительно шире проксимального ( Tettigometra ) . 
Взага.:rище и .яйцеводы. покрыты слоем кольцевой и продольной му
скулатуры, которал внаqительно толще на влага:rище. Изнутри на 
ней лежит слой кубического или цилиндрического эпителия, покры
того во влагалище складчатой хитиновой кутикулой. Совокупитель
нал сумка чрезвычайно вариирует по величине и форме у разных 
видов. Иногда она представлена небольшим округлым телом, соеди
ненным с влагалищем пеной ножкой (Delpliacidae), в других слу
ч:алх приобретает значительные размеры, теряет ножку и предста
влена большим боковым выступом на .влагалище (Dictyophara) . 
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Снаружи совокупительна.я сумка покрыта толстым слоем продоJJь
ных и кольцевых мышц ; ивнутри она выстлана слоем хитина, хо
торый у некоторых видов (Oliarius) вначительно толще чем :кути
кула во влагалище. Под этой хитиновой выстилкой лежит эпителий, 
клетки которого больше клеток эпителии, выстилающего влагалище, 
и имеют желевистый характер. 

Кроме придаточных желез, впадающих в семеприемнпк, о ко-
1орых говорилось выше, бывают иногда еще небольшие тонкnе 
трубчатые желевки, впадающие в ийцеводы на границе с влагали
щем или же в дистальную часть последнего. Число их равлично : 
око.lо 50 с каждой стороны у Dictyophara europaea L., по 5 у 
Ommatidiotus dissimilis F а 1 1. Кроме того у D. europaea имеются 
еще две больших широких ивогнутых железы трубчатаrо строения, 
которые впадают в дистальную часть влагалища. На этих железах 
удалось обнаружить тонкий слой мышечных волокон. 

Cixiidae. 

-У всех исследованных представителей хорошо развит семе
приемник с длинным ductus receptaculi . Желевы, впадающие в се:ме
приемник, велики и часто сильно разветвлены. Совокупительная 
сумка достигает больших размеров, с тенденцией к слиянию с вла
галищем и к потере обособленной ножки. 

Dictyophara europaea L. (рис. 7). - В .яичнике 6 .айцевых 
трубок с большим числом четкообразных ийцевых камер - от 8 до 
20.  Трубки сидят на длинных стебельках, слегка луковицеобразно 
расшириющихся перед прикреплением к лйцевода:м. Последние не

значительной длины и соверше1шо закрыты :массой впадающих в 
них тонких придаточных железок. В каждый .яйцевод их впадает 
свыше 50. Влагалище не достигает значительных рав:меров и более 
пли менее равномерной ширины на всем прот.яжении. Оно сильно 
изгибается благодари большой совокупительной сумке шарообразной 
формы, котораи непосредственно прирастает ко влагалищу. В попе
речнике bursa copulatrix достигает 2 - 2,5 мм. На стороне противо
положной прикреплению совокупительной су:мБи влагалище образует 
небольшой сильно хитинизированный выступ. В дистальную часть 
влагалища впадают две большие, широкие и изогнутые придаточ
ные железы. Се:меприемник начинается немного выше совокупи
тельной сумки в виде небольшоrо бо1ювого выроста шаровицной 
формы, от которого берет начало ductus receptaculi, несущий на 
конце сильно хитиниsирова11ную капсулу семеприе:мника. Придаточ
ные железы семеприемника представлены двумн большими, сильно 
разветвленными пучками. В брюшБе половой аппарат лежит согну

тым так, что иичви:ки наход.ятс.я по сторонам совокупителыюй сумки 
и их концевые ка.меры обращены к заднему концу брюшка. Конце
вые нити переплетаются между собою, так что яичники оказываютс.я 
св.язанными друr с другом. 
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Cixius nervosus L. (рис. 8).- Число .пйцсвых трубок точно уста

новить не удалось, повидимому, их от 13 до 18. Число .яйцевых 
камер до 8, причем в последних двух-трех камерах находя:тс.я 
sрелые .яйца. Яйцевые трубк�1 сиднт непосредственно на широком 
calyx .яйцеводов. Яйцеводы довольно значительной длины, 1 - 1,2 мм, 
и равномерны по ширине. Влагалище длиною около 2 мм; на про
т.яжении первых двух третей своей длины оно постепенно расши
рнетсн к проксимальному концу ; в последней. проксимальной cвoeit 
трети влагалище внезапно расшир.яетсн перед прикреплением: .яйце
ItJiада. В расширенный проксимальный отдел: влагалища впадает 
широка.я и короткая: ножка совокупительной сумки. Последннн 
имеет вид эллипсоидального тела и достигает до 1 - 1,3 мм. От
ступи на треть длины влагалища от его дистального конца берет 
начало семеприемник, имеющий у этого вида оригинальное строе
ние. Из небольшого, окодо 0,2 .tем, выступа влагалища отходит 
ductus receptaculi до 1,5 мм длины. На дистальном: конце он обра
зует типическое железистое утолщение, в которое впадает се111с
при емник в виде небольшого s - образно изогнутого сильно хити
низированноrо тела с двум.я слабо ветвящимися придаточными же
Jrезами. От того же выступа влагалища, где начинаете.я ductus re
.oeptaculi, берет начало и большая непарная трубчатая железа, ера· 
щенная в спираль из 8 - 10 оборотов длиною до 0,8 - 0,9 мм. 

Ol iarius J eporinus L. (рис .  9) . -.Нйцевых трубок от 20 до 30 в 
яичнике, с 3 - 4 нйцевыми камерами каждый. Трубки соединены 
.с calyx .яйцеводов при помощи коротких стебельков, образующих 
под последней, проксимальной камерой небольшое железистое рас
ширение . Яйцеводы имеют в длину от 0,3 до 0,5 ,  в ширину от О,  1 
.до О, 17 м.tе. Влагалище делите.я на две поч·rи равные части : дисталь
ную более уsкую, около 0,2 - 0,25 мм, в ширину, и проксимальную, 
.сильно расшир.яющуюсн, от 0,5 до О, 7 мм, покрытую рндо:м продоль
ных сuадок и с сиJiьнымп мышцами. СовокупитеJiьнан сумка предста

влена относительно небольшим: боковым выростом влагалища, около 
.(),3 - 0,5 мм в поперечнике, со слабо дифференцированной ножкой, 
которан едва намечается в виде косой продольной сКJiадки на влага
.;1.шще (НС\, рисунке эта складка обозначена пунктиром). Выше совоку
пительноit су:м:ки начинаетсн :канал семеприемника. У этого вида бо
ковой вырост влагалища достигает вначительных равм:еров : до 0,3 -

04 .м.� в длину и от 0,15 до 0,2 м.Jt в ширину. Ductus receptaculi 
только немногим длиннее его. Желевистое расширение ductus recep
taculi имеет булавовидную форму, в него впадает длинный, о:коло 
{1,3 мм, слабо изогнутый семеприемник. У него две трубчатых слабо 
ветвящихся: придаточных железы. Канал бокоRоrо выроста влагалища 
на некотором: расстоинии сращен с vagina и идет параллельно ей .  

\ssidae. 

Ommatidiotus d issimi l is F а l l. (рис. 10). - Я:йцевых трубок по 
10 с 3 - 5-.нйцевыми камерами, из которых последние содержат 
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зрелые .яйца, имеющие ориrинал:ьное строение. Онп сильно выт.я:
путы в длину, почти правильной эллипсоидальной формы, на конце, 
обращенном к дистальным: камерам, сильно сужены и заканчи
ваютс.я: небольшим: шаровидным: расширением. 3релые .яйца дости
гаюг ·  1,3 - 1,5 .11м� в длину . .Нйцевые трубки сидят на длинных 
стебельках, которые образуют шарообразные расширени.я: под по
следней .яйцевой камерой. СтебельitИ вообще сильно расширены 1r 
выстилающий их эпителий имеет железистый характер. .Яйцеводы, 
длиною в 0,8 - 1  мм, несут небольшой calyx и кроме 1·ого прибли
зительно по средине расшир.яютс.я, образу.я большие эл.uипсоидаль-· 
пые вздутия. Дистальный отдел влагалища в месте впадени.я: .яйце
водов слегка расширен ; здесь с каждой стороны в него впадает по-
5 длинных тонких придаточных железок. Влагалище очень длинное" 
2,5 - 3 мм, равномерной ширины, около 0,2 мм ; только в прокси
мальной части непосредственно перед прикреплением хитиновой 
арматуры оно незначительно расшир.я:ется. Ductus receptaculi имеет 
в длину всего 0,2 - 0,3 в ширину около 0,07 мм ; зато его же
.;�езистый отде.:r достигает значительных раs:меров, около 0,3 в длину. 
и 0,15 - 0,2 мм в ширину ; он правильной элл11псоидальной формы. 
Хитинивированна.я капсула семеприемника слабо изогнута, в нее 
впадают две небольшие не вет.в.ящиес.я: жел:евки. 3начительное коли
чество сперматозоидов скопл.я:етс.я в железистой части ductus recepta
culi. Сопокупительна.я сумка со слабо дифференцированной ножкоi 
прикреплена возле самого .яйцеuада. 

Tettigometridae. 

Tettigometra oЫiqua Р а п z. (рис. 11). - .Яичники разделены на. 
два отдела, ив которых в каждом по 6 .яйцевых трубок, сидпщих 
на длинных стебеJIЬках. .Яичники покрыты толстым слоем жиро
вого тела и оплетены густою сетью трахей. Длинные .яйцеводы, 
превышающие по длине влагалище, около 0,5 мм длиной, на ди
стальном: :конце равветвл.яютс.я:. Влагалище шире всего в дисталь
ном отделе, постепенно суживаете.я по направлению к .яйцекладу 
и только непосредственно перед прикреплением последнего слегка 
расшир.я:етс.я. На дистальном конце оно дает два выроста; ив одного 
берут начало .яйцеводы, ив другого, более длинного чем первое, до 
0,3 - 0,35 м.;п, выходит канал семеприе:м:ника. Ductus receptaculii 
по длине немногим короче влагалища и имеет очень большое же-· 
лезистое расширение. Receptaculum seminis сильно хитинивирован, . 
согнут в дуrу ; в него впадает одна длинная не ветвящаяся железа .. 

Tettigometra atra Н а  g n Ь. - Вскрыто три заспиртованных эквем
пллра. "У далось вы.пенить, что в общих черr11х половой аппарат очень. 
напоминает таковой у 1. ohliqua Р а n z. .Яйцеводы разветвлены, duc-· 
tus receptaculi очень дл:инен. Число .яйцевых трубок в точиосш 
вы.в:снитъ пе ,-далось ; повидимо:м:у, их 12 в .яичнике, по 6 в ка,.. 
ждом ив отделов. 
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Delphacidae. 

Характерно строение лйцеводов, которые на своем прот.яжени11 
образуют два больших железистых расширения, отделенных друг 
от друга перет.яжкой.  Число .яйцевых трубок в общем велико .. 
Се:меnриемник вначительно меньше раввит чем у всех предыдущих 
групп ; иногда он не имеет сильно хитинизированной обособленной< 
капсулы. Придаточные желевы сильно редуцированы и не ветв.ятс.я. 
Иногда (Delphaш sp. П) канал семеприемника также редуцируется 
наотоnко, что почти отсутствует, и расширеннан железистан часть . 
rемеприемника отделена от влагалища неглубокой перетнжкой. Сово
купитеnна.я сумка небольшой величины. 

Dicranotropis hamata В о h. (рис. 12). - Число .яйцевых трубок 
в точности не установлено, во вснком случае их более 15 ; они со
стоат из 3 - 6 камер, из которых последние ваполнены большими 
слабо изогнутыми нйцами, благодара которым трубки легко отры
ваютса, что и не дало возможности точно установить их число . 
.Яйцеводы очень длинные, около 1 мм, превосходнщие длину вла
галища с широким calyx. Оба расширенин �1йцеводов почти равной 
величины и отделены друг от друга нсной перетажкой. Vagina уже ·  
и короче лйцеводов и равномерной ширины. В дистальной' части. 
влагалище образует длинный боковой вырост, из которого начи-
иается семеприе:мник, имеющий очень короткий ductus receptaculi 
с очень слабым расширением у впадени.я хитиновой капсулы. По
следння слабо хитинизирована. Придаточна.п железа впадает сбоку 
на дистальном конце семеприемника и состоит из короткого и тон
кого канала и небольшой шарообразно расширенной желевистой 
части. Совокупительнан сумка прикреплена вбливи нйцеклада. 

Delphax sp. I. - В общих чертах строение схоже с Dicrшnotro
pis kamata В о h., тольхо нйцеводы расширены еще сильнее. .Яйце
вых трубок очень :много, повидимому, бо.11ее 30 в ничнике. Семе
приемник начинаетсн от влагалища широким боковым каналом: дли
ною в одну треть vagina, который постепенно суживаетсн, а затем 
ревко расширнетсн в железистое тело. Хитинивированной капсулы 
обнаружить 11е удалось. Придаточные железы представлены двумя 
лезначительными выростами на дистальном конце семеприемника. 
Совокупителънан сумка больще чем: у предыдущего вида и имеет· 
очень нсно дифференцированную ножку. 

Delphax sp .  П. - По 10 .нйцевых трубок, сиднщих на длинных 
стебельках. Дистальные расширения айцеводов длиннее и шире 
прокси:ма1ьных. Receptaculum seminis устроен подобно то:му, как 'У 
предыдущего вида, но ductus receptaculi настолько укорочен, что, 
:можно скавать, почти отсутствует. Придаточнан желева хорошо диф
ференцирована, имеет выводной проток, который немного короче 
семеприемника, и впадает в дистальный конец его сбоку. Желеви
стая часть не велика и �шлиnсоидальной формы. 
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Рис. 1 - 12. 
ОtЭъясвепие рисупхов см. стр. 65. 
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Таким обравом, строение как мужскоrо, так и женскоrо поло
вых аппаратов у Fulgoroidea во многом сильно отличае'tсн от 
строения таковых у Cicadoidea. В особенности резка эта разница 
у самок, rде :мы наблюдаем принципиально отличное строение семе
приемника, отсутствие типичной для Cicadoidea не парной прида
точной железы, отсутствие дифференцированноrо vestibulum и рнд 
друrих отличий. Это дает нам право рассматривать Ji'ulgoroidea ка1> 
самостонтельное надсемейство, как это и приннто в настоящее времн. 
Внутри Fulgoroidea также наблюдаете.я равделение па ряд семейств, 
которые резко равличаютсп между собой по строению половоrо 
аппарата как самцов, так и самок. Эти различил :между некото
рыми семействами Fitlgoroidea больше чем такие же различил ме
жду семействами Cicadoidea (напр. ,  CitXiidae и Tettigometridae), 
причем среди l<iilgoroidea наблюдается боJiьmан изменчивость в 
строении половых орrанов у самцов, в то врем.н как в строении 
женских половых орrапов имеет место большее единообразие. 

Во всяком случае деление Fiilgoroidea на р.нд семейств под
тверждается и анатомическим строением полового аппарата, п, вы
деляя Fulgoroidea как самостоятельную rруппу, падсемейство, надо 
производить и соответствующее дробление ero на р.нд семейств. 
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Объяснение рисунков. 

cj' cj'. - 1. Ciшiu.s nervosus L. (об. 1, ок. 2). - 2. Oliarius leporinus L. 
(об. 1 ,  ок. 2). - 3. Ommatidiotus dissimilis F а 1 1. (об. 1 ,  ок. 4).  - 4. Tettigo
metra oЫiqua Р n z. (об. 1, ок. 4) . - 5. Dicranotropis hamata В о h. (об. 1, 
ок. 4.). - 6. Delpha:c forcipata В о h. - Буквенные обозначения : Т - семен
ник, \1. d. - се)1епровод, V. s. - семенные пузырьки, G. - придаточная же- · 
леза, D. - семе11зверrательный ка:нал, Р. - penis. 

9 9 . - 7. Dictyophara eiiropaea L. (об. 1 ,  ок. 2).  - 8. Cirriiis nervosus L. 
(об. 1 ,  ок .  2) . - 9. Oliariits leporiniis l. {об. 1, ок. 4.). - 10. Ommatidiotiis 
dissimilis F а 1 1. (об. 1, ок. 2) . . - 11.  Tettigometra 0Ыiq11a Р n z. (об. 2, ок. 3). -
12. Dicranotropis hamata В о h. (об. 1 ,  ок. 2). - Буквенные обозначения : 
О - яичник, Ov. - яйцевод, V. - в.в:аrалище, R. s. - семеприемник, В. - со
вокупите.пьная сумка, GI. - железы, впадающие в семеприемник, Gl'. - же
лезы, впадающие в JJйцеводы и верхний отдел влаrа.в:ища, Ор. - яйцеклад. 

In der Literatur finden wir nur die Beschreibung eines mannli
ehen Genitalapparats der Fulgoroidea (D и f о и r 1833 )  und zwei Be
schreibungen weiblichen Genitalapparate (D и f о u r 1883 und Н о  1 m-

Pycc1>. Энrом. Обовр., XXII, 1928, N 1 - 2. 5 
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g r е n 1899).  Verfasser untersuchte den Bau des Genitalapparats von 
13 Arten Jfulgoroidea, die zu den Familien Ciwiidae, /ssidae, Tetti
gometridae und Delphacidae gehOren. Insgesamt wurde11 von 10 Ar
ten die Mannchen und von 9 Arten · die Weibchen untersucht. 

Die Hoden Ъestehen aus einer verschiedenen Anzahl langlicher 
oder am distalen Ende zugespitzter Follikel. Die minimale FoШkelzahl 
in einer Hode ist 3 (Delpkacidae), die maximale 20 (/ssus coleoptratus 
nach D u f о u r ) . V asa deferentia im allgemeinen kurz, durch Auftrei
bung die SamenЫasen bildend, die sich entweder unmittelbar neben 
den Hoden (Tettigometridae, Fig. 4) oder in der Mitte der Lange der 
Samenleiter befinden. Nur bei der Familie Delpliacidae fehlen sol che 
deutlich differenzierte SamenЫasen (Fig. 6). Ductus ejaculatorius ent
weder stark entwickelt, von zylindrischer Form (Delphacidae, Fig. 6) 
oder gering und ellipsoidal (die tlbrigen Familien). Anhangsdrtlsen 
nach Grosse lmd Form stark variierend (Fig. 1, 4); sie munden entweder 
in die Samcnleiter ( Cixiidae, /ssidae, Fig. 1 - 3) oder in den Ductus 
ejaculatorius (Tettigometra Delphacidae, Fig. 4, 6). In verschiedenen 
Familien sehen wir einen sehr verschiedenen Bau des mannlichen Ge
nitalapparais (Fig. 1-6) der sich bei allen Fulgoroidea in grosserem 
oder geringerem Grade von demjenigen der Cicadoidea unterscheidet. 

Ат weiblichen Genitalapparat treten diese Unterschiede noch schar
fer hervor. Шеr fehlt ein deutlich differenziertes Vestibulum sowie eine 
grosse unpaarige Anhangsdrtise, die ftir die Cicadoidea typisch ist, 
und das Receptaculum seminis hat einen prinzipiell abweichenden Bau. 
Es Ъesteht aus einem mehr oder weniger langen Ductus receptaculi, 
der im distalen Teil eine grosse drtlsige Erweiterung bildet, und einer 
stark chitinisierten Kapsel - dem eigentlichen Receptaculum seminis, 
das in diese drtisige Erweiteпшg mtindet. Ins Receptaculum seminis 
mtinden 1 - 2 einfache oder verastelte Drtlsen. Ausserdem kommen 
Anhangsdriisen vor, die in die Eileiter oder in den distalen Teil der 
Vagina einmtlnden. Die Zahl der Eirбhren schwankt von 6 (!Jictyo
phara europaea L.) Ьis 30 und mehr (Delpkaw). Sie Ьilden nicht 
selten eine grosse Zahl von Eikammern. Die Ovidukte variieren stark in 
ihren Dimensionen, manchmal (Tettigometra) tlbertrifft ihre Lange die 
der Vagina und sie teilen sich am distalen Ende in 2 Xste (Fig. 11) 
manchmal bilden sie drtisige Erweiterungen. Die Bursa copulatrix ist 
ebenso beschaffen, wie den Cicadoidea, verliert jedoch oft den Fuss 
und erreicht bedeutende Dimensionen (Fig. 7). 

Auf Grund aller dieser Ergebnisse sehen wir, dass die Einteilung 
der Homoptera Auchenorrkyncha in Cicadoidea und Fulgoroidea 
auch im anatomischen Bau des Genitalapparats ihre Bestatigung fin
det. Bei einem Vergleich verschiedener Vertreter ·der Futgoroidea 
sehen wir ausserdem die Notwendigkeit, die Fulgoroidea als selbst
standige Gruppe (Superfamilie) aЬtrennend, sie a11ch in entsprechender 
W eise in Familien einzuteilen. 

Revue Russe d'Entom., ХХП, 1928, N 1 - 2. 



Обзор 

А. А. Шта:в:е.пьберr. 

па.в:еархтичеепх видов рода Diaphorus 
Dolichopodidae ) . 

А. de Stackelberg. 

Mcq. (Diptera, 

Especes palearctiques du genre Diaphorus Mcq . (Diptera , Dol ichopodidae). 

Палеарктические виды рода Diaph01·us в 1!:125 году обработал 
иsвестный специалист по Dolichopodidae О. Р а r е n t 1 • .l\lатериалы 
3оолоrическоrо Муsе.я Академии Наук поsвол.яют в sначительной 
}Iepe дополнить имевшиес.я в литературе данные по атому роду 
описанием трех новых видов , один ив которых .нвл.петс.я весьма 
своеобраsным по своим морфологическим особенност.ям , а именно 
он представляет собою прюrер ассиметричноrо раsвити.я ко1·от1tов 
на лапках самцов - лвление весы�:а редкое среди двукрылых. 

Определительная таблица палеарктических видов рода Diaphorus. 

С а м ц ы. 

1 (4). Коготки развиты на всех Jianкax, на передних и средних иногда 
по одному коготку. 

2 (3). На передних и средних Jiапках развиты оба коготка . . . . . . .  . 
D. unguiculatuв Р а 1·. 

3 (2). На передних и сре.11;них Jiапках развит тоJiько за.11;ний коготок. 
D. parentl, sp. n. 

4 (1) .  По меньшей 111ере передние Jiапки совершенно Jiишены коготков.  
5 (3q). Коготки развиты на средних и за.11;них Jianкax. 
6 (9). 3акрыловые пJiастинки (squamae) с беJiыми ресничками. 
7 (8) • •  l[об уже расстояния между гJiазковыми (оцеJiлярными) щетин

ками; ширина 3-го чJiеника усиков почти вдвое бoJiee его дJiины; ср-едние 
и задние бедра снизу без дJiинных ресничек; задние roJieни с дорзаJiьной 
стороны с явственно заметными щетинками; среднеспинка в жеJiтовато-бу
ром наJiете; гоJiени и Jiапки светJiо-жеJiтые, посJiедние у вершины затемнены. 

D. vitripennis Mgn. 

1 Р а r е n t, О. Etude sur les especes palearctique:,; du genre Diaphorus 
l\'lcq. Ann. Soc. Sci. Bruxelles, XLIV, 11924 - 1925, 2-е par tie, Memoi1·es, рр. 
221 - 294. 

Руесх. Эвrо11. Обозv.. ххп. 1928 • .N! 1 - �. 
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8 (7). Ширина .11ба примерно равна расстоянию в1ежду г.пазковы�rи ще

тинками; ши рина 3-го членика усиков eJ[,lla превышает его д.пину; среi!.ние и 
задние бедра снизу с д.11инными ресничками; задние го.11ени с дорза.пьпой сто 
роны со слабо развитыми щетинками ; среднеспинка в сером на.пете ; погн 
бурые, ко.пени передних и средних ног желтые . . D. oldenЬergi Р а 1·. 

9 (6) .  3акры.11овые пластинки с черными ресничками. 
10 (17) .  Жужжальца черные. 
11 (Н). Ноги черные, голени всех пар желтые • . D. sokolovi, sp. n. 
12 ( 1 1 ) . Ноги сплошь ч ерные. 
13  ( 1 6). Глаза самца соnрюшсаются; среднеспинка . по меньшей мере в 

передней половине бархатисто -черная, без блеска; гипопигий с 4 щетинкавш. 
14 (15) .  Средние голени с 1 переднедорзальной щетинкой; вентральные 

щетинки на срещих го.11енях отсутствуют; задние го.пени с 1 переднедор
за.пьной щетинкой; задневентра.пьная поверхность задних голеней в коротких 
прилегающих волосках; меньше 3 мм. D. nigricaiis М g n. 

15 (14.). Средние голени с 2 переднедорза.пьными и с 2 вентральными 
щетинка!\ш;  задние го.пени с 5 переднедорза.пьными щетинками; задневен
тральная поверхность задних голеней несет ряд JJ;линных (в длину превы
шающих диаметр голени) черных стоячих щетинистых волосков; крупнее: 
4--4,5 м.>к. • D. ussuriensis, sp. n. 

16  ( 13) .  Глаза самца разделены узкой полоской лба; среднеспинка си-
11евато-зеленая, слабо металлически-блестяща�� ; гипопигий с 8 щетинка!\IИ . .  

D. halteralis L w. 
1 7  (1 0). Жужжальца желтые. 
18 (23) .  Средние тергиты (2-ой и 3-ий) брюшка с боков с желты!\1И про

свечивающими пятнами. 
19 (20) .  Ноги желтые; задние бедра в вершинной половине с бypыllI 

пятном;  передние голени с вентральной стороны с длинными ресничками, 
среди которых некоторые (числом 2 - 5) в.ыделяются своей значительной 
длиной . . . . D. hoffmannseggi М g n. 

20 ( 1 9) .  Бедра всех пар ног по меньшей мере в основной своей поло 
вине черные; передние голени с вентральной стороны в коротких ресничках. 

21 (22). Затылок в нижней половине за глааавrи в же.атоватых воло
сках; вершинная треть задних годеней черная; лапки черные, основание 1-го 
членика жепое; задние бедра снизу в вершинной трети с длинными и тон
кими реснич1шми . D. oculatiis F 1 1  n. 

22 (21 ) .  Затылок в нижней половине за глазами в черных волосках; 
задние го.Iепи и передние и средние лапки на всем своем протяжении до 
вершины желтые; задние бедра снизу в вершинной трети без длинных рес
ничек • D. lichtwardti Р а r .  

23 (18 ) .  Брюшко без желтых просвечивающих пятен, все в1еталлически-
зеленое или синее. 

24 (25). Бедра желтые . D. liiteipes Р а r. 
25 (24) .  Бедра черные. 
26 (29) . Задние бедра спизу в вершинной половине с длинными и тонки!\1и 

ресничнами. 
27 (28). Длинные реснички задних бедер развиты по всей вершинной 

по.11овине бе;rра; наружные генитальные пластинки с внутренней стороны 
близ основания с выступом, несущим пучек длинных щетинистых волосков. 

D. winthemi М g п. 
28 (27). Д.шнные реснички задних бедер ограничены небольшим участ

ком у самой вершины (fедра; наружные генитальные п.11астинки с внутренней 
стороны близ основания без выступа и на вcel\r своеъr протяжении покрыты 
волоска•ш более или менее одинаковой длины . . . . . . •  D. deliquescens L \V. 

29 (26). 3адние бедра в вершинной по.аовиве без длинных ресничек. 
80  ( 3 1 ) .  Передние и средние голени светло-желтые; усики с краснова-

тым основанием; ноги без длинных волосков . . . . • . • D. lautits L \V. 
Revue Russe d'Entom., XXII, 1928, J'4 1 - 2. 
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31 (30). Все голени черные; усики сп.11ошь черные ; пере;�;ние бедра и 
го.11еш1 в длинных волосках. 

32 (33). Заты.11ок в нижней по.11овине, за г.11азами, в черных во.11осках ; 
наружные генита.11ьные n.11астинки в виде широкой .11опатки . D. jacobsi Р а r. 

33 (32). 3аты.11ок в нижней nол:овине в бе.11ых во.11осках; наружные ге
нита.1ьные ш1астинки в виде узкого и д.11ииного треуго.11ьника; меньше : 3,5 -
4 мм • • • D. disjunctits L w 

34 (5). Коготки развиты то.пько на задних .папках или отс)·тствуют со
вершенно. 

35 (40). Коготки на задних .папках развиты. 
36 (37). Закры.повые п.пастинки (squamae) с бе.11ыми ресничка�ш; заты

.пок в нижней по.повине в бе.11ых во.и:осках; сре.1tвеспинка метал.пически-зеле
ная или синеватая, в бе.10!1 налете, вследствие чеrо имеет более или менее 
ясно выраженный голубоватый отлив; задние тазики снаружи с одной щетин
кой; ме.пьче: 2,5 мм. . D. Ьez.zii Р а r. 

37 (36) . Закрыловые пластинки (squamae) с черными ресничками; заты
.пок в нижней части с черными волосками; среднеспинка без бе.поватого на
лета; задние тазики с 3-4 щетинками;  крупнее: 3,5 мм и более. 

38 (39). Средние голени с одной слабой вентральной щетинкой, расnо
.1оженной за срединой голени; костальная жи.11ка в основном отрезке (до R1) 
же.11тая, прямая, без уто.11щения; Rна в вершинной своей части си.11ьно изо
гнута по направлению к Rн5, вследствие чего маргинальная ячейка к вер
шине си.11ьно сужена; наружный отрезок Cu короче основного отрезка той 
же жилки или равен ему; глаза соприкасаются; колени пере.11;них и ср.едних 
ног желтые; брюшко черное, со с.пабы�� синеватым от.11ивом • . . . . . . . . 

D. gredleri М i k 
39 ( 38). Средние го.пени без вентра.пьной щет11пки ;  коста.11ьная жил1щ 

черная, в основном отрезке (до R1) выпуклая и явственно-уто.1щенная; Rна 
в вершинной своей части прямая; наружный отрезок Cu (кнаружи от задней 
поперечной жилки) явственно д.11иннее основного отрезка той же жи.11ки ; 
глаза разделены; ноги сплошь черные; брюшко темно-металлически-зеленое, 
с синеватым отJIИвом . . D. merlimontensis Р а 1·. 

40 (35). Коготки отсутствуют совершенно. 
41 (44). Жужжа.пьца черные. 
42 (43). Лицо относительно широкое (вышина его едва бо.1ее его ш11-

рины), ровное, без бороздок; передние и средние тазики усажены крепкими 
черными щетинками ; передние бедра с за,цневентральной поверхности с од
ним рядом .11;линных черных щетинок, в ДJ[ИНУ превосхщящих диаметр бе.11;ра ;  
pulvilli развиты слабее: длина pulvillus не превышает длины 5-го членика; 
жилки кры.па черно-бурые . . . D. e:x:unguici1latus Р а r. 

43 (42). Лицо узкое, д.пина его в l1/1 раза превосходит его ширину, с 
продоJiьными бороздками; передние и средние тазики в относительно слабых 
щетинках; пере.11;ние бедра с вентральной поверхности без длинных щетинок; 
pulvilli си.1ьно развиты (на передних ногах .11;J1ина pulvilli значительно превос
ходит дJiину 5 -го ч.1еиика, на средних, как правило, равна ей; на задних 
ногах pul villi с.1егка увеJiичены) ; ЖИJ[КИ кры.в:а ржаво-бурые . • • . . . . .  

D. putatus Р а 1·. 
44 (41). Жуаtжа.l[ьца же.11тые. 
45 (46). Брюшко прn основании же.1тое, просвечивающее; ноги сплошь 

черные; pulvilli уве.1ичены на всех лапках ; задняя поперечная жилка 
равна по меньшей .мере половипе .ll;Jlины наружного отрезка Сп . . . . . . .  . 

D. africiis Р а r. 
46 (45) .  Брюшко до основания черное ИJIИ мета.11J1ически-зе.1еное; верт

.1уги, колени, го.11ени и Jianки передних ног красновато-жеJiтые; p11Jvill i уве
.пичены лишь на передних Jiапках; д.шна задней поперечной жилки едва болrе 
1/4 д.11пны наружного отрезка Cu . . D. varifrons В е с  k. 

Русси. 9вrои. Обовр., XXll, 1928, Н. 1 - 2. 
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С а 111 к и. 

1 (22). 3аты,юк в нижней части в белых и.11п желтых волосках. 
2 (7). 3акрылов ые пластинки (squamae) с белы111и ресничками. 

3 (4). Колени, голени и первые членики лапок светло-желтые 
D. vitripennis L w. 

4 (3) .  Ноги за исключением колен темные, черные или черно-бурые , 

часто с металл.ическим оттенком. 
5 (6)� Ширина 3-го членика усиков почти вдвое более его ялины . . . 

D. Ьezzii Р а 1·. 
6 (5) . Ширина 3-го ч.в:сника усиков, как правило, равна его длине . . .  

D. oldenЬergi Р а 1·. 
7 (2). 3акрыловые пластинки с черными ресничками. 
8 ( 11 ) .  Ноги черные с желтыми коленями. 

9 ( 10 ). Передние голени с 1 незначительной величины переднедорзаль
ной щетинкой; заднедорзальные щетинки на передних голенях отсутствуют; 
средние голени с 2 переднедорзальны�1и и 2 задне.дорзальными щетинками; 
вентральные щетинки на средних голенях отсутствуют . . • D. parentl, sp. n.  

1 0  (9). Передние голени с 1 переднедорзальной и 3 хорошо развитыми 
заднедорзальньши щетинками ; средние голени с 2 nереднедорзальны�1и, 3 зад
ведорзальными, 3 - 4 передневентральными и таким же чис.110�1 задневен
тральных щетинок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • D. disjimctus J, '\'\'. 

1 1  (8) .  Голени на более или менее значительном расстоянии желтые . 
1 2  (1�) .  Усики по 111еньшей мере при основании красноватые. 
13 ( 14,). Бедра в большей своей части черные . . . .  D. lautiis L w. Н, f 13) .  Бедра желтые . . . . • . . D. mandariniis W d. 
15 12) .  Усики одноцветно-черные. 
16 1 7). Средние голени с передневентральными и задневентральными 

щетивка�1и . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . .  D. wiitlhemi М g n. 
17 (16) . На средних голенях развиты лишь передневентрадьные ще-

тинки, в числе 1 - 2. 
18 ( 1 9 ) .  Бецра до основания желтые . • . . . . • • . . . D. lutei71вs Р а r. 
19 (18). Бедра по меньшей мере в основной половине черные . 

20 (21 ) .  Передние и средние бедра у вершины широко же .1 тые . . . . • 

D. oculatus F l l 11 . 
21 (20). Передние и средние бедра у вершины с узким желтым кольцом. 

D. deliqiiescens L w. 1 
2� (1 ) .  Затылок в нижней части в черных волосках. 
23 (26). Жужжадьца черные. 
24 (25). Крызья прозрачные или eJJ;вa дымчатые; среднеспинка мета.11-

.11ически-sе.11еная, в слабом буроватом налете, слабо блестящая; заJJ;нпе ruлени 
с 3 переднедоJ>зальными щетинка.ми . . . . . . . . . . . . • .  D. hatteralis L w. 

25 (24). Крылья сильно затемненные, почти черные; среднеспию•а зе-
леная, сильно металJJически-блестящая, по бокам со сJ1абым сероватым нале
то.t1 ; задние голени с 5 передведорзальными щетинками . D. ussuriensls, SJ>. n. 26 (23). Жужжадьца же.1тые. 

27 (30). 3ддние тазики снаружи с 3 - \ расположенными в ряд ще
тинками. 

28 (29) . Вершинный отрезок Cu короче основного отрезка той же жилки 
или, реже, jlавен ему . . . . . . _ • . . . . . . . • . . . . • . D. gredleri М i k. 

29 (21!) .  Вершинный отрезок Cu явственно длиннее осн�вного 
. �

треsка 
той же ЖJJлки • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . .  D. merlimontensis Р а r. 

30 (27 ) .  Задние тазики снаружи с одной щетинкой. 
3 1  (32). Крылья vдлиненно-овальной Формы, как у рода Chrysotus: наи

более широкое место 'крыла нахщится у его средины. D. unguiculatus Р а r. 
32 (81). Крылья треугольные; наиболее широкое место Брыла располо

жено в о сн овной трети или четверти крыла. 
SS ( 38) .  Ноrи одноцветно-черные, иногда с жеJ1тыми 1юдевяяи. 
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34, (35 ). Средние rодени с 3 вентрадьными щетинками . D. jacoЬsi Р а r. 
3 5  (34, ) . Средние rодени имеют не бодее одной вент11адьной щетинки. 
36 (37). На средних голенях имеется одна вентрuьная щетинка . • . . 

D. afn.C'lts Р а r. 
37 (36). Вентрuьные щетинки на средних голенях отсутствуют . • • . •  

D. nigricans М g n. 
38 (33). По �rеньmей мере передние rолени желтые. 
39 (i2). Передние и средние бедра в вершинной части широко желтые; 

ч асто желтый цвет распространяется АО основания передних и средних бедер. 
4,0 (i1). Передние и сре.D;Ние бедра до основания желтые . . . . . . . . •  

D. hoffmannseggi М g n. 
41 (40). Передние и средние бедра жедтые лишь в вершинной трети . .  

D. lichtwardti Р а r. 
i2 (39) .  Передние и средние бедра черные, самое бодьшее у вершины 

с узким желтыА1 кодечком. 
4,3 (4,4,). Задняя поперечная жидка едва длиннее 1/4 р;дины наружного 

отрезка Cu; наружный отрезок Cu, как правиз:о, длиннее оснОВ!fОГО отрезка. 
D. vartfrons В е с k. 

44, (43). 3ар;няя поперечная жuка равна по меньшей мере половине 
длины наружного отрезка Cu; длина после.D;него менее р;лины основного от-
резка той же жидки . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .  

D. deliq11escens L w., D. e11ninguiC11latus Р а 1·., D. p11 tati1в Р а 1 ·.  

[В определптелъную таблицу самцов не мог быть включен са
мец D. mandarinu.Y W d., описанный из Китая, в виду того, что в 
олисавинх этого вида (W i е d е m а n n, В е с k е r) отсутствуют дан
ные о строении коrотков на лапках. Вид этот, по В е с  k е r ' у, отли
чаетсн следующими признаками. Среднеспинка зеленая, в сером на
Jiете, с 5 дорвоцентральными щетипками ; жужжальца и вакрыловые 
пластинки желтоватые, последние с черными ресничками ; глава 
самца разделены узкой полоской лба ; лоб несколько уже ширины 
главкового бугорка, кпереди слегка расшир.яющийсн ; лоб и лицо в 
белом налете ;  усики желтые, 3-ий членик усиков бурый ; волоски в 
нижней части затылка белые; брюшко металлически..:зеленое, у самца 
тергиты 1-ый, 2 -ой и 3-ий желтые, просвечивающие, у сашш по
чти все брюшко металлически-зеленое ; ноги, включан передние та
зики, желтые, 2 последних членика лапок черше ; бедра снизу в 
коротких волосках ; pulvilli передних и средних ног сильно уве
.uичены ; последнuй членик передних лапок в длинных волосках ; 
крыльа почти прозрачные, Rt+a и R1 +5  почти пр.ямые. 2,5-3,5 мм. 
(В е с k е r, Capita Zoologica, J, № 4, р.  78) ]. 

В определительную таблицу самок не включена еще не опи
санная самка D. sokolovi, sp. nov. 

1 В виду того, что в ориrинальпом опиеаюiи D. deliquescвns L о е w'a 
да нные о цвете волосков нижней части затылка отсутствуют, автор, следуя 
Р а r е 11 t'y, включает этот вир; как в группу с белыми, так и в группу с чер
ны11ш возосками на затъJJiке. 
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Diaphorus parenti , sp. nov. 

d, � - Unguiculo pedum anticorum intermediorumque in d solum 
postico, unguiculis pedum posticorum ambobus bene evolutis аЬ omni
bus speciebus palaearcticis sui generis fariile distinguitur. 

d.  Caput nigrum, facie griseo-pollinosa, fronte triangulari, polline 
griseo tecta, oculis cohaerentibus, vertice occipiteque nigris, valde 
griseo-pollinosis, margine oculorum postico dimidio superiore nigro
ciliato, dimidio inferiore pilis alЬis tecto. Antennae totae nigrae, bre
ves, seta subpuberula. Thorax aeneus, mesonoto nonnihil alЬido-griseo
pollinoso, scutello concolore, setis dorsocentralibus 5; pleuris polline 
griseo tectis, propleuris pilis 3 - 4 et seta unica nigra sat tenui or
natis. AЬdomen totum aeneum, albldo-griseo-pollinosum, pilis sat lon
gis nigris tectum, hypopygio 4-setoso. Pedes nigri, geniculis flavis; 
coxis anticis intermediisque griseo-pollinosis, antice pilis nigris subse
taceis ornatis, coxis posticis externe setis 1-2 instructis; pedes anti
ci: femoribus postice pilis sat. longis nigris tectis, linea posteroven
trali setarum nigrarum serie completa ornatis, tiЬiis setis destitutis, 
tarsorum pulvillis permagnis, longitudine sua longitudine articuli ultimi 
sesqui ( 11/2) longioribus, unguiculo solum postico magno et longo evo
luto; pedes intermedii: femoribus pilis nigris brevibus incumbentibus 
tectis, linea posteroventrali serie setularum nigrarum tenuum ornatis, 
tiЬiis seta anterodorsali unica in triente basali tiЬiae et setis postero
dorsalibus 2 minoribus, in triente basali et ad medium tiЬiae positis 
instructis, setis ventralibus nullis, tarsis pulvillis magnis, longitudine 
sua longitudine articuli tarsorum ultimi nonnihil longioribus, ungui
culo solum postico magno evoluto ; pedes postici : femoribus antice 
posticeque pilis longis nigris erectis tectis, tiЬiis seta anterodorsali 
unica in triente basali tiЬiae et setis posterodorsalibus circa 5 instru
ctis, ta.rsis pulvillis modice magnis, longitudine sua longitudine arti
culi 5-i nonnihil brevioribus, unguiculis ambobus (antico posticoque) 
bene evolutis. Alae hyalinae, nonnihil brunnescentes; squamis pallide 
flavis, nigro-ciliatis ; halteribus flavis. 

� .  Facie fronteque griseo-pollinosis, tiЬiis anticis seta dorsali minu
scula unica in triente basali tiblae posita ornatis, tiЬiis intermediis setis 
anterodorsalibus .i, in triente basali et ad medium tiЬiae, setis postero
dorsalibus quoque 2, fere in eisdem locis positis, armatis, setis ventra
libus nullis, tiЬiis posticis seta anterodorsali unica in triente basali 
tiЬiae magna, setis dorsalibus, in serie simplici positis, circa 5, sat 
magnis et nonnullis minusculis interpositis instructis. Reliqua ut in d. 
Long. corp. 3,75, alae 3,5 тт. 

НаЬ. :  Siblria orientalis: prov. Litoralis, distr. Sutshanicus, prope 
pagum Tigrovaja, 2,3 et 6. VIП. 1927, 8 cJt:J,  4 � 9 (ipse!). Coll. 
Mus. Zool. Aka,,d .  Scient. 

Je me permets de dedier cette espece а М. l'abM О. Р а r е n t, 
dipterologiste fran�ais, auteur de l'ctude monographique fort precieux 
du genre Diaphorus М с  q. 
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In tabula analytica Parentiana D. parenti, sp. nov., cJ et <:;? sпЬ 
§ 1 et 5 locandi et modo sequenti distinguendi sunt. 

M a r e s. 

1. Tarsi antici unguiculis ambobus vel solum postico evolutis . . 1 ° .  

- Tarsi antici unguiculis omnino destitutis . . . .  2. 
1 *. Tarsi antici unguicul's ambobus evolutis. . . D. itnguiculatus Р а r .  
- Tarsi antici et  intermedii unguiculo solпm postico evoloto; squamae 

nigro cil iatae . . D. parenti ,  sp. n. 

F e m i n a e. 

5. Pedes nigri, geniculis solum flavis !i". 
- Tiblae plus minusve flavae . . . . . . 6. 
5*. Tiblae anticae setis anterodorsali 1 minuscula, posterodorsalibпs nul-

lis; tiblae intermediae setis anterodorsalibus 2, posteroilorsalibus 2, ventrali-
bus nullis instructae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D.  parent i ,  sp. 11. 

- Tiblae anticae setis anterodorsali 1 ,  posterodorsalibus 3, bene evolu
tis, tiblae intermediae setis anterodorsalibus 2, posterodorsalibus 3-i et po
steroventraliЬus 3 - i instructae . . D. disjunctus L w .  

Diaphorus sokolovi, sp. n. 

Unguiculis pedum intermediorum posticorumque bene evolutis, 
pedum anticorum nullis, squamjs nigro-ciliatis, halteribus nigris D. ni
gricatiti, D. halterali et D. iissuriensi similis, sed tiЬiis totis flavis 
facile distinguitur. 

cJ. Caput magnum, nigrum, facie quadrata, nigra, vix metallice 
nitente, griseo-pollinosa, fronte trigoniformi, nigra, griseo-pollinosa, 
oculis late cohaerentibus, vertice nigro, occipite nigro, pilis nigris tecto . 
Antennae breves, nigrae, seta subpuberula. Thorax aeneus, mesonoto 
dimidio anteriore polline nigro-brunneo tecto, dimidio posteriore scutel
loque subindistincte brunneo-pollinoso; pleuris subnigris, griseo-pollinosis , 
propleuris setula minuscula nigra instructis. AЬdomen aeneum, nigro
brunneo-pollinosum, vix nitens, pilis sat longis nigris tectum, hypo
pygio quadrisetoso .  Pedes nigri, parum metallice nitentes, tiЬiis tarso
rumque basibus flavis; coxis anticis intermediisque antice pilis setaceis 
nigris sat numerosis tectis; coxis posticis externe seta unica magna 
nigra instructis; pedes antici : femoribus postice pilis sat longis nigris 
tectis, linea posteroYentrali setarum nigrarum serie completa ornatis, 
tiЬiis setis destitutis, tarsorum pulvillis magnis, longitudine sua longi
tudini articuli ultimi aequalibus, unguiculis nullis; pedes intermedii: 
femoribus dimidio basali pilis nigris sat brevibus, incumbentibus, dimi
dio apicali longioribus, suberectis tectis, tiЬiis seta anterodorsali unica, 
in triente basali tiblae posita instructis, tarsis unguiculis bene evolu
tis, pulvillis sat brevibus, circa dimidium longitudini articuli tarsorum 
5-i aequalibus; pedes postici: femoribus pilis nigris incumbentibus, an
tice dimidio apicali longioribus subsetaceis ornatis, tiЬiis seta antero
dorsali unica sat magna in triente basali tiЬiae, setis dorsalibus minus-
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c.шlis circa 5 - 6 armatis, tarsis ut in pedibus intermediis constructis. 
Alae hyalinae, in dimidio anteriore obscure fumatae; squamis nigris et 
nigro-ciliatis; halteribus nigris . - 9 ignota. - Long. corp. 3, alae 
2,5 тт. 

НаЬ.: SiЪiria orientalis: prov. Transbaikalica, Пumen Antipicha, 
prope oppidum Tshita, 1 d, 14. VI. 1913 (G а v r  i l j  u k!) ; prov. Lito 
ralis, distr. Sutshanicus, pagus Tigrovaja 13 et 16. VI. 1927, 2 r:Jd 
(ipse! ), Sedanka, distr. Vladivostok, 20. VI. 1927 (ipse!); 4 r:Jr:J in 
coll. Musei Zoologici Academiae Scentiarum. 

Называю этот вид в честь члена Дальневосточной Гидрофауни
стической Экспедиции Академии Наук 1927 года профессора Ленин
градского "Университета И. И. С о к о л о в а. 

Diaphorus ussuriensis, sp. n. 

r:J, 9 .  Unguiculis r:J pedum intermediorum posticorumque bene 
evolutis, pedum anticorum nullis, squamis nigro-ciliatis, halteribus nig
ris, pedibus totis nigris, oculis in r:J cohaerentibus, ut et hypopygio 
4-setoso D. n.igricanti М g n. d affinis et similis, sed tiblae interme
diae setis anterodorsalibus 2, ventralibus quoque 2, tiblis posticis se
tis anterodorsalibus 5, pilis possteroventralibus setaceis sat longis, 
erectis, in serie positis ornatis distinguitur; 9 pilis dimidio infe 

riore occipitis nigris, halteribus nigris D. halterali L w. 9 nonnihil 
similis, sed alis obscure fumatis, fere nigris, tiЬiis posticis setis antero
dorsalibus 5, ut et mesonoto valde metallice nitente, lateribus solum 
nonnihil grisescenti -pollinoso destincta. 

r:J. Caput facie fronteque nigris, griseo-}lollinosis, oculis 1ate co
haerentibus, ommatidiis superioribus multo majoribus, inferioribus mino
ribus, occipite aeneo, nonnihil nigrescenti-pollinoso, margine oculorum 
postico dimidio superiore ciliis nigris ornato, dimidio inferiore pilis 
nigris sat densis tecto; palpis nigris, parum griseo-pollinosis, pilis seta
ceis nigris instructis. Antennae breves, nigrae, seta subpuberula. Tho
rax aeneus, mesonoto dimidio anteriore nigro-aeneo, subopaco, dimidio 
posteriore nitente , setis acrostkhalibus multo majoribus, quam in spe

ciebus affinibus et longitudine sua longitudini setarum dorsocentra
lium f ere aequalibus; scutello aeneo, metallice nitente; pleuris nigris, 
obscure aeneo-micantibus, parum nigrescenti-pollinosis; propleuris pi
lis nigris sat numerosis (8 - 10) tectis et seta unica magna nigra 
instructis. AЬdomen fere nigrum, aeneo-micans, pilis nigris, marginibus 
posticis tergitorum subsetaceis tectum; hypopygio 4-setoso .  Pedes toti 
nigri et nigro-pilosi; coxis nigris, polline sublndistincto obscure-griseo 
tectis; co'xis anticis intermediisque antice pilis sat longis nigris setaceis 
ornatis, coxis posticis externe seta unica magna nigra instructis; pedes 
antici: femoribus postice pilis nigris sat longis tectis, linea postero
ventrali serie simplici setarum nigrarum ornatis, tiЬiis antice ciliis 
brevibus tenuibus nigris, seriatim dispositis, quarum ciliarum 2-3 lon
gioribus, setis dorsalibus instar formantibus, pulvillis magnis, longi-
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tudine sua lorigitudinem articuli tarsorum 5-i vix superantibus, ungui
culis nullis; pedes intermedii: femoribus, prae cipue dimidio apicali,  
pilis nigris longis suberectis tectis, linea posteroventrali serie setarum 
nigrarum ornatis, tiblis setis anterodorsalibus 3, prope basim, in tri
ente et prope medium tiblae, setis ventralibus 2 ,  in initio et fine tri
entis medialis positis armatis; pulvillis parvis, unguiculis evolutis; pe
des postici : femoribus in  dimidio apicali linea anteroventrali serie 
setularum nigrarum ornatis , tiblis setis anterodorsalibus 5, fere aeque 
magnis, dorsalibus quoque 5, linea posteroventrali ciliis sat numerosis 
( circa 10) longis, longitudine sua diametrem tiblae superantibus, ver
sus apicem tiblae breYioribus, in triente apicali tiblae omnino destitu
tis, subeructis, in serie simplici positis ornatis; pulvillis unguiculisque ut 
in tarsis intermediis. Alae obscure fumatae, fere nigrae, versu.-; margi
nem posticum nonnihil pallidiores; squamis nigris et nigro-ciliatis, hal
teribus nigris. 

� .  Caput facie аепеа, dense albldo-pollinosa, Ironte aenea, polline 
alЬido tenui tecto, metallice nitente. Thorax aeneus, mesonoto valde 
metallice nitente, in lateribus nonnihil griseo-pollinoso, in dimidio ante
riore lineis longitudinalibus 2 purpureis ornato . Abdomen nigro-aeneum, 
шetallice nitens. Pedes tiblis anticis setulis posterodorsalibus 3-4 et 
anterodorsali unica ornatis; tiЬiis intrrmediis setis anterodorsalibus 3 ,  
u t  i n  r:J positis, quarum secunda permagna, setis posterodorsalibus 
minoribus 3, in dimidio basali tiЬiae, et ventralibus 3 quoque, parvis, 
in triente basali, circiter ad medium et in triente apicali tiЬiae posi
tis instructis. Reliqua ut in r;J. - Long. corp. 4 -4,5, alae 3 ,5 - 4 тт. 

НаЬ. ;  Siblria orientalis : proY. Litoralis, distr. S ut.вhanicus, prope 
pagum Tigrovaja, 5. VШ. 1927, 1 � (ipse!), flumen Ugodinza, distr. 
Spasskensis, via inter pagos Spassk et Jakovlevka, 4. VII. 1927, 1 r:J 
(ipse!) ;  1cr, 1 � in coll. Musei Zoologici Academiae Scientiarum. 

In tabula ana1ytica Parentiana (1. с., рр. 232, 240) haec et prae
cedens species sub § 10 - 11 locandae et modo sequenti distinguendae 
s unt.  

M a r e s. 

10.  Halte1·cs nigrae . 1 0·.  
Halteres flavae . . . . . . . . . .  12. 

10*. Pedes nigri, tihiae flavae . D. sokolovl, sp. n .  
- Pedcs toti nigri . · .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 .  
11.  Ocпli  distantes; hypopygium 8-setosum . . D. lialteralis L w. 

Oculi cohaerentes;  hypopygium �-setosum . . . . . 11* .  
11  *. Tiblae intermediae setis anterodorsali 1 ,  ventralibus nullis ; tiblae 

postica& seta anterodo1·sali 1, pilis posteroventralibus brevibus, incumbe11tibus; 
min01· :  3 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. nigricans М g 11. 

- Tiblae intermediae setis anterodorsalibus 2, ventralibus 2 ornatae, ti
Ьiae pasticae setis anterodorsaliЬus 5, ciliis poste1·oventralibus setaceis sat 
longis, diaшetro tiblae longioribus, suЬerectis, in se1·ie unica positi:; ornatis; 
maj o1· : 4 mm. . . D. ussurlensis, sp. n. 

10. Halteres nig1·ae . 
- Halteres flavae 

F e m i n a e. 
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10*. Alae hyalinae, translucidae; mesonotum aeneum, vix Ь1·\шnео polli

nosum, parum nitens; tiblae posticae setis anterodorsalibus 3 instructae . . . . 
D. halte-raliв L \V. 

- Alae obscure fumatae, fere nigrae; mesonotпm aeneum, valde metal
Jice nitens, lateriЬus solum griseo-pollinosum; tiblae posticae setis anter0<lor 
saliЬus 5 armatae . . . . D. ussur iensis sp. n 

Q D. sokolovi, sp. n. ,  ignota est. 

Cata logus 

specierum palaearcticarum generis Diaphorus Mcq .  1 

1 .  о. africus Р а r е n t. 1924, Р а r е n t, Tre- Нispania, Africa sept. 
balls del Museu de Ciencias NaL. d. Barcelona, IV, (Marocco) . 
6; 1925, Р а i· е n t, Ann. Soc. Sci. Bruxelles, XLIV, 2, 
Меш., р. 241. 

2. о.  bezzii P a r e n t. 1925, P a r e n t, Ann. Soc. 
Sci. Bruxelles, XLIV, 2, Mem., р. 244. 

3.  D. deliquescens L w. 1909, К е r t е s z, Cat. 
Dipt., VI, р. 262; 1 918, В е с k е r, Nova Acta, Abh. 
К. Leop. Carol. Akad. Naturf., CIV, 2, р. 41 , 1, fig. 
238; 1 925, Р а r е n t, Ann. Soc. Sci. Bruxelles, XLIV, 

ltalia. 

Rossi a centr. 

2, Mem., р. 236 . 
4. о. disjunctus L\v. 1 909, К е r t е s z , Cat. Dipt., Europa centralis et 

VI, р. 262; 1918, В е с  k е r, Nova Acta, Abh. К. meridionalis. 
Leop. Carol. Acad. Naturf., CIV, 2, р. 43,2; 1925, 
Р а r е n t, Ann. Soc. Sci. Brпxelles, XLIV, 2, .Mem., 
р. 247. 

5. D. exunguiculatus P a r e n t. 1925, P a r e n t, EuroJ>a centralis ; Rossia : 
Ann. Soc. Sci. Вruxelles, XLI V, 2, Mem., /." 250; prov.Petropolitana (Luga). 
1 925, S t а с k е l Ь е r g, Rev. Russe Ent., XI , 1925, 
рр. 200, 68. 

6. о. gred leri М i k. 1909, К е r t е s z, Cat. Dipt., Europa centralis et 
VI, р. 262; 1918, В е с k е r ,  Nova Acta, Abh. К. Leop. meridionalis. 
Carol. Akad. Naturf., CIV, 2, р. 4В, 3. 1925, Р а r е n t, 
Ann. Soc. Sci. Bruxelles, XLIV, 2, Mem., р. 252. 
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VI, р. 262; 1918, В е с k е r, Nova Acta, Abh. К. 
Leop. Carol. Akad. Naturf., CI�, 2, р. 44. 4, fig. 239; 
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В. Гусса:в:овс:в:ий. 

ПаJiеарктичеопе виды рода Solierella Spin. (Hymenoptera, 
Spheoidae ). 

V. Gussakovskij. 

Generis Sol iere l la  Spin .  species palaearcticae (Hymenoptera , Sphecidae). 

До сих пор из палеарктической области и, в частности, иs 

западного Средиземноморья было описано два вида этого рода, один 
из которых, Solierella pisonoides S а u n d., .явл.яющийс.я представи
телем особого подрода, остаетс.я мне в натуре неиsвестным:, да п 
вообще, кажете.я, известен лишь по типам. Представитель другог() 
подрода, Sylaon Р i с с . ,  S. compedita Р i с с. известен мне в натуре, 
что и дало мне воsможность разобраться в многочисленном: и, как. 
вы.яснилось, раsнообразно:м :материале по этому подроду, который 
мне удалост. собрать летом 1927 года при проводпвше:мс.я мною со
вместно с Л. С. 3 и :м и н ы  :м: и Л. А. Н и  к о л а е в  с к и м  обследова
нии энто:м:офаупы Хореs:мского округа. 

Описываемые ниже виды, конечно, окажутс.я широRО распро
страненными в Средней Аsии ; несомненно, со временем будут обна
ружены еще и другие. Но пока, не ожида.я в ближайшее врем.я но
вых :материалов и увеличив число видов подрода Sylaon Р i с с. 
с одного до семи, .я считаю, что уже пора дать сводку с определи
тельными таблица.ми по этому подро;1:у. 

Таблица для определения палеарктических видов рода Sol iere l la Spin . ,  
подрода Sylaon· Picc. 

1 (8). Самки. 
2 (5 ) . Промежуточный сегмент сверху крупно :морщинистый. 

Лоб густо морщинисто пунктированный и лишь слабо блестящий. 
Наличник выпуклый и по средине переднего 1tрая остроугольн() 
выдается вперед. Тело, sa исключением лица да мало sа:метных по
лос по 1tра.я:м сегментов, беs серебристого опушения:. Волее крупны6 
виды : длина 3,5 - 4  мм. 

3 ( 4 ). Лоб сильно, среднеспинка грубо пунктированные ; пункти
ровка :меsоплевр не крупнее и несколько реже чем на среднеспинке. 
Задние главки отстоят от переднего п от глаз на равное расстоа:ние, 
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друг от друга в полтора раза более. Срединный выступ налич:ника 
оканчиваете.я острым типиком. 4 мм. - Южнаа Ев�опа : Ита.п:ин, 
Тироль, Крым. . . . • . • . . • . . . . . • S. compedita Р i с с i о l i .  

4 (3) .  Лоб и epejJieenинкa :много мельче пунктированные, пункти
ровка мезоплевр много крупнее  чем на ереднеепинке. Задние глазки 
отетонт от переднего заметно один от другого вдвое дальше чем 
от кра.я глаз. Срединный выступ наличника с остроугольной верши
ной, не выдающейся однако в виде типика. 3 ,5 - 4 мм. - Хива. 

S. capparidis, sp. n. 
5 (2). Про:м:ежуточ:ный сегмент нежно :морщинистый. Лоб сильно 

блеетнщий, как и ереднеепинка, лишь неясно пунктированный. Сре
динный выступ наличника на вершине притупленный. Лицо, бока груди, 
верхннн сторона промежуточного сегмента за иеключ:ением средин
ной площадки и края брюшных сегментов покрыты ееребриеты!ll 
nушком:. Мелкие виды : 2,5 мм. 

6 (7). У еики светло-красно-желтые, основные членики светлее, 
1-ый сверху слегка помечен черным. Наличник по средине выпумый 
и J вершины не приплюснутый. Стигма и жилки крыла очень 
бледные. -Хива . . . . • . . . • . . . . • • .  S. flavicornis, sp. n. 

7 (6). Усики краеноватобурые, 2 первых их членика ч:ерные. 
Срединнан часть наличника в вершинной половине уплощеннал. 
Стигма и жилки крыла бурые. . S. zim in i ,  sp. n. 

8 (1). Самцы. 
9 (16). Последний членик усиков не длиннее предыдущего, часто 

очень короткий, иногда лишь очень не.ясно отделенный от предыдущего, 
так что усики кажутен 12-члениковым:и. Пром:ежуточ:пый сегмент 
сверху довольно крупно морщинистый, лоб более или менее нс.но 
Jюрщинието-пунктированный. Вершинный выступ наличника окан
чиваете.я зубчиком:. 

10 (13). Среднеепинка густо, мезоплевры густо и довольно крупно 
пунктированные. Бока промежуточного сегмента тонко и густо мор
щинието-полоечатые. Последний членик усиков к вершине заострен
ный. Жвалы черные с рыжеватой вершиной, голени по крайней 
мере на внутренней стороне черные. 

11 (12). Последний членик уеиБов много короче предыдущего. 
Среднеепинка очень густо и довольно крупно пунктированнан. Зад
ние ГJазки отетонт от переднего и от кран глаз на равное раеетон
ние. 3,5 - 4 JtM. • • • • • • • • • • • • S. com.pedita Р i с с..  

12 (11). Последний членик усиков лишь немного короч:е пре
дыдущего. Среднеепинка мелко и менее густо пунктированнан, с бле
стнщими промежутками. Задние глазки отстоит от кран глаз заметно 
менее чем от переднего глазка. 3 - 3,5 мм. . S. capparidis, sp. n.  

13 (10). Среднеепинка сильно блеет.ища.я, лишь очень редко и 
неясно пунктированнан:, :м:езоплевры немного нс.нее, но также лишь 
весьма ра�броеанво. Бока Промежуточного сегмента блеет.ящие, лишь 
редко и велено полоечатые. Жвалы желтые с рыжей вершиной, 
лапки и голени желтые, последние внутри рыжеватые. 
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14 (15 ) . ПоСJiедний членик усиков почти совершенно слитый с пре
дыдущим, так что усик.11 кажутсн 12-члениковыми. Усики черные, 
с рыжева1ым: жгутиком. Темн редко пунктированное, с широки.ми 
гладкими промежутками, бдестпщее. 3 мм. (6iЬ.мка неиsвестна) . -
Хива. • . • • . . . • . . . . . . • • • . • S. nitida, sp.  n. 

15 (14). Последний членик ус1пtов хорошо заметный, несколько 
ивогнутый, на вершине тупой ; усики рыжие, два первых членика, 
верхннн сторона основных члеников жгутика и последний членик 
черноватые. Темн с не.пеной: и несколько морщинистой: скульптурой, 
слабо блестнщее. 2 ,5 - 3  мм. (самка неизвестна). - Хива. 

S. chivensis, sp. n. 
16 (9) .  Последний: чл:еник усиков равен по крайней мере длине 

обоих предыдущих вместе, а часто и много длиннее ; усики к вер
шине утолщенные, часто с поперечными предпоследними члениками. 
Среднеспинка очень сильно блестнщан, лишь редко пунктированнан. 
Промежуточный сеrмент сверху нежно морщинистый, по сторонам 
от срединной площадки покрытый серебристым пушком; таким 2се пуш
ком покрыто лицо, впеки, бока груди и края сегментов. Последний 
членик усиков по смерти обычно ссыхаетсн в сплющенный тонкий 
листочек. 

17 (18 ) . Последний членик усиков равен лишь д;�ине двух пре
дыдущпх, предпоследние, ва  исключением 11-го, не поперечные. Лоб 
и темя лишь очень слабо блестящие, довольно густо и ясно (лоб 
несколько морщинисто) пунктированные, среднеспиНitа не густо, но 
очень нсно пунктированная. Вершинный выступ напчника оканчи
ваетсн коротким зубчиком. 2,5 м.11t. (самка неизвестна). - Хива. • . 

S. affinis, sp. n. 
18 (17). Последний членик усиков много длиннее обоих преды

.дущих вместе. Среднеспинка сильно блестящан, лишь ненсно и очень 
редко пунктированная. Срединный выступ наличника оканчивается 
:угловато или притуплен на вершине. 

19 (20). Усики светло красноватые, с весьма широкими пред
последними члениками, последний равен 6 предыдущим: вместе . 
Срединный выступ наличника на вершине притупленный. 2,5 мм. • • 

S. flavicornis, sp . n. 
20 (19) . Усики рыжевато-бурые, к вершине менее утолщенные, 

последний членик их равен 4 предыдущим. Вершина срединного 
выступа наличника угловатал. 2,5 м.tt. • • S. zimin i ,  sp. n. 

So l iere l la  compedita Р i с с i о l i. 
Nigra, facie marginibusque segmentorum vix pubescentibus, protho

racis шargine postico medio interrupto, callis humeralibus, postscutello 
.et tiЬiis externe albldo-flavis, mandibulis nigris, apice rufescentibus, 
tarsis fusco-rufescentibus. Fronte dense et fortiter rugoso-punctata , 
-vertice crasse, sed dispersius punctato, ocellis posticis аЬ antico et аЬ 
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oculorurn rnargine aeque distantibus. �lesonoto cum mesopleuris crasse 
punctatis, ut in vertice, punctura in mesopleuris et in dorsulo aequc 
crassa. Segrnento mediano supra sat crasse шgoso, laterib i1s dense, 
oЬlique rugoso-striatis, parte declivi irregulariter rugosa. Aldornine 
dense punctato, parurn nitido, marginibus segmentorurn obscure-piceis, 
segmento 2-о supra ad basirn impressione transversa notato . Alis subhya
linis, venis nigris. Long. 3,5 - 4  т т . 

<;;> . Clypeo in medio valde convexo, fere carinato, apice spinula 
acuta armato. 

сЗ. Clypeo in medio longitudinaliter carinato, apice spinula acuta 
armato ; antennarum articulo ultimo .praecedente multo breviore, apice 
acпminato. 

HaЬitat in Europa mcridionali et in Tauria. 
S. compedita Р i с с. очень сходна со следующим видом, 11 0 

легко отличаетсл по много более грубой скульптуре лба и средне
сnинки, положением: sадних главков и дру1•ими приsнакам:и. Очень 
характерным длл втоrо вида лвллетсл та1tже присутствие попереч-
110го вдавленил на основании 2 -го сегмента. 

Распространение S. comped1:ta Р i с с. довольно широко, но еще 
очень нед ос аточно вылснено. По К о h l ' ю, она известна иs Италип, 
Швейцарии и Тиролл. -У менл имеютсн два вкsемплнра, получен
ные  от в.  н. В у ч е т и ч а  И9 :Крыма (Карадаг, 1.  VI. 1920, cr ;  
Карадаг, блиs станции, на Euphorbici 14. VIII. 1 923, <;;> , В. Н. 
В у ч е т и ч) .  

So l iere l la  capparid is, sp .  n .  

Nigra, facie margiпibusque segmentorum vix argenteo pubescen
tibпs ; margine pronoti medio interrupto, callis humeralibus, post
scutello tiЬiisque extus alЬido-flavis, mandibulis nigris, apice rufescenti
bus tarsis fusco-rufescentibus. Fronte vix nitida, multo suЬtilius, quam 
in S. compedita, rugosiusculo-punctata, vertice sparse punctato, sat 
nitido ; ocellis posticis аЬ antico evidentissime magis, quarn аЬ oculo
rum margine distantibus. Clypeo in medio convexo, carinato . �Iesonoto 
nitido , suЬtiliter, sat dense, punctato, mesopleuris crasse (haud sub
tiliпs, quam in S. compedita Р i с с . )  punctatis, metapleuris suЫaevibпs. 
Segmenti mediani sculptura ut in S. compedita ; aЬdomine dense , 
suЬtiliter punctato, segmento 2-о ad basim suЬimpresso. Alis subhya
linis, venis fuscis, vena recurrente 1-а, ut etiam in S. compedita, аЬ 
apice areolae cuЬitalis 1-ае vix remota. Long. 3 - 4 тт . 

<;;> . Clypeo apice acutangulo, sed non in spinam producto. 
сЗ. Clypeo apice spina acuta armato ; antennarum articulo ultimo 

praecedente vix breviore, apice acurninato. 
HaЬitat in Transcaspia : Chiva. 
Этот вид очень близок к предыдущему, но хорошо отличается 

нежной скульптурой лба и среднеспинки, что особенно нсно в сравне
нии с пунктировкой меsоплевр, столь же сильной как у S. compedita, 
расположением главков, формой наличника самки и усиков самца. 
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Хива, Нурлабай, на верблюжьей колючке, пораженной тлей, 
26. V. 1 927 ,  3 d'd' ; Хива, 24. VII. 1927, на листь.нх Cappa'l"is spi -
1iosa L . ,  6 <;;? <;;? (В. Г у с  с а 1t о в с к и й). 

So l iere l la  n itida, sp.  n .  

d' .  Niger, mandibulis, apice ruf escente excepto, prothoracis Iascia 
interrupta et postscutello flavis, antennis piceis, flagell(} suЬtus ru
fescente, femoribus anticis et intermediis apice, tibiis (interne rufescen
tibus) et tarsis flavis. Fronte nitida, haud dense, sпbruguloso-punctata, 
clypeo medio convexo, apioe spin.a acuta armato, vertice valde nitido, 
sparse et suЬtiliter punctato ; ooellis posticis аЬ antico evidenter plus, 
inter se duplo plus, quam аЬ oculorum margine distantibus. :М:esonot(} 
спm mesopleuris valde nitido, suЬtiliter disperse punctato . Segmento 
mediano supra sat crasse rugoso, lateribus sparse et indistincte suЬ
striatis . AЬdomine nitido, marginibus segmentorum piceis, haud pu
bescentibus, segmento 2-о basi impressione nulla. Alis hyaliniв, venis 
piceis, i·ecurrente 1-а аЬ apice areolae cubltalis 1-ае sat longe remota. 
Antennis quasi 12-articulatis, articulo ultimo brevi et cum praecedente 
fere coalito. Long. 3 тт. � ignota. 

Habitat in Transcaspia : Chiva. 
Вид, легко увнаваемый по своеобравному строению усиков, по

следний членик которых очень :мал и почти совершенно слит с пре
дыдущим настолько, что даже при сильном: увеличении бинокулнра мне 
едва удавалось видеть их rраницу. Описан по двум: эквеиплнрам, 
пойманным мною в Хиве, 3. VI. 1927, на окраинах песков, rде они 
летали над самой вемлеii у кустов, вместе с S. zimini, sp. n., в 
друrи:ми. 

Sol iere l la chivensis, sp. n. 

d'. Niger, nitidus, facie argenteo-pubescente, mandibulis (apice rпfo 
excepto ), prothoracis fascia interrupta, callis humeralibus et postscпtell() 
flavis, antennis rufis, articпlis duabus basalibus et ultimo nigricantibus, 
fJagello supra ad basim infuscato. Pedibus flavis, femoribus nigris, 
anticis et intermediis apice externe flavo-maculatis, tiЬiis posticis intus 
rufescentibus. Fronte ораса, rugosiuscula, punctata, vertice haпd 
punctato, sed ruguloso, parum nitido. Clypeo medio convexo, apice 
breviter mucronato. Ocellis posticis аЬ antico vix plus, inte:r se sesqui 
plus, quam аЬ oculorum margine distantibus. Mesonoto cum mesopleu
ris nitidis, solum sparse et indistincte punctatis, segmento mediano 
supra sat crasse rugoso, lateribus nitidis, parce et obsolete subst1·i
atis. AЬdomine nitido, haud dense purictulato, segm�nto 2-о supr a ad 
basim suЬimpresso. Alis hyalinis, venis piceis, vena recurrente 1- а аЬ 
apice areolae cubltalis 1-ае haud longe (minus, quam recurrente 2-а) 
remota. Antennarum articulo ultimo brevi, curvato, apice rotundato., i:li 
praecedente distinctissime separato. Long ·2,5 - 3 тт. 9 ignota. 

Habltat in Transcaspia : Cblva. 
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По окраске ног il: жва.п, скульптуре и опушению тела вид этот 
в общем сходен с предыдущим, но от.пичаетс.11 ску.пьптурой темени 
и, в особенности, окраской и строением усиков, последний членик 
которых вполне .ясно отделен от предыдущего, несколько изогнут и 
округ.пен на вершине. Описан по двум самцам, пойманным мною 
в 01tрестност.ях Хивы, 31. V. 1927, в тех же условиях, что и сле
дующие виды. 

So l iere l la  flavicornis, sp. n. 

Nigra, nitida, facie, mesopleuris, parte superiore segmenti mediani, 
area dorsali excepta, et aЬdomin� in marginibus decoloratis segmen
torum, argenteo-pubescentibus. Mandibulis, apice rufo excepto, protho
racis fascia interrupta, callis humeralibus, tegulis, postscutello , tiЬiis 
(intus in medio vix infuscatis), tarsis et maculis apicalibus in femoribus 
anticis et intermediis pallido-flavis. Antennis rufo-testaceis, basi fla
vescentibus ; alis hyalinis, venis pallidis. Fronte parum nitida, subtiliter 
rugulosa, sine punctis distinctis, vertice subopaco, distinritius ruguloso ; 
ocellis posticis аЬ antico sesqui plus quam аЬ oculorum margine 
distantibus. Clypeo apice in utroque sexu truncato, parte media antice 
haud deplanata. М:esonoto valde nitido, solum valde sparse et indi
stincte punctulato, mesopleuris parum nitidis, punctura densiore et dis
tinctiore. Segmento mediano area dorsali subtiliter rugosa, lateribus 
densc tenuiter striatis, parum nitidis. Vena recurrente 1-а longe ante 
apicem areae cuЬitalis 1-ае egrediente. Long. 2,5 тт. 

9. Clypeo apice truncato, in medio tota longitudine convexo. 
cJ. Clypeo ut in femina. Antennarum flagello apice fortiter incras

sato, articulis penultimis valde transversis, ultimo sex praecedentibus 
aequilongo. 

HaЬitat in Transcaspia : Chiva. 
Этот меmий вид очень .пеrко отличается от предыдущих уже 

с первого вsг.пяда по гораздо бо.пее оби.пьному опушению и по скульп
туре промежуточного сегмента. От следующих двух видов, сходных 
по этим признакам, он отличается окраской, а у самца и формой 
усиков и формой наличника. Описан по эквемшшрам, пойманным 
мною в окрестностях Хивы. Они попадались по окраинам пес1tов, 
особенно в жару под кустами ив и джиды (Eleagnus argentea) 
вместе с мелкими Pompilidae, видами JJПscophus J u r. и другими 
мелкими осами. Даты сборов : 31. V. 1927, 2 cJcJ и 9 ;  3. VI. 1927, 9 ;  
17. VI. 1927, cr. 

So l iere l la  z imin i ,  sp . n. 
Coloratione et pubescentia ut in praecedente, sed antennis rufo

piceis, articпlis duobus basalibus nigris. Fronte parum nitida, haud 
dense, subtiliter rugosiпsculo-punctato, vertice laevi, valde nitido, haud 
distincte punctulato ; ocellis posticis аЬ antico multo plus, in ter se 
duplo plus, quam аЬ oculorum margine distantibus. Mesonoto laevi, 
valde nitido, parce subtiliter punctulato, mesopleuris dense subtiliter 
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punctulatis, parum nitidis. Segmento mediano ut in praecedente, sed 
lateribus sparsius, interdum obsolete striatis. AЬdomine nitido, ma1·gi
nibus segmentorum, ut in praecedente, decoloratis, pallidis. Alis 
hyalinis, venis piceis, ut in praecedente dispositis. Long. 2,5 тт. 

9 .  Clypeo basi convexo, apice deplanato, in medio marginis antici 
truncato. 

cJ.  Clypeo in  medio marginis antici angulatim prominente, sed 
non in spinam producto . Antennarum flagello apice incrassato, articuljs 
penultimis transversis, ultimo longitudine quattuor praecedentibus aequali. 

Habltat in Transcaspia : Chiva. 
От прецыдущего вица легко отличаетсн темной окраской уси

ков, формой их и наличника, от следующего много более утолщен
ными усиками, более длинным последним их. члеником, отсутствием 
типика на вершине наличника в скульптурой темени и средне
спинки. Описан по 7 самцам: и 2 самкам:, пойманным мною в тех 
же услови.ях, что и прецыдущий, кроме одного самца, пойманного 
в r.ультурной полосе (Нурлабай, 21.  VII. 1927, на земле под кустоъ1 
джиды); даты остальных сборов : 30.  V. 1927, cJ; 31.  V. 1927, 4 cJd'; 
3. VI. i927, d' и 9; наконец , еще одна самка поймапа 24. VII. 
1927 на листьях Capparis spinosn L. вместе с S. cappariclis , sp. n. 

So l iere l la  affinis, sp. n. 

d'. Coloratione et pubescentia ut in praecedente. Fronte verticeque 
subopacis, dense et distincte (in fronte rugosius) punctatis, ocellis 
posticis аЬ antico evidenter plus, inter se solum sesqui plus, quam аЬ 
oculorum margine distantibus. Clypeo apice spina brevi, acuta armato. 
Mesonoto nitido, sed haud sparse distinctissime punctulato·, segmento 
mediano ut in praecedente, sed lateribus dense striatis, parum nitidis, 
·ut in S. fulvicorne. AЬdomine ut in praecedente, sed densius punctu
lato . Antennis multo gracilioribus, articulis penultimis, 11-о execepto, 
haud transversis, ultimo solum duobus praecedentibus aequilongo. Alis 
hyalinis, venis piceis, ut in praecedente dispositis. Long. 2,5 тт. 

9 ignota. 
Habltat in Transcaspia :  Chiva. 
По внешности очень сходен с предыдущим, но легко отли

чаете.я скульптурой темени и спинки, острым типиком на вершине 
наличника и, в особенности, формой усиков, почти не утолщенных 
к вершине . Единственный экseмПJIJip пойман вместе с предыду
щими на окраинах песков, 3. VI. 1927. 
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А. Semenov-Tian-Shanskij & G. Kostylev. 

Additamentum primum ad monograhias Evaniidarum аЬ J. J. 
Kieffer conscriptas (Hymenoptera). 

(Cum 7 fig.) 

А. Семеиов-Тяи-Шаисхий и Ю. Rостылев. 

Первое добавление н монографиям семейства Evani idae J. J. Cieffer'a 
(Hymenoptera). 

(С 7 рис.) 

Gasteryption argyroxanthum, sp . n. 

(Fig. 1а, 1Ь). 

� .  Totum dilute rufo-testaceum, petioli basi et collo ad apicem 
leviter iniuscatis, trochanteribus piceis, femoribus, tiЬiis tarsisque plus 
minusve fusco-variis, tiЬiis basi albo - annulatis , tarsis albo-variegatis, 
antennis scapo excluso nigrescentibus. Нis normalibus, articulo 1-о fla
gelli haud transverso, 2-о hoc 1, 111 longiore, 3-о secundo longiore, sed 
primo et secundo unitis paulo breviore. Capite laevi, nitido, microsco
pice punctulato, punctis in temporibus crebrioribus, occipite excepto 
pilis brevi.bus accп.mbentibus argenteis praesertim in facie induto ; parte 
occipitali elongata, marginem posticum versus aequabilitel' rotпndata, 
hoc distincte, etsi peranguste reflexa, non foveolata ;  distantia inter 
ocellos posteriores et marginem occipitalem suЬduplo longiore quam 
spatiпm inter ocellos posteriores. Collo brevi, fere ut in G. thomsoni 
S с h l е t t. Collo, lateribus thoracis et declivitate postica segmenti me
diani dense pilis accшnbentibus argenteis indutis ; mesonoto pilis argen
teis sparsim obsito , pilis alЬidis fimb1·iiformiter marginato . Pronoti 
utroqпe angulo humerali denticulo subtili manifeste prominulo, non
n ihil extrorsum directo armato. Mesonoto valde nitido, polito, inaequali
ter disperse punctulato, punctis omnibпs manifestis, etsi parum pro
fundis ; parte anteriore ad marginem anticum lineis dive1·gentibus nullis ; 
s u t u r а scutum а praescuto discernente l а е v i, n i t i d а, n о n с r e
n u l а t а.  Scutello nitido ,  indeterminate punctato-ruguloso. Segmento 
m ediano medio longitudinaliter carinato, utrinque fortiter reticulato. 
Terebra testacea valvis nigris unicoloribus, toto col'pore vix longiore . 
Со х i s р о s t е r i о r i Ь u s n i t i d i s, excepto fundo foveae anteapi-
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calis 1 а е v i Ь u s, s i n е u 1 1  а s с u 1 р t u r а d i s t i n с t а. Alis lim
pidis, costa oasi alblda, venis fuscis, stigmate dilute fusco. 

Long. <;;? tot. 12, aЬdominis 8,11 , terebrae 13 , s  тт. 

r:J nondum notus. 
Turcomania : Serachs (D. G 1 а z u n о v ! 1893).  - Solum speci

men (1 9) in coll. А. S e m e n o v - Т i a n - S h a n s k i i. 
Species egregia, оЬ colorem corporis, sculpturam thoracis, mesonoti 

suturam laevem, non crenulatam, coxas posticas non sculpturatas 
facillime dignoscenda. Solummodo Gasteryptio diluto S е m. 1892 (r:J) 
affinis, а quo discrepat praesertim coxis posterioribus majore pro parte 
nitidis, laevibus, mesonoto parcius, шagis disperse et vadose punctu
lato, spatiis inter puncta politis, sine ulla sculptura distincta, capite 
parte occipitali paulo magis elongata. 

Gasteryption fu lvastrum, sp. n .  

(Flg. 2а, :!Ь). 

9. 6. argyromantho S е m. & К о s t; simillimuш et proxime affine, 
а quo differt solummodo occipite postice solum tenuiter marginato 
(fere ut in G. fl /l"ectatore L. ), non reflexo ; mesonoti praescuto vix 
distincte sparsissime punctulato, scuto ·шedio crassiuscule crebreque 
punctato ; indumento argenteo parciore, sculpturam partium thoracis 
non obtegente, sutura inter scl1tum et praescutum nonnihil punctata ; 
coxis posterioribus politis, sine ullo vestigio sculpturae ; ceteris cha
racteribus, colore et habltu omnino cum G. argyromantho congruens. 

Long . 9 tot. 9 - 10, abdominis 5,11 - 6,11,  terebrae 9 - 10 тт. 
r:J nondum notus. 
Turkestan : prov. Syr-dariensis : Baigakum ad Jaxartem fl. (В. К o

z h a n  t s h i k o v !  31. V/13 .  VI, 1/14. VI. 1913). - Quattuor speci
mina. 4 <;;? , in coll. А. S е m е n о v - Т i а n' - S h а n s k i 1. 

Etiam 6. diluto S е m. affine, а quo iisdem signis atque G. argy
i·oman thum S е m. & К о s t. sed magis adeo discedit . 

Gasteryption argentifrons, sp. n. 

(Fig. За, 3Ь). 

<;;? . G. atgyromantho S е m. & К о s t. affine, sed capite parte 
occipitali breviore, magis abrupte et minus rotundatim angustata, 
ocellis posterioribus а margine postico manifeste minus . quam duplo 
spatio inter se distantibus, margine postico minus adeo reflexo , anten
nis articulo 2-о tertio duplo breviore, 4-о secundo 2 , 7 11  longiore ; шeso
noto subnitido crassiuscule et sat aЪunde punctato, inter puncta 
subtilissime punctulato, sutura scutum а praescuto discernente per 
puncta grossiuscula crenulata ; coxis microscopice alutaceis, in fovea 
distincte transversim rugulosis ; terebra totalem corporis longitudinem 
&uperante ; pube argentea faciem et majore ех parte thoracem oЪte
gente ; rufo-testaceum, capite сuщ antennis colloque nigricantib�s, tibiis 
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posterioribus partim nigricantibus, basi sicut metatarsi albo-annulatis ,  
terebra vaginis sнmmo apice alЬicantibus. 

Long. 9 tot. 12,:i ,  abdominis 9, terebrae 17 тт. 

Turkestan chinense : fl . Tisnaf ( exped. В. G r о m Ь с z е w s k i i ! 
6/18. VIII. 1890) ; Bugas prope Chami ( exped. V. R о Ь о r о v s k i i & 
Р .  K o z l o v i ; 6/18. lX. 1895). -Dно specimina (2 9) in Museo Zool. 
Acad. Sc. Ross. 

А G. di/,uto S е m. 1892 (d'), спi proximus esse videtнr, differt 
imprimis sculptura coxarпm posteriorum. 

Gasteryption  argentatum , sp. n. 

(Fig. 4.а, 4.Ь ) . 

9 .  С. m·gentifronti S е m. & К о s t. simile, sed differt coxis 
posterioribпs manif este rugulosis, antennis articulo 3-о secundo paulo plus 
quam sesqui longiore, capite parte occipitali ampla, subhemisphaerica, 
terebra thoraci et abdomiпi simul sumptis subaequilonga, vaginis пigris 
unicoloribus ; fulvo-testaceum, anteпnis аЬ articulo 2-о et tarsis poste
rioribus nigris, tiЬiis 4 anterioribus flavo-testaceis, alЬido-signatis, tiЬiis 
posticis supra nigricantibus, basi pallido-annulatis ; capite et thorace 
maxima ех parte ubertim argenteo-pubescentibus. 

Long. 9 tot. 11 - 14, abdominis 7 - 9,;;, terebrae 8 - 11 тт. 

d' nondum notus. 
Turcomania : Sary-jazy (N. A n d r o s o v J 4/17 . VI. 1912). Duo 

specimina (2 <.;?)  in Museo Zool. Acad. Sc. Ross. 
G. diluto S e m. (1892. d'; 9 nondum innotuit) proxime accedit 

et fortasse ejus femina; differt solummodo capite, thoraceque fulvo
testaceis (поп piceis, ut in G. diluto S е m. d'), tiЬiis autem posticis 
obscuratis ; G. d-ilutum S е m. ( d') hucusque notum est tantummodo е 
Turkestania sinensi, G. argentatum S е m. & К о s t. е Turcomania. 

Species pallidae mesasiaticae Gasteryptio argyrowantho S е m. & 
К о s t. affines facilius dignoscendae sunt notis sequentibus. 

1 ( 4 ) . Mesonotum inter puncta suЬtilissime punctulatum. Сохае 
posteriores nunquam laeves, sine sculptura distincta. Caput plus minusve 
obscuratum, parte occipitali ut in fig. За, 4а. 

2 (3). Сохае posteriores subtilissime alutaceae, fovea praeapicali 
transversim rugulosa. Terebra 9 vaginis summo apice alЬicantibus. 

G. argentifrons S е m. & К о s t. 1928. 
3 (2) .  Сохае posteriores manifeste rugulosae. 

G. di/utum S е m. 1892 ( d'). 
G. argentatum S е m. & К о s t. 1928 ( 9 ) . 

4 (1 ). Mesonotum inter puncta magis remota laeve, politum. 
Caput fulvum, parte occipitali ut in fig. 1а, 2а. Сохае excepta fovea 
praeapicali haud sculpturatae. 
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5 (6). Сохае politae, etiaш in fovea sculptura spoliatae. l\'Iesono

tuш vix distincte sparsissime punctulatпm, sпtura inter scutпm et 
praescutum nonnihil punctata. 

G, fu lvastrum  S е m. & К о s t. 1928. 
6 (5) . Сохае posteriores etsi laeves, tamen in fovea praeapicali 

distincte rugulosae. Mesonotum modice sparsim manifeste punctпlatum, 
sпtura laevi. G. argyroxanthum S е m. & К о s t. 1928. 

Gasteryption zarudnyi ,  sp. n. 

(Fig. 5а, 5Ь). 

9 .  Nigrпm, abdominis petiolo pai·te distali et segmento insequeпte 
1·ufo-feппgiпeis, pedibus plпs minusve obscure Ъ1·шшеis, tiЬiis omnibпs 
a1Ъido-anпulatis . Antennis articulo 3-о secundo fere duplo, 4-о tertio 
paulo longiore . Capite орасо , microscopice confertim alutaceo inte1· 
rugulas шinutissimas confпsas, in vertice et occipite suЬtransversales, 
in fronte sulculo longitudinali divisa suboЫiqпe directas suьtilissime 
punctulato ;  parte occipitali subeloпgata distantia inter ocellos poste
riores et rnarginem posticпm spatio inter Шоs plus quam sesqпi lon
giore , pone oculos sensim leniterqпe, ad marginern posticum suЫto, 
fOI"titer rotundatimque angпstata, hoc angпstissime vix пisi reflexo 
(ut in G. a(/ecta tore L.), foveolis nullis ; genis subnпllis. Collo brevi. 
l'ronoto aпgпlis humeralibus acute triang1йaтiter denticulatis, denti
culis aeq_ue extrorsurn ас ant1·orsпm directis . Mesoпoto praescuto tenuite1· 
subtransversirn et nonnihil confпse ruguloso, inter rugulas disperse 
p1mctato (fere ut in G. thomsot1i S с Ь l е t t.), lineis divergentibпs 
fe1·e oЫiteratis ; scuto medio obsoletius Jugoso, sed magis rnanifeste 
pпnctato, ad lateJa antice ruguloso, postice suЪtiliter coriaceo . Scutello 
сшiасео. Segmento mediano reticulatim rugoso, longitudinaliteI caii
nato , cellulis fundo nitidis . Terebra longitudinem cOipOiis distincte 
s11perante, vaginis apice alЫcantibпs. Coxis posteiioribu.g subobsolete 
transversim rugulosis . Alis hyalinis, venis stigшateque brunneis. 

Long. 9 tot. 11,  aЬdoшinis 8, tereЪrae 13 тт. 

cJ nondum notus. 
Turkestan : Feigana : Dzhalalabad non procul аЬ Andizhan (N. Z a

r п d n y j, R y z h i k o v a  leg. 18. Vl (1 . VII) .  1909).-Soluш specimen 
(1 9) in coll. А. S e ш e n o v - T i a n - S h a n s k i i. 

Solum G. sabuloso S ch l e tt. accedeie videtur, sed dШert secundum 
descriptionem А. S с h l е t t е r е r i coxis posticis distincte sculptшatis 
mesonoto ruguloso puпctatoque nec omпino орасо , geпis subnпllis, sta
tura шinore. 

Gasteryption praestans, sp. n. 
(Fig. ба, 6Ь ). 

� . Юi,jus, nigruш , aЬdomiнe parte basali petioli et segmentis 
ultimis inde а 5-о exceptis ruf o, tiblis 4 anterioribus anguste pallido
sigпatis. Antennis articulis 3-о secпndo paulo шinпs quam duplo, 
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4-о praecedentibus duobus unitis paulo breviore. Capite microscopice · 
confertim punctulato, quam оЬ rem parum nitido, vertice et praesertim 
temporibus obsolete vix distincte disperse punctatis, parte occipitali 
parum elongata, distantia inter ocellos posteriores et marginem posti
cum minus quam sesqui majore quam spatium inter illos, lateribus 
pone oculos sensim parumque, ad marginem posticum suЬito rotunda
tim angustatis, hoc anguste sed manifestissime rellexo, non pellucido, 
sine foveis determinatis, genis distinctis , antennarum articulo 2-о sub
aequalibus. Collo brevi. Pronoto angulis humeralibus denticulo acuto · 
iпstructis. Mesonoto subnitido, remote inaequaliter punctato, inter 
puncta microscopice crebre punctulato, pone suturam crenulatam medio 
fortiпs rugosim pпnctato. Scutello sicut mesonoti praescutum sculpturato. 
Segmento mediano minus grosse reticulato. Terebra longitudinem totius 
corporis excedente, vaginis nigris unicoloribus. Coxis posterioribus supra 
ad basin confuse suЬtransversim rugulosis, ad apicem transversim rugosis, 
suЬtus microscopice alutaceis. Alis hyalinis, venis stigmateque brunneis. 

Long . 9 tot. 16, aЬdominis 10,3 ,  terebrae 19 тт. 

Turkestan sine indicatione loci, verisimilite1· е distr. Tshimkeпt 
(А. К u s h а k е v i t s h olim leg.) - Specimeп пnicum (1 9) in coll. 
А. S e m e n o v - T i a n - S h a n s k i i . 

Solummodo G. dimidiato S е m. (1892) proximum, а quo differt 
colore aЬdominis pedumque, terebra valvis nigris unicoloribus, mesonoti 
sculptura sпЬtilior(' et minus conferta, coxis fortius sculptis, capite 
temporibus convexioribпs. 

Gasteryption rossicum,  sp. n. 

( Fig. 7а ,  7Ь, 7с, 7d) .  

9. Nigrum, aЬdomine, parte distali petioli et segmento insequente 
rпfis, pedibпs 4: anterioribus obscure brпnneis, tiЬiis omnibus basi 
alЬido - semiannпlatis, tiЬiis posterioribus metatarsisque albo-annu
latis. Antennis articulo 3-о secundo duplo longiore,  5-о praece
dentibus duobus пnitis paulo breviore. Capite suЬtilissime punctu
lato-alutaceo, quam оЬ rem subopaco, parte occipitali fere ut in 
G. affectatore L. configurata, sed margine postico nonnihil magis . 
rellexo, occipite foveolis antemarginalibus nullis ; genis sпbelongatis, 
antennarum articulo 2-о paulo brevioribus (cf. fig. 7с : aspectus а fronte, 
et fig. 7 d :  aspectus а latere ) . Collo brevi. Pronoto angulis humeralibus 
denticulo leviter incurvo acuto instructis. Mesonoto praescuto subtrans
versim, nonnihil confuse suЬtilissime, nonnunquam obsolete ruguloso, .  
inter rugulas sparsim punctato lineis divergentibus manifestissimis ; 
scпto medio irregulariter rugoso, lateribus maxima ех parte coriaceis. 
Scutello coriaceo , partim nonnihil rugoso. Segmento mediano valde 
aequaЬiliter, determinate arguteque reticulato. Terebra toto corpore · 
1,25 - 1,3 longiore, valvis apice alЬicantibus . Coxis posterioribus supra 
obsolete suЬtransversim rugulosis, subtus opacis. Alis leviter infпmatis, .  
venis stigmateque brunneis. 
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Long. 9 tot. 12,s -14, aЬdominis 9 - 9,s , terebrae 15-17 тт. 
Rossia europaea media et septentrionalis : prov. Rjazanensis, 

·distr. Dankov, villa Gremjatshka (А. S e m e n o v - T i a n - S h a n s k i j !  
16 (29) VI. 1911) ; prov. Petropolitana : SaЫino (V. B a r o v s k i j !  2 . VlI. 
1922) . - Duo specimina (2 9) in coll. А. S е m е n о v -T  i а n - S  h а n
s k i i et in Museo Zool. Acad. Sc. Ross. 

Secundum tabulas diagnosticas cl. J. J. К i е f f е r i G. sabuloso 
В с h l е t t. , G. poecilotheco К i е f f. , G. sibirico S е m. accedit, sed 
·differt аЬ hoc (secundum typicum ejus specimen) antennis articulo 3-о se
·Cundo duplo (non sesqui) longiore, occipite margine postico angustius 
reflexo nec pellucido, antennis nigris ; а G. sabuloso S с h l е t t. coxa
rum sculptura, mesonoto inter puncta plus minusve ruguloso, non орасо , 
forma occipitis ; а G. poecilotheco К i е f f. capite non орасо, genis 
·distinctis, terebra vaginis apice breviter albatis praesertim differre 
videtur. 

Expl icatio figurarum. 

Fig. 1. Gasteryption argyrowant 11 ит, sp . n. - Fig. 2. G. fulvas
trum, sp. n. - Fig. 3. G. argenti/rons, sp. 11 . -Fig. 4. G. argen
tatшn, sp. n. - Fig. 5. G. zarudnyi, sp. n. - Fig. 6. G. praestans, 
.sp . n. - Fig. 7. G. rossicum, sp. n. 

· 
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I. Kozhantshikov. 

:Nепе Agrotiden aus Central-Asien (Lepidoptera, №ctuidae). 
(Mit 4 Fig.) 

И. Rоsаичи:в:ов. 

Новые Agrotidae из Средней Азии (Lepidoptera , Noctuidae). 

(С 4 рис.) 

Alle nachfolgenden Arten befanden sich in der Sammlung des 
Zoologischen Museums de1· Akademie der Wissenschaften als unbestimm
tes Material und sind mir zur Bearbeitung angeboten worden. Dieses 
Material ist von verschiedenen Entomologen gesammelt worden, aber 
fiir einige Exemplare ist der Sammler unbekannt geblieben; in man
chen Fallen sind die Etiketten nicht geniigend ausfiihrlich. Trotz alle
dem ist dieses Material sehr interessant, besonders die Exoa-Arten. Ich 
benutze die Gelegenheit Herrn Professor N. J. К u s n е z о v meinen 
grossen Dank auszusprechen fiir sein liebenswiirdiges Entgegenkommen 
пnd wertvolle Ratscblage. 

Euxoa transcaspica, sp. nov. 

Vier Stiicke dieser Art, 3 cJcJ und 1 9 ,  sind von О. Н е  r z im 
Jahre 1894 in Transkaspien, Sumbar, gefunden worden .  

Die Art ist ziemlich monoton grau, mit schwacher Zeichnung, 
nach Grosse und Charakter der Е. hilaris am nachsten stehend. Al le 
drei Querlinien sind schwarz, stellenweise gut bemerkbar, haben gewohn
l iche Richtung und sind schwach gewellt. Die Wellenlinie hat nur 
das W eibchen, beim Manncben ist sie verwischt, auch schwarzlich. Die 
Terminallinie ist durch schwarze Striche ausgepragt und weiss einge
fasst; die Fransen sind weisslicbgrau und haben zwei schwarze oder 
dпnkle Querlinien (sind also in drei helle Stiicke geteilt). Die'"' Ring 
und Nierenmakel von der gleichen Farbe wie die Fliigel, schwach be
merkbar, bei manchen Stiicken schwarz eingefasst. Zapfenmakel fehlt. 
Die Нinterfliigel grau, mit weissen Fransen; der Mondfleck ist von oben 
nicht sichtbar. Die Unterseite des Tieres mit einem schwachen weissli-

:пevue Russe d'Entom., XXJI, 10!8, Jtl 1 - 2. 
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chem Anfluge, mit durchscheinenden Teilen der Zeichnung. Der Mondfleck 
punktformig. 

Der Geschlechtsapparat (Fig. 1) ist nur bei einem Mannchen 
untersucht worden. V alva stark gebogen, mit einer Verengung am 
distalen Ende; das distale Ende ist schrag abgeschnitten. Die Auswii
sche der Harpe sind fast gleich lang, unter einem fast geraden Winkel 
auseinandergehend. Fultura inferior sechseckig . Die Fiihler des Mann
chens bewimpert. Expansion: cJ 32 - 35,  9 39 т т .  

Zwei Stiick von dieser Art habe ich im vorigen Jahre von Herrп 
N. F i l i  р j е v aus der Sammlung L. S h е l j u z h k о zur Bestirnmuпg be
kommen; sie stammen beide auch aus Transkaspien. 

Euxoa sigmata,  sp. nov. 

Nur ein Weibchen dieser interessanten Art lag mir zur Beschrei
bung vor; es tragt die Etikette «Tekke � ;  sowohl der Sammler als auch 
die Zeit sind unbekannt. 

Das ist eine ganz abseitsstehende Еихоа; nach ausseren Merkma
len kann man sie der Е. deserta S t g r .-Gruppe nahe stellen. Die 
Grundfarbe des ganzen Tieres ist gelЫich-grau; die Zeichnung scharf 
ausgepragt, schwarz. Die erste uпd zweite Querlinie sind gewohnlich, 
aber die dritte liegt aпsserordentlich nahe de1· Nierenmakel und ist sehr 
schwach gebogen; wo sie an der Makel vorbei geht, ist der Zwischen
raum Ьis zur Makel schwarz gefarbt. Die Ring- und Ni�renmakel seh1· 
dicht aneinander stchend, von gleicher Farbe wie die Fliigel , schwarz 
eingefasst; das schwarze Viereck zwischen den Makeln ist bei dieser 
Art qпergestreckt - kcilformig. Die Zapft1nmakel ist nur am distalen 
Ende gut bemerkbar und gibt einen dunkeln s·chatten nach dem TeI
men zu, welcher Ьis zur dritten Qпerlinie reicht ( « sigma » ) .  Die ande
Ien Elemente der Zeichnung sind mit allen Еихоа gemeinsam. Die 
Fransen rein weiss . Die Нiпterfliigel diister-grau, an der Basis helleI; 
FJanscn rein weiss. Der Mondfleck fehlt ganz. Die Unterseite glanzend 
weiss, etwas dunkler auf den Vorderfliigeln . - Expansion: 9 32  тт. 

Der Geschlechtsapparat (Fig. 2): Bursa copпlatrix sackformig , 
membranos, ohne Sctйptur; Dнctus seminalis entspringt von der linken 
Seite, diinn und schwach; Ductus Ьшsае kiirzer ( sehr wenig) als die 
Apophyses posteriores, in 3 / � seiner Lange chitinisiert. Der achte Ring 
schwach ausgerandet (von der dorsalen Seite) . Papillae anales voneiп
ander abgetrennt. 

Euxoa minima, sp . nov. 

Ein Weibchen, in gutem Zustande , aus Turkestan, mit unbekanп
ten Datum und Sammler. Die Art ist sebr charakteristisch und steht 
ihren Charakter nach der Е. subconspic иа S t g r. oder varia А l р h. am 
nachsten, ist aber noch kleiner als die letztere AJt. 

Die Crundfarbe des Tieres auf der oberen Seite brauп-graп; auf 
der uнteren hell-grau, mit einer Beimischung von weissen Schuppeн 
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und Harchen. Die Zeichnung ist gut entwickelt. Die ersten zwei Quer-· 
linieп пicht typisch, weiss und schwarz, von der gewohnlichen Richtung; 
die dritte ist im unteren Teile stark einwarts gebogen und hier groЬ. 
gezackt. Die Ring- und Nierenmakel weisslich-grau, in der Mitte ver
dunkelt; die erstere oval, beide sind schwarz eingefasst. Die Zapfen
makel deutlich, auch schwarz eingefasst und mit den Fltigeln gleich 
gefarbt. Das Feld von der Basis Ьis zur dritten Querlinie ist dunkler· 
als das aussere Feld. Die Wellenlinie weiss, mit schwarzen Keiletrei
chen; vop. der Basis dieser Streiche gehen schmale schwarze Streif en 
Ьis zшn Termen. Die Terminallinie schwarz, schwach gewellt. Die Fran
sen g-rau-braun, an der Basis haben sie eine schmale dunkle Linie. 
Die Vorderfltigel schmal, der Lange nach ausgezogen. Die НinterШigel 
dtister grau, gleichmassig gefarЪt; der Mondfleck fehlt ganz, die Fran

sen rein weiss, an der Basis verdunkelt. Die Unterseite zeichnungslos, 
nur scheint die Terminallinie durch. Kopf und Thorax mit kurzem Haar 
bedeckt; AЪdomen sehr kurz behaart. Expansion: 9 29 тт. 

Der Geschlechtsapparat ist nicht untersucht worden. 

Estimata, gen. nov. 

Labialpalpen sind kurz, schwach entwickelt; Kopf und Thorax mit 
feinem langen Haar bedeckt, ohne Beimischung von Schuppen oder 
schuppenartigen Н'archen; die VorderШigel im apicalen Teile zugespitzt; 
Ftihler kammartig (von den beiden Seiteп gleichmassig); die Bewimpe
rung auf denselden fehlt fast. Die Zeichnung ist ftir die Gattung ty
pisch (siehe die Beschreibung der Art). Weibchen kurzlltigelig. 

Туре: Е. herrich-schilfl'eri S t g r. 

Estimata a lexis, sp. nov . 

Zwei Mannchen von dieser ausserordentlich interessanten Art sind 
von Herrn Alexis J а с о Ь s о n in Semiretshje am Dzhaidak Berge am 
16. VI. 1906 gesammelt worden . 

Nach der Zeichnung und Bildung der Genitalen ist sie der Е. her-
1·ick-schdfferi S t g r .  sehr ahnlich. Die Grundfarbe des ganzen Tieres 
ist grau mit starker Beimischung von gelben, weissen und dunklen 
Schuppen und Harchen. Die Zeichnung ist weiss und braun. Das Haar 
auf dem Thorax ist sehr dicht und lang, aber der Нinterleib ist nur 
mit kurzen glanzenden Harchen bedeckt; am distalen Ende eines jeden 
AЬdorninalsegrnents ist das Haar weiss gefarbt, daher scheint der Нin
terleib quer weiss gestreift. Die Fi.lhler braun, gesagt und ziemlich 
stark bewimpert. Die Zeichnung auf den VorderШigeln ist stark aus
gepragt. Das basale Feld ist grau, die beiden ersten Querlinien von 
der gleichen Farbe. Von der Basis der Fliigel geht ein dunkler Stricb 
zur Zapfenmakel. Das Mittelfeld ist rotlichbraun, breiter als bei Е. ker
rick-schaf /eri S t g r. ;  die dritte Querlinie ist dunkelbraun, stark ein
warts gebogen und sehr schwach gezackt. Die Ring-, Nieren- und Zap
fenmakel hellgrau, nicht eingefasst, wie bei he trrich-scltdfferi; die Ring-
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makel ist rund aber nicl1t wie bei der erwahnten Art; die Niereп
makel entsendet einen weissen Strich zur Basis der Ringmakel. Das 
Viereck zwischen den Makeln ist gleichgefarЬt (mit dem Mittelfelde) 
und nicht ausgepragt. Das ai1ssere Feld ist grau, schmaler als bei ke1·
rick-scliiifferi; die Wellenlinie ist duпkelbraun, mit keilformigen Stri
chen im apicalen Teile . Die Terminalli11ie auch dunkelbraun. Die Fraп
sen weisslich-grau. Die Нinterfliigel dunkelgrau, gleichmassig gefarbt ,  
der Mondfleck oben fehlt. Die Fransen rein weiss. Die Unterseite hell
grau mit dunkleren Querlinien; besonders gut bemerkbar ist die dritte Q uer
linie und · die Wellenlinie; ·auf den Нinterfltigeln ist auch eine Qпerli 
nie; der Mondfleck ist bei einem Sttick ausgepragt, punktformig, bei 
dem anderen fehlt er ganz. Expansion: 25 :- 28 тт. 

Der Geschlechtsapparat (Fig. 3 und 4) dieser zwei Arten ist 
auch sehr ahnlich: Е. aleшis (Fig. 3) hat schwach chitinisierte Valvae 
mit einem schwach gekrtimmten Auswuchs; die distale Ende der Valva 
hat einen kleinen Zahn. Penis an distaler Ende mit fiinf Zahnchen 
[bei Е. herrick-scka/feri S t r g. (Fig. 4) ist er mit Borsten versehen l. Die 

. anderen kleinen Unterschiede sina in den Abblldungen leicht bemeik:bar. 

Feltia montana, sp . nov. 

Ein Sttick von einem unbekannten Sammler aus dem Pamir-Gc
Ьirge wurde mir zur Beschreibung vorgelegt. 

Im Allgemeinen ist die Art sehr .F. simplonia Н Ь. ahnlich und viel
leicht ebenso wie diese · Art mit dem HochgeЬirge verbunden. Die Grund
farbe ist dunkler als bei simplonia, mit grosser Beimischung von weis
sen und schwarzen Schuppen. In der Zeichnung kopiert sie simplonia. 
Der Grosse nach ist sie etwas kleiner. Alle drei Querlinien schwarz, 
gut bemerkbar; die erste und zweite schwach gewellt und fast 
gerade; die dritte ist stark gezackt und einwarts gebogen. Die Makeln 
sind besser bemerkbar als bei simplonia, doch sind sie viel kleiner, 
schwarz eingefasst, dicht aneinander stehend; die Ringmakel ist sehr 
klein und ganz rund. Die Zapfenmakel fehlt. Der Mittelschatten ist 
nur an der Costa vorhanden. Der dunkle Fleck, welcher bei der sim
plonia an der Nierenmakel liegt, fehlt bei montana. Die W ellenlinie 
· ist sehr schwach bemerkbar, liegt etwas naher zum Termen, als bei 
simplonia. Statt der Terminallinie ist eine Reihe schwarzer halbmoпd
formiger Striche vorhanden. Die Fransen sind grau. Die НinterПUgel 
dunkelgrau, mit weissen Fransen , der Mondfleck fehlt oben. Die Unter · 

seite weisslich grau (heller als bei simplonia); es scheinen nur die 
, dritte Querlinie und die Terminallinie durch. Der Mondfleck auf den Нin
terfltigeln in Form eines dunklen Strichs; am Termen verlauft eine Linie, 
'v elche der Terminallinie auf den Vorderfltigeln entspricht. Kopf und 
Thorax dicht mit zartem grauen Haar bedeckt. Нinterleib und Beine 
von der gleichen Farbe. Die Ftihler grau, schwach bewimpert. Expan
:sion: 32 тт. Туре, 1 cr, Pamir. 
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V. Barovskij . 

Cantharidides asiatiques nouveau:x (Coleoptera). 11 1• 

в. Баро:вс:в:ий. 
Новые азиатские Cantharididae (Co leoptera). 

Cantharis heptapotamica, sp. n .  

с}. Niger, nitidus, sat dense nigro-pilosus, thorace, aЬdomine apice 
1ateribusque , genubus fulvis. Capite nigro, labro infuscato, genis fulvis, 
mandibulis apice picescentibus, palpis piceis, minutissime alutaceo, 
levidense punctato et ruf escente piloso, oculis valde prominulis ( capite 
cum oculis pronoto latiore ), antennis longis plпsquam tertium quand
rantem longitudinis corporis superantibus, piceo-nigris et nigro-pilosis, 
articulo primo ima basi, margine apicali subtusque brunnescente 
excepto, articulo tertio quam articulus secundus plusquam duplo lon
giore, ceteris inter se f ere aequalibus. Pronoto latitudine elytrorum 
angustiore, subquadrato, transverso, late�ibus ( quasi angulatim) arcuato, 
antice (in medio vix sinuato) sirnul cum angulis anticis rotпndato et 
in angulis fusco-ciliato, circumquoque marginato, parte posteriore Ьitu
berculato et inter tubercula linea impressa antrorsum prolongata ornato, 
angulis posticis obtusangularibus, basi in medio nonnihil sinuato et 
abЬinc lineis fere rectis oЫique prorsum ad angulos posticos directis 
et sub angulis posticis ciliis oЬliquis rufis praedito, rubro-rufo, minu
tissime alutaceo, fere glabro, nitido .  Scutello triangпlari, apice obtuso, 
rare sed crebre punctato, nitido, nigro, pilis raris rufis oЬtecto, 1ate
ribus rufo-ciliatis. Elytris parallelis, nitidis, rugosis, Ьivenulatis, minu
tissime alпtaceis, nigris, et pilis nigris accumbentibus obsitis. Subtus 
niger, aЬdomine nigro, segmento ultimo toto, reliquis apice lateri
busqпe rufis exceptis. Pedibпs nigris, genubus calcaribusque rufescenti
bus, tarsis piceo-nigris, aureolo-pilosis (tiЬiis densius), unguiculis exter
nis mediis et posticis dente basali acuto fere mediпm ungпicпli attin
gente, unguiculis anticis dente magno obtusoque basali tertiam partem 
unguiculi occпpante armatis, unguiculis reliquis basi ad mediпm des
cripte dilatatis. Long. cJ 6,5 - 7, lat. 1,6 - 1,8 тт. 

1 Rev. Russe Ent., ХХ, 1926, р. 235. 
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с;( ignota. 
Prov. Heptapotamica (Semiretshje) prope Vernyj, angustiae fl. Alma

tinka, 5 specimina 22. V. 1926 а Dom. Th. D о Ь z h а n s k у collecta. 
С. kugartensi m. similis proximaq11e sed primo aspectu pilositate 

elytrorum nigra simplicique, thorace fere glabro, lateribus ciliatis, sculp
tura scutelli (in U. kugartense valde rugoso densiusque punctato ), 
dente unguiculoruш anticorum obtuso facile distincta. 

Vient se placer pres de С. inforticorчis P i  с 1 ,  distinct а premiere 
vue par les elytres pubescents noirs, tous les pieds noirs, base des antennes 
noire ( chez С. forticornis base des antennes est plus largement marquee 
de testace) etc . 

Cantharis (M�tacantharis) zarudny i ,  sp. n . 

Nigra, nitida, capite antice, antennarum basi, thorace, segmen
tisque aЬdominalibus fulvis. Capite parum punctata, nitido, nigro, 
clypeo fronteque fulvis, fronte transversim impressa, · antennis 8/4 longi
tudinis corporis superantibus, robustis, articulo 3-о quam articulus 
2-us duplo longiore, 4-о in 11/9 quam 3-us longiore, ceteris articulo 
4-о nonnihil brevioribus inter se fere aequalibus, nigris, articulis 1-о 
et 2-о subtus fulvis, supra piceo-nigris. Pronoto subquadrato elytris 
angustiore, circumquoque marginato, antice lateribusque latius, medio 
parteque posteriore Ьituberculato inter tubercula linea impressa antror
sum prolongata ornato ; antice simul cum angulis anticis rotundato, 
lateribus fere rectis, margine postice in medio foveolato, angulis posti
cis oЬtusis ; levidense piloso punctatoque, fulvo, antice lateribusque 
remote fulvo-ciliato. ScuteJio loblformi, apice truncato, nigro. Elytris 
parallelis, rugosulis, nitidis, levidense pallido-pilosis, piceo-nigris. 
SuЬtus nigra, thorace segmentisque aЬdominalibus fulvis exceptis ; pe
dibus piceo-nigris, unguiculis fulvis, femoribus anterioribus basi fulvis, 
unguiculis externis tarsorum omnium fissis, internis simplicibus. -Long. 
r,, lat. 1,6 тт. 

С. fulvicolli F. similis sed multo minor, angustior, thorace multo 
angustiore, lateribus fere rectis, pedibus nigris unguiculisque externis 
fissis facile distinguitur. · 

Persia осе., vallis Malamir, Deh-et-Dis, specimen unicum, 6. IV. 
1904 а Dom. N. Z a r u d n y j captum. 

Rhagonycha a lpicola, sp. n .  

Parvula, nitida, fusca, thorace, ore, mandibulis antennarumque 
basibus rufis. Capite nigro, ore, mandibulis genisque rufis exceptis, 
articulis palporum ultimis tamen nigris, minutissime alutaceo et spar
sim punctis umbilicatis ornato, pallido-raripilo, oculis leniter prominulis, 
antennis sat longis, in с;( dimidium elytrorum superantibus, in cJ ini-

1 L'Echange, 191.i, No. 34.!1, р. 2. 
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tium quarti quadrantis e1ytrorum attingentibus, obscuris, articulis 
duobus primis (interdum tertio, vel partim, vel toto) rufis, articulo 
secundo minusculo quam articшlus tertius fere dup]o breviore . Pronoto 
subquadrato, nonninil transverso (in 9 magis), lateribus in cS fere 
rectis, in 9 nonnihil arcuatis, ante angulos posticos nonnihil sinuato, 
antice fere recto, angulis anticis rotundatiв et summo apice obtusangu
laribus, postice fere recto et medio nonnihil sinuato, angulis posticis rec
tis, circпmquoque marginato (postice lateribusque latiпs), parte poste
riore Ьituberculato et inter tubercula linea impressa antrorsum prolongata 
praedito , alutaceo punctatoque, sparsim pilis tenuibus rufis obsito. 
Scutello triangulari, apice rotundato , f ortiter punctato et pilis fuscis 
obtecto, piceo-nigro. Elytris in cS parallelis , iп 9 apice nonnihil di
latatis ,  callis humeralibus prominentibus lucidisque, apice sejunctim 
rotundatis, nitidis , ruguloso-punctatis, pilis brevibus tenuibusque recli
nibus ob tectis piceo-nigris . SuЬtпs nigra (thorace excepto ) , minutis
sime alutacea et punctata , pallido-pilosa ;  pedibus piceo-nigris, genubus 
rпfescentibus , tiЬiis rufis, tarsis infuscatis, ungпiculis apice nigris, 
dente acuto et sat longo armatis, пnguiculis tarsorum anticorum 
dente minus longo crassioreque inter medium et apicem unguiculi sito 
ornatis. - Long. 4,8 - 5, lat. 1 ,2 - 1,5 тт. 

Prov. Heptapotamica, distr. Taldy-Kurgan, mons Sary - Gnra, 
regio alpina, 24. VI. 1926 specimina tria а Dom. Th; D о Ь z h а n s k у 
collecta. 

Rh. roridae К s w. similis proximaque, sed latitudine, sculptura, 
coloreque pronoti, longitudine articпlorum, tiЬiis pallidioribus, graci
l ioribus longioribusque, elytris nitidioribus etc. facile distincta. 

Rhagonycha sha vrovi, sp. n.  

Piceo-nigra, ore, genubus, femoribus, antennarumque articulis 
duobus primis totis, tertio, quarto et quinto imo basi rufis, nitida, 
pallido-pubescens. Capite nigro, oculis valde prominentibus ( capite cum 
ocпlis pronoto latiore), inter oculos impresso, fronte nonnihil elevato, 
antennis 2!а longitudinis coleopteris superantibus, nigris, articulis 
duobus primis totis, tertio ,  quarto et quinto ima basi rufis, articulo 
3-о quam articulus 2-us duplo longiore . Pronoto elytris angustiore, 
subquadrato, nonnihil elongato , nitido , antice simul cum angulis anti
cis rotundato , lateribus fere rectis, remote fusco-ciliatis , ante angulos 
pJsticos nonnihil dilatato, angulis posticis fere rectis, antice posticeque 
шarginato , in parte· posteriore Ьituberculato , inte.r tubercula longitu
dinaliter impresso, basi mediu nonnihil sinuato, disperse punctato, 
nigro. Scutello triangulari, dense punctato et piloso, nigro. Elytris 
f ere parallelis, apice dilatatis, rugosulis et pпnctatis, nitidis, pilis 
pallidis disperse obsitis, longitudine sпа latitпdine magis quam triplo 
longiore .  Subtus fusca, segmento ultimo aЬdominali apice rufo, ceteris 
apice piceo-marginatis, pedibus fuscis, genubus tiЬiisque rufis, tarsis 
obscurioribus. - Long. 4,5 - 4,8, lat. 1,2 тт. 

Русс11. 9вrом. Обозр., XXll, 1028, ;,. 1 - 2. 
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Prov. Heptapotamic.a, Kopal, speeimina duo а Dom. В. S h а v r  о v 
1908 c.apta. 

Rh. t·oridae К s w. et speciei praecedenti similis proximaque, 
:sed primo aspectu diff ert latitudine pronoti (in Rh. rorida magis la
tiore ), longitudine antennarum, -articulo 3-о quam articulus 2-us duplo 
longiore (in Rh. rorida minus quam duplo ) , pronoto lateribu.s c.iliatis, 
longitudine latitu.dinequ.e elytrorum (in Rh. rorida brevioribu.s , latiori
busque ) . 

Reтue Russe d'Entom., ХХП, 1918, Jlll 1 - 2. 



А. Semenov-Tian-Shanskij & S. Medvedev. 

De Aphodiinis novis vel minus cognitis (Ooleoptera, Soarabaeidae). I. 
(Cum 1 fig.) 

А. Се:мевов-Т.яи-Шавс:кий и С. Медведев. ' 

О новых и мало известных представителях подсемейства Aphod i in i (Co
leoptera , Scarabaeidae). 1 .  

(С 1 рис.) 

Aphodius batesoni ,  sp. n. 1 • 

Mendida�hodius R t t r. , аЬ omnibus hujus subgeneris speciebus 
palaearcticis clypeo medio leniter tantum exciso, excisur§. utrinque non 
dentat§. discedens. Majusculus, elongatus, piceo-niger, nitidus, clypeo 
secundum marginem et pronoto ad latera et praesertim in angulis an
ticis rufescentibus, e1ytris, pedibus, palpis antennisque rufis, e1ytris se
cundum suturam anguste obscuratis; glaber, aЬdomine pilis brevi
bus fпlvescentibus parce sparsimque obsito. 
Capite (fig. 1) antice mediocriter granulato, 
granulatione suturam frontalem vix nisi 
attingente, dein confertim, occiput versus 
paulo remotius punctato; clypeo antice medio 
leniter exciso, utrinque obtuse angulato, 
non dentato, lateribus ante ocnlos parum 
oЬtuseque eminentibus. Pronoto haud magno, Fig. 1. 
capite modice, elytrorum basi non latiore, 
longitudine suii subsesqui latiore, disco subnitido, modice convexo, 
ci·ebre fortiterque, ad 1ineam mediam obsoletam paulo tantum remotius 
punctato ,  l ateribus basique margine determinato integro oЬductis, mar
gine antico non marginato. Scutello angustiusculo, lateribus subparal
lelis. E1ytris sat elongatis, summa latitudine 1,1 longioribus, pone me
dium non amp1iatis, lateribus subparallelis, dorso mediocriter convexis, 
tenuiter non profunde striatis, ·striis subtiliter punctatis, interstittis haud 
convexis, punctis mediocribus sp·arsim inordinate obsitis, interstitio 1-о 

1 Memoriae illustris Ьiologi britannici, qui eam olim detexit, dedicata. 
Русев. 9вrом. Обозр., XXII, 1928, J.\ 1- 2. 
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(suturali) ad apicem angustato, suЬimpresso. Pedibпs longis et graci
libus, tiЬiis anticis normaliter dentatis et calcaratis, 4 posterioribus ad 
apicem parum diLatatis, truncatuтa apicali angusta spinulis brevioribus 
et longioribus circumcincta, calcaribus apicalibus inter se subaequalibus, 
1-о tarsorum articulo brevioribus; tarsis omnibus longis et gracilibus, 
4 posterioribus longitudinem tiЬiarum superantibus, articu1o basali pos
ticorum duobпs articulis insequentibus unitis subaequilongo . 

Long. 6,2 ,  lat. 2,s mm. 
Deserta Kirgizoriun (Kazakorum) Golodnaja-stepj dicta iнter Kaza

linsk et Karkaralinsk (prof. W. В а t е s о n а. 1887 leg.) .-Solпm speci
men, verisimiliter <;? ,  in coll. Р. S е т е n о v - Т i а n - S h а n s k i i, 
nunc in Museo Zool. Aciid. Sc. Ross . 

АЬ А. scabricipite L е с. ,  specie boreali-americana, оЬ caput gla
brum etc. jam longe distat. 

Aphodius margian us, sp. n. 

Aphodius jolatanicus А. J а k о v 1 е v in litt. 

Mendidius H a r. (sensu R t t r.) .  Majпsculus, pi ceпs, elytris, pedi
bus, antennis palpisque piceo-bпшneis, sat nitidus, supra glaber, sпb
tus sterno et abdomine pilis sat longis fulvescentibus non abпnde obsi
tis. Capite clypeo antice modice exciso, excisura utrinque non dentata 
sed obtuse angulata, margine laterali апtе oculos parum emineпte, ad 
suturam frontalem usque crebre granulato, fronte et vertice haud con
fertim inaeqпaliterque punctatis. Pronoto elytris aequilato, longitudine 
sua subsesqui latiore, lateribus basique distincte marginatis, disco mo
dice convexo, sparsim, praesertim ad latera et ad basiп, punctato, 
punctura duplici: inter puncta suЬtilia punctis multo majoribus intei-
mixtis. Scutello triangulari . Elytris sat elongatis, summa latitudiпe 1 , а  
longioribus, pone medium fere non ampliatis, do1·so modice convexis, 
tenuiter nec profunde striatis, striis sat subtiliter punctatis, inter
stitiis planis ,  pпnctis minutis dispersisque pai·ce obsitis. Pedibus for
tiuscпlis, tiЬiis 4 posterioribus ad apicem sat fortiter dilatatis, spinu1is 
truncaturae apicalis brevibus, posticis . calcaribus apicalibus inter se 
subaequalibus, 1-о tarsorum articulo paulo brevioribus; tarsis sat 
Ъrevibus, quam iiblae paulo Ъrevi oribus, articulo Ъasali posticorum 
insequentibus duobus unitis subaequilongo . 

Long. 5,s ,  lat. 2,1 тт. 

Turcomania: Jolatanj , districtus Merv (С. А h n g е r 26. IV. 1898, 
24. IV. 1899,  26. Ш. 1900). - Quattuor specimina utriusque sexus in 
coll. Р. S e m e n o v-T i a n-S h a n s k i i, nunc in Museo Zool. Acad. Sc. 
Ross. 

ОЬ structuram clypei accedit Aphodiis: reitteriano Н е  у d. ( multi
plici R t t r .), ivanovi L e b e d. ,  aif/identi R t t r. ,  sed differt st·1-
rotura majore, coloratione obscura nec non sculptura pronoti elyt
rumque. 

Revue Rus.oe d'Entom., ХХП, 1928, Jll! 1 - 2. 
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Aphodius ogloьt in i ,  sp. n. 1 • 

.Мendidius Н a r. (sensu R t t r.). Majusculus, piceus, modice niti
dus, clypeo antice, pronoti lateribus, scutello, pedibus, antennis clava 
obscuriore excepta, palpis brunneis, elytris fuscescenti-ochraceis, .  striga 
angusta secundum suturam paulo obscuriore, supra glaber, subtus sterno 
aЬdomineque parce fulvescenti-pilosis. Capite с1урео antice leniter tan
tum exciso, utrinque nec dentato nec angulato, simpliciter late rotun
dato, minus fortiter subremote granu1ato , lateribus ante oculos modice 
eminentibus; fronte crebre et modice crasse, vertice sensim parcius et 
tenuius punctatis. Pronoto transversali, longitudine su§. plus quam ses
qui latiore, elytrorum basi haud latiore, lateribus et angulis posticis minus 
rotundatis, margine laterali et basali distincto integroque, disco con
vexo, mediocriter nitido, sat crebre punctulato, punctis majoribus et 
fortioribus praesertim secundum margines intermixtis. Scutello triangu
lari. E1ytris summ§. latitudine 1,з longioribus, lateribus sat parallelis, 
dorso convexis, non profunde striatis, striis sat tenuiter punctatis, 
interstitiis planis, solum ad apicem leniter convexiusculis, tenuiter sat 
abunde pщ1.ctulatis . Pedibus baud longis, fortiusculis, tibiis 4 anterio
ribus ad apicem ut in p1erisque Mendidiis dilatatis, spinulis apicalibus 
brevibus aequalibusque, posticis calcari apicali tarsorum articulo ba
sali aequilongo; tarsis breviusculis, posticis articulo 1-о sequentibus duo
bus unitis paulo breviore. 

с5 differt а � capite in sutura frontali tuberculo manifesto, magis 
prominulo omato. 

Long. 6,а ,  lat . 3 mm. 
Tiircomania occid. : Krasnovodsk ad mare Caspium (С. А h n g е r 

30.  IV. 1899 leg.) .-Duo specimina (с5�) in coll. Р. S e m e n o v-T i a n
S h а n s k i i, nuпc iп Museo Zool. Acad. Sc. Ross. 

А Me'fldidii speciebus palaearcticis discrepa.t imprimis clypeo non 
dentato; differt praeterea: аЬ А. reitteriano Н е у d. proпoti punctur1 
duplici, e1ytrorum pa1lidiorum interstitiis planis suЬtilius puпctatis, 
statura majore, etc. ;  аЬ А. diffidenti R t t r. поп solum punctura pro
пoti elytrorumque, sed etiam statura multo majore; аЬ А. margiano 
S e m. & М е d v. praeter colorem elytrorum proпoto elytrisque multo 
crebrius punctulatis, Ьis paulo fortius striatis. 

Aphodius ivanovi L е Ь е 11. 
Aphodiua (Mendidius) ivanovi L e b e d  ev 1 912: Revue Russe d'Ent., XII, р. 348. 
Mendidius multip lex В. К о z h а n t s h i k о v 1912: Revue Russe a'Ent., 

ХП, р. 523 (ех parte). 
Aphodius multipleUJ А d. S с h m i d t 1913: Arch. f. Naturg., 79, А, fasc. 1 1 , 

р. 159 (ех JJarte). 
Aphodius m ultipleUJ А d. S с h m i d t 1922: Das Tierreich, Coleoptera, 

Aphodiinae, рр. 267 - 268 (ех parte) .  
1 Aphodius (Mendidius) ivanovi }.., s..e_m е n о v-T i а n·S h а n s k i j 1 928: 

Revue Russe d'Ent., XXI, р. 238. 
- -

1 In hunorem Dem. О g l о Ь l i n, poltavensis, praestantis coleopterologi 
rossici, nomlnata. 

Русск. 0вюи. Обоар., XXII, 1028, N 1 - 2. 
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.Мendidius Н а r. ( sensu R t t r. ) . Minor, breviusculus, convexus, 
piceus� parum nitidus, clypeo antice, pronoti lateribus, pedibus, anten
nis paipisque pallidioribus , brunneis, elytris sordide stramineis, singu
lis interstitio 1-о, macula oЬliqua ad finem primi trientis in interstitiis 
3-о et 4-о posita, macula praehumerali basin tangente in interstitio 5-о 
posita, macula obliqua in initio trientis posterioris in interstitiis 3-о -
5-о posita vitta obliqua submarginali minus determinata, in triente pos
tic:.-i plus minusve lacerata, plerumque iЫ maculam separatam formante 
piceis; supra glaber, subtus sterno aЬdomineque parce fulvescenti-griseu
pilosis. Capite clypeo medio leniter exciso, utrinque nec dentato nec 
angulato , simpliciter obtuse rotundato, lateribus ante oculos modice 
eminentibus, unacum fronte fere usque ad verticem crebre fortiterque 
granulato, vertice aliquot punctis notato . Pronoto transversali, longitu
dine sua plus quam sesqui latiore, in cJ elytris aequilato, lateribus 
angulisque posticis rotundatis, lateraliter et basi distincte marginato, 
disco suьtiliter aequabiliterque, non tamen crebre punctulato et prae
terea punctis п1ajoribus et magis profundis praesertim ad latera et ad 
marginem anticum consito. ScuteПo triangulari, basi tantum aliquot 
punctis impressis notato. Elytris summa latitudine 1,<i - 1,s longiori
bus, convexis, striis sat fortibus et profundis, manifeste punctatis, 
interstitiis subconvexis suьtilissime parceque, postice paulo crebrius punc
tulatis. Pedibus haud ll)ngis, tiЬiis 4 posterioribus apice ut in pleris
que .Мendidiis dilatatis, spinulis apicalibus brevibus aequabilibusque, 
posticis calcari apicali superiore basalem tarsorum articulum paulo su
perante, hoc sequentibus duobus articulis рапlо breviore. 

9 diliert а mare pronoto e1ytris paulo angustiore, his pone me
dium ampliatis, capite sutura frontali minus arguta. 

Long. cJ 9 3 ,11 - 4,2, lat. 2,11 - 2,о тт. 

HaЫtat, quantum constat, solum in Rossia europaea orientali: 
prope oppidum Kazanj (L e b e d e v); prope орр. Samara (teste В. K o
z h а n t s h i k о v .1912); prope орр. Penza in ripis arenosis Surae fl. 
(G. O l s u f i e v! G. D m i t r i e v! Cf. А. S e m e n o v-T i a n-S h a n s k i j ,  
1927,  1. с.). - 11 specimina (10 cJ, 1 9)  in Мпsео Zool. Acad. Sc . Ross. 

АЬ А. reitteriano Н е  у d. ( multip_lici R t t r. ) , q11ocum eum per
peram conj11nxernnt В. К о z h а n t s h i k о v et А d. S с h m i d t, valde 
differt haЫtu subgeneris Volinus М u l s. , statшa plerumque minore, 
forma corporis magis · convexi breviore, coloratione haud rufescente, e1y
tris sordide stramineis piceo signatis, striis latioribus et magis profun
dis, interstittis convexiusculis, scutello solummodo basi punctis paucis 
fortioribus notato, superficie tota minus nitida. АЬ А. ogloЫini S е m. 
& М е d v. ( cf. supra) , cui accedit configuratione clypei, differt sta
tur:t minore, haЫtu subgeneris Volinus М u l  s., coloratione elytrorum, 
clypeo fortius et crebrius granulato, etc. 

Все описанные в настонщей статье виды рода Aphodius Ш., 
принадлежащие к подродам: Mendidaphodius R t t r. (первый вид) и 

Revue Russe d'Entom" ХХП. 1928, .NI 1 - 2. 
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Mendidius H a r. (тр11 остальные вида), объединя:югся: одним хараR
терным признаком, общим: с некоторыми другими родами живущих 
в песчаных пустынях Aphodiini, как Cnemisus М о t s с h., Cnemar
gulus S е ш., Apsteiniella А d. S с h m i d t ( Jacobsonia В. К о z h. ) , 
Mothon S е m. & М е d v., Sugrames R t t r . ,  Thinorycter S е m. 
& R с h d t. , именно более ил�r менее сильной грануля:цией налич
ника. Призна!i. этот имеет, несомненно, биономическое значение : го
лова, снабжепн<tя: в передней своей части подобием: терки, а также 
во многих случанх и зубцами на переднем крае наличника , должна 
помогать насекомому при рытье в песчаном субстрате, представля:н 
необходимую дшr_ прочного упора площадку. Несмотря: на свою лв
ную адаптивность, признаR этот объединлет в роде Aphodius Ill .  
бесспорно родственные между собою формы, повторля:сь в то же 
время: в других, независимых от Apliodiits родах, отчасти даже 
довольно далеко от него столщих, как Thinorycter S е m. & R с h d t. , 
который представляет особую трибу ( Thinorycterina S em. & R c h d t.) .  

Русск. 9втом. Обозр., XXll, 1928, .N! 1 - 2 .  



А. Semenov-Tian-Shanskij & S. Medvedev. 

Symbolae ad faunam desertorum mesasiatioorum *· 11. Synopsis 
specierum generis Thinorycter Sem. & Rchdt. (Goleoptera, Scara

baeidae). 
(Сuш 3 fig. ) 

А. Семе:в:о»il'.я:в:-Ша:в:с:в:ий и С. :М:е.цве.цев. 

Материалы к фауне средне-азиатских пустынь. 1 1 .  Обзор видов рода 
Thinorycter Sem.  &. Rchdt. (Coleoptera, Scarabaeidae). 

(С 3 рис.) 

Essentialis hujus peculiaris generis character (structura pedum, 
capitis, redпctio alarum, quae omnino desunt) est procul duЬio effectus 
adaptationis, е vitae circumstantia ortae, nam omnes Thinorycteris 
species haЬitant in desertis arenosis , quantum constat, Trancaspicis. 
S culp1urae autem e1ytrorum et pronoti sпnt insignia antiquiora, quae ge
neri nostro locum in suЫamilia Aphodi"inorum solitarium ( _:_ tribus 
1'hinorycterina S е m. & R с h d t .) assignant. 

Synopsis specierum.  - Обзор видов. 

1 (4) . Pronotum plica transversali anteriore integra. TiЬiae posticae 
calcaribus apicalibus J atioribus, superiore quam metatarsus paulo breviore, 
inferiore fortiter incuпo, apice manifeste fisso . Caput clypeo et partim 
fronte crebre vel creberrime granulatis, interspatiis granulorum non 
la.tioribus quam ipsa �ranula. 

2 (3). Long. 3 - 3,s, lat, 2 - 2,s тт . Caput clypeo dentibus 
marginis antici parum prominulis, nonnihil obtusatis, crebre granulato. 
TiЬiae posticae calcare superiore apice saltem 5 - 6-palmato, infe1·iore 
apice Ьilobato, lobls plпs minusve obtuse rotundatis (fig. 1). Elytra 
retrorsum magis dilatata, latitudinem aЬdominis manifeste excedentia, 
quasi chlamydiformia. Forma totius corporis breviuscula. 

A i·ea geogr. :  pars orientalis dese1·torum Transcaspicorum Karakum 

• Cf. Revue Russe d'Entom., Х, 1910, рр. 4.2 - 4.4.. 
Revi1e 1\usse d'Entom" XXll, 111!8, J'8 1 - 2. 
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dictorum trans fl. Amudarja in finibпs Bпchariae: prope Farab ad fl. 
Amudarja. (А. Н о  h l  Ь е с k! 6 .  IV. 1911 ; 1 1 .  IV, 1913) 1 .  

Statio: arena tumulosa desertorum. 
Synonyma nulla. 

1. Thinorycter cklarnydatus S е m. & R с h d t. 1925. 
3 (2 ) . Long. 3 - 3,2, lat. 1 ,5 - 1,о mrn. Caput clypeo dentibus 

marginis antici magis porrectis, acпminatis, creberrime granпlato. Ti
Ьiae posticae calca1·i sпperiore ad maximum 4-palmato, inferiore apice 
bidentato (fig . 2) .  Elytra retrorsum minus dilatata, latitudinem aЬdo
minis parum excedentia, fere non chlamydiformia. Forma corporis mi
nus brevis .  

Area geogr. : dese1·torum Transcaspicorum pars media: loca arenosa 
prope орр. Aschabad (Е. S Ь е s t о р е  r о v! 30.  Ш. 1927) 2 •  

Statio: arena tнmulosa. 
Synonyma nнlla. 

2. Thinorycter d iamesus, sp. n. 

1 з 

Tiblaп1m арех ( оконечность rоленеn у) : Fig. 1 - Thinoryctм· 
chlamydat1ts S е m. & R с h d t. - Fig. 2. Tli. diamesus S е m. & 

М е d v. - Fig. 3. Th. redikortzei•i К i е s. & R с 11 d f .• 

4 (1 ) . Pronoturn plica transversali anterio1·e medio late interrupta. 
TiЬiae postice calcaribus apicalibus angнstioribus, supeтiore quam meta
tarsus paulo longiore , inferiore perparнm incшvo, apice haud vel pa
rum distincte fisso (fig. 3). Caput clypeo et partim fronte parcius et 
subtilius granulatis, interspatiis granulorum latioribus quam ipsa gra
nula; lateribus frontis ante oculos lobulum magis eminentem formanti
bus. Elytra retrorsum parum dilatata, fere non chlamydiformia. Corpo
ris forma minus brevis. Long. 2,9 - 3, lat. 1,i - 1,s тт. 

Area geogr. : deserta vel suЬdeserta meridiem versus а Merv in 
Turcomania (V. K i e s e r i t z k i j !  16 . Ш. 1927) 3 •  

Statio: loca arenosa ad latibula Citellorurn (semperne?) . 
Synonyma nнlla. 

3 .  Thinorycter redikortzevi К i е s е r. & R с h d t. 1928. 

1 Mater ialia· examinata: 21 specimina OI"igina\ia in  Mus. Zool. Acad. Sc. 
Ross. е coll. Р. S е m е n о v-T i а n-S h а n s k i i. 

2 Mate1·ialia examinata: 4 specimina in Museo Zool. Acad. Sc. Ross. 
• Materialia examiпata: 5 specimiпa origiпalia in Museo Zool. Acad. Sc. 

Ross. 
Руссь:. 911roJ1. О/Jоэр., ХХП, 1928, J\'! 1 - 2. 
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ПРИМЕЧАНИЯ.  - AN NOTATIONES. 

Подробности о морфологических особенност.ях рода Thinorycter 
S е m. & R с h d t. , представл.яющеrо особую трибу ( Thinorycterina 
S е m. & R с h d t.) в подсемействе Aphodiini, о свJJви их с бионо
ми1tой этих интересных насекомых и о веро.ятном и '<  происхожде
нии даны при ориl'Инальном описании рода (А. С е м е н  о в - Т .я н
Ш а н  с к и й  и А. Р е й х  а р  д т 1925 ). В настоящем очерке дана 
только кратка.я характеристика трех ныне иввестных видов этого 
своеобравного рода, ванимающих, uовидимому, очень ограниченные 
ареалы в песчаных 11 глинисто-песчаных пустынJJх 3акаспийскоrо 
кра.я, ч:то находите.я в св.яви с бескрылостью видов рода Thino
rycter. Надо отметить при этом, что вид с нап:меньшим раввитием 
адаптивных привнаков (именно : вернистой «терки » на наличнике, 
утолщени.я вадних голеней и спецпаJIИвации их конечных шпорец), 
Thinorycter redikort•evi К i е s е r. & R с h d t, живет вне области 
н а и б о л ь ш е г о  раввити.я барханных песков 3акаспийского края. 

Весьма характерно для: всех иввестных видов рода Thinorycter 
их нахождение только ранней весною, именно в марте или в начале 
апрел.я ( объ.яснение этого .явлени.я см. в работе А. С е м е н о  в а
т .я н - Ш а н  с к о r о и А. Р е й  х а·р д т а  1925 ) . 

Не исключена, как нам кажется, возможность нахождени.я даль
нейших видов рода Thinorycter S е m. & R с h d t. в пустын.ях при
аральских, включа.я и B(jIO пустыню Rивил-Rум, в песках прибал
хашских, в песках Ферганы, южной Бухары, Афганистана, северной 
Персии и даже Китайского Туркестана и южной J\iонrолии. 

FONTES. - ИСТОЧНИНИ .  

А .  С е м е н  о в - Т  .в: н - Ш а н  с к и й  и А. Р е й х  а р  д т, Высоко спе
пиализированнuй представитель новых рода и трибы подсемейст�а 
Aphodiini (Coleoptera, Scarabaeidae ) , с 6 рис. (А. S е m е n о v - Т i а n
S h a n s k i j & А. R e i c h a r d t, De novo peculiari Aphodiinorum 
genere, tribum propriam formante (Coleoptera, Scarabaeidae), cum 6 fig.) . 
Revue Russe d'Entom., XIX, 1925, рр. 83 - 88. 

В. К и в е р и ц к и й  и А. Р е й х а р д т, Второй вид трибы Thino
rycterina (Coleoptera, Scarabaeidae ) . (V. К i е s е r i t z k у et А. R е i
c h а r d t, De specie secunda tribus Thinorycterina (Coleoptera , S(jara
baeidae ) . IЬid. , XXI, (1927) 1928, рр. 255 - 256. 
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А. Semenov-Tian· Shanskij & V. Redikorzev. 

De quattuor novis formis generis Clilosoma Web. (Coleoptera, 
CaraЪidae). 

А. Сем:ев:ов-Т.яв:·Шав:с:в:ий и В. Реди:в:орцев. 

Четыре новые формы рода Calosoma Web. (Co leoptera , Carabldae). 

1. Calosoma pseudocarabus, sp. 11. 
Callisthenes F i s с h.-W. (sensu В r е u n i n g i 1927). Minusculum, 

angustum, gracile, caraЬiforme, modice convexum, omnino atrum, supra 
parum, subtus paulo magis nitidum, margine laterali pronoti ad angulos 
posticos, nonnunquam etiam e1ytrorum limbo antice vix nisi cyanes
centibus sive virescentibus. Antennis Iongis, humerorum arcum no1шihil 
superantibus, minus tenuibus, articulo 1-о superne leviter deplanato, 
3-о usque ad trientem apicalem compresso-carinato, praecedentibus 
duobus unitis fere aequali, 4-о secundo paulo minus quam sesqui lon
giore ; articlllis usque ad 8-um non attenllatis, dein tenuioribus . Palpis 
maxillaribus articulo ultirno praecedente vix nisi longiore ; laЬialiblls 
articulo paenllltimo 4-setoso. Capite haud lato, sat laxe ruguloso
punctato, in impressionibus frontalibus confertim pпnctato- 1·uguloso ; 
clypeo brevi, medio ad marginem anticum leviter impresso, hoc leniter 
tantum exciso, lateribus subparallelis , margine laterali minus calloso ; 
sutura clypei subobsoleta , parum distincta ; fronte lateribus parum rotun
data, modice lata, inter impressiones frontales leviter convexa, his minus 
expressis, solum in clypeo sulciformibus ; ternporibus subparallelis, d.iametro 
oculorum fere aequilongis ;  occipite parum convexo . Labro breYi, lateribus 
antrorsum parum dilatato, rnargine antico medio profunde abrupteque 
sinuatim emarginato, loЬis lateralibus prominulis sed obtusiusculis. 
Mandibulis superne manifeste oЫique strigulosis, scrobe basali labrum 
nonnihil superante manifeste quoque strigulosa. Mento sinu prof undo, 
dente medio regulariter triangulari, apice acuto, lobls lateralibus parum 
breviore. Gula modice l ata, haud constricta, submento transversim non 
calloso, utrinque puncto setigero instructo, suturis gularibus retrorsum 
divergentibus. Pronoto parvo, subcordato, capite cum oculis parum 
( circa 1,з ) , longitudine sua media 1,з latiore, apice parum aequaЬili
terque exciso, basi medii recta, lateribus aequabiliter rotundato, summam 
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latitudinem fere in medio attingente, ante angulos posticos vix sinuato, 
his brevibus, fere rectangulis, retrorsum breviter obtuse trianguliformi
ter emineпtibus, fere поп declivibus ; angulis anticis perobtusis rotuп
datisque, disco convexiusculo, confertim tenuiterque usque ad latera 
coriaceo-ruguloso punctulatoque, parum nitido, margine laterali ad 
angulos posticos paulo grosRius alutaceo, impressionibus basalibus 
distinctis, etsi paru:n determinatis angustisque ; linea media tenui sed 
profunde irnpressa, integra ; rnargine laterali peranguste, ad angпlos· 
:posticos :paulo latius limbato, fere non reflexo, callo margina1i distincto 
oЬducto, setis marginalibus пullis ; callo marginis antici medio mani
festo, crassiusculo, ad angulos sensim attenuato. Е l у t r i s а n g u
s t i u s с u l i s, r е g u 1 а r i t и s u Ь е 1 1  i р t i с i s, sпmma latitпdine 
sesqui longioribпs, latitudinem maximam, latitudinem pronoti 1,1:1 su
perantem, prope medium attingentibus, postice sensim regпlariterque 
curvatim ahgustatis, humeris sensim arcuatim rotпndatis , subnullis ; 
dorso parum. convexis, pone medium leviter sed non gibbosim elatis 
(aspectu а latere), declivitate postica sat loпga haпd abrпpta ; superfi
cie :parum nitida, :plus minusve obsolete striato-punctatis, interstitiis 
planis, modice crebre rпgпlis transversalibпs plпs minпsve obliteratis, 
ad latera et praesertim ad apicem multo fortioribпs interruptis, nec 
granulationeш nec squamositatem formantibпs, limitibus primariis serie 
foveolarum minпscularurn nec profundarum пurnero 6 - 7 sigпatis ; 
lirnbo angusto partim modice rugoso, partim fere laevigato. Prosterno 
processu iпtercoxali nоп impresso callпlo margiпali determinato iпte
groque oЬducto ; episterпis suЫaevibus, partim vix rugпlosis . Metatho
racis episternis brevibus, summa latitudiпe haпd loпgioribus, haud 
:fortiter rugulosis, impuпctatis, margiпe interiore parum exciso. AЬdo
miпis sterпitis nitidis, ad latera leviter rugosis, maпifeste etsi sпbobso
lete puпctatis. Pedibпs fortiusculis, sed gracilibus, loпgis, femoribus 
parum incrassatis, tiЬiis aпticis exterпe sat profuпde sulcatis ; tarsis 
anticis cJ tribus articulis basalibпs modice dilatatis, subtus pпlvillatis, 
pulvillis Ьепе evolutis totam fere plaпtam occupantibпs, posticis mani
feste compressis. 

� а mare nullo signo praeter simplicem tarsorum structuram differt. 
Loпg. c:J 18 - 18,:s ,  � 18, lat. cJ 7 ,5 - 8, с;;? 8 тт. 
НаЬ. in prov. Semipalati1iskensi SiЬiriae, in montibus Saur а 

lacu Zaisaп meridiem versus sitis : curs . sпper. fluvii Dzhemeпi, iп alt. 
2150 т. s. m. (А. J а с о Ь s о n !  14. У!. 1910) ; fauces Tshagan-aba 
(В. K a r a v a c v !  30 .  У et 1/2 YI. 1910). - Tria specimina (1 cJ, 2 с;;? ) 
iп coll. Р.  S е m е n о v - Т i а n - S h а п s k i i, nunc in Museo Zool. Acad. 
Sc. Ross. 

Species iпter coпgeпeres palaearcticos egregia, solпmmodo Caloso
mati ( Callistheni) marginato G е Ь 1 . 1830 1 , пt videtur, affiпis, sed 

1 Species ех unico specimine е Nor-Za isan descripta, quae injuste cum 
С. (Callisthene) eleganti К i r s с h seu С. (Ca ll . )  semenovi М о t s с h. con
juncta est. 
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secundum concisam ejus diagnosem differt haЬitu caraЬiformi, pronot() 
elytrisque limbo metallico nullo, his foveis non metallicis, pronoto. 
parvo, impressionibus antebasalibus parum evolutis, coleopteris · angu
stiusculis subellipticis. 

2. Calosoma kushakevitshi batesoni ,  subsp. n . 

Formae genuinae simillimum, sed paulo minus, praesertim nonni
hil brevius, obscurius, superficie magis орас:\, pronoto et elytris nigris 
solummodo in limbo plus minusve violaceis ; pronoto angustiore, elytris 
paulo minus regulariter ovalibus, limbo latiore, in duobus trientibus 
anterioribus fortius et magis aequaЬiliter transversim rugulato, suЬti
liter striato-punctatis, limitibus non convexis, subopacis ; tarsis an
ticis maris articulis tribus basalibus normaliter dilatatis, sed articulis 
1-о et 3-о pulvillo minore, non totam plantamo ccupante, manifeste mi
nore quam in 2-о articulo. 

Long. cJ 22, <;j? 25 - 26, lat. cJ 9, <;j? 10 т т .  

Tesqua Kirgizorum (Kazakorum) Golodnaja-stepj dicta inter Ka
zalinsk et Karkaralinsk (prof. W. В а t е s о n !  1887). - 4  specimina. 
(2 cJ, 2 <;j? )  in coll. Р. S е т е n о v - Т i а n - S h а n s k i i, nunc in Muse() 
Zool. Acad. Sc. Ross. 

Piae memoriae illustris Ьiologi britannici, qui hanc f ormam ipse 
detexit et nobls amicaliter communicavit, dedicata. 

3. Calosoma elegans К i r s с h аЬ. amethysti num .  n .  

DiYfert а forma typica (= С. semenovi М о t s с h.) solummodo colore 
totius superficiei saturate violaceo sine ullo nitore viridi-metallico . 

Loilg. <;j? 25, lat. 10 тт. 

Prov. Heпtapotamica (Semiretsbje): tesqua haud procul а fl. 
Tsharyn (А. М a l  t s h е v s k i j ! 8. VII. 1909). - Solum specimen 
(1 <;j?) in coll. Р. S e m e n o v - T i a n - S h a n s k i i, nunc in Museo. 
Zool. Acad. Sc. Ross. 

4:. Calosoma she lkovnikovi zarudn ianum,  subsp. n. 

! Calosoma (Callit.thenes) zarudnianum А. S е m е о о v-T i а n·S h а о s k i j 
in liLt. olim (inde аЬа. HJ04.) . 

cJ. С. ( Callistheni) shelkovnikovi Z а i t z. 1 simile, sed majus, totum 
nigrum, nitore metallico (cyaneo seu cyaneo-viridi) solummodo ad. margi
nem lateralem in ejus triente posteriore, in impressionibus basalibus pro
noti nec non in triente posteriore limЬi elytrorum vix nisi distincto (sem
perne?) ; pronoto magis transversali, longitudine sua 1,s latiore 2, la-

1 Р h. Z а i t z е v :  Bull. Mus. C auc., XI,  1918,  рр. 264., 269 - 210. Calo 
soma ( Callisthenes) shelt.ovnikovi Zaitz. = С. (С. )  reichei (G u е r.?) В r е u о i n g 
1928 (verisimiliter) . 

2 In С. sl1elkovnikovi Z а i t z. genцino p1·onotum longitudine sua 1 ,� 
latius est. 
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teribus aequabiliter rotundato, summam latitudinem in medio (non in 
triente anteriore, ut in С. shelkovnikovi Z а i t z. genuino) attingente, 
margine laterali (aspectu а tergo) minus reflexo ,  fere horizontali, 
angulis posticis latius lobuliformibus, minus retrorsum eminentibus, 
angulum minus acutum formantibus, margine laterali aspectu а latere 
minus deorsum deflexo ; elytris summa latitudine 1 , з  longioribus, apice 
paulo minus porrecto, magis determinate striato-punctatis, superficie 
tota paulo minus polita, etsi nitid:l quoque. 

Long. cJ 23,11 ,  lat. pronoti 8, e1ytrorum 10 тт. 1 
Persia horeali- occidentalis: prov. Giljan : Keroo, non procul аЬ 

oppido Kazvin (exped. N. Z a r u d n y i !  13 .  V. 1 !I04) . - Solum spe
cimen (1 c:J) in coll. Р. S e m e n o v - T i a n - S h a n s k i i, nunc in 
Museo Zool . Acad. Sc. Ross. 

Hanc manifestissimam subspeciem piae memoriae meritissimi 
perscrutatoris faunarum iranicae et tura.nicae Nicolai Z а r u d n у i de
dicavimus. 

Описываютсн четыре новые фор:мы рода Calosoma W е Ь. ,  иs 
которых первая, С. (Callisthenes) pseudocarabus, sp. n., 11 s гор к 
:югу от osepa 3а.йсана , предстаяляет своеобраsный вид, который мо
жет быть сближен только с недостаточно описанным С. (Callistlie
nes) marginatiim G е Ь l. 1830, происходящим также иs района osepa 
3айсана. С. ( Callisthenes) kiishakevitshi Ьа tesoni, subsp. n. - во вый 
подвид туркестанского вида, sначительно расширяющий ареал его 
обитания в северном направлении . С. (Callisthenes) shelkovnikovi 
zar1ldnianum, subsp . n., sамещает, повидимому, основную форму 
вида (С. shelkoionikovi Z а i t z.= С. reichei sensu В r е и п i n g 1928) 
в районе, смежном с ареалом последней. 

С. shelkovnikovi Z а i t z. genuinu m :  long. 17 - 20, lat. 8 - 9,11 тт. 
(teste Z а i t z е v, 1 .  с., е SO speciminibus) . 

. llevue llusse d'Entom.; xxп. 1928, ;!\'! 1 - 2. 



В. Rивериц:в:ий. 
Два ио:вых вида рода Sugrames Reitt. (Coleoptera, Scarabaeidae) . 

V. Кieseritzky. 

Zwei neue Arten der Gattung Sugrames Reitt. (Coleoptera , 
Scarabaeidae). 

Sugrames (Pseudosugrames, subg. nov.) reichardti, sp. n. 

Die Art zeigt alle Gattungsmerkmale, jedoch sind die Юauen nicht 
borstenformig, sondern normal gekrtimmt: Subg. Pseiidosugrames, nov. 

Wangen vorspringend, abgerundet. Halsscbild tiberall deutlich ziem
lich grob punktiert, stark glanzend, im mittleren Teil und vor demsel
ben fast schwarz. Ftihlerkeule schwarz. Zwischenraume der FШgelde
-cken mit viel grosseren Punkten, als bei S. hauseri R е i t t . ,  die eine 
mehr oder weniger regelmassige Langsreihe bilden. Erstes Glied der 
Нinterfiisse so lang wie das 2-te und 3-te zusammen. Der grossere 
Endsporn der Нinterschienen nicht ktirzer als die beiden ersten Fuss
glieder. Fliigeldecken von derselben schmutziggelben Farbш1g, wie 
bei den anderen Arten, jedoch langs dem Aussenrand und im Spitzen
teil angedunkelt. Naht und Schildchen, wie bei S. hauseri R t t., bedeu
tend dunkler als die Fltigeldecken. Brust, AЬdomen und Нinterschienen 
dunkelbraun, Schenkel und Mittelschienen heller, Vorderschienen, Ftisse 
und Endsporne noch heller, fast gelb; Zahne der Vorderschienen an 
der Spitze geschwarzt. Bedeutend kleiner, als die anderen Arten: Lange 
21/4 тт. 

Тurkmenien : Jolatanj (V. K i e s e r i t z k y, 10 .  Ш. 1927 leg.), an 
der Oberllache des .Flugsandes (Barchane) vor Sonnenuntergang, 1 Exeш
plar der Sammlung des Zoolog-ischen Museums der Russischen Akademie 
der Wissenschaften tiberegegeben. Ich benenne diese Art meinem Freunde, 
Axel R е i с h а r d t, Coleopterologe des Zoologischen Museums, zu Ebren. 

Sugrames (Pseudosugrames) johni, sp. n. 

Zeigt alle Gattшigsmerkmale, die Кlапеn sind jedoch nicht bor
stenformig, sondern gekrtimmt. 
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Wangen abgerundet lappenfoпnig, rnit kaum шerklichern abgerun
deten Winkel an der Uebergangsstelle- des Нinterrandes des Lappens in den 
Aussenrand. Halsschild wie bei S. reichardti, aber ebenso wie der Kopf 
heller als bei dieser Art und bei S. hauseri R t t. ; Fiihlerkeule hell, 
Ыassgelb. Die Punkte in den Zwischenraurnen der Fltigeldecken etwas 
deutlicher als bei S. hauseri R е i t t., aber kleiner als bei reichardti 
und entweder zwei Langsreihen oder eine sehr unregelmassige Langs
reihe bildend. Schildchen fast von derselben Farbung wie die Naht, 
die etwas dunkler ist, als die gleicblorrnig gelЫichen Fliigeldecken. 
Erstes Glied der Нinterf\isse fast so lang als die drei nachfolgenden 
zusammen. Der grossere Endsporn der Нinterschienen so lang oder kaum 
langer als das erste Fussglied. Unterseite und Beine gleichmassig gelb
braun. - Lange 3 тт. 

Zwei Sttick in der Sammlung des Zoologischen Museums der Rus
sischen Akademie der Wissenschaften mit dem Fundortszettel: « Syr
Daria. Baigakum. К о s h а n t s с Ь. i k о f f » . 

lch benenne diese Art meinem lieben Freund Oskar J о h n zu 
Ehren. 

Четыре 1 известных JJида рода Sugrames R е i t t. различаются 
следующими признаками 11 •  

1 ( 4 ) . Коготки .папок щетинковидные, пр.я:м:ые. . • . . . . • 

Подрод Sugrames s. str. 
2 (3) . Щеки в виде угловатых .попастинок, направленных наи

скось вперед и наружу ; внешний край их образует с sадним тупой , 
с передним почти острый угол. Булава усиков темна.я. Голова и 
переднеспинка темно-коричневые, бока светлее. Переднеспипка в 
центре и впереди его с несколько не.ясными точками или без них. 
llро:межутки :между бороздка�и надкрылий в очень :мелких неясных 
точках, расположенных в два рада или в один неправильный ря:д . 
Первый членик задних .папок по длине равен тре:м: следующим вме
сте.  Водьшая: шпора задней голени такой же длины или чуть длин
цее первого членика задней лапки. Нив и ноги желто-коричневые. 
По А. S с h m i d t'y, лобный шов .ясно возвышен . Длина 3,11 - 4 .милл. 

S. (Sugrames) kauseri R е i t t. 1894. 

1 После того, как эта работа была сдана в редакцию «Обозрения», по� 
ступила другая рукопись, с описанием пятого вида, S. uvarovi S e m. et M e d v. ;  
по недосмотру последняя работа помещена раньше наст.рящеИ (Русск. Э нт. 
Обозр., XXI, 1927, стр. 181-185).  Вид uvarovi относится к подроду Sugramea; 
s. str., и потому нет необходимости в сравнении с ним описываемых здесь. 
двух видов. 

1 Мне неизвестны типы R е i t t е r'a. Сравнение сделано по экаеАIП.ilярш 
S. hauseri Зоол. Музея Академии Наук, имеющим этюtетки с оnреде.в:ением 
В. д. К о ж а н ч и к о в а, а также моим. Экземu.11яров S. auriculat1ts В е i t t. у 
меня и в ко.:�ле1щии Музея не оказалось, и мной ПJ>ивято описание Е. R е i t t с 1" а 
и А. S с Ь m i d L'a (Das Tierreicb. 45 l,ief. Apbodiinae, 1922, р. 343),. а в: ч аст
ности vказаниJ этих авторов на щетинковидные коготки д.в:я неизвестноrо мне 
в натуре S. auriC1tlatus R е i t t. 
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Длина nросмо:гренных �шою эюз rмпллров : 3 ,25 миллим. Экзем -
11лнры колл. Акадеl\IИИ Наук : « Afghanistan. Kuschke. 1896 .  coll . 
Н а  u s е Т »  и «Transcaspien. Imam-baba . К о s h а n t s с h i k о f f » . Экзем
пллры моей колле rщии : Туркменил, Иолатань, поверхность бархан
ных песков, 18, � 5  и 30 .  IV. 1926. V. K i e s e r i t z k y. 

3 (2). Щеки полукруглые, отвесно поставленные. Лобный шов 
отсутствует. Желтовато-ржаво-бурый, голова и переднеспинка не
сколько темнее. Тело кзади слеша расширено. Переднеспинка сильн� 
пунктирована. Про:м:ежут:�;.и между бороздками надкрыльев с лсны.м: 
рлдо:м: точек. д.шна 4 - 4,2  миллиметра. «Margelan » (по R е i t t е r'y) , 
«Turkestan» (по А. S c h m i d t'y) . . . . . . .  

S. (Sugrames) auriculatus (R е i t t. ) . 1894. 
4 (1). Коготки лапок не щетинковпдные, изогнутые . 

Подрод Pseudosugrames, m. 

Щеки в виде округлых лопастинок, внешний край которых 
округло переходит в передний, а с задним также не образует от
четливого у 1·ла. Переднеспинка и в центре, и впереди его с лснымu 
точками. 

5 (6). Точки промежут:�;.ов между бороздками надкрылий не
сколько лснее че:м: у S. hauseri R е i t t . ,  но с таким: же расположе
нuем. Бу.11.ава усиков светлал. Окраска головы и переднесп:Ию;и не
сколько светлее чем у S. hauseri. Щитик почти не отличаетсл цве 
том от шва. Надкрыльл однообразного желтоватого цвета ; шов темнее. 
Первый членик задних лапок по длине почти равен трем следую
щп:м: вместе. Большал шпора задней голени равна или чуть длиннее 
первого членика задней лапки. Низ и ногн желто-коричневые.  Длина 
3 мил;ш:м:етра. Сыр-Дарьинскал областr, : Байrа�tу:м:. • . . .  

S. ( Pseudosugrames) jolini, m. 
6 (5). Точки на промежутках между бороздками надкрылий еще 

крупнее чем у S. johni и расположены в один продольный рлд, как 
у S. auriculatus, по R е i t t е r'y. Булава усиков темнал . Передне
спинка более блестлщал, почти черпал в центральной области п 
впереди ее. Шов и щиток как у S. haiiseri, т. е. щ11ток темнеtt 
шва. Надкрылья: В;\ОЛЬ наружного крал и в вершинной части темнее. 
Первый членик задних лапок равен двум последующим вместе. Боль · 
шал шпора задней голени не менее двух первых члеников задней 
лапки. Низ (грудь, брюшко и яадние голени) темно-коричневый .. 
Значительно меньше трех других видов : длина 2,25 миллиметра. 
3акаспнйскал обл. : Иолатань . . . S. ( Pseudosugrames) reichardti, т. 
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Ф. Г. Добр:m:аис:в:ий. 

Божьи коровви ( Coccinellidae) Сеппа.в:атииской: rубериии. 
(С 4 рис.) 

Th. Dobzhansky. 

Die Coccine l l iden von Gouvernement Semipalatinsk. 

(Mit 4 Fig.) 

Фауна Coccinellidae Семипалатинской губернии изучена, пожалуй, 
слабее фауны любой другой губернии или области азиатской части 
СССР, несмотря на то, что фауна этой губернии представляет особый 
интерес благодаря ее положению на перепутьи между Сибирью и 
Средней Азией. Литературные сведения о ней исчерпываются шестью 
видами, приводимыми Г е  б л е р  о м  (G е Ь l е r 1859), и пятью видами 
из родов Coccinella L. и Coccinula D о Ь z h., указанными мною (D о b
z h a n s k y 1925 и 1926) t. Весною и летом 1927 года мне пришлось 
совершить большую поездку по Семипалатинской губернии, причем 
удалось посетить все вхо;�;ящие в ее состав уезды кроме лишь 
Павлодарского. Настолщая работа лвллется результатом обработки 
сборов, собранных во времл этой поездки мною и моим спутником 
Ю. Я. К е р к и с о м. В целях экономии места ниже приводитсл пере
числение мест и дат производства сборов, и поэтому в самом сппске 
местопахождепил указываютсл сокращенно, без дат. 

Rаркаралпнский уезд : Бай-Чулак, 10. У, солончаковал степь; 
Дегелен, 23 .  У, стенные горы ; Rемпыр, 24. У, солонцы ;  Rаркаралы, 
17. У, лесистые горы в окрестност.ях города. 

Се�ипалатинский уезд : Семипалатинск, 30 и 3 1 .  У, пойма Ир
тыша ;  Шульбипска.я, 1 . VI, пойма Иртыша. 

Усть-Rаменогорский уезд : Усть-Бухтарминска.я, 3. VI, остров на 
Иртыше ниже станицы. 

Бухтарминский уезд : Rатон-Rарагай, 22, 28 и 31. VII, долина 
реки Сарымсакты ; Тихал, 25.  VII, долина речки Тихой, притока 

1 В только что ццтир Jванных моих работах станица Алтайская ошибочно 
показана принадлежащей к Томской губернии, в действительности она отно 
сится к Семипалатинской губернии (ранее об.аасти). 
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Бухтармы ; Верхне-ltурчумское, 19 .  VII, долина Rурчу:м.а, высота 
около 1000 м над ур. м.; Сартау, 12.  VII, горы на запад от озера 
Марха-Rуль, высота около 2000 м над ур. м .  

3айсанский уевд : 3айсан , 6, 8, 1U п 27 - 29.  VI, 1 ,  2, 4 и 6.  VII, 
ущелье реки Джемени и склоны Саурских гор близ города ; Темир- Су, 
3 .  VII, лесистое ущелье в Сауре ; Монрав, 24. VI, пустынные горы ; 
Чиликты, 15 .  VI, восточный �юнец Чиликтинской долины ; Кувеупь, 
19 .VI, перевал в Тарбагатае на китайской границе ; Рюриковское, 
19 и 20. VI, западный конец Чиликтинской долины ; Половинка, 
5. VI, привайсавска.я пустыня: ; Рожкова, 8. VII, близ дельты Черного 
Иртыша ; Буран, 9. VII, леса вдоль Черного Иртыша ; Алкабек, 10. VII, 
пустыня: ме ;кду рекой Ал1tабек и горами Кызыл-Тае ;  Чумек, 13 . VII, 
болотистые луга близ выхода реки Кальджир ив озера Марка-Куль . 

1. Subcoccinella vigintiquattuorpunctata L. var. vigintiquinque-
punctata L. - Темир- су, Rатон-Rарагай, Тиха.я ; 8 экв. 

2. Coccidula riifa Н е  r Ь s t. - Буран, Темир-Су ; 2 экв. 
3. Stethorus punctillurn W s. - 3аИсан, Темир-Су ; 7 экв. 
4. Pullus /'errugatus М о l l. - Катон-Карагай ; 4 экв. 
5 .  Р. haemorrhoidalis Н е  r Ь s t. - Алкабек, 1 экв . Нахождение 

этог9 по преимуществу таежного вида в пустынной степи на Алка
беке было довольно неожиданным. Единственный найденный эквем
пллр отличается от европейских несколько более удлиниеным:, менее 
вы пуклым: телом и :меньшим развитием апикально1·0 плтна. 

6 .  Р. urgensis J а с о Ь s.  (mongoliciis F le i s с h., dorsalis 
F 1 е i s с h.). - Этот своеобразный вид, описанный ив Урrи и более не 
упо:минавmJJйся ни разу в литературе, найден в Катон-Карагае (1 экв.). 
По своим признакам он близок к Р. testaceus М о t s с h. и Р. palli
divestis М u 1 s. ,  лвлллсь отчасти даже промежуточным между ними. 

7. Scymnus ni,qrinus К u g. - Каркаралы, 5 экв. на соснах. 
Самое восточное :местонахождение этого вида. 

8. S. frontalis F а Ь r .  - Семипалатинск, 3айсан, Темир-Су, Рю
риковс:кое , Монрак, Чиликты, Катон-Карагай ; часто .  Кроме var. typicus 
попадается еще var. quadripustulatus Н е  r Ь s t. 

9 .  S. rubromaculatus G о е z е. - 3айсан, Темир-Су ; 4 экв. 
10. S. inderiensis М о t s с h. - Каркаралы, Деrелен, .Кемпыр, 

3aitcaн, Монрак, ПоловиНRа ; 17 экв. Довольно обыкновенен в пустын
ных местах. 

11. Nepkus bipimctatus К u g. - 3айсан, Rатон-Карагай ; 3 эив. 
Изредка на кустарниках. 

12. Scymniscus zaisanensis, gen. nov. , sp. nov. 3айсан, 2. VI, 
10 э:кз., По.11овинка, 5. VI, 1 экв . ; кошение по растени.а:м в сухих 
местах. 

Scymniscus, gen. nov. Scymninorum. 

Corpus ovale, parum convexum, statura minima. Antennae brevis
simae� decemarticulatae, articulis quinque ultimis clavam magnam 
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formantibus, articulo 1-о magno, 3-о et 5-о minimis, ultimo oЫique 
truncato. Palpi maxillares magni, articulo ultimo valde dilatato, secu
riformi. Pronotum antrorsum leviter angustatum, non profunde excisum, 
paulo bisinuatum, angulis anticis atque posticis non rotundatis, late
ribus fere rectilineis, non arcпatis, basi arcuata. Elytra ad humeros 
pronoto fere non latiora, pronoto arte applicata, elongata, postice ro
tundata, epipleuris antice manifestis, sed non latis, non impressis, in 
triente postico longitudinis evanescentibus. Prosternum medio planum, 
non carinatum. Сохае posticae inter se magis quam intermediae dis
tantes, metasternum medio valde convexum. Processus intercoxalis 
sterniti 1-i aЬdominis latus, antice recte truncatus. Linea femoralis 
bene expressa, sed incompleta, curviformis, postice 3/4 segmenti longi
tudinis attingens, ramo externo marginem lateralem versus directo, sed 
hujus marginem non attingente. Sternitum 2-um aЬdominis medio 
brevius quam in lateribus. Femora non dilatata, tiblae non calcaratae, 
tarsi ungiculis profunde fissis. 

Generi Nephiis М u 1 s. proximum, qпо а genere praecipue coxis 
posticis inter se valde distantibus, sternito 2-о aЬdominis medio abbre
viato differt, quibus insignibus genus nostrum ad tribus Aspidimerina 
et Noviina accedit. 

Scymniscus zaisanensis, sp. nov. 

Minimus, ovalis, niger, griseo-pubescens, antennis palpis tarsisque 
nigro-brunneis, elytris in triente postico longitudinis macula rufa ro
tundata , non determinata signatis ; capite prothoraceque sparsim subti
lissimeque, elytris densius fortiusque punctatis, punctorum interspatiis 
subtiliter alutaceis ; prosterno medio, lateribus meso - metasternique 
valde creberrimeqпe, metasterno medio disperse tenuiterque puncta
tis ; callo humerali elytrorum distincto. Long. 1,0 - 1,2, lat. 0,8 -
0,9 тт. 

Habltat ad lacum Zaisan, prov. Semipalatinsk. 

ТоJIЪко что описанный своеобраsныИ представитеJIЪ трибы Scym
nina, обнаруживающий в своем строении некоторые черты соседней 
трибы Aspidimerina, интересен между прочим еще в том отношении, 
что по своим раsмерам он .явmетсн, насколько мне иsвестно, самым 
меmим представителем семейства Coccinellidae в палеарктике. 

Исследование хитиновых частей полового аппарата самца Scym
nisciis zaisanensis D о Ь z h. покаsало, что эти части имеют строение 
обычное длн Scymnina. Sipho несколько непропорционально велик 
(рис. 4) по сравнению с oedeagus (рис. 1), сифональнан капсула 
слабо дифференцирована, тело sipho равномерно широко, несколько 
иsогнуто, дистальный конец расширен и снабжен Еоротким flagellum. 
Penis очень короток (рис. 1 ) , просто построен, у единственного 
вс�tрыто1·0 экsемплнра окаsалсн .явно ассиметричны111 . Laminae basales 
велики, беs каких-либо структур. Paramerae короткие, пальцевидные, 
с немногочисленными короткими щетинками на колце и с немногими 
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порами, рассеянными по всей длине. Тrabes очень длинен, но тонок, 
слабо хитинизован, полуперепончатой консистенции. Spiculum gastrale 
имеется, цовольно короток, то
пок, без .ясно обособленного 
утолщени.я на конце. В общем 
весь половой аппарат .явл.яетс.я 
весьма упрощенным по своему 
строению, даже среди Scymnina, 
половой аппарат которых отли
чается вообще отсутствием слож
ных структур, нередко попадаю
щихс.я в половом аппарате дру
гих групп Coccinellidae. 

13 .  Hyperaspis reppe'flsis 
auct. ( ?) . - 3айсан, Темир-Су ; 
12 экз . на покрытых степной 
рас'l'ительностью склонах гор. 
W е i s е объединил под именем 
Byperaspis reppensis целый 

Рис. 1-4. Scymniscuszaisanensis, sp. n.: 
1 - oedeagus, 2 - антенна, 3 - брюш

ные стерниты, 4 - sipho. 

р.яд, несомненно, различных видов, описанных разными авторами. 
В силу этого, а также и в силу до крайности запутанной синони
мики в этой группе разобратьс.я невозможно без специальной реви
зии . Из наших экземпл.яров большинство имеет 4 п.ятяа на элитрах 
и малые размеры тела, приближа.ясь к f emorata М о t s с h. или же 
к syriaca W s. Другие, с двумл крупными пятнами в задней части 
элитр и большие по размерам, подход.ят скорее к hoh'mannseggi 
G r a v. 

14. Oшynyckus erytkrocepkalus F а Ь r. - Бай-Чулак, Дегелен; 
3 экз . кошением по кустарникам. 

15.  Spiladelpha barovskii S е m. et D о Ь z h. - Описана с вер
ховьев Джемени, близ 3айсана. 

16. Bippodamia tredecimpunctata L. - Чумек, Тихал, Rатон
Rарагай ; 4 экз . , все var. typica: ни следа редукции те)\ного пиг
мента. 

17. Н. septemmaculata D е G е е r. - Чумек ; 1 экз. Интересное 
нахождение : здесь, веро.ятно, проходит южная граница этого вида. 

18.  Anisosticta novemdecimpunctata L. - 3айсап ; 4 экз. У всех 
черные точки развиты как у европейских особей. 

19. Semiadalia notata L а i с h. - Чумек, Темир-Су ; 9 ·экз . из 
них 2 экз. var. elonqata W s . ;  все пойманы на влажных :местах. 

20. Adonia variвgata G о е z е. - Дегелен, Бай-Чулак, Rемпыр, 
Семипалатинс1t, 3айсан, Темир· Су, Монрак, Рюриковское, Буран, 
А.нкабек, Чу.меR, Верхне-Rурчумское, Rатон-Rарагай. Обычна ·в степи 
и по предгорь.ям на ксерофитной растительности. Ив собраных 224 э:в:
зем:irл.яров var. typica составлнет 23,2° / 0, var. constellata L а i с h. 
27,66/о, var. earpini G е о f f  r. - 25,46/о, var. litigiosa W s. - 918°1о, 
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ос.тальные ше составл.яюr var .  angiilosa W s . ,  'llegloota W s . ,  arenaria 
S а j о , velox W s., abbreviata W s. ,  l1iconsteltata S а j о, italica W а l t. ,  
conflitens S a j o , basilaris Ws., conjuncta W a l t. , lugubris W a l t. ,  
quinquepitnctata W а l t . ,  i1zhonesta W s . ,  moraviaca W а l t. Таким 
образом, относительная частоrа различных форм в популнции эrого 
в11да в Семипалатинской губернии близка к наблюдаемой в Семиречьи 
и вообще в Средней Авии. 

21. А. атоепа F а 1 d. - Рюриковское, Чумек, Верхне-Курqу:м:ское, 
Б.атон-Карагай ; 10 экв . ,  по окраске сходны со средне-сибирскими 
nредставnтел.ями этого вида. 

22. Bulaea lichatshovi Н u m m. - Семипалатинск, 3айсан, По
ловинка; 12 экв., в степи , не редко. 

23 .  Adalia bipunctata L. - 3айсан, Темир-Су, Рюриковское, 
Буран, Верхне-Курчумское, Катон- Iiарагай, Тиха.я ; 97 экв . , ив них 
по окраске элитр принадлежат : к var. typica 56,76/о , var. quadri
maculat a S с о р. 19,60/о , var. sempustulata L. 6,2° / ,1 ,  var. i1npunctata 
E v. 5,20/о, var. suЫunata W s. 5,26/о , var. lunigera W s. 4,1°1о,  
остальное же составляют var. pan tl1erina L., rubiginosa W s. и imifa
sciata F a b r. По окраске переднеспинки к var. primitiva D o b z h. 
принадлежит 23,8°1о , к var. typica 41,2�/0 и темнее var. t.ypica 35,0'/о .• 

Относитеnна.я частота равличных форм, таким образом, приближается 
к европейской, но наличие var. impunctata Е v. и primiliva D о Ь z h. 
говорит о вли.янии Средней Авии. 

24. Coccinella septempunctata L. - Каркаралы, Кемпыр, Дегелен, 
Семипалатинск, У сть-Вухтар:минскал, 3айса1r, Темир-Су, Половинка, 
Буран, Черный Иртыш , Чиликты, Чумек, Верхне-Rурчумское, Катон
Карагай. Обыкновенно в степи и на влажных лугах. 

25. С. transversoguttata F а l d. - Рюриковское, Темир-Су ;  4 э кв. ,  
ив них 2 экв. относ.яте.я к сибирской var. typica, один отличается 
or typica разорванной задней перев.явью и, наконец, последний имеет 
9 черных п.ятен на элитрах (п.ятна 1/2, 2, 3, 4 и 5 типичного 
рисунка). Таким образом, на ряду с сибирской, в области водите.я и 
средне-авиатска.я форма. 

26 .  С. quinquepunctata L. - 3айсан, Темир-Су, Rатон-Rарагай ; 
17 экв., ив них var. typica 2 экв . ,  var. arthurica J а с о Ь s. 2 экв . ,  
var. rossii W s .  4 экв., var. jucunda W s. 4 экв. ,  var. simulatrix W s .  
1 экв . и var ? (с пнтнами %, 2, 3 ,  4, 5 типичного рисунка) 4 экв. 
Таким образом, в Семипалатинской губернии мы находим смешанную 
попул.яцию этого вида, удивительным образом соедин.пющую в себе 
привнахи всех подвидов, на которые распадаетсн С. quinquepunctata L. 
на прот.яжении своего гром�дного видового ареала. 

27. С. hieroglyphica L. - Чу:мек, Тиха.я ; 12 экв. 
28. С. trifasciata L. - Rатоя-Карагай, ТиХая; 14 экв.; на лугах. 

i:)ти нахождени.я укавывают на:м: южную границу вида. 
29. С. divaricata О l. - Rе:м:пыр, 3айсан, Сартау, Верхне-Ку

чумское, Rатон-Rарагай, Тихан ; 14 экв. ;  в степи и на лугах в 
траве. 2 экв. относ.яте.я к var. sedakovi М u 1 s. ,  остальные к var. typica. 
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30 .  С. iindecimpunctata L. - 3айсан, 1 экз. 
31. Coccinitla qualtuordecimpustulata L. - Rаркаралы, Деrелен,. 

Се:мипалатинс1•, Шульбинска.я, 3айсан, Монрак, Буран, Темир-Су, 
Верхне-Rурчу:мское, Rатон-ltарагай ; часто, в степи и по предгорь.я:м, 
в траве. 

32. С. sinuatomarginata F а 1 d. - Rаркаралы, Дегелен, Семипа
латинск, 3айсан, Темир-Су, Беsран, Алкабек ; часто, вместе с пре
дыдущим ВИ;\ОМ. 

33 .  Synharmonia oncina О 1. -- 3айсан, 7 экв. на сухих скло
нах гор 1 •  

34. S. conglobata L. - 3айсан, Темир· Су, Буран, Черный Ир
тыш, 23 экз. ; особи из перечисленных тоJыtо что местонахожде
ний относите.я к var. rosea D е g., var. typica и var. gemella Н е r Ь s t. 
и по habltus напоминают кавкаsсitИх или средиземноморских. Но 
кроме этого в Верхне-Rурчу:м:скс, Катон-Rарагае и на Тихой найдено. 
еще 11 экз. этого вида, отличающихс.я лимонно-желтым: фоном элитр ; 
здесь мы имеем дело, по11иди:мому, с особой 1·еографической расой. 

35.  Harmonia axyri1fis Р а 1 1 . - �, сть-Бухтарминска.я, Верхне
liурЧ).:МСRое, Rатоп-Rарагай, Тиха.а: ; 338 экз . ,  очень часто на ивах, 
топол.ях и берегах в алтайской части губернии. Из имеющегос.н ма
териала 336 экз . прина;щежат к var. typica и 2 экз. к var. novem
decimsignata F а 1 d. Нахождение этоit последней формы весьма инте-
ресно, так как она свойственна восточной Сибири . . 

36 .  Halyziu sedecimguttata L. - Rатон-Караrай, 48 экз. на 
березах. 

37 .  Thea vigintiduopunctata L. - Каркаралы, 3айсан, Темир-Су" 
Рожкова, .Буран, Чуме.к, Rатон-Rарагай, Ус rь-.Бухтар.:минскан ; 41 экs. 

38. Calvia quattuordecimguttata L. - Темир-Су, Rатон-Rараrай,. 
Верхне-Rучумское ; 18 экз . ,  на ивах . 

39 .  Propylaea quattuordecimpunctala L. - Rаркаралы, Семипа
латинск, Шульбинска.я, Усть-БухтармиliсRаЛ, 3айсан, Половинка, Рю
риковское, Кузеунь, Рожкова, Буран, Rатон-Rарагай, Тиха.я ; 124 экз� 
Часто, на кустар11иках, в траве и на деревь.ях во влажных местах. 
Из пойм:ан11ых экземпл.яров к var.  typica принадлежат 8,90/о, r. var .. 
tetragonata L а i с h. 73,58/о, к var. conglomerata F а Ь r. 12,1 °/о" 
к var. fimbriata S u l z. 4,88/о и к var. perlata W s. 0,7D/o . Такое· 
отношение частоты разных форм характерно дли средне-азиатской; 
расы этого вида. 

40. Paramysia oЫongoguttata L. - Rаркаралы, RатQн-Rарагай ; 
:t экs . ,  на сосне. 

41 . Anatis ocellata L. - Rатон-Rарагай, 2 экз.,  выведены ИВ: 
личинок, найден11ых на иве и на лиственнице. Повидимому, южна.я 
граница распространенил этого вида проходит череs Семипалатин
скую область. 

1 В моем списке Coccinellidae Семиречья (Д о б р ж а я с к и й, 1927) ато't 
виJJ; ошибочно показан ПOJJ; именем Synharmonia lyncea О l. 

Русск. Зlll'OJI. O/loap., XXII, 1928, � 1 - 2. 
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42. Coelopterus desertorum, sp. nov. - Половинка, 2 эка. 
InteI congeneres maximus ; haemisphericus, niger, antennis, pal

pis, tiblis tarsisque piceo - brunneis, elytris sine nitore aeneo ; clypeo 
et elytris sat sparsim tenuissimeque punct.ulatis, unginoso nitidis, punc
torum interspatiis non alпtaceis ; pronoto mпlto fortius sed paulo den
sius quam elytra punctato, interspatiis punctorпm suЬtiliter aluta
ceis, pпnctis angulos anticos versus multo magis condensatis. Long. 
1 ,5 - 1,6 mm. 

HaЬitat ad lacum Zaisan, prov. Semipalatinsk. 
До сих пор было известно два палеарктическ11х вида рода Coe

lopterus : С. salinus М п l s. из западной части средиземноморской 
области и С. m·meniacus W s. из Эривани. От обоих этих видов 
выше описанный новый вид отличается хара�tтером пун�tтировки 
переднеспинки и элптр, своеобразным жирным блеском (без метал
лического оттенка) элитр и, наконец, большей величиною. Выло бы 
весьма интересно обнаружить представителей рода Coelopterus также 
и на юге Средней Азии, где они до сих пор не найдены и откуда 
можно ждать новых и своеобразных видов. 

43. Platynaspis luteorubra G о е z е. - 3айсан, 3 экз., от.:�ичаю
щпхсл заметным увеличением плтен на элитрах. 

44. Exochomus quadripustulatus L. - Каркаралы, Шу.lIЬбин
скан ; 10 экз . 

45.  Е. / lavipes Т h u n Ь .  - 3айсан, Темир-Су, Чиликты, Алка
бек, Буран ; 7 8  экз. ;  очень часто в степи и по предгорыrм. -Указан
ные местонахожденил представллют собою наиболее восточные 
пункты, откуда известен этот вид. 

46 . Е. melanocephalus Z u Ь k. - 3айсан, Алкабе11 ;  2 экз. Как и 
по отношению к предыдущему виду, эти местонахотденин пре!{ста
влнют значительный интерес, ото;1вигал границу распространения 
вида на восток и на север. 

4 7 .  Brumus octosignatus G е Ь 1. - 3айсан, Буран, Алкабек ; 
8 экз.; на ксерофитной растительности. 

Весьма поучите.lIЬно сравнепие настолщеrо спиr.ка со списком 
Coccinellidae Семиречьл (Д о б р  ж а н  с к и й  1927). Мы видим, что 
встречающиесл в Семиречьи средне-азиатские формы многих пидов 
в Семипалатинской губернии заменнютсн формами европейскими и 
северно-азиатскими. Так, Anisosticta novemdecimpitnctata L.,  в Семи
речьи представленная: туранской формой var. egena W s . ,  здесь яаме
н.нетс.я var. typica ; у Adalia bipunctata L. в Семипалатинской губер
нии уменьшаетсн частота var. primitiva D о Ь z h., var. impttnctata Е v., 
исчезает vaI. jacobsoni D о Ь z h., но увеличивается: var. typica и var.  
quadrimaciilata S с о р . ; у Synharmonia conglobata L. исчезает ха
рактерна.я форма buphthalmus F i s с Ь. То же наблюдаете.я и среди 
видов : в Семипалатинской губернии нет уже Coccinula redimita W s. , 
С. elegantula W s . ,  Balyzia tshitsherini S е m.,  Hippodamia rickmersi 
W s" Н. heydeni W s. - этих типичных средне-азиатских видов . За
то широкой волною вливаютсн в фауну Семипалатинской губернии 
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сибиряки и вообще северяне, которых нет в Семиречьи. Таковы : 
Pullus ferrugatus М о 1 1 . ,  Scymnus nigrinus К u g., Hippodamia sep
temmaculata D е G е е  r., Goccinella quinquepunctata var. arthurica 
J а с о Ь s . ,  С. trifasciata L., Harmonia aжyriais Р а 1 1. ,  Anatis ocel
lata L. и другие. Однако некоторые характерные для Средней Аsии 
виды все же проникают и в Семипалатинскую губернию ; такова 
прежде всего 8_yn/1armonia oncina О 1. 

Что касается самой Семипалатинской губернии, то по фауне 
Coccinellidae могут быть отличены в ней три части. 1) Степная часть, 
обнимающая большую часть губернии к sападу от Иртыша и osepa 
3айсан ;  фауна этой части состоит иs широко распространенных по 
степнм Аsии и по южной Европе видов. В реликтовых сосновых лесах 
Rаркаралинска к ним присоединяются также виды таежной полосы 
Европы и sападной Сибири (Scymnus nigrinus К u g. , Eжochomus 
quadripustulatus L.). 2) 3айсанская часть, охватывающая 1tотло
вину 3айсана, хребты Саур и Тарбагатай и, вероятно, также южные 
склоны системы Алтан в пределах губернии. 3десь сосредоточены 
все средне-аsиатские элементы, встречающиеся в губернии, но кроме 
того эта часть отличается и некоrорыми эндемиками, каковы опи
санные здесь Scymniscits zaisanensis D о Ь z h. и Coelopterus deser
toritm D о Ь z h. 3) Хребты Алтайской системы, фауна которых но
сит уже .явственный сибирский отпечато�> и где отсутствуют уже 
почти все представители степной и пустынной фаун, обильно пред
ставленные в предыдущих двух частнх. 
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Г . .Я. Вей-Виен:в:о. 

Заметка о :Мantidae, Tettigoniidae и Gryllidae (Orthoptera)  
окреотиоотей Ореибурrа. 

G. J. Bej -Bienko. 

Notes оп Mantidae, Tettigoni idae and Gry l l idae (Orthoptera) of the vic i
n ity of Orenburg, S. Е. Russia. 

Материалом дл.я настопщей заметки послужили сборы П. А. 
В о р о н  ц о в с к о г о  в окрестност.ях Оренбурга летом 1926 и 1927 
годов. Они позвол.яют несколько дополнить сведени.н о фауне пр.ямо
крылых данного пункта, так как, с одной стороны, в них есть 
формы, не зарегистрированные д.ш окрестностей Оренбурга и Орен-· 
бургской губернии, а, с другой, хот.я и указанные прежде, но требо
вавшие новых подтверждений. Дл.н краткости, в дальнейшем мною 
приводнтсн только врем.я сбора и примечании собирателя, характе
ризующие экологическую фиsиономию видов. 3а предоставление инте
ресного материала приношу П. А. В о р о н  ц о в с к о м  у искреннюю 
благодарность. 

Mantidae. 

1. Mantis religiosa L i n n e. - 6. Vll. 1927, 4 личинки, вы
гон ; 13 . VII. 1927, 3 личинки, степь у Березовой Ростоши ; 19. VП. 
1927, 2 rJrJ, Береsова.я Ростошь ; 26. VII. 1 927,  5 rJrJ, 1 с.;? ,  стеnь ; 
13 . VIII. 1926, 1 с.;? ;  20. vm. 1926, 4 rJrJ, 2 с.;? с.;? ;  23 . VПI. 1927, 
1 rJ, прибрежные луга. У казана К i t t а r у 1 дл.я западных Киргиз
ских степей, между Уралом и Волгой, а также дл.я Уральской обла
сти ; таким образом, ее нахождени.я в Оренбургской губернии сле
довало ожидать уже и а priori. Интересно, что самки представлены в 
сборах в значительно меньшем количестве чем: самцы ; тоже кон
статирует и К i t t а r у 2 • 

1 К i t t а r у, М. Orthopteres observes dans les steppes de I01·guises etc. 
Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou, ХХП, 1849, р. 446. 

2 К i t t а r у, loc. cit., р. 446. 
Revue Russe d'Entom., XXII, 111!8, Jll 1 - !. 
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Tettigoni idae. 

2. Poecilimon intermedius (F i e b.). - 15. VI. 1927, 1 Q ,  ( ?), 
12 личинов:, луга ; 2 1 .  VI. 1927, 5 Q Q, 4 личинв:и, луга ; 8. VII. 
1927, 8 Q Q , луга ; 9 . Vlll . 1 926, луга. Описан иs Спасска, no 
:мнению JI к о б с о н а  1 ,  u Оренбургской губернии, именин 9 в е р с
м а н  н а. Таким: образом , нахождение этого вида близ Оренбурга, под
тверждая :мнение ,Н к о б  с о н  а, обогащает фауну этого города инте
ресным видом. 

3 . Phaneroptera falcata (Р о d а). - 19.  VII. 1927, 3 личинки 
1 d, луга ; 26. VII. 1927, 2 Q Q , степь у Березовой Ростоmи ;  
7. VIII . 1926, 1 Q ,  луга ; 23 . VШ. 1927, 1 Q ;  26. VIIl . 1927, 1 9, 
луга. У казана цлн Оренбургской губернии Е v е r s т а n n '  о м: 2 и 
В о р о н ц о в с к и :м 3 • 

4. Conocephalus (Xiphidion) fuscus (F а Ь r.) - 3. VII . 1927, 
3 личинки, луга ; 8 .  VII . 1927, 1 d', 1 Q, 3 личинки, луга : 21.  VII. 1 927,  
4 d'd', 1 Q, 1 личинка, луга ; 7 .  VIII. 1926, 1 d', луга ; 7 .  VIll . 1 927, 
4 cJd', 2 Q ,  луга ; 23 .  V lll . 1�27,  1 d', 1 Q,  прибрежные луга. 
У ItdSaн цлн Оренбурга В о р о 1r ц о в с к и м  4• 

5. С. (Х.) dorsalis (L a t r.). - 3. VIl. 1927, 2 личинки, луга : 
8. VII. 1927 , 2 d'd', 4 Q Q ,  2 личинки, луга ; 28. Vll . 1 927,  2 d'd', 
луга. Иs Оренбургской губернии не был ухазан ; ближайшим :место
нахождением .�шляется Лбищенск в Уральской: области 6 ;  недавно ука
зан и для Приалтайскоrо кран 6•  

6 .  Saga pedo (Р a l l .) .  - 27. V. 1927, 2 личинки ; 13 .  VIll . 1926, 
1 Q .  

7. Onconotus lawmanni (Р a l l.) - 8. VП. 1927, 1 9 ,  луг ; 9 .  Vll l .  
1926, 1 Q,  заливной луг. Широко распространен в степных районах 
Rаsакстана ; недавно укава1I для ряда местностей в западной: Сибири, 
где северной границей его распросrравения нужно считать линию, 
соединяющую Омск и Петропавл:овсR , для которых он укаван Л а в р о
в ы м 7 и :мною 8, т. е., прибливите.:rьно, rовпадающую с 55° северной 

1 Н к о б с о н, Г., и Б и а н к и, В. Прямокрылые и ложкосетчатокршые 
Российской Империи и сопредельных стран. СПБ, 1902 - 1 905, стр. 858. 

• Н к о б с о н и Б и а н  к и, loc. cit., р. 376. 
3 В о р о н ц о в с к и й, П. Материалы к Фауне насекомых окрестностей 

r. Оренбурrа. Кузнечики (Locustodea) . Изв. Оренб. Отд. Русск. ГеоrраФ. Общ., 
ХХП, 1 91 1 ,  стр. 53. 

4 В о р о н ц о в с к и ii, loc. cit., р. 53. 
5 У в а р о в, Б. Материады по Фауне пряиокршых Уральской области. 

Труды Русск. Энт. Обозр. , XXXIX, 1910,  р. 380. 
8 Т а  р б и н  с к и й, С. Материалы по Фауне прямокрылых Алтайской: 

rуберпии. Русск Энт. Обозр., XIX, 1925 (1926) ,  стр. 178. 
7 Л а в р о в, С. Прыгающие прямокрылые окрестностей Сиби 1 свой 

Сельско-Хозяйственной Ака�емии. Труды Сиб. Сел.-Хоз. Академии, 111, 1 926., 
стр. 85. 

8 Б е й - Б и е н к о, Г. Очерк Фауны пряАюкрылых северной части Аюю
.в:инской rубернии. Русск. Энт. Обозр., XXI, 1927, стр. 98. 
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широты. Е v е r s m а n n о предел.ял северную грапицу распространени.я 
в Оренбургской губернии совпадающей с 53° северной широты. 
В о р о н ц о в с к и й сообщает, что данный вид весьма обыкновенен 
в окрестностях Оренбпrа на валивных лугах 1 ; "У в а р  о в 11 пишет, 
что в "Уральской области он встречаете.я также на валивных лугах 
"Урала и его притоков ; два приведенные выше экземпляра таt>же 
найдены на лугах . В южной части западной Сибири этот вид на
сел.нет степные растительные ассоцuации более или :менее ксеро
фильного характера. Таким обравом, намечается некотора.я ивмен
чивость экологическпх особенностей в вавпсимости от географиче
ской широты. Такого рода вональиан изменчивость сrsойственна, по 
моим наблюдени.ям, многим видам пр.ямокрылых ; к данному вопросу 
.я надеюсь возврати1ъсн в ближайшее врем.я. 

8. 1ettigoriia caudata (C h a r p.) . - 21 . Vl. 1927.  3 личинки, 
луга ; 24. VI. 1927,  1 6, 1 9 ,  Березова.я Ростошь ; 26.  VI. 1927,  
1 личинка, луга ; 13 .  Vl l . 1927, 2 66, 1 9 ,  степь у Березовой 
Ростоши ; 26 .  VIl . 1 927,  1 6, 1 9 ,  там же ; 26. Vl ll. 1927, 1 9, луга. 

9. Gampsocleis glabra (H e r b s t) . - 1 9.  VI. 1 927,  1 9 ,  2 ли
чинки, выгон ; 8. VD. 1927, 1 9 , луга ; 13 .  VJI. 1927, 1 9 ,  степь 
у Березовой Ростоши ; 19.  VII. 1 92 7, 1 d, Березовсщ Ростошь ; 13.  
VIII. 1926, 1 6, 1 9 .  

10.  Metrioptera intermedia (S e r  v.). - 13 .  VII. 1927,  12 66, 
5 9 9, степь у Береаовой Ростоши ; 19. VII. 1927, 2 66, 2 9 9 , 
Беревова.я Ростошь ; 26 .  VII. 1 927 ,  1 6, 1 9 ,  степь у Березовой 
Ростоши ;  1 3 .  VШ. 1!:126, в большом количестве на степи ; 20. VllI . 
1926, в большом количестве. "Укавана дл.я Оренбурга и Оренбург
ской губернии В о р о н  ц о в с к н1 3 •  

11 .  М. vittata (C h a r p.) . - 21. Vl. 1927, 1 личинка, выгон ; 
24. VI. 1927 ,  1 d, Беревован Ростошь ;  28.  Vl . 1927, 1 d, 1 <.;?,  
луга ; 3 .  VII . 1927 , 1 личинка луга ; 8 .  VII. 1927, 3 66, 1 9 ,  1 
личинка, луга ; 1 3 .  VII. 1927 ,  1 3  66, 7 9 9 , степь у Берез. Ро
стоши ; 19. Vll . 1927 , 5 9 9 , Берез . Ростошь ; 26. VII, 1 927, 1 6 
f. macroptera, луга ; 13 .  Vl l I . 1926,  2 dd, 1 9 .  

12.  М .  eversmanni (K i t t.). - 13 .  Vl. 1 927, 1 6, 3 9 9 , вы1·он ;  
19.  Vl. 1 927,  5 66, 4 9 9 , 1 личинка, выгон ; 24.  VJ . 1927, 2 66) 
1 личинка, Берев . Ростошь ; 13 .  Vll. 1927,  1 9,  степь у Берез. Ро
стоши ; 19. VII. 1 927 ,  2 66, 2 9 9 , Берез. Ростошь ; 20. VIIl . 1926,. 
в большоя Еоличестве на выгонах. До сих пор не была указана. 
дл.я Оренбургской губернии, хота: нахождеви.я ее в ней нужно было. 
ожидать : она описана из прилегающих частей киргизских степей 
между "Уралом и Волгой 4• Мне кажете.я, что 9та форма пр11ведена. 
в списке В о р о н  ц о в с к о г о  под названием cPlaticleis nova sp. ? »  � 

1 В о р о и ц о в с к и й, loc. cit., р. 56. 
2 У в а р о в, loc. cit . . р. 880. 
1 В о р о и ц о в с к и й, loc. cit., р. 58. 
4 К i t t а r у, loc. cit. , рр. 456 - 458. 

Revue Russe d'Entom., пп, 1928, J'I 1 - 2.  
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котора.я, по словам автора, бливка к Metrioptera montana (К о 1 1.). 
и М. stricta (Z е 1 1.) 1 •  

1 3 . М. medvedevi М i r а m. - 2 .  Vl. 1927, 3 личинки, выгон; 
7 .  VI. 1927, 2 личинки, степь у Березов. Ростоши ; 13.  VI. 1 927 ,  
1 cr, 3 личинки, там же ; 19.  VI. 1927, 3 crcr,  8 <.;? <.;?  и 1 личинка, 
выгон; 24. VI. 1927, 3 crcr et 2 <.;? <.;?, Березов. Ростошь; 28. VI. 1927,  
9 crcr, 9 9 <.;?,  выгон; 6. VII. 1927,  13 crcr, 6,  9 9 ,  выгон; 19. VII. 
1927, 9 dcr, 13 9 9 , Береsов . Ростошь ; 26.  VП. 1 927,4 crcr, степь 
у Березов. Ростоши ; 11 .  VIII. 1927,  1 9 ,  выгон; 8 - 13 .  VII l . 1926 , 
2 crcr, 8 <.;? <.;? .  Этот прекрасный вид описан Э. Ф. М и р а м 1 из 
Аскания-Нова в бывшем Днепровском уезде Таврической губернии, 
где он найден в позынной степи. В Зоологическом Музее Академии 
I{аук .я видел его типы и не нашел ни о;�; 1 1 ого существенного отли
чи.я между ними и оренбургскими экземплярi1.:1t1И.  Нахождепие пред
ставителей данного вида в большом количестве в окрестностях Орен
бурга, т. е .  почти на полторы тысячи километров к востоку от 
Аскания-Нова, само по себе чрезвычайно интересно и лишний раз 
подтверждает слабую изученность фауны прямокрылых Союза. По 
экологическим особенностям данный вид .является, несо11нен110, ксе · 
рофилом, так как встречаете.я в степях или в сходных с ними 
условиях. 

14. М. Ьicolor (Р h i l.). - 21.  Vl . 1927, 2 личинки ; 28. VI. 
1927, 1 личинка, луга ; 24. VI. 1927,  1 cr, 1 <.;?, Берез. Ростоmь; 
8. VII. 1 927, 3 crcr, луга; 13 .  VII. 1927,  2 crcr, 4 <.;? <.;?, степь у 
Берез. Ростоши ; 19 .  VП. 1927, 3 <.;? <.;? ,  Березов. Ростошь ; 26 .  Vll l .  
1927, 1 <.;?, луга. 

15 .  М. roeseli (H a g.) ? - 21 . VI . 1927, 1 cr, луга; 3. VII . 1927,  
1 cr, . луга. Эти два экземпляра отличаются от имеющихся у меня 
М. pylnovi U v. из западной Сибири только в строении titilla
tor'a ;  последний у оренбургских экsемпл.яров немного изогнут на. 
вершине, с 4 - 5 шипами, при чем изогнутая часть занимает одну 
треть длины всего titillator'a ; в атом отношении данные экземпляры 
весьма похожи на имеющихся у мена представителей иs Киевской 
губернии, которые также отличаются от экsе11ш.яров иs Австрии 3 
по строению titillator'a: у австрийских экsемпл.яров он совершенно 
пр.ям или чуть изогнут на самой вершине и имеет всего два ко
нечных шипа. Таким образом, степень изогнутости titillator'a уве
личиваете.я: по направлению на восток; все это говорит sa то, что 

1 В о р о н ц о в с к и й, loc. cit , рр.  59 - 60. 
2 М i 1· а m, Е. Zwei neue Metriopte1·a·Arten (Orthoptera, Decticidae) aus 

Askania Nova, Kreis Cherson, Compt. "Rend. Acad. Sci. URSS, 1 927, рр . 166 -
167, fig. 1 - 3. 

8 В одной из своих прежних работ (3аяетки по некоторым п рямокры 

.1ы11 палеарктической Азии. Труды Сиб. С.-Х. Ака tемии, VI, .М 8", стр. 7}  
я считал экзеяпляры из  Кие вской губернии идентичными с экземплярами из 
Австрии , чего на самом деле, повидимому, нет: киевские экземпляры явля
ются скорее промежуточными 1ro сrроению titillator'a между сибирскпш1 11 
австриfirкими представителями. 

Русев. Зпо11. Обозр., XXIJ, 1028, .N 1 - 2. 
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·Сибирские экземпляры, а, может быть, и вкземш1яры из Европей
·СКОЙ части СССР, представл.яют отдеJIЬную расу. Однако идентич
ность этой расы с М. pylnovi, описанной с Кавказа, еще не дока
зана, а поэтому необходима тщательна.а: ревизия данной rруппы 
рода Metriop tera, которая позволила бы уаснить взаимоотношения 
всех близких видов или рас. 

16.  Declicits verrucivorus (L i n n e). - 1 3 .VIII. 1926, 2 9 9 ;  
18. Vlll. 1926, 1 d' ;  26.  Vlll. 1927, 1 d', луга. 

Gry l l idae. 

17 .  Oecanthus pellucens (S c o p.) - 13 .  VII. 1 927, 5 личинок, 
·степь у Березо вой Ростоши; 19 .  Vll. 1 927,  2 d'd', 3 9 9, Березов. 
Ростошь. Для губернии указывается впервые, хота известен из со
nредеJIЬных районов. 

Кроме перечисленных 15 видов кузнечикоuых для Оренбургской 
rубернии , точнее, длн окрестностей Оренбурга, указаны В о р о н
ц о в с к и М: еще следующие виды : Pholidoptera griseaplera (Н е r Ь s t}, 
Ph. sp. ,  Metrioptera affi11 is (F i е Ь .), J/. tesselata (С h а r р.), М. sp . 
(близкая к М. intermedia и affinis), Decticus albifrons (G у r.) , Tetti
gonia virUissima (L:), причем М. a/finis, Е. tesselata и М. stricta были 
отмечены автором впервые 1 ; если прибавить сюда виды, известные 
из Оренбургской губернии и раньше, но не указанные позднее : 
Oncono tus servillei F i s c h.-W., Metrioptera montana (K o l 1 .) и М. 
brachyptera · (L.) �, то общее количество видов кузнечиков д.:111 Орен
бургской rубернии будет равно 25 ; вта цифра, веро.а'rно, близка к 
предельной. Что касается боrомолов и сверчков, то оrш предста
влены в rубернип очень бедно ; Mantis religiosa авляется первым 
видом из Mantidae ; из Gryllidne известны только Gryllus desertus 
Р а l l. ,  G. domesticus L. и G. frontalis F i е Ь 3• 

In the paper seventeen species of Mantidae, 1'ettigoniidae and 
Gryllidae are recorded for the vicinity of Orenburg, South-East Russia 
in Europe. Most interesting are Poccilimnn intermedius, Conoce�halus 
.dorsatis, Metrioptera eversm.anni, М. medvedevi, Oecanthus pellucens 
.and Mantis religiosa ; all these species, except Poecilimon iпtermedius, 
were unknown from the Orenburg province. 

1 В о р о и ц о в с к и ii, loc. cit. , рр. 55 - 60. 
2 Н к о б с о и и Б n а и к и, loc. cit. , рр. 391,  4.11 - 4.13. 

Л к о б с о и и Б и а и к и, loc.  cit. рр. 4.52 - 4.54.. 
Revue Russa d'Entom •• XXII, 1928, ;N 1-t. 



А. В. Rиричен:в:о. 

R Фауяе Иemiptera-Heteroptera Rрыма. VП 1•  

А. N. Kiritshenko. 

Contr ibutions а la faune des Hemipteres-Heteropteres de la Crimee. Vl l .  

:Материалом дл.я: насто.я:щего дополнени.я: к rе:миптерофауне Крыма. 
послужили сборы Е. М. и Алексе.я: Н. К и р и ч е н к о, отчасти и мои, 
на южном берегу Крыма в 1926 и 1927 годах. Кроме того целый 
р.нд новых для фауны видов окаsалс.н в коллекции В. Г. П л  и г и н
с к о г о, поступившей недавно в Зоологический Музей Академии Нау:в:. 
Эти виды были определены G. Н о r v  а t h'ом. 

В списке В. Н к о в л е в  а (1905) и деснти его же дополнениях 
R нему и моих (1905 - 1925) перечислено 674 вида насто.ящих по
лужесткокрылых, найденных в Крыму. Ниже л перечисляю еще 
15 новых видов длл гемиптерофауны полуострова, из которых больше 
половины до сих пор не были известны и вообще из пределов на
шей страны . 

. 1. Eurygaster meridionalis Р е n. - Агармыш 30.IV, 2 (2), 20.V. 
1906 (!) Кизильташ 26.VП. 1908 (П л и г и н с к и й), Симферополь, 
1898 (3) (Б а ж е н о в), VП - VIII. 1898 (Г р а ф т и о), 10, 27 .  V. 
1907 (!), Саблы 17.V. 1907 (2) (!), Джалман V. 1910 (К а х о в с к и й), 
Алма 26 .V, 3,  29.VII. 1898 (Б а ж е н о в), Бахчисарай 10 .VII. 1915 (!), 
Бельбек 18.VI. 1897 (R у s н е ц о в), Севастополь 2.VI. 1907 (П л и
г и н  с к и й), Ангарский перевал 1907 ( !) ,  Шумы 1907 (!), Itорбеклы 
19 .VI. 1907 (Г р и r о р ь е в) , Rастель 3 .VП. 1900 (It у з  н е ц  о в), Дегер
менкой 12.V. 1907 (!), ·Чукурлар 19.V. 1907 (3) (!), Артек 28.V. 
1905, 9.VП. 1904 (К у s н е ц о в) ,  МухаJrатка 12.VI, 6, 10, 12, 17.VII. 
1900, 23.VI. 1901 (А г г е е н к о). 

- Е. maura L. - Отузы 14.VI. 1901 (2) (!), Джалман 1914 
(К а х о в с к и й), Белъбек 3 .VII. 1911 (П л и r и н с к и й , Таушан
баsар 7.VI 1907 (2) (Г р и г о р ь е в), 16 .VI, 10.VII (3) 1907 (П л и
r и нс к и й). 

1 Ср. Revue Rпsse Ent" VIII .  1908, р. 234. ; Х, 1910, р.  311 ; XII, 1912, 
р. 361 ;  XV, 1915, р. 151 ; XVI, 1916, р. 87;  XIX, 1925, р. 170.  

Русск. Эвrо11. О6озр" ХХП, 1928, J.a 1 - 2. 1/29 
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Тоm.ко очень недавно, в 1926 году Н. R i Ь а u t укаsал на 
отличи.я этих двух видов, относ.ящихся даже R раsличиы:м: секци.ям 
рода Eurygaste,·. Широкое географическое распространение обоих 
видов , причем в Европе оба вида яа большей части ее территории 
вс·rречаютс.я вместе (но раsобщенно экологически) не дает воsмож
ности раsобратьс.я в видовой принадлежности вида, приводимого до сих 
пор во всех фаунистических работах под именем: сЕ. maura L. :. .  

Rоиекци.я 3оологического Мувел Ахадемии Наух позволила мне 
ею сравнительно большой точностью вы.яснить границы географиче
ского apeaJta обоих видов. В частности, Крыму, как и вообще южной 
части СССР, свойствен первый из этих видов. Eurygaster maura L. 
найден толь�tо в немногих пуНitтах полуострова. 

- Nezпra viridula L. var. smaragdula F. - Новые местонахо
ждени.а: этого вида, уже упоминавшего са в предыдущем дополнении : 
Rикинеиз , rде в начале сентлбр.я найдено 9 личинок и один вsрос
хый экземпuр на я:сене. 

Coreidae. 

Pseudop!tloeus ege11us Н о  r v. - Rарасубавар (Н о r v. Ann. Mus. 
Nat. Hung. XV, 1917, р. 377). 

Myodochidae. 

2. Dimorphopterus Ыissoides В а e r.-Rapaдar, 5.V. 1927 (Е. и В. 
К у в н е ц о в ы ) . Найден до сих пор на Балканском полуострове, по 
нижнему течению Волги, на Rавхаве и в 3ахавхаsье. 

3.  Paromius leptopoides В а е r. -Rикинеив, 24.VШ. 1926 (Е. К и
р и ч е н к о). Оредиве:ино:морсхий вид , который однажды был найден 
в Германии на Рейне (Or<Jfeld), а у нас известен только с Rавкава 
{Дербент, Елизаветпоm.ска.я и Тифлисска.а: губернии, вападное 3акав
казье, Талыш). 

4. Rhyparochromus dilatatus H.-S. - Оимеиз, 16.VIII. 1926 
(Е. R и р и ч е н в о). Этот вид довоnно широко распространен по 
средней и южной Европе, но встречаете.а: спорадически. У нас еще 
очень недавно он был иs-вестен единственно ив 3акавкаsья, но .я ука
зал несколько :местонахождений его в центральных и восточных 
губерни.ях ; к ним можно прибавить : Медведовский бор Вятской губер
нии (П л е с с It и й), Москва (3 а х в а т :в; и н ). 

5. Plinthisus (Plinthisomus) fasciatus Н о  r v. - Оевастопоn, 
25.IX. 1926 (П л и г  и iI с к и  й), Бию1t-Исар блиs Кикинеиsа, 25.VПI (3), 
4.IX, 1927 !  Во :мху и у корней растений на сиnно каменистых 
:местах. Впервые найденный в СССР вид, свойственный Бапан
ско:му полуострову (Корфу, Крит, Грецил, Албани.я, Герцеговина) до 
Дал:мации. 

6. Thaumastopus marginicollis L u с. - Rикинеиs, 26. VПI ( cJ, 9 ), 
(Л у к ь я н о в и ч), 30.VIII (2 9 на свет) 1927 ! Средиsемно:м:орский 
вид, найденный в Сарепте и восточном 3акавкавьи до Дербента. 

Revue Russe d'Entom., ХХП, 19118, 11 1 - 11. 
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Neid idae. 

7. Neides distinguendus F е r r. - Севастополь, 12.IX 1910 (2), 
Хутор Делагарда 25.IX. 1910 (5), Мекенsиевы горы 7.Xl. 1910 (2) 
сп л и г  и н  с к и й ; н о  r v  а t h det.) Южно-европейский вид, новый ДШI 
СССР. 

Reduviidae. 

- Ploeariola Ьaerensprungi D о h r n. - Новое местонахождение 
втого очень редкого вида, известного иs Крыма только по одному 
вкsе:мплнру ив Старого Крыма : Кикинеив IX. 1927 (!). Оба экsем
плнра сбиты с густых ветвей RИпариса. 

Nabldae. 

8. Reduviolus capsiformis G е r m. - Кикинеиs, 11.VП. 1926 
(Е. К и р и ч е н к о). Широко распространенный в тропических и уме
ренных странах вид, ареал географического распространенна кото
рого в неарктике и пал:еархтике тесно ограничен пределами сонор
ской и средиве:м:но:м:орской провинций. Иs двух укаваний этого вида 
длн нашей фауны одно, .Я: к о в JI е в  а 1 : «Astrachan, nicht selten in 
Garten und auch in Steppengegenden auf verschiedenen Pflanzen»  .IIВHO 
неверно и относите.я, несомненно, :к длиннокрылой форме Rediiviolus 
ferus L. ,  второе, О ш а  н и  н а  2 (Тартуrа:й на Сыр-Дарье) сомни• 
тшно и, более веронтно, относите.я к какому-нибудь внде:м:ическому, 
до сих пор не описанному виду. 

Anthocoridae. 

9. Elatophilus pack.цcnemis Н о  r v. - Сосновый лес над Алупкой, 
23 .VПI, 1927 ! под тонкими пластинками коры сосны. Этот вид ив
вестен только иs о:крестостей Константинополн в Турции. 

10. Antliocoris minni D o h r n. - Ca:ки, VПI.1910 (П л и г и н
с к и й), Севастополь 27.VП. 1907 (2) (он же), Алсу 31 .VП. 1907 
на свет (он же ; Н о  r v  а t h det.). Средне- и южно-европейский вид, 
до сих пор не иввестный в фауне СССР. 

Miridae. 

11. Miridus quadrivirgatus С о s t а. - Rикииеиs, 13.  VI. 1926 
(Е. R и р и ч е н к о) (6). Средне- и южно-европейский вид, впервые 
найденный в СССР. 

12. Ly,qus (Orthops) viscicola Р u t'. - Выше Биюк-Исара бпв 
Rикинеива, 15 .VII. (2) 3, 22(10), 25(15).VШ, 4.IX (21) 1927 (Е., А. и 
А. К и р  и ч в н R о). Очень обыкновенен на омеле ( Viscum album ), 
паравитирующей по преимуществу на дикой груше, а также на липе, 

1 Horae Soc. Ent. Ross. VI, 1870, р. 112. 
2 О s h а n i n. V erzeicbn. d. palaearkt. Hemipt., 1, р. 57i. 
8 Одновременно быJiо добыто 8 экземпJiвров Hypseloecus visci Put., ранее 

иайв;еввоrо мною в Кокозах в одном зкземпцре. 

Русев. 9вто11. Обоар., XXII, 1028, 1С 1 - 1. 
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и к.п:ене. Новый вид д.п:.11 СССР, известный до сих пор только из 
Англии и Франции и недавно (1918) показанный длл Майнской 
котловины в Германии. 

13.  Poeciloscytus palustris R е u t. - Таушан-бавар, 9.VП. 1907 
(П л  и г и н  с к и й ; н о  r v  а t h det.). Сравнительно недавно (1�05) от
личенный вид, и поэтому географическое распространение его п.п:охо 
иввестно (Англи.н, Германи.11, Венгри.11, .Нпони.11, южнан Финлнндил) . 

14. Deraeocoris ruber L. - Ялта, 25.VII. 1925 (В. It а р  а в а е в). 
Широко распространенный по всей Европе вид, найденный и в Алжире. 

15.  Psallus quercus К i r s с h Ь. - Таушан-бавар, 9.VI. 1907 
(П .п: и г и н с  к и й; Н о r v а t h det. ) . Широко распространенный в Европе 
вид, но новость дл.11 русской фауны. 

Monalocoris filicis L. - Романовское шоссе блив истоков реки 
Rачи 5.VIII. 1�27 (4) (3 н о й к о) .  Широко распространенный в лес
ной области Евравии и Сев. Америки вид. В нашей стране на юг 
прослежен до Могилевской, Киевс1юй (окр. Киева : Пуща Водица. 
1916, Л у ч и  и к) и Орховсхой (Брлнск 22, 30.VI, 25 .VII. 1925. 
С т  а р  R) губерний. 

Megalocoleus ocliroleucus К i r s с h Ь. - Таушан-бавар 15.CI. 
1907 (2) (П л и г и н  с к и  й), Rизил-хоба 24.VI. 1907 (2) (он же). Средне
и южио-европейсю1й вид, географическое распростране:цие которо1'0 
у нас почти не иввестно, так как в фаунистической литературе он 
приведен для: южного 3акавкавЫI и Туркестана. 

16. Sthenarus m aciilipes R е u r. - Мекенвиевы горы, 9 .V. 1908 
(П л и г и н с к и й ; H o r v a t h  det.). Южно-европейский вид, новость 
д.п:н русской фауны. 

Gerridae. 

Gerris (s. str.) odontogasfer Z е t t. - Саки 24.V!. 1900 (П л и г и н
-с к и й). Широко распространенный в Европе и Сибири вид, 1tоторый 
'°днако до сих пор еще не известен ни длл одного большого полу
.острова. южной Европы, точно так же известно только �одно м:есто
нахожденuе его на Кавказском перешейке (Высокая: Арм:енил). 

Notonecti dae. 

- Notonecta glauca L. var. furcata F а Ь r. - АJJ:ушта, 1 (2), 
З.VI. 1900 (Д о r е л ь), Itикинеиз 24.VIII. 1�27 ! Севастополь (П л и
г и н с к и й), Ангарский пер. 2.VII. 1907 (он же). 

L'article contient une liste de 16 especes, nouvelles pour la faune 
hemipterologique de la Crimee. 

Revue Russe d'Entom., XXII, 1928, .NI 1 - 2. 



А. А. Штав:еJiъберr. 

О иахождеип Nycteribosca kollari Frfld. (Diptera, StreЫidae) 
в Туркестане.  

А. de Stackelberg. 

Sur la presence du Nycteri bosca kol lari Frfl d . (Diptera , StreЫidae) 
au Turkestan. 

Санитарный врач Средв.е-Авиатской желевной дороги .Н. П. В л а
с о в (Асхабад) передал мне на определение небольшой материал по 
паравитам летучих мышей, собранный им в Бохарденской пещере 
блив Асхабада. В этом материале оказались три вида двукрылых, ив 
которых два отномтсн к семейству N,ycteribiidae и один к StreЫi
dae, новому длн русской фауны. Представители StreЫidae почти все 
бев исключении нвлнютм паразитами летучпх мышей и свойственны 
тропической и субтропической зонам как Старого, так и Нового Света; 
один вид этого семейства, StreЫa aviiиn М с  q. живет на попуганх 
и голубнх (Сан-Доминго, Куба), другой, Euctenodes mirabilis W а t е r h. , 
на ряду с летучими мышами, попадается и на опоссуме ( Glironia 
veniista, Боливиа) ;  в пределах палеаркти1ш виды StreЫidae найдены 
лишь на крайнем юге, а именно в северной Африке 4 вида и в 
Сардинии 1 вид. 

Найденные доктором .Н. П. В л а с о в ы м особи принадлежат к 
Nycteribosca kollari F r f l d. , наиболее широко распространенному ив 
палеарктических видов семейства;  имеющиесн до сего времени данные 
о его распространении сводится к следующему:  Сардинии, Египет, 
Алжир, Тунис. Хозяином N. kollari в условиях Бохарденской пещеры, 
по наблюденинм .Н. П. В л а с о в а, .нвлнетсн, главным обравом, Minio
pterus schreibersi N а t t pallidus ; в качестве ховнев N. kollari 
прежними авторами (S р е i s е r 1900, К е s s е l 1925) приводились 
кроме Miniopterus , еще следующие летучие :мыши : Rhinolophus 
hipposideros В е с h s t., R. mehelyi М а t s с h.,  R. euryale В 1 а s . ,  
Phyllorhina tridens Geoffr., Rhinopoma micropltyllum Geoffr. и Ves
pertilio murinus L. 

Материал по Nycteribiidae, собранный .Я:. П. В л а с о в ы м в 
той же Бохарденской пещере, принадлежит к Nycteribia (Lisrropodia) 
schmidli S с h i n. и Penicillidia conspicua S р е i s е r. 

Считаю своим: долгом выравить доктору .Я:. П. В л а с  о в у глу
бокую привнательность за доставление исключительно интересного и 
ценного материала. 

Русев:. Эв:�:о11. Обозр., ХХП, 11128, ;н 1 - 11. 



Н. С. Обравцов. 

К раопроотраиению и биолоrии GibЬium boieldieui Lеп. 

(С 1 рис. ) 

N. S. Obraztzov. 
Sur \а propagation et \а blo\ogie de Gibblum boie\dieui Levr. 

(Avec 1 fig.) 

В марте 1923 года в своей квартире в rороде Николаеве 
(Украина) .н нашел несколько экземпляров Gibbium boieldieui L e v r. 

Распространение этого жука, по данным. Г. Г . .Я к о б с о н а  (1905), 
следующее : Турци.н, ( ?) Греци.н, Персии, 'l'ифлисская губерни.н и 
Эриванская область. По сообщению А. Н. Р е й х а р  д т а, которому .н 
отправил найденных мною жуков, в 300.погическо:м Mysee Академии 
Наук имеютс.н эквемшr.нры пв Крыма (Евпатори.н) ,  Дербента, Тифлиса, 
Ордубада Эриванской губернии и ив Персии (Шахруд к юго-востоку от 
Астрабада). Таким образом:, в европейской части СССР этот вид 
известен лишь ив Крыма, и нахождение ero в Николаевском: округе, 
в бывшей Херсонской губернии, представл.нет интерес. 

Со времени первого нахождения этих жуков по настоящее врем.я 
они ежегодно по.нвл.нютс.н в моей квартире в начал:е марта с насту
плением теплой погоды, сначала в одиночных эквемшшрах, ватем в 
большом количестве. Недели череs две-три �tоличество их начинает 
уменьшатьс.н, и к маю они обычно исчезают. В 1926 rоду один жуR 
был найден в августе. В 1927 году по.явление жуков несколько за
держалось : первый замечен 18 :марта, что может быть объ.нснено 
долгими :морозами, и продолжалось до июля, причиной чему, возможно, 
были прохладные май и июнь ; ватем насекомые исчезли и одиноч
ные экsемп.п.нры снова наблюдались в сентябре и начале окт.нбр.н. 
Местонахождении G. boieldieui L. в :моей квартире следующие : на сте
нах в кухне (одиночные экземпляры), в темных прихожей и -уборной 
(большинство), в темной комнате (бо.п:ьшое количество) ; 1 эквемп.п.нр 
найден в светлой комнате на вемле цветочного ropшita. В других 
местах в Николаеве жуки были найдены также в �tвартирах : в бу
фете, на обеденном столе, в сундуке с носильными вещами, всюду 
одиночные экве:мпл.нры. Кроме того имеетсн не проверенное cooбщe-

Revue Russe d'Entom., ХХП, 19118, ;м 1 - 2. 
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иие о нахождении жука в конюшне. Повсюду в перечисленных ме
стах жуки были найдены илп днем в тем.ноте, ИJИ ночью. 

В литературе до сих пор отсутствуют сколько нибудь подробные 
указанин на метаморфоз и биологию рода Gibbiitm. По данным 
С а s t е 1 n а u (1870) и С h е n u (1870), GibЬium живут в мало по
сещаемых местах домов, в облом1tах растений, старых бумагах, гер
бари.нх и коиекцилх животных. Отрывочные сведении имеются 
относительно более широко распространенного и более известного 
6. psylloides С z е m р. Так, напр. ,  С а 1 w е r (1893) и В а u (1888) 
указывают шерсть как пищу его личинок; Н е  у d е n говорит о 
повреждении коллекции, полученной им во Франкфурте из Австралии ; 
La  Ь o u l  Ь e n e  (1886) сообщает о случае повреждени.н им мумии в музее. 
Интересно сообщение А u d о u i n'a о нахождении в старинной могиле 
в Фивах вазы, величиной с апельсин, наполненной G. psylloides; 
В r u 1 1  е связывает это обстоятельство с религией древних египт.нн; 
В 1 а n с h а r d предполагает, что жуки были привлечены с.молистым 
веществом, заиючавшимсн в вазе. К i е s е n w е t t е r (1877) указы
вает, ч:то G. psylloides иногда вредит естественно-историческим кол
лекци.нм.. По этим отрывочным сведенилм: можно видеть, что биолоrин 
Gibbium в общих чертах сходна с таковой остальных представителей 
Ptinidae, пищей которых служат различные; обычно мертвые орrа
нические вещества. В известных мне литературных источниках ни
каких указаний на биологию G. Ьoieldieui не имеетсл. 

Ниже следующие наблюденин над G. boieldieiii произведены 
мною в 1927 гоцу. К сожалению, наблюдать жуков в естественной 
обстановке мне пе удалось, и все наблюденил производились над 
жуками в садке. Шерсть, предложеннал мною жукам как в сыром, 
так и в обработанном виде, осталась нетронутой ; то же было с кожей, 
6умажной материей и непроклеенной бумагой. Сухую бабоч:ку Lasio
(Jampa из коие�щии жуки превратили через нескоJIЬко дней в рыхлую 
:массу и крыльл ее в нескоJIЬких местах продырнвили. Белый хлеб 
как в свежем, так и в черством виде поедалсл жуками очень охотно, 
сыр и кожа от колбасы менее охотно. Довольно быстро съедали жуки 
плесень, покрывавшую различные органические вещества. Понемногу 
жуки грызли также и кусочек пробки. 

В обстановке, в которой приходилось находить жуков, они осо
·бенной подвижностью не отличаютсн и ползают по стенам на высоте 
до одного метра, покидан темные уголки и щели днем лишь в тем
ноте, а ночью также и при искусственном освещении. В садке же 
они ползали беспрерывно, исследуя, длинными по:{вижными усиками 
попадающиеся предметы; при нахождении пищи они останавливались 
и начинали ее грызть, редко проходн без остановки мимо. Спарива
ние началось в средине апрелл, но откладку .ниц удалось увидеть 
только в конце июнл, хоти, несомненно, она происхоцила и раньше. 
Спаривание происходит следующим образом. Самец nриближаетс.н к 
самке, слегка прикасаетсл к ней усиками или просто сразу охва
тывает ее вздутые надкрыльн передними и средними ногами ; задние 
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ноги в некоторых случа.ях охватывают самку сниву, в других упи
раютс.н в предмет, на котором она сидит; в том и другом с.11учае 
самка сохрав.яет нормальное положение, самец же оТRJiонв:етса не
сколько назад ; поэтому его брюшко подгибаетса под брюшко самки, 
после чеrо наступает совокупление, цлащеесн обычно не более 
15 - 20 минут, часто менее ; иногда оно не длите.а: и минуты, после 
чего пара расходитсн. Пос.пе спариванин самка продолжала вести 
обычНЪiй обрав жизни, но черев недоторое времн несколько варыва
лась в хлеб или в сухую бабочку, где и происходила отиадка ниц. 
Редко нйцо отиадывалось с поверхности . Мноrие самки так и по
гибали, на половину sарывшись в вещество, служащее пищей личинке . 

.Яйцо бехо1'0 цвета, к одному концу схегка ваостренное. Дхинная 
ось равна О, 7, наиболее широкое место около вершины 0,6 мм. 

Л ичинка (рис. 1) белого цвета, покрыта густыми короткими 
волосами, со светло-желтыми ногами, дыхальцами и головой ; рото

Рис. 1.-Jичинка 
GiЬЬiит Ьoieldieui 

L e v r. 

вые части темно-бурые. Длина 3 - 4 мм. Полвают 
личинки быстро, потревоженные сгибаютсн как ли
чиНRИ Scarabaeidae. Ест личинка обычно в таком 
согнутом состоянии. Некоторые въедаютс.н вглубь 
пробки ихи хлеба, другие питаютсн трухой. К воло
сам хичинки пристают мепие частицы пищи и 
экскременты , легко осыпающиесн при движении, 
но совершенно скрывающие личинку в питательной 
среде. Через 3 - 5  недель после выхода из .яйца ли
чинки плели белый шаровидный шелковый кокон, 
в который не вплетали посторонних частиц. Редко 
некоторые nрикрешr.нли свой кокон к бумаге , в кото

рую предварительно въедались, и в последнем: случае :мелкие огрывки 
бумаги впхетали в шелк. Кокон имеет диаметр 2 - 2,5 мм. Плете
ние насто.ящего шелкового кокона у жуков указываете.я .Я: к о б с о
н о :м (1905) и H a n d l i r s c h'e:м (1926) лишь длн Curculionidae и 
рода Donacia ив Chrysomelidae. В o u  с h е отмечает в биологии 
Redobia imperialis из Ptinidae, что куколки этого жука покрыты 
коконом или тонкой беловатой перепонкой , через которую моЖН() 
уже видеть формы насекомого . 

RукоJ:ка 6. boieldieui бело1·0 цвета п через 11/2 - 3 недели дает 
вврослого жука. Жуки, вышедшие из куколок летом, к сентябрю, 
обычно ничего не ели. 

Насто.ящие наблюденин произведены мною по предложению А. Н. 
Р е й х  а р  д т а, который помог мне в определении жуков и дал цен
ные указанин в работе, ва что и считаю долгом выравить ему свою 
бхаrодарность. 

Ответственный редактор Н. Я. Кувнецов. 
п, 23. Гиз • .М 279.i3/м .1Iевивrра11ский Oб.lacr.mr .1'1 13515. 87/8 .1. Тираж 1300 эва. 
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В. Ф. Во.пдырев. 

Неово.в:ьво зпизо,1;ов из по.в:овоi жизни Disooptila fragosoi Bol. 
{Orthoptera, Gryllidae). 

(С 3 рис.) 

В. Тh. Boldyrev. 

Einige Episoden aus dem Geschlechtsleben von Discopti la fragosoi Bo l .  

(Orthoptera, Gryl l idae ) . 
(Мit 3 Flg.) 

В пределах СССР Discoptila fragosoi В о 1. найдена пока тоJIЬко 
11 Rрыму, именно по всей линии южного побережьн от Севастопол.а: 
р;о Феодосии 1 и в Симферополе 11; вне СССР эти сверчки покаsапы 
11;лн Греции, Испании и Марокко 3 • В Феодосии Р е  т о  в с к и й  нахо
дил niscoptila не редко cin Kellern und alten Gemauern:. \ а Ш у
г у  р о в у они попадались и в пещерах 6 • 

В средине апрелл 1�28 года А. Н.  R а s а н  с R и i (Си:м:ферополь, 
Салгирка) обнаружил вsрослых Discoptila fragosoi ( d'd' и <;;? <;;? ) на 
стенах совершенно те:м:ного и сырого подвала, служащего дл.а: sи:м
вего хранения: овощей; одна самка была словлена в жилом поме
щении, наход.я:щемсн под этим подвалом. А. Н. R а s а н  с к и i лю
беsно переслал мне почтовыми посылками в Москву словленных 

1 М i r  а m, Е. Beitrage zur Kenntnis der Orthop teren-Fauna der Кrim. 1 .  
Ежеrод. 300.11. Муз . Акад. Наук СССР, 1 927, стр. 129 - 130 (пос.11е.апяя сводка 
о расщюстраневии Discoptila в Крыму). 

2 В о I d у r е v, В. Th. Copulati.on and spermatophores of Gryllomorpha 
dalmatina (Ocsk.). Eos, Madrid, 1 1 1 ,  1927, р. 285 [Си111Феропо.11 ь, Са.11rирка, 
в ко.11.11екции А. Н. К а з а и с к о г о]. 

3 B u r r, М. А synopsis of the O rthoptera of Western Europe. London, 
1910,  р. 1 4 6 .  

4 R е t о w s k i, О.  Beitrage zur Orthoptereil-Kunde der · кrim. Вull. 
Soc. lmp. Natur. Moscou, 1 888, � 3, р. 4.Н.. . 

5 Ш у г у р о в, А. М. Материа.11ы по изучению rеограФического распре
де.11евия прямов.ры.11ых в Таврической губериии. 3ап. Новоросс. Общ. Ест., 
ХХХVП, 1911,  стр. 160.  

Русев. Виток. Обоар" XXII, 111i8, Jot 3 - 4.. 1 
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им особей Discoptila (18 <;;? <;;? , 8d'd'), которые прекрасно выдержи
вали 21/2 - 4 дня пути; каждая особь при этом была помещена 
в отделъв:ый стекланный цилиндрик с куском картоЩельной шелухи, 
плотно прижатым ватной пробкой. 

В :Москве насекомые были размещены в стекл.янные банки 
с небольшим слоем зеии и некоторым: количеством полуистлевшей 
·листвы, служившей убежищем этим темнолюбивым сверчкам. Дн 
наблюдений над поведением:, питанием, кладками и спариванием 
Discoptila .я поместил садки в совершенно темный сыроватый чулан 
при 15 - 16° R и затем врем.я от времени осматривал пх при 
вспышках карманного электрического фонаря ; все наблюдепи.я произ
водились в период с 28 апреля по 5 июня. 

Описание самцов Discoptila fragosoi 
было дано в свое врем.я В о 1 i  v а r ' о м 1 t 
самки более подробно охарактеризованы в. 
недавней работе М и р  а :м 2• Дополню дан
ные этих авторов некоторыми деталями, 
к тому же связанными в дальнейшем с опи
санием особенностей копу л.яционного про
цесса у Discoptila. Длина тела симферо
полъсхих экземпляров (по св еже умерщвлен
ным, не подсушенным особ.нм): самок 
123/, - 14,  самцов 131/2 - 14 м.м; длина 
сяжек 27 ,  palpi rnaxillares 4 мм. Считать. 
самку Discoptila бескрылой ( «fli.igellos » ,  по 
М и р  а м) ошибочно: ее крошечные tegmina 
в виде округлых лопастинок в 1 / 4 .-t1м 
длины .ясно видны сбоку при основании 
mesonotuш. Tegmina (надкрылъ.я) самцов 
(11/2 .'ltм в диаметре) крайне оригиналъны : 
они лишены жилок, округлы, блюдцеобраз-

Рис. 1. ны, не соприкасаются дру1· с друrом П() 
срединной липии и доходят сзади до по

следней трети rnetanotuш; эти tegmina, сверху доволъно обиJIЪН() 
покрытые тонкими волосками и обладающие более светлым: желто
коричневатым центральныи полем и темными черновато-коричневыми 
окраинами, чрезвычайно подвижно прич:ленены и могут не тoJIЪR() 
становиться в вертикалъное положение, но и загибаться наперед. 
по направлению к голове (рис. 1 ) , открывая таким образом свою 
внутреннюю (нижнюю) поверхность; последняя: не густо усеяна мель
чайшими волосками и резко заметными углублениями (ямочками), 
служащими, очевидно, пунктами выделения особого секрета, при
влекающего самок при спаривании (см. ниже). Внутри довольн() 
то.:�:стых tegrnina имеется сплошная полость, выполненная тканями 

1 В о l i v а r, 1. Le Nat11raliste, 1885, р. 117;  Annal. Soc. Espan. Nai •• 

XVI , 1887, р. 113, tab. IV, fig. 15. 
2 М i r а m, Е" ор. cit" 1927, рр. 129 - 130. 

Revue Russe d'Eotom., X.llI, 1928, :Н 3 - i. 
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(железы); самые края tegmina несут тонкую более светлую Jtаем:очку 
и особенно rлубоко загнуты и утолщены на своих обращенных к 
средней линии тела :в:ранх. Mesonotum самок гладок, у самцов же на 
нем имеются срединное и боковые возвышенные ребра и срединное 
покатое вздутие, кроме того три пол.я (передне-срединное- и два бо
ковых), густо усыпанные мел:в:ими :в:ороткими волосками (на рис. 1 
точ:ечность ). Lamina supraanalis самца обрубленная, с двум.я боко
выми :в:руглыми шишками с пуч:ком волос на каждой (рис. 2); позади 
ее видна особа.я широка.я передн.а:.а: дуга совокупительного аппарата ( е ), 
усыпанная острыми шипиJtа:ии и снабженная коротким срединным 
зубцом; позади ее по обе стороны выступают крупные :мягкие ло
пасти (G), служащие дл.я охватывания и поддерживания выдвину
вшейся сперм:атофоры задолго до спарива
ния и во время него. При копуляции пе
редняя дуга совокупительного аппарата от
гибается кпереди и прижимаете.я к анальной 
области, а позади нее выступают еще две 
части {pseudepiphallus, no С h о р а r d'y 1) -
острый изогнутый крючок и примыкающий 
к нему сзади желобообраsиый вырост ; эти 
части служат, очевидно, для открывания 
субгенитальной пл:астиmш самки, а также 
для введения шейки спер:матофоры в поло
вые пути самки и прочного закрепленин 
здесь гениталий самца. 

В неволе Discoptila ели белый хлеб, 
картофель, поJiуистлевшие листья липы, 
:мясо, а в особенности охотно грызли тру
пики свеже убитых насекомых (в то:м: числе 
и своих погибавших от тех или иных при- Рве. 2. чин сородичей) ; экскременты Discoptila 
коротко-овальные (1 Х 11/2 мм), черноватые или более светлые. 
В кишечнике особей, взятых с воли (Симферополь), найдены куски 
растительных тканей и хитина. 

На свету насекомые сиднт совершенно неподвижно, припав к 
земле или забившись в листву, если такован в садке имеете.я; в 
темноте сверчки оживл.нются, бродят по садку, тщательно чист.яте.я:, 
приступают к кладкам: и спариваниям; впрочем, иногда и в темном 
помещении некоторые особи сидят целыми часами неподвижно. Dis
coptila довольно хорошо прыгают, но все же, видимо , предпочитают 
быстро перебегать с места на :место. В садках нападений их друг 
па друга не происходило ; даже самцы, за крайне редкими исклю
чениями, избегают стол:в:новений при совместном ухаживании ва 
самна:ми. 

1 С h о р а f d, L. ReeJ1erehes sur la eonformation et le developpement 
des 1lerniers segments abdominau:x: ehez les Orthopteres. Rennes, 1826. 

Руссж. Эвто11. Обоар., XXII, 1928, .н 3 - '· 
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С конца апрелл до 5 июнл насекомые и спаривались, и отклады
вали лй:ца. Спариванил повторны длл самцов и самок. .Яйца у fJiscop
tila мутновато-белые, удлиненно-овальные (21/5-21/� Х 1/2 мм) , окру
гленные на полюсах; на одном полюсе они более сужены ч:ем на 
другом; одна из боковых сторон лйца несколько более выпукла. 

При мадках самки всовывают лйца в землю по одному, хотл 
иногда и неподалеку друг от друга; при этом: самка опускает свой 
яйцеклад несколько наискось и, нажимал слегка изогнутым брюш
ком, вводит его в землю по самое основание. Не редко л находил 
вич:ки просто брошенными на поверхность поч:вы. Развитие яиц при 
комнатной температуре (16 - 17 °R) длилось в среднем 40 дней. 

Discoptila, как и другие Grylliclae, весьма тщательно ч:истлтсл, 
принимал для этого довольно своеобразные позы; так, свою субге
нитаJЬную пластинку самка обтирает тарзом задней ноги, а послед
нюю тщательно вылизывает вплоть до бедра, которое просовываетсл 
вперед к голове и ч:асто прихватывается и удерживается в этом 
положении ногами 1-ой или 2-ой пары ;  cerci и нйцеклад оч:и
щаютсн путем протирания их обоими тарзами задних ног. 

Наибольший интерес представляют особеЕIНости копуляционноrо 
процесса у D. fragosoi. Дело в том, ч:то среди Gryllomorphini 
(Gryllinae D, по К i r Ь у 1, куда относятся роды Oiscoptila, Gryl
lomorpha, Petaloptila и другие), мы в праве ожидать крайне свое
образных и интересных случаев сперматофорноrо оплодотворения. 
По крайней мере недавно исследованная мною 2 в этом отношении 
Gryllomorpha dalmatina О с s k. совершенно неожиданно дала воз
можность установить такие особенности в строении сперматофоры 
и в коrrушщионных обычалх (сложная сперматофора со сперма
тофилаксом 3), которые сглаживают в этих отношениях прин
ципиальные различия между Gryllidae и Tettigo1iiidae 1 , В отно
шении Discoptila предположительно можно было ожидать повторе
ния тех особенностей в ходе спаривания, какие свойственны Gt·yl
lomorpha. "У большинства самцов D. fragosoi, прибывших из Симфе 
рополя , я нашел в совокупительных придатках готовые спермато
форы; они хорошо заметны, так как их задняя треть (реже почти 
половина) выступают в виде овального тела с сосоч:ком на вершине 
(рис. 2, Sp.) меж;(у беловатыми боковыми лопаст.ями (G) гениталий 
самца; таким образом, ч:асть сперматофоры еще задолго до спари
вания: уже выступает из половых путей самца и находитсн в непо
средственном соприкосновении с воздухом:. У самцов, освободившихсл 
от своих сперматофор после копул.яции, совокупительные ч:асти более 
плотно смыкаются:, но уже при температуре в 15 - 16u R ч:ерез 

1 К i r Ь у, ''IV. F. А synonymic catalogue of Orthoptera, 11 ,  London, 1906. 
2 а) Ор. cit., 1 927 (Eos, 111, с. 3°) . 
Ь) Б о д  д ы р е  в, В. Ф. Некоторые данные о сперматоФорвом оп.11одо

творении у насекомых. Русск. Энт. Обозр., XXI, 1927, стр. 134. 
8 Сводка по спермат0Форно�1у оп.nоцотворению у Gryllidae и Tettigo

niidae дана мною в Трудах Русск. Энт. Общ., XLI, .М 6, 1915, стр. 1 - 2 i5. 

Revue Russe d'Kntom., ХХП, 1928, п 3 - <i. 
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12 часов пoCJie спаривани.я .я находил новую сперматофору, выдви
вувшуюсн ив полщ1оrо отверсти.я; в некоторых случа.ях (при той же 
температуре) сперматофора поmш.ялась ::между лопаст.ями гениталий 
только по истечении 46 часов после копулнции. Недавно вышедшие 
сперматофоры имеют светлую, мутновато-белую окраску, и их со
сочек округло вздут; по истечении 12 - 17 часов часть спермато
форы, выступающа.я ив генитальных лопастей, приобретает серо
ватый оттенок ,  позднее переход.ящий в темно-серый; сосочек при 
этом несколько сплющивается, а содержимое его ив белого часто 
становите.я мутным, или даже оно приобретает буроватый оттенок; 
таким ивменени.ям в окраске однако не подвергаете.я та часть сперма
тофоры, котора.я укрыта генитальными лопастями; таким образом, 
изменение окраски стенок сперматофоры и спадение ее сосочка св.я
вано, несомненно, с вов!tействие:м: на них воздуха. Ссаживая с сам
ками таких самцов, у которых уже иsготовлены и полувыдвинуты 
сперматофоры, по одному самцу к одной самке, .я имею возможность 
наблюдать при вспышках электрического фонарика все перипетии 
ухаживания, копуляции и посткопул.яционного периода; следует 
отметить, что в начальном периоде ухаживани.я сверчки более пуг
ливы, во врем.я же самой копуляции наблюдения вести леl'Че, так 
как насекомые гораздо ::менее реагируют не только на короткие 
вспышки, но и на более длительное освещение. При ссаживании 
самцов и самок иногда проходило часа 2 - 3 ,  прежде чем с9ста
вmлись копулирующие пары; в других случаях самцы приступали 
к деятельному ухаживанию уже через 5 - 20 ::минут ; самый про
цесс ухаживани.я до прочного соединени.я пары длилсн иногда около 
часу или же всего 5 - 12 минут ; при этом самец, находнсь по 
блиsости от самки, принимает характерную позу : слегка раскинув 
задние бедра, он опуск'!-ет конец брюшка и cerci почти до земли, 
причем между тергитами брюшка станов.ятсн заметными четыре 
светло-серых полоски :межсегментных промежутков ; одновременно 
блюдцевидные tegmina самца переход.ят в вертикальное положение, 
и он стоит ·rеперъ перед самкою, как бы приглашан ее вкусить 
выделений привлекающих желез ( alluring gland) 1 , находящихсн ва 
его надкрыль.ях ; по временам усики самца мелко вибрируют. 

Самка приближаетсн к самцу, порою следует sa ним, при чем 
насекомые начинают ощупывать друг друга с.нжками; самец переки
дывает их даже на спину, если партнерша стоит позади него . Теперь 
она, вытннув вперед ротовые части, входит сзади на самца и на
чинает старательно вылизывать sаднюю поверхность его tegmina ; 
проходит несколько минут, и самец, дернувшись всем телом раза 
два-три, выт.нгивает кзади брюшко, сильно вьшнчивает свои гени
талии с лежащею в ни;х спер:матофорою и укрепл.яетсн при помощи 
них у полового отверсти.я самки ; шейка спер:матофоры вводите.я в 

, 1 Терми� ��ерв�е примене! в отношении рода Oecanthus I .  Н а  n с о
с k о м  (Amerю. Natш ., XXXIX, Jl/o 457, 1905, рр. 1 - 11).  
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вуJIЪву самки, и пара принимает окончательную копуляционную 
позу. Самка при этом стоит над самцом, опираись средними и зад
ними ноrами на землю, а ноrами 1-ой пары: на ero передние бедра ; 
ее .а:iiцеиад нескоJIЪко вздернут наискось вверх, но cerci распшю
жены совершенно горизонтаJIЪно. Самец стоит под самкою, слегка 
опустив голову и pronotum и подн.яв несколько конец брюшка, прочно 
закрешrенного теперь при помощи выпнченных совокупительных при
датков (pseudepiphallus) в половом отверстии самки ; cerci самца тор
чат пр.я:мо вверх по обе стороны брюшка самки вблизи основании ее 
.яйцеклада. Спер:м:атофора самца во все врем.я спаривани.я сохрапнет 
свое неизменное первоначальное положение между поддерживающими 
ее генитальными лопастинками (рис. 2) и только нескоJIЪко более 
вы:п.ячена ; во врем.я спаривании наблюдаетсн по временам легкое 
скоJIЪз.ящее содроrание генитальных .попастинок и некоторое пока
чивание .яйцеклада самки. Самка устре:м:.mет все свое внимание на 
вертикально сто.ящие tegmina самца ; она непрерывно и де.ятельно 
выmsывает их нижнюю (внутреннюю) поверхность ; tegmina заги
баютс.я при этом наперед (рис . 1), запрокидываясь на задний край 
pronotum, а их внутренн.а:.11 поверхность оказываете.я обращенной 
вверх и отчасти назад. Самка непрерывно вылизывает секрет при
влекающих желез, переход.я с одного надкрыль.я на другое ; она 
роете.я у их основании (чаще) и на всей их внутренней поверхности, 
так что tegmina все времи шевел.ятси и покачиваютс.я в такт дви
жениям ее ротовых приn:атков. 

Исследу.я под бинокул.яро��: при помощи препарова.пьной иглы 
внутреннюю поверхность надкрылий (tegmina) самцов во время про
цесса ухаживанин и предварительного вылизывания их самкою, а 
также и тотчас по окончании спаривани.я, и нахожу па ней мелкие 
капли (над .ямочками в хитине tegmina) и более крупные мазки 
довольно густого, тягучего, желтовато-прозрачного секрета с:привлекаю:. 
щих» желез ; этот секрет присыхает позднее в виде изжелта про
зрачных пленок к внутренней поверхности tegmina, в особенности 
бmже к их основанию ; иноrда он попадался :мне и на поверхпости 
хитина mesonotum. .Я: смонен думать, что железистые образовании 
сосредоточены на tegmina, открываясь своими выводными отвер
стиями на дне .ямок, рассеянных по их внутренней поверхности, 
а на mesonotum выделения:, возможно, попадают уже вторично ; впро
чем, этот вопрос должен быть разрешен в окончательной форме 
путем гистологического исследования:. Наличие «привлекающих» желез 
у самцов Orthoptera было устанавливаемо неоднократно, и местом 
этих выделений я:в.mmсь то 1-ый сегмент брюшка (у Isophya acu
minata Br.-W.) 1 , то metanotum (у рода Oecantlm.�) 2 и т. д. 

• 
1 9 и г � д ь r а р  д т, В. Ст11оение привле rшющей железы у Isophya acu-

mшata Br.-" . Изв. Моск. Эпт. Общ" I, 1 9 1 5, стр. 58 - 63.  
1 Сводка данных об Oecanthits (работы: I .  Н а  n с о с k,  I.  I е n s е n� 

С. Н о  11 g h t о n,  В. Б о JI д ы р е  в, В. Э и r е JI ь г а р д  т) с�1. в �юeii работе в 
Труд. Русск. 9нт. Общ., XLI, .М 6, 1915,  р. 22. 
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Спариванил Discoptila продолжа.:rись 15, 30, 40 минут, 11 ;2 часа ; 
при более кратких сроках копуляции самки вылизывали tegmina 
непрерывно, а при более длительных спариваниях (11/2 часа) огра
ничивали этот процесс 30 - 40 минутами, а затем сидели уже не
подвижно, хотн tegmina самца оставались попрежнему откинутыми 
наперед ; принлть свое нормальное положение tegmina не могли, 
повидимому , из-за столщей над ними самки . Самка, переставшал вы
лизывать секрет, несколько изменила детали своей позы, переставив 
передние ноги .с бедер самца на его pronotum и приподнлв и выпрл
мив голову. Копулирующал пара по большей части остаетсн на 
месте , и лишь пспуг (резкое освещение) иногда заставллет насе
комых переползти , а самку - временно бросить поедание секрета 
привлекающих желез. Иногда ближе к окончанию копулJщии самец 
резко вздергивает вверх раза 2 - 4 по;�; рлд конец брюшка, встрн
хивал этим и самку, но затем снова успокаиваетсл. Наконец, пара 
начинает шевелить усиками и самец резко отдергивает от тела 
партнерши свое брюшко, что, впрочем, ему удается не сразу, а в пре
.делах приблизительно минуты ; теперь он отделлеJСЯ: и выходит в 
сторону из-под самки, уносл в своих совокупительных частлх и спер
матофору. Последнее бшrо крайне неожиданным, так как у большин
ства Grytlblae сперматофора по уходе самца остаетсн на некоторое , 
иногда довоJьно продолжительное, времл в половых путлх самки. 
Отойди несколько в сторону, самец через 1 - 5 минут приподни
:маетсл на ногах и с заметными усилиями начинает загибать дуго
видно свое брюшко наперед, как бы садись на него при этом ; 
в то же вре.rtш он направляет голову с вытянутыми щупиками по 
направлению к концу загибаемого брюшка и, дотянувшись до него, 
извлекает довольно быстро чеЛюсrлми сперматофору, после чего вы 
прлмллетсл и или начинает медленно ее изжевывать, или вскоре же 
(через 1/2 - 1  минуту) ронлет на землю ; порою самец бросал, не 
дожевав, небольшой остаток флакона . В момент ухода самца от 
самБu овальный флакон сперматофоры попрежнему остается на своем 
:месте между генитальными лопастлм11, но впереди, ближе к анальной 
областп, видна теперь и его торчащал кверху шейка с белой :�tапель
коii остатков содержимого (семени) на конце. При извлечении сперма
тофоры самец ухватывает ее за шейку, за боковую часть флакона, 
или за вершину; полное изжевывание сперм:атофоры занимало у 
самцов минут восемь. Исследование таких извлеченных самцом (через 
40 минут - 1 1/2 часа спарпванил) сперматофор по1tазывало, что се
мени в них уже нет и в полости их у вершины остаетсн небольшое 
комковатое белое тело, а так называемый « семенной мешок» (рис. 3, S) 
висит в полости флакона в несколько спавшемсл состолнии. Стрем
ление извлечь свою опустевшую сперматофору вскоре после копу
ллции у самцов выражено чрезвычайно сильно; заставить их отка
зат:всн от этого намеренил или бросить уже изгрызаемую сперма
тофору не так то легко : приходитсл резко ветрлхивать садок, да и 
не один раз, и все же насекомое, несколько оправившись от испуга, 
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· :м:инут череs пять вновь сrибаетсн в кольцо и иsвзrе:в:.ает спермато
фору . Сперматофоры, иsuеченные у самцов искусственно пинцето:м 
uи иrзrою и перенесенные в воду, давали через 10 - 15 :минут 
трещину в их стенке и sатем в течение 30 минут 1>урное истечение
семени. Механизм этоrо процесса сравнительно недавно изучен I. R e
g е n'ом 1 и объ.ясн.яетсн набуханием (поrлощением воды) и после
дующим истечением особоrо вещества ( «Druckkorper :. ), относ.ящеrос.я: 
к rидрофпльным коллоидам, вместе с которым выносите.я и сперма. 
Кроме живчиков в сперме находите.я большое количество округлых 

прозрачных тезrец ( «Zwiscbensubstanz» ,  по R е g е n'y). ' По окончании 
:копул.яции насекомые или чистнтr.я, при чем rениталии самца посте
пенно вт.яrиваютси , или же сидит совершенно неподвижно . В одном 
CJIYЧae самец не стах иsвлекать своей сперматофоры, а sабилс.я поц 

лист и сидел там около часа. 
(53 минуты), пока .я не вs.ял ero 
длн исследования . Таким образом, 
Discoptila fragosoi, вопреки ожи
данию, оказалась по своим копу
л.яционным обычаям резко отли
чающейся от своеrо ближайшег� 
сочлена (по подсемейству Gryllo-
rnorpl1ini) Gryllomorplta dalma-

1{ tina : у последней в отличие от 
других до сих пор описанных длн 
сверчков случаев сперматофор
ного оплодотвореп:и.я спермато
фора лвл.яетс.я « сложной » ,  т. е. 
состоящей ив флакона с семенем 

Рис. 3. и ив массивной слизистой защи-
тительной части (сперматофи

лакса), которую самка поедает в течение почти дв-ух часов ; 
сем.я за это врем.я успевает перетечь в сперматеку, а опустевший. 
флакон в конце концов самка извлекает ив вульвы и поедает в те
чение нескольких минут. Резкое различие копул.нциониых обычае в. 
у рода Discoptila от того, что известно дл.я рща Gryllornorpha, на
водит на мысль о более отдаленном, чем это предполагают система
тики, родстве этих форм. D. fragosoi ван.яла в отношении копул.н
ционных обычаев оригинальное место и среди Gryllidae вообщеt 
вернее, среди их уже изученных форм (Arachnocephalus, Oecanthust 
Gryllotalpa, Gryllus, Liogryllus, Nemobius) . Особенностью копуJI.н
ционяоrо процесса Discoptila .явл.яетс.н то, что спер:матофора, введен
ная в половое отверстие самки (вводите.я, очевидно, только конец 
шейки), остаетс.я во врем.я довольно длительноrо копул.яционного акта. 

1 R е g е n, I. Anatomisch-physiologische Untersuchungen iibe1· die Spe1·
matopboren von Liogryllus campestris L. Sitzungsber. Akad. \"V iss. ""ien,  Ma t!1.
Nat. Кlasse, Ab t. 1, CXXXIII ,  Heft 7 - 8, 1926.. 
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лежать среди гениталий самца, который этим са:мым предохраннет 
ее от преждевременного выпаденин или уничrоженип челюстнми 
самки ; роль «привлекающих » секретов самца тоже, может быть, 
нел:ьзн ограничивать з�есь привлечением внимания саяки при нача.1е
копулнционного процесса ; по аналогии с Oecant/ius, можно думать, 
что длительное вылизывание секрета во вре:мн самого спаривания 
отвлекает самку и от Попыток преждевременно (до полного опорож
ненин сперматофоры) избавиться от самца. Дл.я полного опорожнени.я. 
сперматофоры требуетсн несколько более получаса, а при спари
ванинх, проходивших иногда в более короткое время, сперматофорыt 
которые уносил в своих генита.п:инх самец, содержали еще значи
тельное количество не использованного семени. 

Среди Phasgonuridae некоторую частичную аналогию с копулл
ционными обычанми Discoptila мы наблюдаем у пещерного кузнечика 
Dolichopoda 1, где пара не расходитсн до тех пор (в течение от 
56 мин. до 2 час. 12 мин.), пока сперматофора не опорожнитсн, 
после чего оболочка ее извлекается и съедаетсн самкою и.Iи уно
ситсн в половых частнх самцом, который ее терне1· или изжевывает. 

Спер:матофора D. fragosoi (рис. 3) по своему строению более
всего напоминает спер:матофоры родов Gr.чllus и Liogryllus. Она со
стоит из округлого флакона с довольно толстыми стенками (W и V); 
их наружный более тонкий слой (V) равличаетсл на просветленных 
препаратах Jie всегда ; полость сперматофоры (Sp) напоминает очер
тание лимона, но иногда совершенно округла и не имеет в своей 
верхней части особого углубления ; на вершине сперматофоры имеетсн 
сосочек (Р) с полостью, изолированной от полости флакона, и с осо
быми сильно преломляющими свет стенками. Шейка сперматофоры 
сравнительно со сперматофорами других Grytlidae (кроме рода 
Arachnocephalus) коротка и своеобразно изогнута ; в основной поло
вине она более тонка, вате.м: ближе к концу довольно резко уто.11-
щаетсн и ваканчиваетсн более суженным носиком ; внутри шейки 
.ясно виден расширнющийсн к своему концу канал (К). По обе сто
роны шейки сидит тонкие, проврачные, довольно широкие, но легко 
обламывающиесн при препаровке пластинчатые придатки (А). Внутри 
семенной полости укреплен тонкостенный II м.нгкий семенной ме
шок (S) .  Размеры сперм:атофор довольно значительно вариируют : 
.длина шейки в выпрнмленно:м: состоннии 11/s - 11/4, больший диа
метр флакона 11/2 - 2, :меньший поперечный диаметр 11/i - 11/2,  
сосочек, отдельно измеренный 1 /з

- 1/� 
.11tм. 

� 
Цвет стенок флакона в их верхней трети светло- серыи до темно

вато-серого ; така.н же полоска порою т.ннетс.н и по средней линии 
одной или двух сторон флакона ; в нижних двух трет.их стенки 
флакона просвечивающие, :мутноватые или с легким оттенком жел
тизны ;  вершинный сосочек имеет то мутновато-белый оттенок (стенки 
его все же стекловидно прозрачны), то побуревший. Шейка коричне-

1 Мои ваб.1юдения: Труд. Русс11. Энт. Общ., XLI, J\� 6, 1 915. 
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ватая или черновато-коричневая, лишь ее концевой носик и пла
стинчатые боковые придатки совершенно прозрачны. Только что 
образовавшаяся в половых путях самца сперматофора не имеет ко
ричневых и серых тонов, а по пре:цмуществу :мутновато-белая. На 
сперматофорах, иsвлекаемых пинцетом из гениталий самцов, уда
валось видеть на конце шейки округлый мутновато-прозрачный 
шарик, охваченный значительной массой стемо-проsрачного вещества , 
переходящего далее в пластинчатые придатки шейки. Эти образо
вания, очевидно, представляют собою аппарат (Verschluss, по терми
нологии R е g е n'a), запирающий выводной кана.1 шейки до момента 
введения ее в вульву самкп. 

Объяснение рисунков. 
Рис. 1 .  - Переднва поJiовина тeJia самца Discoptila fragosoi В о l. : 

М - mesonotum; Т- tegmina, загнутые наперед во время спаривания ; видна 
их нижняв поверхность. 

Рис. 2. - Конец брюшка самца Discop tila fragosoi В о l. с готовой спер
.матоФорою: А - lamina supraanalis; С - cerci; е - передщ1я дуга совокупитеJiь
ных придатков; G - боковые лопасти совокупител:ьного аппарата, охваты
вающие и поддерживающие сперматоФору; Sp - сперматоФора. 

Рнс.  3. - СперматоФора Discoptila /ragosoi В о l . ;  У - наружный и W -
внутренний с.11ои стенок Флакона сперматоФоры;  S - се�rенной мешок; Sp - по
.11ость д.чя семени; К - выводно!!: капа.11 внутри шейки спер31ат0Форы; А - пла
стинчатые придат 1ш ; Р - вершинный сосочf к. 

Verfasser beobachtete im Laboratorium in Moskau .Discoptila frago
soi  В о 1. in  erwachsenen Mannchen und Weibchen, welche er  aus der 
Кrim erhalten hatte (Simferopol, Salgirka, А. N. К а z а n s k у leg. ), 
wo sie Mitte April in einem ftir AufЬewahrung von Gemtise dienenden, 
dunklen Kellerraume gefunden worden waren. In der Gefangenschaft 
frassen diese Grillen vorwiegend Brot, Fleisch, halЫaules Lindenlaub, 
Gemiise und besonders gern frische Insektenleichen ;  Ende April und 
Mai paarten sie sich (wiederholt sowohl die Mannchen, als auch die 
Weibchen) und legten in die Erde ihre verlangert-eiformigen, triibweissen 
Eier (21/11 - 21/4 Х 1/2 mm) аЬ . Die Kopulation und EiaЬlage fanden 
nur im Dunkeln statt. Bei der Paarung, welche 15,  30, 40, 90 Minu
ten dauert, befindet sich das Weibchen iiber dem Mannchen und leckt 
eifrig mit seinen Mundteilen die innere (untere) Flii.che der Fli.igeldecken 
(tegmina) des .&Iannchens aus, welche dabei nicht nur erhoben, sondern 
nach vorn gegen das Pronotum iibergebogen sind (Fig. 1). Auf der 
inneren Flache der Tegmina des Mannchens wird zu dieser Zeit ein 
dickfliissiges dunkles durchscheinendes Sekret der besonderer Lockdrii
sen (alluring glands nach Н а  n с о с k) ausgeschieden, durch welches 
das Weibchen knapp vor dem Kopulationsakt und wahrend desselben 
angelockt wird. Beim Mannchen tritt noch lange vor der Kopulation 
und wahrend derselben der Spermatophor um die 1/2 - 1/3 seiner 
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Kopulationsanhange hervor (Fig. 2). Wahrend der Paarung halt das 
Mannchen den Spermatophor aus der Gescblechtsoffnung des Weibchens 
Yermittels seiner Kopulationsanhange. Nach Beendigung der Kopulation 
trennt sich das Miinnchen vom Weibchen und tragt in seinen Geni
talteilen den entleerten Spermatophor mit sich fort ; alsdann Ьiegt es 
sehr bald seinen Korper stark bogenformig und entfernt mit Hilfe 
:Seiner Mundteile den Spermatophor, den es entweder zernagt oder zur 
Erde fallen lasst. Der Spermatophor ist in Fig. 3 dargestellt. Ein neuer 
Spermatophor wird in den Genitalanhangen des Mannchens nach 12 - 84 
.Stunden bei einer Temperatur von 15 - 16°R sichtbar. 
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В. Р. UVAROV. 

:Jotes on some Caucasian Pamphaginae (Orthoptera, 
Acrididae ) . 

(With 2 f!g.) 

Б. П. У:варо:в. 

Заметки о некоторых кавказских Pamphaginae (Orthoptera, Acrididae). 

(С 2 рис.) 

Systematicв of Caucasian representanves of the suЫamily Pampka
ginaв are in а very unsatisfactory state, because all previous authors 
(myself included) were inclined to а far too wide interpretation of 
genera and species, with the result, that numeroщ clearly distinct. 
insects have been considered belonging to one variaЫe species and 
very remotely allied species have been regarded as congenerk А some
what extensive series of Caucasian Pamphaginaв received Ьу me re
cently from the Agrjcultural Museum of Armenia, through its Director· 
Mr. А. В. S h e l k o v n i k o v, as well as ·some interesting materials. 
from Northern Caucasus, collected Ьу Mr.  М. А. R j а Ь о v and kindly 
communicated to me Ьу Miss Е. F. М i r а m, enaЫed me to clear up
some confusion in the group and to describe some new species and 
subspecies, as well as а new genus. . 

The present paper cannot Ье regarded as even an attempt to

revise Caucasian Pamphaginaв, Ъut mere1y as а modest eontribution 
towards such а reyjsion, which must Ье undertaken оп the basis of 
large collections and will contain, 1 am certain, а large amount of new 
descriptions , provided the work is done not in а s11perficial way, but 
with full regard to шorphological characters, as well as to those of 
colour ( often very important in this group ) . 

The species dealt with in the paper used to Ье all included into
one genus Nocarodes F.-W., but 1 find it necessary to restrict the 
latter to N. serricollis F.-W. and its allies, and to erect а new 
genus for 1\7• cyanipes F.-W. and the species allied to it (see below). 
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It would Ье not out of place to mention here that my attempt 
to produce а synopsis of species of the genus Nocarodes (s. 1.) some 
ten years ago (Вull. Mus. Caucase, XII, 1918, рр. 54: - 60) is regar
ded Ьу me now as very unsatisfactory, mainly because 1 have then 
lumped together some obviously distinct species. Moreover, there are 
important mistakes in the key to species, the main of them being in 
the divisions 1 (2) and 2 (1), where it should Ье read : cumbilicus 
inter lobos metasterni� not cmesostemi:. ; the legends under figures 13 
and 14 should Ье interchanged, fig. 13 representing pronotum of  Noca
rodes ( now Nocaracris) rimansmiae U v . , and fig. 14 that of N. cya
nipes F.-W. 

Nocaracris, gen. nov. 

Body cylindrical, or somewhat depressed, moderately rugose, more 
-or less shiny. Antennae short, 13 - jointed, simple, slightly depressed. 
Head small ; face oЫique ; frontal ridge continuous, gradually widened 
downwards, sulcate throughout, in profile fееЫу convex, without an 
incision, or depression, above the ocellus ; vertex strongly sloping, 
hexagonal, with а median sulcus in front and median carina behind ; 
this carina. extends on to the occiput and is distinctly sulcate . Prono
tum depressed, obtusely conical ; front and hind margin truncate, or 
very broadly rounded ; median carina low, dis�ctly sulcate throu
ghout ; lateral carinae low, more distant in metazona than in prozona. 
Prosternum with the front margin raised, with ( or without) а median 
tooth. Mesosternal lobes strongly transverse, broadly separated. Metas
ternal interspace in the male strongly, in the female very strongly 
transverse. Mesonotum, metanotum and the first tergite with а low 
median keel, which is distinctly sulcate and extends on to the follo
wing tergites, but the sulcus disappears there. AЬdominal tympanum 
.absent. Шnd femora fairly smooth ; upper carina not expanded, unar
med, or with minute regular denticles ; lower carina regularly and 
not strongly expanded. Lower valvae of ovipositor without the basal 
teeth. 

Genotype : Nocarodes cyanipes F i s с h . -W а 1 d h. 

Тhе genus Nocarodes was described Ьу F i s с h е r -W а 1 d h е i m 
with five species : serricollis, cyanipes, rubripes, femoralis and varie
gatus. The two last named species are apparently not Pamphaginae 
at all, but larval stages of some other genera (f emoralis must Ье а 
larva of Psophus strid1tlus 1.). S t а 1 (Observ. orthopt. , П, Bih. Sven. 
Vet.-Akad. Handl.,  4, No . 5, 1876, р.  28) regarded Nocarodes as а 
.subgenus of Pampkagus and referred to it three species: cyanipes 
F.-"\\r. (with rubripes F.-W. as а synonym), stra1tbei F i e b . and cano
nicus F i s с h.; since only cyanipes is а member of the original genus, 
it might seem that s t а 1 selected it amongst others as the type of 
the genus ; he does not, however, even mention the remaining origi-
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nal species, which means that cyanipes has been mentioned Ьу him 
merely as the only species known to blm Ьу specimens. That S t а l 
had no intention to restrict the genus Nocarodes to cyanipes is clear 
fro-m his inclusion in the same genus (subgenus according to him) of 
straubei and canonicus which differ from cyanipes much more strongly 
than does serricollis. 1 think, therefore, that К i r Ь у (Cat. , Ш, р. 354) 
was fully entitled to select the type of Nocarodes amongst all origi
nal spe(jies, and bls fixation of serricollis as the genotype must Ье· 
accepted. 

In the meantime the genus g1·ew consideraЫy through descriptions 
of new species, with the consequence that its limits and generic 
characters became very indefinite. While not attempting to revise all 
the species, which would require extensive critical studies, 1 would 
like to point out that the differences between serricollis on one hand, 
and cyanipes and rubripes, on the other, are clearly of generic value. 
Since serricollis becomes the type of Nocm·odes F.-W. in the restric
ted sense, а new genus is necessary to include the other two species 
and this is described above, with cyanipes as its genotype . 

S t а l regarded t'U 1 ripes aS а Synonym Of cyanipes and thiS Vie'v 
has been accepted Ьу subsequent authors who recorded under the
name cyanipes all members of my new genus, in the belief t.Ь.at cya
nipes is а strongly variaЫe species. "\Yhile local subspecies are, no
douьt, easi1y formed Ьу various species of the genus ( and the subspe
cies must Ье differentiated as such), it is clear that in many cases 
very good specific differences can Ье found. An example of two good 
species is offered Ьу cyanipes and rubripes, which occur in the same
areas, but are very sharply separated, as will Ье sееп from the fol
lowing comparative tаЫе and accompanying figures . 

Cyanipes (F.-W.). (Fig. 1, С, с$). 
Ve1·tex more sloping. 

P ronotшn m ore depressed ; iLs fro11t 
margin truncate ; median ; carina tЬick 
and low ; lateral carinae in prozona 
practically straight. 

Prosternum witb а distinct tooth in 
tbe middle of front margin. 

Нind femur naпower ; upper carina 
st1·aigbt in both sexes and unarmed ; 
inner side uniformly Ыасk, or Ьluisb
Ьlack, in both sexes. 

Нind tibla in both sexes Ыасk (or 
Ыuе-Ыасk), all round, including the 
spines. 

Нind tarsus wine-red. 

RuЬr·ipes (F.-W.). (Fig. 1, R, cJ). 
Vertex less sloping. 

Pronotum less t! epressed ; its front 
margin rounded-prominent ; median ca
rina more acute and raised ; lateral cari
nae in prozona disti 11 ctly concave. 

P1·osternwn wHhout а tooth, some
times with а small projection. 

Bind femora broader ; upper carina 
denticulate in botb sexes, in the male 
convex ; im1er side in the � Ыасk, but 
with the knee-lobe bright red ; in the rJ 
red ( or Ыackish-red). 

Н:ind tibla in the Q Ыuе-Ыасk, with 
spines orange, Ыасk tipped; in the е$ 
r ed on the inside, orange, or yellow, 
on the outside, with spines of the same 
colour, Ыасk tipped. 

Hind tars11S bright red, or orangc. 
Revue Russe d'Entom., ШI, 1928, J\I 3 - 4. 



- 151 -

Nocara.cris latipes, sp. n. (Fig. 1, L, d'). 

Allied to N. rimansonae (U v.), but smaller. 

� (type). Body thick, slightly compressed laterally. 

Antennae not reaching the middle of pronotum. Frontal ridge in 
profile fееЫу convex, sulcate throughout, the sulcus very narrow at 
the fastigium, becoming wide and shallow towards the c1ypeus. Late
ral facial carinae very fееЫе, straight. Vertex moderately sloping, 
forming а rounded oЬtuse angle with the frontal i·idge, hexagonal in 
shape ; the apical angle about 90° ;  all margins callous, moderately 

Fig. 1. - Heads and pronotums (аЬоvе) and hind femora (below) 
of the males of three species of Nocaracriв, gen. nov.: C - N. 
суапiрев (F.-W. ) ;  R - N. riiЬripвв (F.-W.) ; J, - N. latipes, sp. n.  

raised ; surface with а distinct straight transverse depression at th& 
leYel of the antero-lateral angles ; in front of tl1e depression the sur
face is practically flat, with а distinct median sulcus, and covered 
with small rounded tubercles ; behind the depression it is irregularly 
rugose, with а thick median keel extend.ing back up to the pronotum; 
the keel is provided with а fine median sulcus. Occiput with thick 
callous ridges. Cheeks practically smooth, Пnely punctured. Eyes scar
cely higher than long, well rounded behind, almost truncate in front; 
subocular distance half again as long as the vertical diameter of 
an еуе. 

Pronotum with callous rugosities and small rounded tubercles. 
Front margin fееЫу rounded-prominent ; hind margin very slightly 
obtusely prominent in the middle. :Мedian carina distinctly raised, 
slightly convex in profile (more convex near the hind end) , distinctly 
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sulcate throughout, the sulc11s widened near the front end. Lateral 
carinae irregular ; their prozonal sections subparallel, very slightly 
concave ; metazonal sections widely distant, almost straight, only near 
the hind ends iпcurved. Transverse sulci on the disc absent. Lateral 
lobes with the front margin sinuate ; lower margin fееЫу sinuate in 
the anterior part ; hind angle obtuse, rounded. 

Front margin of the prosternum moderately laminate, with three 
rounded projections in the middle. Mesosternal lobes transverse, as 
broad as their interspace. Metasternal interspace as broad as the 
mesosternal. 

Mesonotum, metanotum and aЬdomen with а distinct callous me
·dian carina, which bears а fine median sulcus on the mesonotum and 
an indistinct one on the metanotum. Mesonotum, metanotum and two 
first tergites covered with small rounded tubercles. Lateral keels pre
sent, but incomplete and low on metanotum and first three tergites. 

Hind femur broad ; upper carina irregularly crenulate and denti· 
.culate ; lower carina expanded behind the middle, slightly crenulate. 

General coloration brownish-p;rey. Pronotum with some shiny 
Ъlackish and Ыасk tubercles on the front and hind margin. Нind 
femora Ыасk on the inner side and the lower sulcus, except at the 
base where there is some red ; inner knee-lobes reddish. Нind tiЬiae in the 
basal half of thc inner side are pale Ыuisl1-green, but become red 
·towards the арех ; spines of the inner row orange-red near the base 
of the tiЬia, bright red near its арех, all Ыack-tipped ; spines of the 
-outer row pale yellow, Ыack-tipped. Нind tarsi on the inner side 
bright red. 
. r::J (paratype). Antennae reaching hind margin of the pronotum. 
Frontal ridge in profile practically straight, forming an acute rounded 
angle with the fastigium of -vertex, sulcate throughout, but only 
.shallowly so below the ocellus. Vertex elonp;ate hexagonal, with the 
арех acute ; transverse depression indistinct. Pronotum as in the female, 
but lateral carinae, and supplementary ridges on the lateral lobes, 
are more developed ; hind margin oьtusangulate in the middle. Gene
ral coloration as in the f emale, but pronotal lobes with the usual in 
males of this group shining Ыасk pattern ; aЬdomen with Ыackish 
lateral �tripes and Ыасk fasciae on the sternites ; lower sulcus of the 
.hind femur reddish along the inner carina, but Ыасk elsewhere. 

Length of body r::J (paratype) 19,5,  <;;? (type) 39 ;  pronotum r::J 5,  
<;;? 8; hind femur r::J 9, 9 13 тт. 

2 r::Jr::J and 4 9 9  taken Ьу Mr. М. R j a b o v  at Staryj Lars, 
Terek Province, 8 .IV - 21.V . 1922 ; the exact spot is described as 
southern slopes of the Vorovskaja Balka, with stony soil and shrubs 
of Astragalus. 

This ne"· species differs consideraЫy from N. cyanipes and N. ric
.fipes in the more compressed body and approaches in this respect 
N. rimansonae described Ьу me from Transcaucasia, being distinct 
lrom it in slightly smaller size, sulcate throughout median pronotal 
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carina, less developed late1·al carinae of metanotum and abdominal 
tergites, and broad hind femora. It is not impossiЫe that N. latipes 
represents only а northern subspecies of N. rimansonae, but it 
seemed to me safer to regard it as а distinct species and to give its 
full description, the more so that 1 have no specimens of N. riman
sonae before me at the moment . 

Nocarodes daghestan icus ,  sp. n. Fig. 2, n .  

� (type) . Very similar t o  N. serricollis F.-W. ,  but somewhat 
smaller and less rugose. 

Antennae 12-jointed, not quite reaching the middle of pronot.um 
(their Jength equal to that of pronotum) , with the median joints only 
slightly longer than broad. 

Fig. 2. - P1·ofiles of three forms of Nocarodes: D - N. daghestanicus, sp. n. ;  
G - N. daghestanicus geniculatus, sbsp. n. ; S - N. serricollis, F.-W. 

Frontal ridge in profile very slightly depressed below the anten
nae, compressed and sulcate only above the ocellus, below it practi
cally obsolescent. Lateral facial carinae very oьtuse, scarcely percep
tiЫe. Vertex -strongly sloping forward, forming widely rounded obtuse 
angle with the frontal ridge; fastigium pentagonal, its apical angle 
under 90° with the арех point�d, antero-lateral margins sharp and 

Русев. 8вжов. Обоар" XXII, 1928, JI 3 - i. 2 



- 154 -

slightly concave, lateral margins distinctly raised, iпegular, conver
gent behind; surface somewhat impressed, uneven, but without strong 
tubercles, with а low median carinula. Occiput very oьtusely 1·ugulose. 
Cheeks practical1y smooth. 

Pronotum covered with very low, depressed tubercles and 1·ugo
sities, in some parts nearly smooth. Median caiiпa very low, nearly 
straight in profile. Lateral carinae low, but distinct, not serrate" 
slightly concave in front of the first sulcus, obsolete between the
sulci, convex in metazona. The Iast (typical) sulcus scarcely percep
tiЫe on the disc. 

Prosternum with the margiп raised and armed in the middle
with an acute tooth. 

Mesonotum, metanotum and first 3 - 4  tergites, obsoletely rugose, 
without strong tubercles, but with distinct lateral keels. 

General coloration greyish-white, mottled with grey and brownish. 
Postocular fasciae, indefinite median stripe along pronotum and aЬdo
men, an angulate stripe along the upper edge of the pronotal lobes, 
а patch on their metazona, and а broad diffused Iateral fascia on the
aЬdomen are grey . Тhere are 3 - 4 low Ыackish tubercles оп the
hind margiп of pronotal Iobes and а few more on metanotum. Inner· 
side and lowe1· sulcus of hind femora Ыасk, but the margins of the' 
upper and the lower carina and the inner knee lobes are pale orange
yeПowish. Нind tiblae orange-yellow !Ш the innei· side; inner spines; 
yellow with Ыасk tips; outer side and spines grey. 

сЗ (paratype ). Much sшalle1· than the female. Antennae reaching
metazona of pronotum. Vertex not strongly, 'but distinctly sloping; 
forming an oЬtuse rounded angle with the frontal ridge, which is 
under ocellus shallowly sulcate, little distinct. Нind upper angles of 
the third and following tergites slightly projecting. Coloration dark 
{!rey, with the pattern in Ыасk and more definite than in the female;: 
hind femora with the whole of lower sulcus Ыасk; hind tiЫae more: 
brightly coloured, yellowish even on the outside. 

Length of body сЗ (paratype) 21, 9 (type) 36;  pronotum сЗ 5,5" 
9 7 ;  hind femur сЗ 9,5, 9 11 тт. 2 c:JcJ and 4 9 9  taken at Levashi" 
Daghestan, 13 - 19.VI. 1926 (М. А. R j а Ь о v) . 

One pair of paratypes in the British :Мuseum, other paratypes 
and the type in the Zoological :Мuseum of the Russian Academy of 
Sciences. 

Two paratypic females are somewhat larger than the type ашt 
of uniform greyish-white coloration, but their hind legs coloured as. 
in the type. 

Nocarodes daghestanicus gen icu latus, sbsp. n. Fig. 2, G. 

Differs from the typical f orm in the following characters . 
Size slightly smaller. Vertex less sloping, more projecting forward,. 

forming more distinct angle with the frontal ridge. Whole body more· 
Reтue RllSSe d'lotom., XXII, 1928, .NI 3 - 4. 



- 155 -

distinctly rugose, with distinct tubercles. Нind upper angles of the 
third and following tergites in the male distinctly projecting, acute. 
Inside of hind femora and tiЬiae Ыасk ( of slightly Ыuish tint in the 
female); арех of the inner knee lobes pale purplish-red; all tiЬial 
spines yellowish-grey with Ыасk tips. 

Length of body r:J (paratype) 16, 9 (type) 32; pronotum r:J 4 ,  
9 6; hind femur r:J 7 , 5 ,  <:;? 11  тт . 

Kumtorkale, Daghestan, 11.IV.1926, 2 r:JcJ, 1 larval <:;? ;  6.V. 
1926, 1 <:;? (type) ; Derbent, Daghestan, 23.IV .1926, 1 <:;? (М. А. 
R j a b o v) .  

One pair of  paratypes in British Museum, other specimens in  the 
Zoological Museum of the Russian Academy of S ciences . 

N. dagliestariicus is certainly very closely allied to N. serricollis 
F.-"\V. (Fig. 2, S) known from Armenia, but differs from it especially 
in the structure of the head, as will Ье seen from the figures, in 
smaller size, much less rough sculpture, the coloration of hind legs 
and shorter antennae. N. daghestanicus geniculatus is nearer to N. ser
ricollis than the typical subspecies, but the structure of the head, 
particularly of the frontal ridge, makes it clear that the two Daghes, 
tanian insects are not more than local subspecies of one species and 
not conspecific with N. serricollis. It must Ье noted that I used fo1· 
comparison specimens of N. sю·ricollis from the Erivan province of Aтme
nia wblch may Ье considered as practical1y topotypical; there is little 
douЬt that careful cюmparative studies of material from other locali
ties in Transcaucasia and Northern Persia, where N. serricolis is 
fairly widely distributed, will result in splitting the species into seve
ral races and, perhaps, even distinct species. 

Систематика кавказских каменных кобылок - представителей 
подсемейства Ратрhаgiпае - находитс.я в очень неудовлетворитеn
но:м состо.янии, так как прежние авторы были склонны рассма
тривать .явно различные виды как простые уклонени.я одноrо сильно 
ив:мевчивоrо вида, а виды, весьма далекие друr от друrа, объедин.я
лись в один род. Изучение :Материа;�юв Сельско-Хов.яйственноrо Музе.я 
Армении и сборов М. А. Р .я б о в а на северном Кавказе вы.яснило 
необходимость дроблени.я прежнеrо рода Nocarodes F.-W. на два : 
Nocarodes F.-W. с родовым: типом JV. serricollis F.-W. и Nocaracris, 
gen. nov., с родовым типом Nocarodes cyanipes F.-W. Последний вид 
овазалс.я совершенно отличным от N . . rufipes F.-W., с которым ero 
всегда синонимировали, а материал ив Терской области послужил 
дла: описаииа: новых видов: Nocaracris latipes, sp. n., и Nocarodes 
dagliestanicus, sp. n., с подвицо:м N. daghestanicus geniciilatus, sbsp. n .  
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А. А. ВуJI:ьф. 

:Ко.в:еоптероФаув:а оооиовой хвои 1 

(С 2 ;(Иаrраммами.) 

А. Wulff. 
Die Coleopterenfauna der Кiefernadel .  

(Mit 2 Diagrammen.) 

Насто.ящан статьи представлиет собою обработку материала по 
Coleoptera, собранного мною летом и осенью 1927, отчасти 1926 годов 
на хвое живых сосен. Сбор насекомых проиsводилсн при помощи 
сачка отр.нхиванием ветвей по большей части молодых деревьев. 
Сачек 2 подводился: дл.н этой цели сниsу ветви и sатем быстрым 
ударом поднимался: кверху ; обычно этого оказывалось достаточно, 
чтобы стрихнуть даже таких цепких жуков, как Hylobiiis или Pis
sodes. Вольша.н часть сборов приходится на следующие местности . 

1) Территории учебного лесничества Лесного Института в Сос
новв:е. Местность сборов представл.яет большую поруб.ку в сосновом 
лесу воsраста 40 - 50 лет. Первоначально, в 1912 и 1913 годах, лес 
был раsбит просеками, sаросшими потом молодой сосной и отчасти 
береsой ; sатем, в 1918 и 1919 годах была вырублена сплоmна.я пло
щадь леса, также покрывающанс.я теперь сосновой порос.пью. Через 
всю :местность проходит невысокий уступ, дел.ящий ее на две части : 
более высоко расположенную с сухой песчаной почвой и sначитеJJьно 
sаболоченную ниsииу, переходнщую даже в торфяник. Отсюда про
исходит большая часть (именно 27) сборов 1927  года. 

2) Окрестности Лемболовского озера, около 50 км к северу от 
Ленинграда, преимущественно вблиsи деревни Муратово, на большой 

1 Ив работы Jенинrрцскоrо ФиJ1иа.1а ЦентраJiьной .J.есной Опытной 
Станции. 

2 Я по.1ьвовuся сачками двух родов : обыкновенным, применяемым при 
так называе11юм кошении насекомых, и сачком ДJШ автоматической J1ов.11и, 
преД.!Iоженным Н. И. К о р о т  в е в  ы м и представJiяющим род воронки, откры
вающейся сниву. Последний не имел однако особых преиАrуществ, rлавны�1 
обравом, потому, что вместе с васекоъrыми в сачек и дuьше из сачка в банку 
попада.11а хвоя, 1•усоч1•и смоJ1Ы и, вообще, все, что находилось на дереве. По
атому разбор материала отнимал 11шоrо времени, насекомые скJiеиваJiись смо
.1ой, и т. 1 .  

Revue Russe d'Entom., XXII, 19!8, N 3 - 4 .  
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песчаной Itoce, далеко вдающейся в озеро. Эта коса покрыта до 
вольно разнообразной растительностью, древесной и кустарниковой, 
в то:м числе и соснами :молодоl'о и среднеrо (30 - 40-летнеrо) воз
раста. Отсюда л имею 12 отдельных сборов, произведенных в июле 
1927 rода. 

3) Окрестности станции Левашово Финллндской железной 11.ороrи , 
преимущественно по дороге к станции Песочной ( сухан, возвышен
ная местность) и деревне Новоселкам: (низкая, кое где сильно 
заболочепнал ) . 

4) Окрестности деревни Больших Изорь Лужского уезда, около 
10 км на север от Луги ; сборы проиаводил:ись, главным: обраsом, 
на деревь.нх 20. - 30-летнеrо воsраста, растущих на очень сухой, 
песчаной почве ; отсюда происходят все сборы 1926 rода. 

При своем: исследовании л встретился с больши:r.r разнообразием 
и пестротой распределенил фауны : не то.лысо в зависимости от вре
мени года, во и от метеорологических, эколоrических и прочих фак
торов характер паселени.я сосновой хвои :мен.яле.я в широких преде
лах. Чтобы избежать элемента случайности, я, по крайней мере при 
своих основных сборах на территории Сосновскоrо лесничества, ста
рался придерживаться вполне оnределенноrо :маршрута и производил 
экскурсии, по возможности, в одно и то же время дн.я, между 6 и 
9 часами вечера . 

Полученные данные позволяют сделать некоторые выводы отно
сительно фауны сосновой хвои, в частности, ее фено1оrии. Выводы 
эти, вследствие чрезвычайной бедности литературных сведений по 
затронутым. здесь вопросам, могут представить интерес, что и за
ставляет мена изложить результаты работы несмотря на пе вполне 
законченный ее характер. 

1 .  Видовой состав фауны. 

Всего за 49 экскурсий, не считая случайных · сборов, мною 
собрано около 2 750 экве:м:шrяров жуков, принадлежащих к 117 видам:. 
В виду полной неясности видового состава я не считал возможным 
исключать что либо из моих находок даже такого лвно с.uучайноrо 
характера, как, напр. ,  представителей родов Apl10dius ил11 f)eporaus. 
Чтобы уменьшить влилm1е случайности, н вел учет не только видо
воrо состава, фауны, но и количества экзеъшляров (как абсолютного, 
так и относительно чис.1а ударов сачком), :мною находимых. Частота 
нахождении отдельных видов указана в пршrоженно:м: к работе списке. 
Иs ero рассм:отренил с большой очевидностью лвствует, что боль
шинство ив форм жуков, найденных на сосне, nопадаютсн лишь 
спорадичесRИ. Действительно, если условитьсн считать более или 
�rенее постоннно встречающимися лишь тех насе1ю.мых, которые 
найдены бол:ее чем в 25 эквемпллрах, т. е. в средне�� не менее 
чем 1 экземпляр на 2 экскурсии, то этоиу условию удовлетворяют 
;�-ишь следующие виды. 

Русев. 9втоu. Обовр., ХХП, 1928, Jl1 а - 4. 
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ЧИСJlО 
экз. 

= 

502 

t90 

440 
262 

143 1 
125 1 

74 

1 

Coccinella hieroglyph.ica I" 
Elater balteatus L . .  

Cyphon ochraceus S t е р  h. 

Pl1eletes aвnemiiger D е g . .  . 
Cyphon variaЬili.� T li п n b  . . 

Coccinella septempuiictata L. . 

Mysia oЫongoguttata L . .  

Dalopius marginatus J,. . • 

Ludius aeneus J, . .  . . 

Число 
экз. 

52 

48 
47 

43 
39 

39 

:� ! 
26 ' 

Мы видим, что 2 300 экземnллров, т. е. 83,7°/0 общего числа 
относнтсн к 16 1казаниым видам. Надо отметить, что потребители 
не только хвои, но и вообще всех живых частей сосны далеко не 
�оставлmот такого большинства, как :можно было бы предполагать. 
Правда, наибольшее число найденных видов о·rноситсл к Curculionidae, 
однако надо ва:метить, что рлд представителей этого семейства был 
найден на соснах, несомненно, случайно. Следующие же далее по 
числу видов Elat eridae, Coccinellidae и Cflntharididae прлмоrо 
отношения к сосне не имеют. Вообще все найдеm1ые жуки расnре
дел.яютсн по отдельным семействам следующим образом. 

11 Число Число / Число l Ч исло\ 
вицов экз. экз. 

� 1 001 1 Latltridiidae • 

вицов 

Curculimiidae • 2 1 23 
Elateridae . 19 1 607 Nitidulidae 2 1 2 

Coccinellidae 16 1 812 Cleridae . 1 1 1 

Cantl1arididaв . 12 50 Eucnemidae 1 1 

Ch.rysomвlidaв . . 9 20 Buprestidae 1 1 2 

Staphylinidae • 6 15  By'l"l'hidae . • •  1 2 
lpidae 4 '"' Anthicidae • 1 3 ' 

CeramЬycidae 4 5 Phalacridae 1 4 

Helodidae 3 1 60 Mordellidae 1 1 1 

Hydrophilidae 3 3 R hi11omaceridaf! . 1 1 

AnoЬiidae 2 '"' ScaraЬaeidae 1 1 ' 

Cryptophagidae . . . 2 3 1  Всего . . , 116 2 741 

1 Включены на основании .1tанных 1926 года. 
Reтue RUS88 11'Entom., uп, 11118 � 1 - i. 
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Наиболее обращает H..L себ.11 вншrание обильное присутствие Ela
teridae, к которым относите.я: около 20°;0 всего видового состава 
-фауны сосновой хвои, тогда кат; участие этого семейства в местной: 
волеоптерофауне вообще не превышает 3°1о ; это тем более странно, 
что представители Elateridae держат себя: на сосне весьма индиф
·Ферентно, не имея:, по крайней иере во в3рослой стадии, никакого 
видимого к ней отношеюш. С другой стороны, странным предста
втется: отсутствие целого ря:да весьма  обычных в сосновом лесу 
насекомых, в роде T/ianasimus formicarius L., Pogonochaerus ovatus 
-G о е z е и �шогих других, постоя:нно попадавшихсл мне при других 
условинх, особенно на пнях свеже срубленных деревьев в том же 
,Сосновском лесничестве . 

2. Изменение фауны по временам года . 

Состав каждой фауны естественно подвергаетсн в течение года 
:3акономерным периодическим. и3м:енепия:�1. Такие изменения, притом: 
в весьма резкой форме, наблrодаютсл и в фауне сосновой хвои ; 
в этом отношении за 01·сутствием достаточных данных мне прихо
АИТСЛ опиратьс.я , главным: обра3о�;на результаты экскурсий 1927 года, 
что ставит выводы в 3ависимость от метеорологических особенностей 
именно этого года. 

Первые экскурсии (23 .IV в райоие станции Песочной Финл. ж. д. 
и 27 .IV в Сосновке) были произведены, когда почва была еще покрыта, 
по крайней мере в лесу, почти сплошным снежным покровом. 3а исклю
чением нескольких пауков и одного ЭК3. Trioza sp. ( Psyllidae) ничего 
живого на ветв.н:х сосны обнаружить не удалось . Первым: найденным: 
жуно.м (Сосновка, 2 .V) был C.lJPhon variahilis T h  n Ь., неоднократно 
находимый и зимой на снегу (парк Лесного Института, М. Н. Р и м

� R и й - К о р с а к о в). Дальнейшие сборы в мае, очень немногочисл:ен
ные из-3а крайне неблагоприя:тной погоды, давали преимущественно 
представителей Cyphon, Coccinellidae и Cnrculionidae. 

Резка.я перемена в фауне была замечена 2 .YI (район между 
.станцией Парrолово Финллндсrий ж. д. и речкой Каменкой), котораа 
.заыючалась кроме общего обогащения: в понвлении многочисленных 
Elateridae ;  она совпала приблизительно с началом роста новых по
>бегов сосны. Долгое времн Elateridae оставались наиболее частыми 
представителлми жуков на сосне , особенно Sericus brunneus L. и 
.отчасти Atlious subfuscus М ti 1 1 . , который к концу июнн стал иопа
даться почти одина:ково часто с первым. Вскоре вслед за Elateridae 
на соснах поя:вились Cantharididae (первым был найден Cantliaris 
.()bscitra L., 10.VI) и многие другие ;  вообще июнь, в особенности 
вторая: его половина, если не по обилйю, то по ра3нообра3ию форм 
оказался: наиболее богатым временем года 1 • 

1 Это, прав;�:а, относительное, богатство может быть охарактеризовано 
те�1, что за одuу экскурсию мне удава.дось найти представителей 25 - 30 видов ,  
всего же а а  вторую половину пюня н нашел 5 5  видов. 

Русск. 9кrом. Обозр., ХХП, 1928, ;N! 3 - i.  
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Уже к началу ию.тя ревко наr.[етилось обеднение фауны, ч·r() 
совпало с наступлением: устойчиво-жар:&ей летней погоды, с одной 
стороны, и с окончанием цветенил сосны, с другой. Это обеднение 
сильнее всего сказалось на Elateridae, практически исчезнувших 
к 10-ым числам июня. Это относитсн отчасти и к Curculionidae 
и Coccinellidae; Cant/1arididae, хотн и с ваповданием, исчезли 
также. 

Период жаркого лета (июль) характеривовалс.я чрезвычайно бед
ной и несколько отличной от весеннего периода фауной ; ее соста
влнли немногочисленные представители Curculi01iidae ( Pissodes, Mag
dalis ), Coccinellidae (Mysia oЫongogut tata L.) вместе со случайными 
представителлми других семейств, напр. ,  Cerambycidae (Strangalia 
melaniи·a L., fasciata М ti. 1 1.) или Bupгestidae (Ancylochira octogut
ta ta L.) . Со второй половины июля можно было набJIЮдать у рада 
видов полвление новой генерации, напр., у Anthonomus varians Pk. 
(млг1tий не окрашенный эквемпл.яр 14.VII .1926, Иsори), Mysia ob
longoguttata L. (массовое полвление, м.пгкие 9ItSемпл.яры, .р:ембо
лово, 22.VII.1927), Cyphon ockl'aceus S t е р  h. (массовое полвлени8, 
22 .VII.1927, Ле:мболово), Bracliyderes incanus L.  (:массовое полвле
ние, мягкие эквем:пл.пры, 5 .Vпi.1927 , Сосновка), Scymnus nig1·inus 
K u g. (массовое понвление 25.VIII .1927) и некоторых других. 

Осенний период, начавшийсн этим появлением взрослых форм 
нuвой генерации, может быть характеризован относительной беднотой 
видов (главным: обраsом, ва счет отсутствия Elateridae и Cantlta
rididae, отчасти за счет р.яда ухаванных выше летних форм) и 
обилием представителей отдельных форм, значительно превосход.ящим: 
наблюдавшееся во врем.я весеннего максимума ; это особенно отно
ситсл к представител.я:м Scymnus ив Coccinellidae и отчасти к наи
более постоянным на сосне представител.п:м Curcttlionidae - B1·achy
de1·es incamts L. и Stropl1osomus rufipes S t е р h. Можно сказать, 
что насколько весною характерно было присутствие Elaterirlae, на
столько длн осени это относитсн к представител.пм Scymnits (S. 11ig
rinus К u g. ,  а также Pitllus su turalis Т h n Ь .). Вторым характерным, 
повидимо:му, дл.п осени .пвленисм была значительно б6льша.п чем 
весною пестрота в густоте населения; это доходило до того, что на 
некоторых участках 11еса жуки исчезли, тогда как на смежных с 
ними, ничем по наружному виду пе отличавшихс.п, они встречались. 
в изобилии. Окончательное обеднение фауны в 1927 году наметилось 
к �юнцу сентнбря, а 12 октября, после впервые в 9TOlli году выпав
шего (глубиною до 5 - 6  см) снега, я не нашел ни одного жу1tа, 
хотл представители JJiptera, Hemiptera, а т�кже пауки были до
вольно многочисленны. После этого днн мне не пришлось более 
экскурсировать ; :можно однако предполагать, что во время оттепелей: 
отдельные жуки на хвое должны были попадаться. 

Для иллюстрации изложенного :может служить таблица, в. 
которой указанз численность видового состава в разные времена 
года. 

Revue Russe d'En lom., XXll, 1928, ;м 3 - 4. 
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Иs:менения во времени численности представителей отдельных 
групп nsо'бражены графически на диаграммах 1 и 2. На первой даны 
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lionidae, Elate1·idae, Coccinellidae и остальных. На второй дана 
сводная диаграмма для всех групп, причем: дm большей нагла:диоети. 
индивидуальные колебани.я в пределах отдельных сборов отброшены 
и заменены плавными линиями средних sначений ; на этой же диа-

Рrсс�;. Эиrои. Обозр., ХХП, 1918, ;н 3 - 4. 
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rра:име нанесена кривая (тоже средние вначенин) числа видов, на
ходимых ва одну экскурсию .  Эти диаграпы представля:ют три раs
личных типа раввити.я живни : а) весенне-осенний .максимум (Cur
culionidae ), б) максимум в начале лета (Elateridae, Cantharididae) 
и, вовможно, в) осенний максимум (Coccinellidae). Все зто говорит 
ia то, что представители фауны сосновой хвои, по крайней мере 
наиболее часто встречающиес.я, имеют одногодичный. период гене
рации. В фенологическом отношении схема живни на сосне может 
быть представлена в грубых чертах в следующем виде. 

1 
1 

1 

v 
Рис., 2. - Объяснения в тексте стр. 161 и 162. 

В р е м я  г о д а  
-

1\онец апре.11я 

Конец мая (21 .V, по 
К а й г  о р  о д  о в у) 

Средина июня (6.VI, 
по R а й г о р о д о в у) 

Начало июля 

Начало августа 1 
Средина октября 1 

Яв.11ения в природе Соответств. изменения 
в Фауне сосны 

Исчезновение снегового 1 Появ.11ение первых 
покрова 1 жуков 

Нача.110 роста новых по- По.1ное развитие жизни, 
бегов сосны пояВJiение Elateridae. 

Цветение сосны 1 Максиму11 развития 
. Фауны 

Конец роста .1110.11одых 
побегов 

Появдение снежного 
покрова 

1 Насту"евве "'""'" пе- 1 
, Elateridae 
1 рерыва ; исчезновение 

Появление новоlt гене- · 1 рации жуков ; оби,1ие 
Scymnus 1 Исчезновение жуков 

1 
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В работе S а а 1 а s (1920) приводнтсн между прочим данные 

по фауне жуков хвои и ветвей ели. Рассматривал: эти данные, .н не 
:мог найти в них полной аналоши с результатом: :моей работы ;  
в частности, в них не видно того резкого обеднения: фауны летом, 
которое наблюдено мною . Однако несомненно, что различие это лIIшь 
кажущеесн : так как S а а 1 а s опирался: на материал, относя:щийс.л 
хо многим: года�1 11 различным: :местност.нм, то все ивменеНИJI фауны 
во времени должны были, естественно, стушеватьсн. Интересно от
метить, что фауна еловой хвои, пов1щ11мому, вначитеJ:ьно беднее сос
новой, на что указывает и S а al а s .  

З. Зависимость от экологических, метеорологических и прочих 
условий. 

Как видно ив кривых (рис. 1), состав фауны может меннтьсн 
пво днн в день в широких пределах. Помимо чиатой случайноати 
зто обуал:овливается: вли.нние:м: р.нда факторов, ив которых главней
шими .являются: экол:огичеакие и метеорологические. К аожалению, 
имеющийс.я у :меня: материал не достаточен дл.н полного у.яснени.н 
этой стороны дела, и мне приходится: излагать в отрывочной форме 
'Ге наблюденин, которые удалось сделать. 

. , 

а) Метеорологические условия. - Температура должна иметь беsу
-словно громадное вли.яние, од1rако никакими точными данными по 
этому вопросу .я не располагаю. Длительное ненастье и пониженная: 
'Гемпература, как и следовало ожидать, сопровождаются: обеднением 
фауны, что наблюдалось :много раз как в средине июня:, тав: и в 
.сент.нбре 1927 года. 

Ветер оказывает на фауну большое влинние. Сборы в ветреную 
погоду (данные нача:�а лета 1927 года) давали относительно очень 
.много насеко�1ых, несомненно, случайно занесенных на сосну. Сосна, 
.с ее торчащими во все с·rороны иглами, представл.нетсн весьма под
ходящей длн роли врем:енноrо убежища. Среди этих случайных по
-сетителей преобладали фитофаги, обитатели соседнnх с сосною ра
стений:, в частности, к ним относнтсн большинство находок ив Cl1ry-
3oтelidae и значительной части Curculionidae 1 •  

Дождь оказывает значительно меньшее влинние, чем ветер ; во 
:венком: случае 1 - 2 экскурсии во времн проливного дождя хотн и 
давали несколько обедненный :материал, но это надо отнести более 
�а счет неудобства вести сборы в таких ус..1овия:х чем за счет обед -
нения: фауны. 

Время дня из рнда других факторов должно было бы тоже 
ю�еть большое значение, .  однако достаточных наблюдений в • ЭТО}I 
отношении JI не пм:ею. 

1 В ветреную поrоду можно пабшщать и обратное явАение, а именно 
присутствие обитателей древесной и кустарниковой растительности на тут же 
растущих травах п в друrих случайных пр1ютапищах. 
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б) Экологические условия . - Выше .я уже отметил, что зкол;огиче
ские услови.я играют весьма большую роль, хот.я· в общем ход раs
вити.я жиsни везде оди:н и: тот же. Особенно резко бросалось зто в глаза 
в :месте основных сборов в Сосновском лесничестве. При первых сбо
рах .я не придавал особенного sначенип: вли.янию :местности и произ
водил их по преимуществу в высокой, сухой части леса; однако несмотря 
на ее непосредственную близость п ее кажущеес.я сходство с ниsмен
ной частью леса раsница в сборах оказалась так велика, что была 
способна совершенно исказить реsультаты работы. Rак пример укажу, 
что в ниs:менной части .я вовсе не встретил Bracliyderes incanus L. , 
одного ив наиболее обильно представленных в мои� сборах жуков . 
Rак уже с:каsано, чтобы иsбежать односторонности, .11 в своих экскур
синх захватывал и высокую и ниsменную часть леса. R сожалению, 
.я сперва смешивал сборы из обоих участков между собою, но в конце 
сеsона провел несколько параллельных сборов ; реsультат одного 
привожу как иллюстрацию. Сбор относитс.11 к 5 .VШ.1927 и проиs
веден в Сосновке вечером при теплой, .ясной погоде. Переход.11 от 
возвышенной части леса к низменной и обратно, .11 получил следую
щий материал. 

"' Q 
8 �� :а >- С> = 1<1 "° C> CI" С> о= "  � .... с;> 

· т  

Scym1m.� nigriшts К u g. 7 1 

Brachydвres incan1ts J,. 9 
SC1.Jmmts s11t11ral-is Т h u n Ь. 1 
Strophosomus rufipes S t е р  11 • •  2 
Brachonyx pineti Р k . .  . .  1 
Oxypoda elongat1tla А u Ь. 1 

Coccinella hiвroglyphica J • .  -

1tlysia 0Ыo1igoguttata L . .  -

Cyphon variaЬilis Т h u n Ь . . -

Apion flavipes Р k. . . -

"' 
::; &  
:= " :.! S � c 
;з =  � · = = = (N  с:;> 

-

29 
-

5 
-

1 
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1 

1 
- 1 

1 1 
i 

"' Q 
• с.. ЕЗ "'  -:а � � "' :.::: "° C> CI" 0 1.,":) = � - Q 

17 

9 

2 
1 
1 

-

-

-

1 
-

! 
Всего 

1 53 
1 18 

8 1 
3 1 
3 
2 
1 

1 

1 

1 

Эти данные более или менее типичны. Подобные раsличи.я 
в фауне хвои .я наблюдал и в других местах , хот.я точного учета и 
не вел. В общем же ход развити.я жизни в основных чертах, напр., 
обилие Elateridae весной, Scymnus осенью, несмотря на указанные 
раsличи.я был приблизительно одинаков во всех местност.ях, где 
велись сборы. 

в) Возрасt дерева . - Вольта.я часть сборов производилась на мо
лодых, 10 - 15-летних деревь.ях. Вершины взрослых сосен были длл 
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мен.н, хонечно, не доступны, нижние же их ветви, если и суще
ствовали, то давали более однообравный в видовом отношении мате
риал чем }Юлодые эхземплнры. 

4. Биологические отношения .  

Теоретически, вс.нхое насекомое с тою или иною долею веро.нт
ности может быть найдено на сосне. У же в силу этого фауна сос
новой хвои должна представ.11.нть равнородяую смесь элементов, 
имеющих весьма неодинаковые отношени.н 1t тому месту, где 01ш 
охавались найденными. С другой стороны, всю фауну в целом все же 
:можно рассматривать как некоторое сообщество, подчин.нющееся: из
вестной закономерности в отношении внешних факторов. По взаимо
отношенинм этого сообщества с деревом, точнее, с его хвоей все 
его представители J1югут быть подразделены на следующие категории : 
а) потребите.пей хвои и побегов сосны ; б) хищников, питающихся: 
за счет этих потребителей ; в) бевравличных для: дерева посетителей, 
напр. , питающпхс11 мертвыми органическими остатками ; г) случай
ных посетителей. Если применить это равделение по группам к со
бранному мною материалу, то после распределении найденных насе
комых по эти11r катеrория:м остается: еще одна группа, по своей 
численности имеющая: большое вначение, но вваимоотноmени.н которой 
.с, сосной неопределенны или пoita недостаточно изучены. 

А. Потребители хвои и побегов сосны.  - Эту группу, мне кажется:, 
необходимо подразделить на две. 

а) Насекомые, в личиночной стадии пнтающиеся: хвоей, моло
.дым:и побегами и цветами сосны. Относя:щихся: сюда насекомых надо 
считать биологически наиболее тесно привязанными х сосновой хвое, 
так как помимо пребывания на ней в личиночной стадии взрослое 
насе:ьтюе должно посещать хвою хотя бы с целью устройства по
томства. Из числа всех мною найденных сюда относя:тся: лишь сле
:дующие виды. 

ErnoЬiuв 11igrin,1is S t r m . .  

Е. longicoi·nis S t 1· m . .  
Rhinomacer attelaЬoides F. 
Magdalis phlegmatica Н Ь s t.  
М. duplicata G е r т .  

Brachonyx pineti Р k . . 

Anthonomit.J varia118 Р J, . 

Всего . · 1  

Чис.110 !  экз. 

6 1 i 
1 
1 
1 
2 

18 

6 

35 

Bpe}II! нахождения 

1 2.YI - 13.YI I.  1 9:?7 
10.VI .1 927 

10.YI . 1 927 

1 9.VIl .1 927 

19.YI - 14.ПI . 1927 

22.Y-8.VI ; 5.VIII-1 6. IX.1 927 

14-25.VII .1 925; 22.V.1 927. 
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TaRюI образом, 1�оренные обитатели сосновой хвои составл.яют 
всего 7 видов или 6,0°lo общего количества видов и 35 экsемпл.яров 
или .1, 3°1о всего количества найденных жуков. По литературным 
данным 1 ,  обрав :асизни: их тан�ов . Личиюш ErnoЬius nigrinus S t r m. 
развиваетс.1.r" за счет молодых побегов сосны, сердцевину которых 
ОНа ВЫГрЫзает ; ПО ДаННЫ}I Т r а g а r d h'a (10) насекомое Заселяет, 
повиди:мому, только уже отмирающие побеги . Схо;�;ный образ жизни 
ведут личинки Magdalis, nитающиес.я сердцевиной ствола :молодых 
растений или побегами последних лет растений более взрослых. Дан
ные о био.Jог1ш личин1ш Ernohius longicornis S t r m. про·rиворе
чивы : по Р е r r i s ( 4 ), она делает ходы в хоре ветвей или ство
JIИков 10 - 15 - летних растений , E s c h e r i c h  (2) же указывает 
на питание шиш1ш111и eJIИ ; последнее основано, повидимому, на ста
рых сведени.нх R а t z е Ь u r g'a (6) и представл.яетс.я менее правдо
подобным, так как самый факт нахождени.я насекомого в :местности , 
абсолютно лишенной ели, говорит против предположения о биоло
гической связи с нею. Далее , личинка Brachonyu; pineti Р k. пи
таете.я иглами и, наконец, личинки Rhinomacer attelaboides F" по 
Р е  r r i s, и Anthonomus varians Р k., по Т r а g а r d h'y (9), живут 
за счет мужских соцветий сосны (прежде считало1�ь , что .пичинка 
А. ·varians питаетсн :молодыми побега.ми сосны). Во :взрослой 
стадии сосной питаютс.н все прецставители Curculionidae (Ma,9-
dalis грызут :кору, Brachony_w pineti н Anthonomus varians пита
ютсн иглами), тахже Ea:It Rhinomacer attelaboides, питающийсн и 
во взрослой стадип }lужски:м:и соцветиями сосны. Бо.JIЬшого зна
чения в лесу ни одно из перечисленных здесь насекомых обычн() 
не имеет ; в нашем случае все они встречались также лишь спора
дичешш. 

б) Насек()мые, пи·rающиес.я молодюш побегами сосны во взрос
лой стадии. Сюда :можно отнести насекомых, в личиночной стадии 
живущих за счет других частей дерева ( стволi!., корней) или даже 
других растений ; кроме того сюда приходится отнести тех насеко
мых, о личиночной стадии которых нет достаточных сведений. Из. 
числа найденных мною , к этой категории :могут быть отнесены ::;.;1:
дующие виды (см. табл. на стр . 167) .  

R этой rpyпne, следовательно , относлтс.н 9 видов (7,8°/0 общего 
числа) и 963 экзе:м:пл:нра (35,2°/о общего коJичеr.тва) . Из числа 
приведенных в личиночной стадии за счет сосны живут Ancylockira 
octoguttata (древесина молодых растений) ,  Brackyderes incanus 
(корни) , оба HyloЬiits (корни), Pissodes notatus (под корой прикор
невых частей :молодых растений) и fissodes piniphilus (под гладкой 
корой более взрослых деревьев) ; о жизни личинок Cryptocepkalus 
почти нет сведений ; по данным P r e l l'н (5), аичинка С. pini разви-

1 Основным nособиеэ1 здесь саужи.в:а мне книга Е s с h е r i с h'a (2); све
АевИJ1, взятые из других источников, оговорены в тексте. 
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ваетсн вне сосны, схорее всего на однолетней растительности и лишь 
незадолго до окуuени.я переходит на сосну ; личинка Stropliosomus 
rufipes тоже не имеет отношения к сосне� по крайней мере К 1 е i n е (3} 
указывает, что она живет на корнях однолетних растений. Во взрос
лой стадии С. pini 1, В. incanus и S. obesus объедают хвою и иогут 
этим иногда приносить вред ; такой же образ жизни ведет, повиди
мому, и более редкий посетитель сосны - Cryptocephalus quadripu
stulatus, чаще ук�зываемый для ели ; Hylohius и Pissodes питаютс.я 
корой, чаще всего моJюдых растений ; надо отметить, что для Hylo
bius характерными .являютс.я повреждения прикорневых частей ствола, 
на ветви он идет реже. Косвенным: образом: это наблюдалось и мною� 

!число ! 
экв. Время нахож.-енил 

Ancylochira octogultata I" 2 8 и 11.VII. 1 9 26 

Cryptocephalus pini L. 3 9.VIII и 4.IX. 1 927 

С. quatlripustulat11s G у 1 1  . .  3 30 .VI. 1927 

Brachydвres incanus L. . • . 440 весь период 

Strophosomua rufipes S t е р  11 • • • 502 весь период 

Hylohiш aЬiвtis L. • . . . 6 2 - 18.VI и 20 - 24.VII. 1 927 

Н. pinastri G у l l . • 1 2.Vl1927 

Pissodes notatus F . . 6 21.VII и 2.IX. 1927 1 Р. pinipkilus В Ь s t. 1 8. VIJI. 1926 

так как на те несколько экзе:мпл.яров, которые были пойманы саЧRом 
на хвое, nриХодятся многие дес.ятки и сотни, найденные в других 
условиях (больше всего в ловчих .ямах 11 .ямах для зимнего хране
ния: картофеля) . По своей численности лишь В. incanus и S. rufipet 
.могут быть отмечены в нашем случае ха:к имеющие нехоторое зна
чение для жизни дерева. Густота населения их на соснах в отдель
ных случаях доходила до 15 (Hylobius abietis в районе J1евашова 
и сухой части леса в Сосновке) и даже до 30 жуков на 100 ударов. 
сачком (S. ritfipes, окрестности Каменки близ Шувалова Финл. ж. д. ) , 
что, впрочем, еще нельзя считать угрожающим, тем более, что в рлде 
других сборов эти жу1ш почти или вовсе отсутствовали. Остальные 
представители рассматриваемой группы встречались лишь спора
дически. 

1 О нахождении этой ВJiатки на хвое мо.1юдых сосен еще АО нача.11а :моей 
работы мне сообща.1 Г. r. Н к о б с о в, встречавший ее в значите.1ьном ко.1и
честве в указанных �условиях вместе с жуком Umophlus rufitarsis L е s k е 
в районе станции С1·руrи·Краснав Варшавской ж. д. Аналогичные указания 
дu :мне и М. В. Р и м  с к и й - R о р с а к о в, наблюдавший присутствие ее и. 
питание сосновой хвоей в Буsулукском бору Самарской губернии. 
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На основании рассматриваемого :материала .111бжно сделать общее 
заключение, что лесные площади, на которых велось исследование, 
в отношении колеоптерофауны, вредлщей их хвое и побегам:, ока
зались вполне благополучны.ми. 

Б. Хищники . - Вsаим:оотношенил с сосной представителей этой 
группы не могут быть вылснены с такою же определенностью, каБ. 
д:ш фитофагов. Длл многих хищников сосна .явллетсл лишь случай
ным :местом охоты; кроме того прикладнан энтомологи.а естественно 
уделяет больше вним:ани.я врагам сосны, фитофагам, чем друsьам ее . 
Вследствие этого данные о сваsи жизни хищных жуков с сосновой 
хвоей часто недостаточны. JI отмечу здесь .;rишь · тех насекомых, 
которые попадались мне на сосне достаточно часто или которых н 
знаю как тиш1чных дла сосны. В таком виде рассматр11ваема.а группа 
состоит преимущественно из Coccinellidae 11 заключает в себе с.Jе
дующне виды. 

1 Чишю l Время нахожр;еиия 1 
экз. ' 

1 
Cantharis obscura L . .  . 20 9 .Vl - 4.VII. 1927 1 
Rhagonycha l imbata Т 11 m s • •  1 1  18.Vl - 4.VII. 1927 

Scymnits nigr-iniis К н  g. �90 22.V-30.VII, 22 .VII- 9.X. 1927 

S. su turalis Т h 11 n Ь . • 143 2 .VI-7.VII, 27.VП-30.IX. 1927 
Exochomus quadripust11latus L. 15 18 и 19 .VI, 15 .УШ-9.Х. 1927 

Anati� ocellata L .  1 18 . VI. 1 927 
Mysia oЫongoguttata J,. 37 2.VI - 4.IX. 1 927 

Myr-rha octodecimguttatn J" . . 2 9 .VI - 22.Vll. 1 9 il7 
Coccinella septempunctata l, . ,  • 39  2.VI - 4.УП, 30.УП. 1927 

1 С. qitinquepiinctata J,. 10 8.VI-10.VII, 30. VП---30 .IX. 1112'1 11 
С. l1ieroglyphica J,. · 1  :)2 22.V-30.VI, 25. VII-9.X. 1927 

....-.....--

Из числа приведенных здесь жуков у Е s с h е r i с h'a (2) отме
чены как характерные для сосны лишь Scymnits sutural1:s, Eжocho
mus quadripustulatus, Anatis ocellata и Mysia oЫongoguttata. Св.язь 
с сосною Scymnus nigt·inus общеизвестна ; Myrrha octodecimguttata 
более характерна, :мне кажетсл:, длв крупных сосен, где она очень 
часто попадаетс.я на стволах :между чешун:ми коры ; Coccinella hiero
glypkica характерна, повиди.мому, длн сырых, заболоченных участков 
леса ; по W е i s е (11 ) , личинка ее встречаете.я на Empetrum nig
rum, взрослое же насекомое (по R е i t t е r'y, 7) по преимуществу 
на со·снах по �tранм болот. Остальные Coccinellidae, так же как и 
Cant/1m·ididae, в:ключены сюда лишь на основании их относительно 

R6VU6 Russe d'.l!ntom., XXll, 19i8, � 3 - (. 
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частого присутстви.н на соснах. Характерность и большое значение 
Coccinellidae длн сосны не представлнют местного .нвленин: одни и 
те же виды приводнтсн из разных шестностей. Обычной пищей их, 
:как шзвестно, .нвлн:ютс.н вообще тли, а дл.н Scymnus хермесы. Зна
чение Canthaтididae гораздо менее определенно ; большинство из них, 
веро.нтно, относите.я: к сосне вполне безразлично 1 .  

В .  Безразличные для дерева обитатели. - К этой натеrории вrожно 
<iыло бы отнести ряд мелких Staphylinidae, Cтyptophagidae II не
которых других, питающихсн органическими остатками, тем более, 
что некоторые из них или другие близкие к ним формы ведут та
кой же образ жизни на других частлх дерева, напр. ,  в ходах насе
RО!IЫХ под корою II Т. п. 

Однако случап их нахожденил на хвое были единичны.  Не 
и111ен личных наблюдений над представителлми этой группы, л от
ношу к ней лишь два вида, встречающихс.н несколько более часто 
чем остальные и отмеченных кроме того S а а l а s'ом длл ели, в 
частности, дл.н ее хвои. 

1 1 1 Чпс.ю l 
Времл нахожденил 3К3. 1 

Corticш·i1ia gibbosa Н Ь s t. 1 3  10 .  VI; 9 .  VIII - 30. IX. 1 927 

С. similata G у l l. . • • 10 25. VIII - 1 6. IX. 1927 

Г. Случайные посетители .  - К  этой категории можно отнести тех 
:из найденных насекомых, о которых с достаточной уверенностью 
можно говорить как о типичных представител.нх иных экологическпх 
условий. Возможно, что эту группу, составл.нющую значительную 
часть видового состава разбираемой фауны ( 41 вид), следовало бы 
исключить ив рассмотрени.н вовсе. .Я: не делаю этого, как посту
пает в аналогичном случае и S а а l а s, считан, что интересно не 
·только указать характерные черты фауны хвои, но и отметить 
происхождение вхоцлщего в ее состав случайного элеиента, тем 
-более, что по существу резкой границы между эти�ш двум.я: груп
nами нет. 

Все относ.нщиес.н сюда виды с экологической точки sрени.н могут 
�ыть равделены на следующие группы. 

а) Насекомые , во взрослой стадии пптающпесл зеленымп ча
ст.нми других растений. 

1 ВкJ1Юченная сюда Cantharis obsciti'a L. имеет репутацию не только 
-хищника, но в отдельньlх случаях, при массово'\1 размножении, и вредител:н  
.молодых побегов различных деревьев. 

Pycei;. Эвrом. Обозр., ХХП, 1928, lt 3 - &.  3 
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. 1 Чис.ао 1 Время Кормовое 
зкз. нахождения растение 

1 

Phyllodecta v-itellinae L. 1 25.VII. 1921 / ива 
Phaedon armoraeiae L. . . 1 30,,7J, 1927 крестоцветные 

Haltica oleracea L. . • 1 19.VI. 1927 EpiloЬiitm 

Crepidodera inte1·pu1ictata :\{ t s с 11. 1 25.VII. 1927 травянист. раст. ; 
Phyllotreta fl.ndulata К t s с h. . " 8 1 6 -30. VI. 1927 крестоцветные 

Aphthona euphorЬiae S с h r n k. . 1 12.IX. 1927 травянист. раст. 

Longitarsiis melanocephalus D g . .  1 1 22.VIII. 1 927 Plantago 

PhylloЬius piri L. 2 16.VI. 1 927 .11иствеии. деревья 

Ph. maculicornis G r m . .  1 i s и li. VI. 1927 

Sitona flavescens М r s 11. . . 1 1 30.VII. 1 927 бобовые 

Anoplus p.jpntaris N а е 1·. . 1 23.VI. 1927 береза ' 

1 Anthonomiis pedic·1tlarius J,. . . .  1 19.VI. 1927 .IИСТВ. деревья 
и кустарники 

Orchestes rusci Н Ь s t. 1 14. VI. 1 927 береза, ива 

Rhinoncus castor F. 1 14.Vl. 1927 травянист. раст. 

.А pion violaceum К r Ь у. 1 30.VI. 1927 щавеJiь 

А. filirostre К r Ь у. • . • 1 21.VIII. 1927 травянист. раст. 

А. flavipes Р k. 5 10.VI и 5.VIIJ. к.11евер 
9.Х. 1927 

1 
А. /'rumentarium Р k. 1 7 .IX. 1927 щаве.;�ь 

Depora11s Ьetulae L. 1 1 16.IX. 1927 береза ; 

б) Насекомые, живущие в ли11ино11но:И стадии за счет сосны. 

ЧИCJIO I Время нахож,цения / . 
. экз. 

- -�-= 

Asemiim striat11m. J, . .  . . . 1 23. VI. 1927 
Acanthocinus aedilis J" 1 2. VI. 1927 
Stra1igalia melanura J" . . . 1 10. VII. 1927 
S. Ьif asciata М ii 1 1  . .  2 vп. 1926 i 

Pissodes pini L. 1 2. VI. 1 927 
Hylastes ater Р k" . . 3 2. VI. 1927 

1 
Н. opacus E r  2 9. VI. 1927 1 Jps laricis F . .  1 

1 
19. VI. 1927 1 Xyloterus lineatus О l. 1 1 8. VI. 1927 1 

- 1 
Revue Russe d'Eotom" XXII, 1112ч, J\3 3 - 4. 
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в) Насекомые, не имеющие отношенил к веденым частлм ра
стений. 

i Число l Время Место 1 1 экз. нахождения обитания 

Aleochara morio G i· а v. 1 4. IX. 1 927 навоз 

Helophorits aquaticits L. 1 30. VI. 1927 вода 

Н. granularius L. 1 23. VI. 1927 )) 
Cryptopleurшn minutum F . .  1 8. VI. 1927 навоз 

NecroЬia violacea J,. . 1 2 3. VI . 1927 кости, полуистл. 
трупы 

Meligethes coracinus S t. 1 10 .  VI. 1927 цветы 

Notoxus monocer{)s L . • •  3 9 и 18. VI. 1 927 » 

Byrrlius /'asciatus F i:i r s t. 2 10 и 18. VI. 1 927 l\lOX 
Adrastus pallens F. 1 1 9. VII. 1927 цветы 
Phalacrus fimetarius J<' • • • •  . . 4 9. VIII - 12. IX. » 

1927 

Silaria Ьrunnipes М u l s . . • 1 27. VI. 1 926 

1 .4.nisosticta novemdecimpunctata L. 1 4. IX. 1927 болотные раст. 

Aphodius pusillus Н Ь s t. 1 22. v. 1927 навоз 

Наиболее многочисленными среди случайных посетителей ока
вываютсл потребители веленых частей других растений, т. е . пред
ставители сообществ, аналоги'IНЫХ рассматриваемому. Вполне вов
можно, что, попав на сосну случайно, напр., занесенные ветром, 
некоторые представители этой группы продолжают свое питание ва 
счет сосновой хвои, что отмечено, напр. , длн Sitona (1 ). Мне лично 
почти не приходилось наблюдать поведенил этой группы жуков на 
сосне, так как они попадались обычно в саче:к до того, как мне 
удавалось их ваметить. Однако л наблюдал один рав до поимки 
Phaedon armoraciae, сидевшего совершенно инертно (что свойственно 
весьма многим жукам - посетителлм сосны) среди хвоин еще не
окрепшего молодого побега сосны. 

Группа насекомых, живущих в личиночной стадии ва счет 
сосны, заключает формы, у которых можно было бы ожидать более 
тесной свнви с хвоей, т. е. с велеными частлми растевил, за счет 
:которого они развились. В этом пронвллетсл :кака.я TQ своеобразнал 
непоследовательность поведени.я некоторых насекомых. Взрослое на
секомое покидает питавшее его в личиночной стадии растение и 
переходит на другое, ничего общего с первым не имеющее ; таковы 
многие Cerambycidae и Diipтestidae, переходлщие на цветущие одно
летние растенил ; обратно, хвон их родного дерева привлекает совер-

РУсск. Эвтом. 0 6озр" ХХП. 1928, 1<! 3 - 4. 
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шенно иных насекомых, в личиночной стадии ничего общего с сос
ной не имевших, напр., St1··opliosomit.� rufipes S t е р  h. 

д. Посетители с неопределенными или невыясненными отношениями 
и сосне . - О стальных насекомых, найденных на сосне, за недостатком 
:имеющихсн у мен.я в настонщее времн данных .я не решаюсь от
нести ни к одной из рассмотренных категорий. Если мне удастся 
продолжать работу, то одной ив моих задач будет более детальное 
изучение поведенин представителей этой группы. Наибольшее вни
мание привлекают в ней Elateridae, за исuючение:м безусловно 
случайно найденного Adrastus pallens Е r. Я неоднократно пытался 
рассмотреть, что они делают на хвое : почтл всегда жук находитсн 
lJ полной неподвижности, расположившись или �rежду хвоинами, 
'или на самом побеге, большею частью головою вниз .  Несколько раз 
JI отмечал их присутствие в обществе тлей и раз нашел даже Lu
dius aeneus L. с полусъеденной тлей в челюстях. С другой стороны, 
некоторые Elateridae зарегистрированы 'RaR вредители :молодых побе
гов, хотя нужно заметить, что случаи таких повреждений наблю 
дались редко. Многие из них, напр. ,  Elater, Melanotus, Sericus ,  
Adelocera, в личиночной стадии живут в сосновых ПHJIX И.ilИ гнилых 
стволах, но выше мы видели, что это не .явлнетса, так сказать, 
стимулом для взрослого насекомого жить на хвое. Можно также 
думать, что не пища заставлнет их посещать сосну и что в при
сутствии на соснах Elateridae надо призна·rь еще один пример 
той же, вероятно, :кажущейсн непоследовательности в поведении на
секомых, которал отмечена выше. 

Так или иначе, насекомое, покинув зимнее убежище или выйдн 
из куколки, взбирается на преобладающее в его местности растение, 
с которым оно часто св.язано в .:rичиночной стадии. Большинство 
.жуков совершает весной перелет с :места зииовв:и, и дл.я многих 
Elateridae это расселение приводит к сосне, на которой и проходит 
жизнь взрослого насекомого. Нужно указать, что вытннутая форма 
тела со сравнительно :короткими конечностами Elateridae весьма под
ходит длн пребыванин среди хвои сосны, которан в силу этого и 
нвляетс.я хорошим длн них убежищем. Ив отдельных групп Elate
ridae обращает внимание отсутствие растительно.ядных в личиночной 
стадии форм 1, напр., Agriotes, весьма обыкновенных в :местах :моих 
сборов. 

Кроме Elate1·idae обращает на себн внимание обилие на соснах 
Helodidae, в личиночной стации живущих в воде, во взрослом же 
состо.янии обьпmовенвых на листве всевозможных растений ; их отно
шения к сосне м:ве Iie известны. 

В :конечном итоге получаютс.я следующие циФры численностп 
отдельных rрупп. 

1 Часть .шчиион Elateridae растительиоядиы п питаются нория.ми ра
стений (провоJiочные черви) ; другие, живя в rниJiой древесине, питаются 
жа:вотными остатками (других насекомых) ; некоторые личинки хищны. 

Revuв Russe d'Entom., ХХП, 191!8, � 3 - .1.. 
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Потребите.11и хвои и побегов • • • • • •  

Хищники . • 

Потребител11 остатков . 

СJ1учайвые посетите.пи • • • • •  

Посетите.ш с вевыясневны.мп отиоmевия111п 1 • 

5. Фаунистические замечания . 

16 вид. 999 эка. 
11  » 820 » 

2 23 " 

�1 " 70 
836 

Некоторые ns найденных мною на сосне жуков относятся к 
числу редких в нашей :местности ; иногда эта редкость кажущаяся: 
и обънсннетсн тем, что врнд ли раньше в нашей :местности коше
ние на соснах практиковалось в широких раs:мерах. Мне хочется 
отметить те ив редких форм, нахождение которых н свяsываю 
именно с :методом ловли. 

Plteletes aeneoniger D е g. укаsан длн нашей фауны В .  В. М a
s ар  а к и  е м  (Каменка, 14. V . 1900) и найден затем А. А. Ш т  а к е л ь
б е р r о м  (Озерки, 9. V. 1920) и В. В. Б а р о в с к и :м:  (деревня Медиан, 
Шлпссе.uьбурrского yesaa, 10. VI. 1922) ; один эRSе:мпmр найден :мною 
при кошении сосен в Сосновке в 1926 году, а в 1923 году еще 43 
экs., преимущественно в Сосновке же и кроме того в районе RамеНRИ, 
.Левашова и Песочной, т. е. в большей части тех :местностей, где 
мне приходилось проиsводить сборы. 

/ 

Ernobius nigrinus S t. : в литературе и не нашел указаний на 
его нахождение в нашей фауне, хоти В. В. Б а р о в с к и й  сообщил 
:мне, что ему случалось· ловить этого жука; укаsанин на его образ 
жиsни и время нахождении даны выше ; судн по тому, что .11 находил 
его па протяжении довольно долгого периода времени и в разных 
местностнх ( Сосновка, Кам'енка, Левашово, Ле:мболово ) , его тоже 
нельsя считать редким у нас видом. 

E1·nobius longicornis S t. : один экземплир этого тоже нового длн 
нашей фауны вида найден мною в Сосновхе. 

Cryptocephaliis quadripu.�tulat1is G у 1 1. считается свойственным 
ели, длл нашей фауны указан давно, но встречается редко ; в кол
лекции Русского Энтомологического Общества имеетсн несхолько 
экsемпляров из Гатчины (8. VI. 1902, В. В. Б а р о в с к и й) ;  найден
ные �шою жуки пойманы в условиях, иск.:�ючающих воs:можность 
случайного попадания на сосну. 

Rhinomacer altelaboides F. также редкий, хотя и давно извест
ный у нас вид ; указан Ю. И. Б е х 111 а н о м  (Плоское Лужех. у., 
3 .  VI. 1902) и В. Ю. Ф р и д о л и н ы :м  (Сиворицы близ Суйды, 
23 - 27.  V п 29. VI. 1920) ; редкость этого вида, вероятно, объя с
ннетсн тоже образом его жиsни за счет :мужских соцветий сосны ; 
единственный экзе:мплир найден мною в Соеновке. 

1 Иа них Elaleridae и Helodidae состав.11яют 22 вида и 777 экз. 
Русск. 9вто11. Обоsр., XXII, 1928, � 3 - (. 
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Общий списох .zухов, :в:айде:в::в::ых м::в:ою :в:а сос:в:ово:й хвое. 

1 � � 1 � " 1 1 = = = 1<1 1 1 С" = С" "' 1 1 
Staphyl in idae • 

AnthoЬiiim minutum F . .  
Oxytelits рiсеив L. 
Tachyporus obtus-us L. 

6 1 5 1 1 - '2 ! '  

-
1 · I 

- ' 7 1 
Т. вolut11s Е r. 

Oxy:poda elongatula А u Ь. -

Aleochara morion G r а v. -
Hydroph i l idae з 
Helophorus aquaticus L. 
lf. granulariuв L. 

Cryptopleurmn min11tum F. -

Cantharldidae 

Cantnaris f11sca L . . 

С. nistica F а 1 1  . .  
С. оЬвсиrа L . .  
С. nigricans М ii l l .  

С. figurata М а n n 11. 

1 2  

2 
'2 

1 

з 
1 

1 

1 

50 

� i \ '2
0 1 1 

1 6 ;  

R hagonycha limЬata Т h m s. 

Rlt. lignosa М ii l l .  
Rh. nigripes R е d t. . 

Rlt. elongata F а l ! .  

= i 1� 11· 1 
- 1 1 

1 

Malthodeв guttifer К i е s \V. -

М. fusciis W а l t l. . . . -

Dasytes ·niger 1 • .  

Cleridae 

NecroЬia violacea L . .  

Nitidul idae 2 
Meligethes coracinus S t. . . -

Epuraea sp . . 

Cryptophagidae • 

Atomaria fuscata Е r. 

А. sp. 

2 

Phalacridae 1 
Phalacr1ts fimetarius F. • • 

-

1 

2 
1 
2 
1 
1 

2 
1 

1 

з 

� 1  
4 1  
"' 1 1 

� � 1 � � 1 С" =  t:т' "'  

Lathridi idae 2 2зl 
Corticarina similata G у 1 1 . 
С. gibЬosa Н Ь s t. 

Coccinell idae • • • • • • • , 

Нippod.amia t·1·edecimpun-

- 1� 
13: 

ctata L. . . . �· ·· : 
Н. septemmaculata D е g. 

Anisosticta novemdecimpunc-
tata J.. . _ 

Coccinella sвptвmpuncta-
ta J,. 

С. quinquepu11ctata I . . 
С. hieroglyphica 1 • .  

С. quattiюrdecimpщtula-
ta L. . -

Mysia oЫongoguttata L. . . -

Anatis ocвlla ta L. 

Jlyrrha octodecimguttata 
L. 

Calvia quattuordвcimgi1t-
tata J. . . _ 

Ea:ochomits q1tadripus/1t-
latus L . .  

Chilocorus renipiistulatus 
S c r. 

Scymnus (P11llus) s·utura
lis T h u n b. 

S. 11igrinus К u g. 
S. fr011talis F. 
Helod idae З 

Cyphon variaЬilis T h 11 n b. -

С. ochraceu.Y S t е р 11 . -

С. padi I J .  -
Byrrhidae • 1 
By-ri·hits f asciatus F о 1· s t. -

Elateridae 1 9  
Adelocera conspersa Р k. . -

2 

1 

39 

10  

52 

7 
37 

1 

2 

1 

15  

2 

Н3 
490 

11 
1 

1 6� 
3 91 
"'� 
771 
z, 
2 

617 
1 
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Corymbites pectinicor11is I" - 5 

С. sjaetandicus М ii 1 1. - 9 

Ludius quercus G у 1 1. 
L. aeneus L. 

- ,  

6 

26 

5 L. imp1·essits F . . 
Prosternon l10losericeus О 1 .  - ! 16  

Orithales serraticornis Р k.  - 9 
Se1'icus brюineus L. - 1 262 
Dc1lopi11s marginatiм J, . . . - 1 

A clrastiis pallens Е i·. - 1 
Cai·dioph01·us ruficotlis \,. . -

С. ebenimis G е r rn. 

}J'/elcmotus rufipes Н Ь. 

31 

Acanthocimts aedilis L. • . -

Chrysomel idae • 

C1·yp tocephalus pini L. 
9 

С. quadripi1st11latus G у 1 1. -

Phyllodecta vitetlinae L. . . -

Phaedon armoraciae L. 
Haltica oleracea L . . 

Cгepi'dodrra inteгpunctata 
M o t s c h. 

Phyllot,reta 
к u t s с 11. 

iшdulata 

Aphthona e1tphorЬiae 1". • • -

Longitarsus melanocephalus 
D e g. . -

1 

2С 
� 
3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Elate1· sanguinmis L. 

• 1' Е. 
ротопае 

S t е р h. 
В. Ьalteatus L . . 

1 

1 

1 

2 

1 Curculionidae • 

Phyll0Ьi1ts pi11i L. 
23 1 001 

2 

1 Ph. maculicoгnis G е r m .  . -

Е. 11igrinus Р k. 
Pheletes aeneoniger D е g. . -

A thous subfuscus М ii 1 J .  . -

Eucnemidae • 

Bytu1'Us (Thi'oscusj ca1·i
nif1·ons В о n v. , 

Buprestidae • 1 
Ancylocl1 i1·a octoguttata L. -
Anoblidae . 2 
ЕгпоЬiиs nigriщts S t 1· rn. . -

\ Е. longicornis S t r rn .  

Anthicidae 
iYotoxus monoceros L.  
Mordell idae 

Silaria briиinipes М u 1 s. 
Cerambycidae 1 Stгan,galia теlащи·а L. 

S. Ьif'asciata М ii 1 J . •  1 _4sетшп striat1im L. 

4 

22 
44 

125 
1 

1 

2 
2 

7 

6 

1 

з 
3 

Brachyderes iлcanus 1,. -
Strophosomtts rufipes 

S t e p h. -

Sitona flavescens l\f 1· s h" . -

HyloЬius aЬietis J,. . -

Н. pinastri G у 1 1. . -

Pissodes piiii L. 
Р. notatus F. 

Р. piiiiphilus Н Ь s t. 

Rhinoncus castor F. 

Алорlи.� plantaris N а е z. . -

Anthonomus varians Р k. 

А. pediculaгiits J, . .  
1 Orchestes ritsci Н Ь s t. 

1 Brachonyx pineti Р k . .  

51 Magdalis phlegmatica H b s t. - I 1 1'1. duplicata G е 1· rn. 

2 Apion violaceum К i 1· Ь у . -
1 А. frumentariurn Р k. -

50� 

1 

6 

11 

�1 
11 
11 1 
1 

6 

1 

1 

н 

1 

2 

1 

1 

l 1 L=-------- -------�---'--�----------------o;;;;;;;;�-:--=J,t 
Руоок. Эвrом. Обовр"_ХХП, 1928, .N 3 - �-



- 176 -

1 1 � g l � � 11 
1 � = =-' �  

---1 -i-
Apion filirostre К i r Ь у. . - 1 Hylastes ater Р k. 
А. flavipes Р k. - 5 Н. opacus Е r. 

Deporaus Ьetulae L. -·- 1 Ips laricis F • .  

Rhlnomaceridae 1 1 Xyloterus Uneatus О 1 .  
Rhinomacer attelaЬoides F. - 1 Scarabaeidae • . . 
l pldae 4 7 Apl1odius pusill1ts В Ь s t . .  

' 

� " , �  � ! � �  
�rs 
- 1  2 - 1 1 
- 1  1 

1 ! 1 
_ I  

1 
1 

В sаключение н поsволню себе выраsить свою глубокую блаrQ
дарность всем лицам, помогавшим :мне в вастонщей работе советом 
или определением :материала, в особенности М. И. Р и м с к о м у -
К о р с а к о в у и В. В. Б а р о в с к о 11r у. 

Diese Arbeit ist auI dem Materiale, das im Sommer 1926 und 
1927 in der Umgebung Leningrads gesammelt worden ist, gegrUndet. 
& Ъesteht aus са 2 750 Exemplaren von 116 Kaferarten (siehe das 
Verzeichniss ат Ende des Artikels), die durch das Abstreifen der 
Zweigen der jungen Baume mit Rilfe eines Streifnetzes erbeutet wor
den sind. 

Die Untersuchung des Materials erlauЪt folgendes festzustellen. 
1) Die Kaferfauna der Кiefernzweige ist ziemlith arm und besteht 

meistens aus Formen, welche keine unmittelbare Beziehung zum Baume 
hаЬеп; mehre1·e Юiferarten mii ssen als zufallige Gaste des Baпmes 
betrachtet werden. Die Beziehungen vieler aпderen Formen, besonders 
der relativ zahlreichen Elateriden-Arten verlangen noch weitere Beo
bachtungen. 

2) Die Fauпa ist iш Laufe des Jahres sehr veranderlich, auch 
h'angt sie von den meteorologischen und Ъesonders den okologischen 
Faktoren аЬ. Die Diagrammen (Fig. 1 пnd 2), welche die Anzahl der 
mit 100 Schlagen des Streifnetzes erbeuteten Kafer angeben, zeigen die 
Abhangigkeit der Fauna von der Jahreszeit. Der Aufenthalt der Ka
fer auf den Baumen, der mit dem Verschwinden der Schneedecke 
anfangt, dauert in unserer Gegeпd vom Anfang Mai Ьis Mitte Oktober. 
Die Mchste Entwickelung der Fauna fallt mit der Bltitezeit der Кief er 
und \Vachsen der jungen Triebe zusammen. 

Revue R nsse d'Eotom., ХХ\1, 1928, N 3 - .1. 
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И. Ф. Витомс:в:ий. 

R позиаиию Eccoptogaster morawitzi Sem. (Colaoptera, Ipidae) 1. 

(С 8 рис.) 

N. Vitomskij . 

Beitrag zur Kenntnis von Eccoptogaster morawitzi Sem. (Goleoptera, lp idae). 

(Mit 8 Abblld.). 

Обследу.я 2 летом 1926 года в энтомологическом отношении Баков
�кое лесничество Нижегородской губернии Баковского уевда, и есте 
ственным обравом обратил внимание на лиственницу Larim sibirica 
L е d Ь . ,  имеющую здесь южную границу своего распространени.я. 
Я полагал, что с ареалом: ее распространении будет свивана энто
:м:офауна, считающанся характерной дли области по ту сторону Ураль
ского хребта. Это подтвердилось находкой помимо неиввестных до
ныне самцов Eccoptogaster morawitzi S е m.,  впервые найдевнного 
Я. П. Б у д  к о в ы  :м: 3 в 3абайкальи в количестве 9 самок и описан
ного А. П. С е м е  н о  в ы :м - Т  .н н - Ш  а н  с к и  :м 4 , еще находкой sлатки 
1'1elanophila guttulata G е Ь 1., описанной ив восточной и западной 
Сибири, и короеда Dryocoetes baicalicus R е i t t. , укаsанноrо дл.я "Урала 
и 3абайкаль.я. Е. morawitzi единственный ив европейских заболон
ников селитси на хвойном, остальные виды гневдитси на листвен
ных породах. Ив Северной Америки иввестно большое количество 
видов, васелmощих хвойные породы, напр. , Е. unispinosus S е с. , 
Е. piceae S w. и другие. 

3а ценные укавани.я и советы приношу глубокую благодар
ность проф. М. Н. Р и :м с  к о :м у - К о р с а к о в у .  

Описание самца Eccoptogaster morawitzi S е m. 

Жук 2,6 - 4,0 мм, с:м:ол.яно-черного цвета ва исключение�r 
переднего и ваднего краев грудного щита, вершин элитр и отчасти 

1 Иа Зоологического Кабинета Ленинградского Лесного Института. 
8 По поручению и на ср�дства Совета по Опытам п Исследоваипя�1 

Леииигра�ского Jecнoro Института. 
8 Труды Русск. Энт. Общ., XXXI, 1898. 
4 Русск. Энт. Обозр., 11, 1902. 
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6едер и rоленей, окрашенных в красновато-бурый цвет. Усики, нижние 
челюсти, лашrи и во.ч:оски, покрьтвающие тело, светло-желтоrо цвета . 
..Лоб сильно покатый назад, покрытый rрубыми ко
.сыми :морщинками и редкими торчащими воло
.сками. У основания внутренних краев верхних 
челюстей по rустому пучку волос, более длин
ных че:м покрывающие лоб. Горло с поперечной 
морщинистостью. Грудной щит, кrrepeдu сильно 
-Gуженный, длиннее своей ширины; пунктировка 
ero глубокая, точки слеrка вытннутой формы; 
к боковым кранм по.пвллется морщинистость и 
,отдельные волоски. Элитры длиннее своей ши
рины, с зубцами на вершине, переходящими и 
.на боковые кран, постепенно уменьшаясь до пол
ного исчезновени.п ближе к основанию; пункти
ровка на промежутках и бороздках не разли
чаете.я:, точки довольно :крупные; исключением 
..является первый р.я:д точек у шва, где они зна
чите.JIЬно меньше и площе; промежутки припод
нлтые, поэтому кажутся морщинистыми; у осно
вания наблюдаетс.п сильнал неправильная мор
щ�истость, то же 11 на краях элитр; в пер
. вои половине заметны длинные узкие мор-. 

Р ис. 1.-Вcco�toga
ster morawitzi S е m" 

сверху . 

щuнки с разбросанными редкими волосками. 
Грудь с брюшной стороны очень rусто покрыта 
во:rоска11ш и мелкими разбросанными точками. 
Брюшко покрыто частыми, расположенными не 
совсем правильными рядами точками; rуще всего 
они расположены на 4-ом и 5-ом стернитах. На 
задних краях 2-ro до 4-ro стернитов мозолевид
ные возвышенил с редкими точками; 2-ой стер
пит пмеет по средине заднего края маленькое вда
вление. Закругленность брюшка дово.JIЬно равно
мерная, вследствие легкой вздутости в области 
1-го и 2-го стернитов. Брюшко довольно rусто 
покрытое волосками; по кралм 5-го стернита 
сидят щетки удлиненных волосков, часто име
ющих изоrнутую вершину. 

Жевательный аппарат суженный ш�ади, дли
ной превышающий ширину. Жевательные лопасти 
значительно короче жевательных пластинок; бо
ковые половинки шире всего спереди, быстро су
живаясь, образуют в средине крупную выемку. 
Жевательные пластинки несут хитиновые шипы, 

Рис. 2. Ecco1)toga.�te1· 
morawitzi S е m., 

сбоку. 

приобретающие по :мере приближенил ко внутреннему краю боковой 
пластинки более приостренную форму нежели расположенные к пери
ферии ее; особенно велико их ЧIIСЛО у начала выемки. У жевательной 
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лопасти шипы достигают значительной длины. Жевательные лопасти 
представляют собою хитиновые пластинки, соприкасающиеся вер
шинами. Лрп сильном увеличении видна расщепленность их вершив 

(рис. 3, с). Различи.я в устройстве жева-

(1 � тельного аппарата самца и самки не ока
залось. 

В хитиновом половоJ11 аппарате самца 
е penis достигает наибольшей ширины в cpe-

Q диве, переходит кзади в ножки, кпереди 
в за1;руrленный, покрытый порами, выде
лнющимис.я на желтом фоне светлым цве
том, конец (рис. 4, А). На боках тела penis: 

в 11 около наставочки расположены довоJIЬно 

Рис. 3. - Общий вид жева
те.11ьноrо аппарата Е. inora
witzi S е m. :  а - жевате.11ь
ная п.11астинка, Ь - жева
тезьная лопасть, с - жева
тельные щетинки. Leitz, 7а. 

густо хитиновые желтые щетинки, особенно 
густые у основани.н наставоч&и. Наста
вочка устроена очень своеобразно (рис. 4 ): 
непарнан хитинова.н пластинка, перешу
тал вдоль с кра.ями, подн.яты:ми вверх, и 
с выемками спереди и сзади ; передние 
выступы sазубрены ; sадние кра.я выемки 
сильнее хитиниsированы нежели перед

ние; дно наставочки светло-желтого цвета (рис. 4). От переднего 
конца penis отход.нт ножки, занима:Ющие около половины длины 
тела (рис. 4). Стебелек раздвоенный симметрично на вершине, 
несколько короче penis, темно-коричневого цвета (рис. 4, с)_ 
Вилочка представл.нет светло-желтую пластинку, по:мещающуюс.н. 

А в 
РИс. �. - Половой аппарат са�ща: А - ви,, сверху ; а - но;�;ю1 
penis; IJ - наставоч1;а ;  с - стебелек; В - вщ в три четверти ; 

d - вилочка. Leitz, 3. 

под penis, расширенную кзади и суженную спереди; на переднем: 
ее конце легка.я выемка (рис. 4, d). Половал пластинка (6-ой стер
пит брюшка) свет лал со слегка утолщенны11ш верхним и ниж
ним краями, полукруглая ; волоски отсутствуют (рис. 5, а). 3a;щe-
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nроходнал 1mастинЕа (рпс. 5, Ь) пo.ily.1tp}T.?Iaл с сильно хнтиншш
;рованной наружной частью, отт.януты:ми боковыми углами и вырез
кой по средине нижнего :края; волоск.и в средней части трехраздель
ные (срединный р.яд самый . дпнный ), It внешнему краю простые . 

Полова.я пластинка (6-ой стерпит брюшка) самБ.и (рис . 6) ш11-
рока.я, со CJerxa закругленными боко:выми краями и выемкой . 

Рис. 5. - Подовой аппарат са�1кп: а - по.11ова11 п.1астиика; 
Ь - задиепроходиа11 пластпшш. Leitz, 3. 

no средине внешней части. Стебелек (рис. 6, а) равен по длине 
шастиmtе; три ряда волосков различной длины помещены у на
ружного края половой шrастиmtи; позади половой пластицки; 
половые щупальца (рис. 6 , Ь ), имеющие вид шишечки (рис. 6, с) 
·С приостреюIОй вершиной, расширенной книзу; поверхность шишечки 
покрыта многочисленными порами; на некоторых порах находите.а 
.длинные волоски. 3аднепроходна.п пластинRа самки (8-ой - терrит 

Рис. 6. - Половая п.11астиика самки: 
а - стебе.1ек ; Ь - по.11овые щупа.11ь
ца, Leitz, 3 ;  с - половое щупа.11ьце, 

Leitz, 7а. 

брюшка; рис. 7 ,  а) полу:круrлая, 
с выемкой по nижнему краю, 
покрыта.я ред:ки.ми трехраздель
ными у основании волосками, хи
тшшзироваяна.я CJiaбo. 

Различия между самцом и 
сам.кой Е. morawitzi S е m. в глав-

Рис. 7. - Заднепроходная пла
стпюш самки; а - остаток rec

tum. Leitz, 3. 

ном свод.яте.я к следующему: 1) самец меньшей величины: в срер;
ием: З,2, самка 3,5 .'Км; 2) самец обладает более по:каты:м назад 
.лбом, сам:ка выпуклым; 3) у самца имеете.я густа.я шетка волос по 
краю 5-го стернпта брюшка, хорошо заметна.я в слабую лупу, у 
самки волоски значительно меньшей величины и густоты; 4) булава 
уси1tов относительно длины жгутика у самки больше, чем у самца. 

Русск. Звrо11. Обозр., XXll,  19!8, :i! 3 - 4. 
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Са:мец Е. m01·awitzi особенно близок R Е. intricatus R а t z . ,  но 

имеет и существенные отличи.я (для самки они уRаsаны А. П. С е
м е н о в ы :м - Т н н - Ш а н  с R и 31 ). Самец Е. intricatus отличаете.я от 
Е. morawitzi цветом элитр (буро-красного цвета), очень нежною мор
щинистостью и пунктировкой надкрылий, брюшком, имеющим менее 
правильную кривизну падевин, вследствие :меньшей вздутости 2-1'0 
стернита брюшка, присутствием желтых пучков волос по переднему 
краю грудного щита, лбом более уПJiощенны:м и покрытым более 
rусТОЙ ЩеТRОЙ BOJIOC. 

При сравнении жевательных аппаратов и хитиновых частей: 
как :мужского, так и жен�кого полового аппарата, 11аздr;;:r.яющие при
знаки их оказались еще более резкими. Так, соотношени.я между 
длпною жевательных пластинок и жевательных лопастей у Е. intri
catus равны, у Е. morawitzi длина жевательных лопастей в полтора 
раза :меньше жевательной пластиющ сиднщие у внутреннего кран 
боковой пластинки волоски с раздвоенной вершиной у первого 
совсем отсутствуют у второго ; форма расщешrени.н жевательных 
щетин ива.я у первого чем у второго . "У Е. intricatus ножки penis 
чрезвычайно коротки относительно тела, наставо111tа в виде двух 
хитиновых палочек, стебелек простой, без раздвоенной вершины, 
вилочка раздвоенная. СтебелеR 6-го стернита брюшка самки Ь'. intri
catus имеет большую длину по отношению к длине пластинки, пла
стишtа суживаете.я назад, имеет только один р.яд вюосков; остатки 
8-ro стернита брюшка (половые щупальца) очень длинные и сиднт 
по средине половой п:rастинки. 

Биология. 

Этот заболонник характерен свои:м :маточным ходом, имеющим 
почкообраsную форму, обращенную выпуклой стороной косо впив; 
отношение ширины маточного хода к его �лине равно 1 : 2.  Хоц 

глубохо врезаете.я в заболонь, 
от буровой :муки очищаете.я зr.ишь 
отчасти. Яйца откладываютсн в. 
количестве 5 - 30.  Яйцевые 1tа
:м:еры после откладки ниц засы
паны буровой :мукой, сильно ушо
тненной. Личиюtи прокладывают 
ходы, расход.ящиес.я в равные 
стороны, впоследствии перепуты
вающиеся: :а1ежд'.r собою. Длина 

Рис. 8. - Ход Eccoptogaster morawitzi О S е ш.; .11ичивковью ходы не окончены. ЛИЧИНRОВЫХ ходов до 2 см. Ли
чинки перезимовывают. 

В естественных услови.нх жук начинает :rетать с первой поло
вины июл.я. Лет сильно раст.пнут, таR что в Rопце августа и начале 
сент.ябр.н :можно еще находить гнезда с недавно отложенными .яйцами. 
После от:кладкп ниц самка умирает, sаRрывая: своим телом входное 
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отверстие. Жук нападает преимущественно на нижнюю сторонr 
усыха�щих ветвей лиственницы, предпочитая сучья не толще 10 c.11t 
в диа11етре; реже он селите.я на более толстых част.их ствола. 

Ив отрубков лиственницы, привезенных в Ленинград, удалось. 
получить жуков и сделать некоторые наблюдения над ни.ми; вти 
наблюдени.я были не совсем полны, так как не удалось найти 
сучьев, в достаточной степени увядших. На свежих отрубках они.
не откладывали .яиц, так как маточные ходы sаполн.ялись смолой .. 
Самки, посаженные на отрубки, сейчас же начинали вrрыsатьс.я & 
сочный луб с торцевой поверхности; поrруsившись на rлубину не
схолько большую длины тела, они сидели неподвижно со c.Jierкa. 
выдвинутым: наружу концом брюшка. Самцы сейчас же принима
лись питаться, выrрыsа.я кусочки луба или поеда.я луб, выбрасы
ваемый самкой во врем.я прорывани.я хода. 

Череs два дин удалось видеть копуляцию. Она происходила так� 
самец подходил всеrда к одной и той же самке, игнорируя осталь
ных; несколько pas он толкал ее головой в брюшко, а sатем пово-· 
рачивалс.я к ней брюшком, пытаясь копулировать; сначала самка. 
сидела неподвижно, но после некотороrо ухаживанин выставила ко
нец брюшка;  началась копулнцин ; во времн последней брюшки 
жуков соприкасались под прямым уrло:м; самец оставался на по
верхности, самки в ходе; самец проводил попеременно то одной, то
друrой задней ноrой по брюшку самки; копуляция длилась около. 
3 :минут. 3атем самка начала уrлублнть ход, а самец отправился. 
питаться. В течение дин они копулировали повторно. Вскоре самец. 
также забрале.я в ход. Так как все самцы вскоре погибли, дальней
ших наблюдений сделать не пришлось. 

Eccoptogaster mot·awitzi S е m. ist vom Verfasser in dem Bakov
schen Versuchsrevier (Gouvernement Nizhnij-Novgorod) auf Lari;c 
si�irica L е d Ь. · gefunden worden ; Ьisher waren von dem Юifer aus
schliesslich Weibchen bekannt, aus dem TransbaikalgeЬiet von А. Р .. 
S е m е n о v - Т j а n - S h а n s k i j beschrieben. Das Mannchen (2,8 -
3 ,2 т.т lang) ist pechschwarz ; die Spitzen der FШgeldecken und der 
Vorderrand des Halsschildes sind rotbraun . Es ist dem Е. intricatus
R а t z. ahnlich, unterschcidet sich jedoch von letzterem : durch dunklere 
Farbung, starkere Runzelung und Punktierung der Fliigeldecken, durch 
gleichmassigeren AЫall der AЬdominalsterniten nach hinten, weniger· 
flache Stirn, sowie durch Feblen der laпgen Harchen auf derselben 
und dichtere Behaarung des 5 .  AЬdoшinalsternits. Das Mannchen 
von Е. morawitzi unterscheidet sich vom Weibchen durch eine flachere 
Stirn, durch dichte HaarЫischel auf dem 5. AЬdominalsternit und 
seine geringere Grosse (d' 3,2,  Q 3,5 тт) . 

In dem Kauapparat sind die Kauladen (Fig. 3 ,  а) k'iirzer als die 
Kauplatten (Fig. 3 ,  Ь). Einzelne Biirsten der Kauladen sind an der 
Spitze zersplitzt (Fig. 3, с) . Die Zahne der Kauplatten sind besonders: 
zahlreich an der Basis des Ausschnittes vorhanden. 
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Das vorderc Penisende ist mit zahlreichen Poren versehen (Fig. 4, 
А und В). Zu beiden Seiten, sowie an der Basis des Aufsatzes fiпden 
sicl1 dickr Borsten. Der Aufsatz (Fig. 4, Ь) stellt ein unpaares Platt
chen mit bedeutenden Einkerbungen auf Vorder- und Hinterseiten, die 
Seitenrander sind umgebogen. Ше Penisftisschen (Fig. 4, а) sind 
halb so lang wie der Penis. Der Stengel (Fig. 4, с) ist mit 2 gleichen 
Aesten versehen. Die Gabel (Fig. 4, d) Ьildet ein Plattchen, welches 
vorne Ьteit ist, nach hinten aber sich verschrnalcrt. Das 6. Abdorninal
stcrnit (Fig. 5 ,  а) bildet beirn Mannchen ein dшchsichtiges, l1albkreis
fбrrniges haarloses Plattcl1en (�'ig. 5, Ь) .  Das 6. Abdorninalsternit des 
V\<'eibchens (Fig. 6) besteht aus einern Plattchen rnit einer Vertiefung 
in der Мitte des Нinterrandes. Die Vaginalpalpen (Fig. 6, Ь) liegen 
l1inter dern Plattchen пnd haben die Form zugespitzter Zapfen, die 
mit Poren uпd sparlichen Harchen versehen sind (Fig. 6, с; Fig. 7 
stellt das 8. AЬdominaltergit des Weibchens dar). 

Der vom Kafer ausgenagte Muttergang ist nierenformig (Fig. 8). 
Eier werden ausschliesslich ан der convexen Seite des Ganges abgelegt. 
Die Lal'Ven i.iberwintern. Der Kafer befallt die Unterseite der abster
bender Aeste (Ьis 10 ст im Durchmesser) , seltener die dickere Teile 
<les Stammes. 
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д. В.  Зио:И:в:о. 
К си:отеиатике сараичевых отепяой по.и:осы европейской чаоти 
СССР, с кратквм обзоро• русских предотавите.и:еi Omooestus 

Bol. и М:yrmeleotettix Bol. (Orthoptera, Acridodea). 

(С 13  рис. и 2 табJI.) 

D. Znojko. 

Zur Systematik der Acr id i den der Steppenzone des Eu ropaischen Russ
Jands, nebst einer kurzen Uebersi cht der russischen Omocestus u nd  

Myrmeleotettix-Arten (Orthoptera,  Acr idodea). 

(Mit 13 Fig. пnd 2 Taf.) 

Материалом к работе послужили сборы саранчев ых в юrо
западной час·rи причерноморской степи (бывшан Херсонска.н губер
нии, сборы автора), в Бессарабии (сборы Н. Н. 3 у б о в с к о г о) , 
в оRрестност.нх Полтавы (сборы энтомологического отдела Ilо;хтав
ской Сел.-.Хоз . О пытной Станции) 11 колле1щионный материа.:� из 
степной полосы: Евроrrейской части СССР, находнщийСII в 3ooлo
rпчecRoitr Музее Академии Наук. Изучение этих .&tатериалов привело 
к установлению одного нового вида и одной расы и к восста11овлению 
двух видов, уже описанных ранее, но до сих пор плохо отличав
шихсл от близких It ню1 видов и часто вызывав ших сомненин в их 
в.1щовой обособленностII .  Приношу rл�· бокую благодарность много 
уважаемым В. П. 'У в а р  о в у за сделанные и:м веrr,ма ценные у:ка
sани.п п Э. Ф. М и р  а :м за крайне любезное отношение It моей работе 
J1 ад кол.1еrщи.11 ми 300.:rогическоrо l\lузел Акаn.емии Наук. 

1.  Cnorth ippus brauneri , sp . n. 1 (Та[. I, Fig. а, Ь ) . 
r). Schmal, sehr schlank. Fiihler etwa 1 1/2-mal Ianger als Kopf 

und Halsschild ; an der Basis innerseits etwas er,veitert нnd шerklich 
-verПacht, weite1· gleichmassig dick, an der Spitze lcicht verdiinnt. 

1 Herrn P1·of. Л. А. В r а u n е 1-, dеш bekannten E1·fo1·scl1e1· c.le1· l�auna 
de1· pontischen Steppen zп Ehren benanni. 
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Kopf zieшlich gross, oben leicht ge"10lbt, nach vorп etwas erhOht, 
mit den Augen bedeutend Ьreiter als der Halsschild.  S tirп stark пасh 
hinten geneigt (wie bei Ch. dorsatus Z е t t.), Stirnkiel mit scharfen 
Randern, oben leicht verrundet, mit ein er tiefen Furche beinahe seiner 
ganzen Lange nach. Fastigium des Ve1·tex abgestumpft und verrunde t, 
dreieckig, mit etwas verwischten Randern . Foveolae des Scheitels 
schmal und lang, leicht gebogen , stark ve1·tieft, mit dicken, aber 
ziemlich scharfen Randern. Wangen flach, Augen bedeutend gewolЬt 
(starker als bei Ch. dm·satus Z е t t .) ,  etwas schrag. Taster eiпfai·Ьig 
braпnlicbgelb . 

P1·onotum ohne Einschntiruпg, oben ПасЬ, Piozona etwa еЬепsо 
lang wie Metazona, Seitenkiele weisslich , ziemlicl1 stark aber verrundet und 
sanft gebogen, iш GeЬiete der Prozona einander genahert, nacb vorn 
schwach пnd fast geradlinig, nach hinten starker divergent ппd leicht 
einwarts gebogen ; hinten 11/9-mal weiter auseinanderstehend, als vorn. 
Die Biegung der Seitenkiele von sammtschwarzen seitlichen Langsstreif en 
eingefasst ; Нinterrand des Pronotum stumpfwinklig, mit abgestumpfter 
Spitze . Bcide Fliigelpaar(' 'vohlentwickelt, in zusammenge l egtem Zu
stand die Spitze der Нinterschenkel leicht tiberragend. Vorderfltigel 
nach Gestalt und Geader denen von С/1 . lfm·satus Z e t t. ahnlich, aber 
et,Yas schmaler und mit ebenem ( ohne Spur einer Eiпbuchtung) Нinter
rand ; Diskoidalfeld kti1·zer, die Mitte des Fliigels nicht erreicheпd. 
Нinterfltigel durcbsichtig, an der Spitzc шit leicht aпgedunkelten 
Adern und oft etwas rauchig. Нinterschenkel laпg нnd schmal (etwas 
scl1maler als die Vorderlltigel ) . 

Subgenitalplatte · kшz, sch'\Yach geneigt oder seпk1·ecl1t, unterseits 
an der Basis mit einem ge1·ingen Eindruck. Analplatte drciecldg, iш 
basalen 1'eil in der Mitte eingedrtickt, mit leicht verdickten Randern 
und ausgezogener Spitze. Cerci laпger und dtinner als bei Cli. dorsatus.  
Penis (Fig . 1) schmal und lang, schwach gebogen. 

9 .  Dem с5 ahnlich, unterscheidet sich jedocb dпrc.h folgende 
l\Ierkmale. Ftihler ktirzer, so lang "' ie Kopf пnd Pronotum. Stirnkicl 
mit '\veniger tiefer Furche, stumpferen Randern ; Aпgen relati v kleiner. 
der Kopf mit denselben so breit wie das Pronotum. Vorderfltigel 
schmal (schmaleI" als beim 9 von Ch. dorsatii.� Z е t t .) , im zusam
mengelegten Zustaпd nш selten die Spitze der Нinterschenkel leicht. 
iiberragend . Valvae des Ovipositors апssеп kurz, an der Spitze 
scb"\\·arzlich . 

Farbung des KorpeI"s beim с5 und 9 Ыassgelb Ьis dunkelbraunt 
Obe1·seite fast stets etwas heller ; аш Kopf verlaufen oben vom oberen 
А t1genrand zпm Шnteпand des Nackens z"·ei dunkle schmale Strei.fen ; 
seitlich hinter den Augen ebenfaJls ein dunkler Streif, der oberseits 
scharf begrenzt ist ; er geht auf das Pronotum Uber. Vorderfltigel fast 
einfarblg, mit sch,vach anµ;edeuteten dunklen Fleckchen iш Diskoidalfeld 
und Z'\Vei schrageп Flecken im ausseren Feld ; beim 9 das Intersubcos
talfeld mit einem milchweissen oder hell gelbJi(jheп Streif ; Basalteile 
de1· Haпptaderп und das Diskoidalfeld angedunkelt. Нinterschenkel 
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aussen mit einem schmalen dunklen Laпgsstreif, der bei dunkel 
gefarbten Stticken breiter ist und hellen Stiicken fehlt ; inпen an der 
Basis mit eiпem schwarzen Langsstreif ; Кniee braunlich oder schwarzlich. 
Нinterschienen braunlichgelb, Spitzen der Dornen und der Endsporne 
sclпvarz. Abdomen an der Basis oben gelb , unten hellgelb beim cJ, 
braunJichgelb beim 9, die Spitze beim 6 stets, beim <.;? nur manch
mal rosig ode1· rot. Die Bekleidung der Unterseite des Korpers 
sowie der vorde1·e11 нnd mittlereп Beine zart und nicht dicht . 

Laпgenmaasse in Millimetern 1 : 

des ganzen Korpers 
des Pronotuшs 
des V orderfltigels 
des Нinterschenkels 

cf6 
12 - 16 

2,5 - 3 
11 - 12,5 
9 - 10 

<.;? <.;?  
18 - 21 
3 ,5 - 4,5 

15,5 - 18 
13  - 15 

G e o g 1· a p l1 i s c l1 e V ы b r e i t u п g : siidli rhe1· Teil der ponti
schen Steppen : "Gmgebung von Odessa, 14. IX. 1925, 4 .  IX. 1926 
(3 6, 4 � in meiner Sammlung) ; Aleshki, gegeniiber der Stadt Cher
son, VII-IX. 1926-1.927 (gegen 100 6 пnd � .  darunter Typen 
6 und <.;? in meiner Sammlпng); Кinburniscl1e HalЬinsel bei dem Dorf 
Skadovka , 10 - 11. . VIII. 1926, Е. L е Ь е d е v ! (200 6 und <.;? in 
meiner Sammlung) ; Askania Nova, 29.  Х. 1.924, S. М е d v е d е v ! 
(1 с5, 1 <.;? in der Sam.mlung des Zool. Museums der Akad. d. Wis
sensch .) ; Stidufer der Krim : Kekeneiz , 15 .  VIII. 1926, А. К i r i t s h е n k о !  
(2  с5, 4 <.;? iп  meiner Sammlung) ; Nordkaukasus : Ekate1·inodar , Umge
bпng von Ilskaja, 13 .  VI - 16.  IX 1907 - 191_3 (3 с5, 5 � in der 
Sammlung des Zool. Mus. ) ; Ktiste des Schwarzen Meeres irn Kaukasus: 
Novorossijsk , 25. VII. 1909, N. В о g d а n о v - К  а tj  ko v !  (2 9 in 
der Sammlung des Zool. Mus.), Chosta (stidlich von Sotsbl), 6. IX. 
1926, S t s h e l k a n o v t z e v ! (1 6 ,  1 <.;? in der Saшmlung des Insti
tuts fi.ir Ange"'andte Zoologie in Leningrad) .  

О е k о l о g i е : salzhaltige f euchte Sandgegenden an Uf eш salziger 
Becken mit dichter Salzboden -Wiesenvegetation (Aleshki, Skadovka), 
Wiesen mit Carexhiigeln (Aleshki, Umgebung von Odessa), feuchte wie
senartige Stellen auI den Abhangen (Siidufer der Krim) ; halt sich 
auf Pfianzen auf. 

Этот вид, нес:м:отр.н на значительную изогнутость боковых килей 
его переднеспинки, по остальным признакам должен быть отнесен 
к подроду Chortliippus s. str . рода Chorthippus F i е Ь. (sensu U v a
r о v, 1926, р. 334) ;  по строению он, несомненно, в общем близок 
к Ch. dorsatus Z е t t. , - с которым: до сих пор часто смешивалсл. 
Однако константность признаков, отличающих его от Ch. dorsaliis, 
и весьма характерный haЬitus позвоmют отличить оба вида уже по 
первОJ11у взгллду. На11более значительные отличил от Ch. llorsalus 

1 Exempla1·e siidliche1· Herkunit (Krim, J(aukasus) zeichnen sicb durch 
eL,vas bedeutendere Dimensio11 f\n aus. 
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z е t t. сводятся к следующему 1 : более у:шое и гораздо более строй
ное тело, более выпуклые глаза, более узкое основание темени, с 
бqлее тупой и округленной вершиной, весьма н в с т  в е н н о, х а
р а к т  е р н о  и з о г н у т ы  е б о к о в ы е к и л  и п е р  е д н е  с п  и н к и, 
оттененные бархатисто-черной полоской: как с наружной, так в зад
ней части и с внутренней стороны, более узкие надкрылья с сильнее 
вытннутой вершиной и б о л е е R о р о т к и  м д и с к о и д а л ь  н ы м 
п о л е м, несколько не достигающим средины надкрылья ; более длин
ные и узкие cerci ; отсутствие зеленых и розовых цветовых вариа
ций ; весьма резкие и константные отличи.я заключаются в строении 
:мужского RОIIJЛЯТИВНОГО аппарата (рис. 1 и 2) 2• 

2 .  Chorth ippus dorsatus loratus F i s с h е r de W а l d h е i m (tab . I, 
fig. с, d). 

Cliortliippus dorsatus auct. partiш. 1846. Oedipoda lorata 
F i s c h e r  d e  W a l d h e i m, G. , Entomographia Imperii Rossici, IV, 

1 Он не может быть отнесен к виду, описанному нз Едизаветпо. 1я 
F i s с h е 1· dc W а l d h с i m'ом (1846, рр. 307-308) под именю1 Oedipoda lorata, 
так как пос;1едвий пр ·: -шс.!lен авторuм (ihid. ,  р. 396) к вида)t, И'1еюmим почт11 
прямые боковые КИ.[И переднеспинки (carinis latera1ibus subrectis). Uв1. ниже. 

2 Нов1енклатура, а также гомо.1юги11 отде.[ьных частей мужского кuпуля
тивиого аппарата саравчевых очень С.[або разраб атана несмотря, на бо.[ьшое 
разнообразие его строения и постоянство в пределах вида, де.!lающих его 
весь а пригодным для цедей систематюш Г ва что быдо указано еще В r u n
n е 1· v. W а t t е n w у l'ем (1876, рр. 12, 16)]. В С.l)'чаях си.!lьной индивидуыь
ной изме чивости внешних :м:орФо.11оrических признаков у б.11изких ви,11;ов, де
лающей пх раз.11ичение очень трудным, изучение копу.[ятивного аппарата cJ cJ 
я вJ1Яется просто незаменимым мет0Аов1 д.11я системати�;а, как мне приш.11ось в 
этом убедиться в ро,11;е Omocestus В о 1. На основании о.:�.них ,11ишь признаков 
строения копу.[ятпвного аппарата cJ d �10жно построить опреде.11ите.[ьную 
таб.[ицу видов этого рода, иа подобие того, как это cдe,[aJI G. С z w а l i n а в 
род(' LathroЬium G r а v. из Staphylinidaв (Deut. Ent. Zeitschr., ХХХП, 1888, 
рр. 33 ·i - 355). При.11агаемые схематические рисунки коuулятивного аппа
рата d cJ зарисованы при уве.11ичении бипокудяра, после освобождения пре
парата от �1ягких не хитинизованных частей вывариванием в 5 - 108/0-ном рас
творе едкого �;зли (метод, 1 1  данном сJ1учае, пов11дю1т1у, вперные примене н
ный С. П. Т а  р б и н  с к и 111, из работ которого заимствована и схема изобра
жения коnу.[ятивного аппарата cJ) .  Рис. а на всех Фигурах предстап.в:яет 
строение копу.11ятивного а� .  парата (без epiphallus) с боку ; рис. Ь - вершину 
pons posterior (L . C h o p a r d, 1 920 ; С. Т а р б и н с к и il:, 1925) ; рис. c 
epiphallus сверху. Пос.в:едняя часть 11в.[яется особеннu характерной Д.[Я саран
чевых, так 1шк бывает у них очень разнообразно у!}троена, на что также 
указа.11 В 1· 11 n n е r v. W а t t е n w у l (l. с" р. 12), назвавший epiphallus «titil
lator» .  Это придаточное образование расно.[ожено в посJiедием сегменте 
брюшка d, под апально!i п.J1асти 1шой, на,11; и неско.!lько сзади penis, 11риче�1 
часть его, несущая по бокам пару роговидных хитиновых отростков, в есте
ственном по.11ожении направ.11ена к основанию брюшка. Фор.11а и распоJ1оже
ние отде.11ьных частей epiphallus чрезвычайно характерны AJIЯ каждого .  ви,в;а ; 
предnо.[агаемые мною наименования этих чаете!!: обозначены на рис. 1, с, сравни
те.11ьные же описания J�:дя видов опускаются, так как различия в строении 
соответств�·ющих частей ясны из рисунков. Физио.11огичес 1;ое значение epi
phallus, по В r u n n е r v. W а .t t е n w у l'ю, закJ[ючается в произво,11;стве раз
а;раzения женских ПО.[Овых органов при спаривании. 
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рр. 307 - 308. - 184 7. Oedipoda moderata Е v е r s т а  n n, Е. Addita
menta quaedam levia ad Fischeri de Waldheim Orthoptera Rossica, 
р. 14, pl. А, fig. 7 (partim?). - 1859 . .  ! Oedipoda dichroa E v e r s
m а n n, Е., Orthoptera Volgo-Uralensia, р .  132 .  - 1859 . ! Oedipoda 
moderata 9 Е v е r s m а n n, Е. , Orthoptera Volgo-Uralensia, рр. 132 -
1.33 .  - 1910. StenoЬothrus karelini U v а r о v, В. ,  �Iатериалы по 
фауне Orthoptera "Уральской области, рр. 9 - 11.-Тело более строй
ное, более крупное чем у типичного Ch. dorsatus Z е t t . ; rлава не
сколько длиннее и сильнее выпуклы; pronotum длиннее, боковые кихи 
его квади слабее расходнщиеси и большею частью почти совершенно 
пр.ям:ые (у типичных Ch. dorsatus они обычно .явственно S-образно 
изогнуты); надкрылья заметно уже, интерсубкостальное поле d слабее 
расширено, передний край надкрылий более равномерно округлен к 
вытянутой вершине, а не коротко скошен, как у типичного Ch. dor
satus (табл. I, рис. с, d ;  табл. П, рис. е, f) ; заднпй край надкрылий 
перед верщиной слегка выемчатый. Концы створок яйцеклада � не
ско.11Ько длиннее и у.же . 

Размеры в AW. 
Длина теJ[а 

• pronotum 
» переднего крыла 
» защего бедра 

Размеры в А�м 
Д.1ипа те.ха 

» pronotum 
» переднего кры.1а 

заднего бедра 

d 
Ch. dorsatus dorsatiis 

15,5 - 16 
2,5 - 3 

11,5 - 12 
9 - 9,7 

d 
Ch. dorsatus loratuв 

1 6  (14 - 1 9 
:J,3 (3 - 4) 

13,3 (10,5 - 16 ) 
10,5 ( 9,1 - 12,5 )  

Q 9 
Ch. dorsatus dorsatus 1 Ch. dorsatus loratui; 

1?,6 - 20,5 23 (1S - 30) 
3,7 - 4 4,8 (IJ,9 - 5,8) 

12,2 - 13,2 19  (12,7 - 21,7 ) 
10,5 - 12,5 _14,2 ( 1 1  - 16,5) 

С т е п н а .11 и х е с о с т е п н а .я s о н ы  е в р о п е й с к о й и 
а s и а т с к о й Р о с с и и :  Одесса (в колхекции автора) ; Новочеркасск, 
Донской об.Rасти ; Сарепта, Астраханской rуб. ; Оренбурrскан губ. ; 
Уральr.кан �бласть ; Сем:ипалатинскан об.Rасть ;  Омск (:много c:J d и 9 9 
в коиеIЩии 3оолоrического �fузе.я Академии Наук); Бессарабин 
(10 dd и 17 9 9  в коллекции Н. Н. 3 у б о в с к о г о) . 

Придавать этой форме видовое значение бевусловно нельв.11 как 
вследствие недостаточно резких отхичий от типичной формы (вuю
чаа и строение r�rужского коцулитивноrо аппарата), так и всхедствие 
недостаточной устойчивости от.ilичите.Rьных признаков .  Однако дли 
выделении ее в качестве самостоятельной географической расы 
им:еютс.я основани.я, так как эта форма морфо.Rогически не резко , но 
все же sа:м:етно отхичающаисн от типичной, обособлена от нее гео-

1 В качестве сравнитеJ[ьиого материаJ[а у меня были два акsе11шляра ( d и 9 ) типичного Ch. dorsatus Z е t t., по.11учеяные из Швеции (Lund), от
куда этот вид был описан Z е t t е r s t е d t'o м (1821, рр. 82 - 8�). Доктору 
lf а n s L о h m а n d е i·'y, аюбеано п р11с.1авmю1у эти акзе11шля1)ы,  я приношу 
свою rлубок�·ю благо,щрносrь. 
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графичес&и : ареаз ее распространенин, суд.я по коллекционным ма
териалам:, охватывает всю степную и лесостепную зоны европейской 
и азиатской частей: СССР, от Бессарабии , всей бывшей: ХерсонсБОй 
губерншr до Саратовской, Оренбургской губернии II Ом:ска . Типична.я 
же форма Ch. dorsatus Z е t t. ра'спространена по всей Западной 
Европе и по лесным облает.нм европейской части СССР 1 ,  причем 
южнан и восточна1r I'раницы ее распространеншr по1tа вы.аснены 
недостаточно. Таким образом, эту форму можно вкратце характеризо
вать как южную, более крупную и более стройную расу широко 
распро1:траненного почт11 по всей палеарктике Ch . dorsatus Z е t t. ;  
далы�:ейшее изучение ��атериал:а, в особенности из южных и восточ
ных частей а3иатской СССР, 3\ Ожет привестп к выделению 11 дру
гих рас этого полиморфного вида 2 •  

На отличия C!t. dorsatus loratus F.-"\V. от  типичного Ch. dor
satus Z е t t. уже ука3ывалось в литературе (Т а р б и н с к и й, 1925, 
стр. 4 ), и ра3личные цветовые вариации этой расы описывались 
неоднократно в 1шчестве самостоятельных видов . Так, к этой расе 
относится описаннал Е v е r s m а n n'o м (1859, р .  132) Oedipoda 
dickroa (из Оренбургской губ .), представл.ающая двуцветную 
вариацию розового цвета с зел еными падкрылыпш (в колле1щи:u 
3оол. Музея Академии Наук сохранилсл 1 эк3емrшяр Е v е r s m а n n'a ) . 
Темные, серовато-бурые особи были описаны Е v е r s т а  n n'o м 
(1847, р .  14 , t. А, fig. 7) также пз Оренбургской губ., предгорий 
Урала и нижней Волги под именем Oedipoda modet·ata, а затем 
У в а р о в ы м  (1910, стр. 9 - 11) И3 Уральскоfi облас1'и, под именем 
Stenobotflrus lшre{iнi (принадлежность его к C!t. dorsatus . Z е t t. вы
нснена была 3ате11r самим У в а р  о в ы м) . Что 1\:асаеrси OedipO(/a 
moderata Е v. ,  то мы не 11южем с1ш3ать, к какому виду следует ее 
отнести, так как первоначальное ош1сапие Е v е r s m а n n' a (184 7 ,  
р . 14) .явно относите.а к Ch. dorsatit.� loratus F.- W. (автор упо
минает о линейной форме надкрылий 11 большей по сравненпщ 
с Ch. dor.,atus величине), а последующее описац:ие его же (1859 ,  
рр. 132 - 13 3) с:корее можно отнестп к C/i. albomarginatus D е g. 
(с которым: автор сравнивает свою Ое. moderata, упом:ина.а о 3начи
тельной- длине усиков cJ, что более характерно длл С/1 . albomargi
natus) ;  И3 трех экзе.мпл.яров Е v е r s m а n n'a, сохранившихся в 1tол
ле1щии 3оолоrического Ирен Ап:аде11rии Наук, лишь 1 � относите.я 

1 В 1юJ1ле1щи11 300.ш1·ичес1юго Музея Ака.��;емии Нау1; ю1еются экземшш ры 
и:1 СJiедующих мест : Вена (В r п n n е 1· v. \У а t t е n w у l det.) ,  южная Австрия, 
.llюбJiин, Пензенская г у б .  (Городище),  Мос1ювскап губ.,  Ульяновск (бывши.й 
Си�1бирск), Казаш. n коллекции Н. Н. 3 у б о n с к о г о из Келе1( и Мо1·илев
с1юй губ. 

2 По ашлко11анию надкрылий южна11 раса резко от;шчается от б.в:изкого 
Ch. albomarginat11s D е g., в то время 1шк северя1>1е экземпляры Ch. dorsalus 
имеют с 1пш больше обще1·0 и, п о указанию F. Z а с Ь. е 1·'а ( 19 17, р. 5), обна
руживают иногда переходы к Ch. albomargiмtus, затрудняющие рез1юе р ш1-
грапичеяие обоих видов. 
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к Cli. dorsatus lorntus, а 1 rЗ 11 1 9 принадлежат к С/1 . alhomaг
ginatus D е g. 1 •  

3 .  Chorthippus (Stauroderus) vagans Е v .  (tab . 1 ,  fig. е ,  f ;  fig. 3). -
По поводу самостонтеnности этого вида в литературе выражались 
сомненш1 (Т а р б и н  с к и й, 1925, стр. 190 ; "У в а р о в, 19 25 ,  стр . 55 ) , 
в практике же определения он часто смешивалсн с довольно близким 
к нему С/1 . Ьiсоlог С h а r р. Изучение типичных эк.земплнров Е v е r s
m а n n'a 2 и материала из разных мест (Испании, Австрии, Киев
�каа и Полтавская губ . )  приводит к заключению о несомненной обо
соб:rенности этого вида, обладающего весьма константнымп признаками 
в различных частях своего обширного ареала распространениJI. 
:Краткое iшнсание Е v е r s m а n n'a прекрасно характериsует признаки 
Cli. vagans. Его �южно дополнить указанием на следующие признаки : 
усики d значительно, у 9 лишь немного длиннее головы с передне
спин:кой ; голова с глазами несколько шире переднеспинки у d и 
равна ей у 9 .  Лобное ребро слабо вогнутое, над гJшюшм (неп?сре;�;
ственно шш чуть отступа) плоское ; темя широко-треугольное, на 
вершине тупое, с довоnно острыми кралми . Грудь снизу очень нежно 
u редко опуmеннал. Вершина наЦ&рылий скошена заметно у rЗ и 
.1ишь слабо у 9 .  :Задние бедра снаружи с двумя неясными темными 
полосками, иногда отсутствующими ; задние . голени у с5 красно
ватые, у 9 бледно-красновато-желтые. Субгенитальна.я пластинка rЗ 
хороткаJI, вертикаJrьнан, на вершине почти пр.нмоугольнан ; брюшко 
желтоватое, прп основании сверху темное, на вершине красное (у о 
.прче) .  Повидuмому, �- Ch. vagat1s Е v. отсутствуют особи с зелено
ватой шш красноватой окрашой pi·onutum п надкрылий. 

1 О писанная из Харьковско й губ.  И в а п о  в ы  м ( 1888, р. 336 ) Stenobo 
tlirus elegшis С h а l" р. va1·. fbliginosus, суда по описанию, доджн <.1 быть отнесена 
к Clt. albomarginatus D е g. (eleyans С h а 1· р.). К этому же виду отпоситс11 ,  
{)11евидно, Locu.sta tyicarinata S t е р  h е n s ( 1835, р. 23) ;  описанна11 и�1 же 
Locмstn осhго1щ (S t е р h е n s, 1835, р .  '22) должна б ыть отнесена 11 типичной 
Форме C!i. dorsatus Z е t t. , так 1шк описана и;� 3anaдпoil Европы. Установ ить, 
к како�1у виду и даже роду относится Oedipoda chlorophaпa I< i s с 11. -W., не 
:представJ1J1етсп возможным, так шш отот вид F i s с h е l" (l е \V а l h е i m'o л 
(1816) в о все не был описан (нс упо�шнут и в его пере·чне видов) , а лншь 
изображсп (t .  XVI, fig-. 2, 3),  nричеы n указатеде 11 таблица�� (ibld., р. 407) 
указываетсп, что изображешщ названные в таблице 11ак chlorophana, отно
>Сятся к Calliptam·us pterostichus F.-"'· (= Tltisoicetrus pterosticlius F.-W.); здесь 
>была JJ;опущена несомненная ошиб11а, ибо рисунки ясно свидетельствуют, 11то 
о бъектом, изображенным на ФИГ. 2, не был Thisoiceti·us ptei·ostichus F.· \У., как 
и какой либо др угой представитель nодсемейст11а Catantopinae; скорее псеrо, 
он относился 11 роду Cliortltippus, но, быть может, и l\ Stenobotlwus или Omo
c;estus (точнее установит�. р исунок не позволяет) ; еще труJJ;нее JJ;ОГаJJ;аться, ка
кой 11ид изобрюьен на Фиr. 3. К i 1· Ь у (1910,  р. 186) отнес Oedipoda chloro
phanci F.-W. Б роду Cltortltippus, nреJJ;nоложительно у1шзав ДJIЯ нее родину : 
.iSiberia? " .  У Н l\ о б  с о н  а и Б и а н  Б и (1905, стр. 232) Ое. cltlor'optiuм отне 
сена со знаком ? к Ch. albornarginatus D е g. 

2 В 3оолог11ческом Музее Академии Наук сохранилисr, 2 <:fl со слечющсй 
.9тинеткоii : «И�rенпе Спасское Оренбургс1юй губ. Эверсll�анн. vagans Fiebe1·" 
1 1  Фр агмент 1 d , с тюr r11e определеюrю1. 
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Размеры в .�м�: cJ cJ 9 9 
д.шна тела 13,5 - 1 5 I li,5 - 22 

надкры.в:ья 10 ,5 - 13 13 - 15,5 
» за.11;вего бедра 8,5 - 1 0 11  - 12,5 

По своему харахтерном:у облиху, довольно коренастому, с боль
шой головой и pronotum, по сравнительно хоротхим надхрыльам С() 
скошенной вершиной, 01tругл:о »огнутым: боховым хил:нм: pronotum 
и по очень sа11ет11ой широхой черной полоске у основании задних 
бедер с внутренней стороны, занимающей более 1/3 длины бедра, а 
тахже по поперечной борозде pronotum, расположенной нес:в:оль:в:о
позади средины, этот вид легхо может быть отличен от блиsкого
к нем.у Ch. bicolO'I· С 11 r р. (а таRЖе от Ch. mollis С h r р. и Ch. bigut
tulus L.). Как по облику, так и по своим признакам Ch . vagшis E v. 
лвл.яетса переходным: :между группой Ch. ЫcolO'I· L. и более хоре
настыми видами с укороченными надкрылья.ми ( Cll" pullus Р h i 1� 
Ch. saulcyi К r а u s s) . 

4. O m ocestus minutus (В r u l l  е) (tab. II, fig. а, Ь) . - 1832. 
Oedipoda minuta cJ В r u 1 1  е,  М., Ouvrage de la Commission Scien
tiiique de Moree, III, рр. 94 - 95, t. ХХХ, fig. 5. - 1854. Chort
hippu.� mimttus F i е Ь е r, F., Synopsis der europaischen Orthopteren, 
р. 15 .  - 1880. ? Gomphocerus haem0'/·1·hoidalis S t а 1, С., Catalogus 
Acridiodeorum Europae synoпymicus, р .  360 (partiш). - 1882. ? Steno
bothrus petraeus В 1· u n n е r v. W а t t е n w у 1, С., Prodromus der euro
paischen Orthopteren, р. 115 (partim) .  - 1905. ? Stenoboth1·us (Omo
cestus) petraeus J а с о Ь s о n, G., et В i a n  с h i, V., ПрmюкрыJIЫе 
и ложносетчатокрьшые, etc . , р. 225 (partiш). - 1910. OrrJocestus 
minuta К i r Ь у, W . , А synonymic catalogue of Orthoptera, Ш, part 
2 , р .  174. - 1927 . ! Omocestus chersonensis Р u s t о v о j t, А . ,  Defense 
des Plantes, IV, рр . 956 - 957. - Этот вид впервые описан и изоб
ражен по cJcJ из Греции (равнины Арголиды), но затем вследствие 
сравнительно малой исследованности в ортоптерологическом отно
шении тех стран, где он распространен, осталса неизвестным боль
шинству ортоптерологов, которые, со:м:неваась в его самостоате.n:ь
ности, большею частью относили его со знаком: ? к Omocestus pet
r·aeus В r i s. В 192 7 году понвилось беглое описание А. П у с т о
в о й  т а  акобы нового вида из Первомайского округа (бывшей Хер
сонсхой губ.), названного им О. cher·sonensis. Иsуч:ение материала 
по этому виду ив разных :мест и сравнение его признаков с описанием 
и изображеuем В r u 1 1  е 1 приводит к несомненному заключению о 
том, что он .являете.я вполне самосто.111·ельным видом:, довольно широко 
распространенным в странах северо-востока средuземноморсхой области 
и заходащего в юго-западную часть nриче1шо:морской степи. По при
знакам он должен быть отнесен к роду Omocestu.s В о 1 .  или )/yr·
meleotettiш В о 1. Основанием к такому заключению .являете.я: полное 
совпадение признаков этого вида с описание.:м и изображением его 

1 По любезной справке Б. 11. У 11 а р  о в а, тип Ое. mi·nuta В r п l l е в па
рижс1юм �1узее пе сохранился. 
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ТАБЛИЦА J, 

Рпс. а и Ь - Chorlhippus brauneri, n. sp. ( cJ !;! ) ; с и d - Ch. dorsatus 
loratus ·F.-W. ( cJ Q) ;  е и f- Ch. vagans E v. ( d' Q).  
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ТАБЛИЦА П. 

с 

Рис. а и Ь - Omocest1ts minutus В r u l l е ( cS, (_f?) ;  с - О. haemorrhoidalis 
С h а r р. d; ll - О. pelraeus В r i s. <;( ;  е и f- Chorthippus dorsatus 

dorsatus Z е t t. ( cS <;() .  
Русск. ЭВТО)I, Обоар. ххп, 1928, .N! 3 - • .  
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у В r ul 1 е, по которому можно судить о том, что этот автор имел: 
дело с видом, явно отличающимся от О. pet1·aeus В r i s. и других 
лзвестных видов (отсутствие указаний на характерную длн О. pet
raeus светлую продольную полосу, проходящую вдоль верха головы 
и переднеспинки, а ташке достаточно характерное жилкование над
кры.:шй с расширенным субкостальным полем, обнаруживающеесн 
при рассмотрении рисунка В r u 1 1  е). Нахождение экземплнров этог(), 
вида в южной Македонии устран.ает сомненин в принадлежности его, 
R Oedipoda minuta в r u 1 1  е. 

У старевшее описание В r u 1 1  е и беглое описание П у с т о в о й т а 
.можно дополнить следующими признаками : по облику он напо:минает
Сhоrthiрриs mollis С h а r р . ,  но значительно мельче его; окраска тела 
вариирует между серой, палевой, буроватой и буровато-красной� 
опушенность боков тела и груди очень нежна.а и редка.а. Усики о 
перед вершиной слабо, но явственно веретенообразно утолщеи:ные; 
голова с глаза.ми немного шире переднеспинки у r:J п равна ей у 9 .  
Боковые кили переднеспинки в области prozona слегка закр� глены 
внутрь (иногда также и в области rnetazona 1• Интерсубкостальное
поле пад1tрылий r:J явственно расширениое, слегка блест.п:щее, с до
вольно правильными поперечными жилками, у 9 надкрыльн очень, 
узкие, с �ювным передним краем и более .асными чем у cJ темными 
п.атнами; интерсубкостальное поле с молочно-белой или палевой_ 
полоской, узкое, с волнистыми поперечными жилками и иногда с 
не.пеной добавочной жилкой. Субгенитальнал пластинка cJ коротка.п:t 
вертикальная:; penis у основания: широкий, снаружи в основной части 
угловато-закругленный, к вершине постепенно суживающийсн, концы 
тонкие п длинные, наружные значительно длиннее внутреннихt очеНЪ
тоюше и загнутые внутрь. Створш1 нйцеклада 9 очень короткие, п0о 
краям и на вершине затемненные. 

Ра3меры в .1rJr: 
д.шна тела 

переднеспинкн 
переднего крыла 
заднего бедра 

6 r::J 
1 0  - 12,5 

1,8 - 2,5 
9,5 - 11,5 
6,8 - 8,2 

9 9  
13,0 - 15,5 

2,4 - 2,8 
11 5 - 13 () 

9 :0 - 1 0:0 

Географическое распространение еще не достаточно выяснено; 
помимо Греции (Морен, по В r u 1 1  е1, в Rолле�щилх имеютс.п: экзем� шшры из следующих мест: южнан Македонил: Karaburun, Jaikin 2 
23 .VIIl.1918, М. В u r r! (1r:J и 1 9  в коллекцип 3оолог. Музе.я 
Академии Наук, получены от Б. П. У в а р  о в а); Бессарабия: Бен
деры, Rостул.аны, 9 - 27 .УП.1909, Н. Н. 3 у б о в с к и й! (5r:J, 9 9  в 
�юлл. Н. Н. 3 у б о в с к о r о); сев. -зап. побережье Черного мор.а: бе
рега и пересыпи Хаджибейского, Кулльницкого, Тил:игулъского п Бе-

1 П у с т  о в о ii т ( 1 .  с.) упомннает об изогнутости лишь 11 области meta
zo11 a, т. е. о признаке мало характерном. 

2 Повиднмому, именно 11 это11у виду нужно отнести у казание Omocestu
pet1·am1s В r i s. для этих мест южной Македонии (U v а r о v, 1 923,  р.  159). 

Русск. Эвrом . Обозр" ХХП, 1!128, � 3 - 4. 
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-реванс1юго Jюrанов, 27 .  VII - 1 . XI. 1910 - 1.927 (около 50 cJcJ п Cf> Cf>  
в моей коллекции) ;  причерноморскпе степи: среднее течение южного 
Буга ; низовье Днепра: Берислав , Бивюков :монастырь, 27.  VII. 1926, 
Е. Л е б е д е в !  (несколько cJ cJ и с;:> <;;? в моей коллекции) ;  Луганс1> 
(П у с т о в о й т, 1927; У !\I н о в , 1 928).  

Что касаетс.а: экологии, то в окрестност.а:х Одессы этот впд 
-обитает по берегам и пересып.а::м лиманов на песчано-солонцеватых 
:уплотнеиных почвах с довольно густым, но низким растительным 
покровом (3Jаки Atropis dis tans, Heleoc/1loa schoenoides, по.;�:ьшо1>, 
некоторые галофиты) ; по южному Бугу он найден на гранитных 
-склонах с выжженной солнцем гранитно-степной: растптельностыо ; 
.держите.а: на сухих растени.а:х. 

Hecllroтpл на внешнее сходство О. minutus В 1" u 1 1  е с О. pet
raeus В r i s .  он обладает р.а:дом признаков, сближающих его с пред
ставителями ро�а Myrmeleotettix I. В о l. Сравнительное ивучение 
русских представителей обоих родов, проивведенное с целью выя:с
ненил принадлежности Oedipoda minuta В r u l l е к тому или дру
гому роду, прнпело менн к ващпочению об искусственности разrра
ниченил родов Omocestus I. В о 1. п Myrmeleotl'ttia: I. В о 1. Един
.ственныfr привнак, отличающпfr род Myrmeleotetti:l' (I. В о l i v <1 r, 
1914, рр. 60 - 61) и ваключающийся: в строении antennae, утолщен
ных к вершине , у части предr.тавителей этого рода выражен не 
ревко (М. paШdit .� В r. - W.,  JJJ. palp11 lis Z u Ь .), сравнительно с 
.другими привнаками представл.а:етсл вполне подчиненным и имеющим 
не родовое , а лишь видовое вначение (точно ·rак же, 1tак и расши
ренность последнего членика челюстных щупалец у М. palpalis Z u Ь.). 
Для реше rшл вопроса о родовой систематике этой группы необхо
.дима ревизал всех представителей обоих родов. 

В отношении русских предиавителей обоих родов (длл 1tрат
:кости и длн удобства сравнения: мы все виды причисллем к роду 
Omocestus I. В о 1 .) вынсняетсн , что ,  несомненно, большую бливость 
.обнаруживают О. pelгaeuF> В 1" i s . ,  О. pallidus В 1-. - W. и О. pal
palis Z u Ь.; к О. pelmeus примы1tает Taitжe О. haemoггlюidalis 
·С h а 1' р . ,  свюшвающпй эту группу с О.  ventral1's Z е t t. , О. tar
binskyi U v. (между собою очень бливкиllrи) и О. viridulиs L. (по 
внешнему виду очень близким к О. vetitralis, но по строению н.опу
л.а:тивного аппарата cJ несколько обособленным) ; It О. palpalis при
мыкает О. maciilatus Т h n Ь g. ,  к которому, в свою очередь, обнару
живают близость (хотя и не столь лвную) О. anten11atus F i e b. и 
О. minzitus В r u 1 1  е. Сходство последних двух видов друг с другом 
.заключается: в форме надкрылий, их жиЛitовании, в строении муж
.ского копуллтивного аппарата и в других признаках, не достаточных 
однако длл вначительного сближенил этих видов. По морфолоrиче-
1:.КОЙ бливости упомлнутые виды могут быть расположены в следую
щем порлдке: viridulus - ( ventralis, tarbinsk.�i) - liaemoтгl1oidalis � 

{petmeus, pallidus, palpalis) - maculatus - antennatus- m·1:nutus (ер . 
,фиг . 4 - 13 ;  tab. П, fig. а - d). Этот же пор.а:док выдержан и в 

llevue l\usae d'Entom.1 XXll, 1928, N 3 - � .  
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предлагаеъюй определительной таблице, имеющей целью показать 
группировку видов по наиболее существенным :морфологическим при
sиакаж. Различение видов в некоторых щчаях представляет sатруд
иеии.я без пользования сравнительным материалом ;  прилагаемые фо
тографии, быть может, отчасти облегчат эту задачу. 

Определительная таблица русских видов Omocestus В о l. и 
Myrmeleotettix В о l .  

1(6). Волее крупные виды. Переднесnинка не укороченная, без 
следов передней и средней поперечных борозд; боковые кили ее в 
области prozona слабо 11 :м:.яrnо округло-вогнутые. Щупальца буро
ватые, часто со светлыми концами ; последний членик челюстных 
щупиец нормальный, не расширенный. 

2(3). Тем.я на вершине с :маленьким, но .ясным, блестящим 
срецинным килем. Конец брюшка cJ зеленовато-бурый. Створки .яйце
uада дли 11ные . Переднеспишtа слегка горбатан; боковые киля ее 

сзади прнмолинейно расход.ящиеся. Щупальца одноцветные. - Север
ный и средний районы европейской части СССР, Бессарабия, Кавказ , 
Алтайская, Семипалатинская губ. ,  [вен 3ап. Европа] 1 • • • • • • 

vir·idulus L i  n. 
3(2). Тем.я без килл. .Конец брюшrtа красный. Створки .яйце

:клада более короткие. Передпеспинка сверху ровна.я ; боковые ки.�rи 
ее сзади часто слегка изогнутые внутрь. Почти весь последний и 
концы остальных ч.1Iеников щупалец светлые. 

4(5). Мельче и стройнее. Вершина темени округленно притуп
лена. Верх тела и кубитальное поле надкрылий часто зеленые. 
Южный и средний районы европейской части СССР (на север до Кур
ляндии и Могилевской, rУiосковской и Казанской губ . ,  Вессараби.я, Кав
каз, Сибирь, Туркестан, Семиречье [ вс.я 3ападна.я Европа, . СицилинJ Алжир, Мала.я Аsи.я] . • . • . . . • • . • ventt·alis Z е t t. 

5(4) . Крупнее и массивнее. Вершина темени остроугольная . 
Окраска без зеленого цвета. - Самархавдска.я губ. и Сыр-Дарьинска.я 
обJiасть. • • • . . • . . • • . • . • • tarЬinskyi U v. 

6(1). Мелкие виды. Переднесnинка укороченная, большею частью 
со сле�ами передней и средней поперечных борозд, боковые кили 
в области prozona сильно вогнутые. Щупальца светлые 8, или по
следний членик челюстных щупалец округленно-расширенный. 

7(8). Боковые кили переднеспиIШи округло вогнутые ; следы 
передней и средней поперечных борозд переднеспин1tи очень пе.яв-

1 ГеограФическое распространение по СССР приведено, rлавиы."1 обра
аом, на основании просмотренного 1ю.в:лекциоииого материала; из Jiитератур
ных д1щиых В3ЯТЫ. лишь безусловно достовервые или вполне вероятные ука
аавия; распространение за преде.в:ами СССР пpивe.JJ;elio в скобках (rJiавным 
образом, по Jiитературным .11;анныА1) . 

2 От haerrюrrhoidalis С 11 r р., с которым )!Ожет быть иногда смешиваем, 
.11еrко от.в:ичается ясной бороздой JIOбнoro ребра. 

3 У haemorrhoidalis основные чле11ики по средине затемнены. 
Русск. З иом. Обоар., XXII, 1928, � s - 4. 
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ственны. Жилки надкрылий довольно грубые, грнзноватые. (Кран 
темени и темеввых имок сглаженные. Jlобное ребро без борозды, 
лишь со е.11абым вдавлением под глаsко:м. Усики нитевидные . Rонец 

- - - �  -

5 

З 6 f.\� �::: 

А 

Рис. 1 - 5. Объясl!'еиия даны на стр. 201. 

< 

. " " · ·"  '",· ... 
J c  

"· �· · · �  . . . . . .  а 

брюшка cJ красный. Верх тела иногда зеленый). - Южный и средний 
районы европейской части СССР ( ва север до Ленинградс:кой, Мо
-сковс:кой, В.ятс:ко:й губ.), Бессарабия, Кавказ, южна.я и западная 

Revue Russe d'l!otom., XXU, 111118, ;м 3 - 4. 
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Сибирь, Алтайекан, Ак111олинска.я, Семипалатинска.я: губ . ,  Семиречье 
[вен sападнал Европа, сев . и сев.-sап. М:онrолин] • . . • • • . • • • 

haemorrhoidalis С h а r р. 

7 &  

1д 
. : ·  : : " 

8 g ",�;( ;�\ : 1 · · ' · · 

' ., 
\ . '  
\ ' ' ,  : : : !  

' ' ' 

10& . У. fi'. 

А 
Рис. 6 - 10. Объяснения даны на стр. 201. 

8(7). Боковые кили переднеспинки уrловато - воl'нутые ; передие
спинка с .авственными следами передней и средней поперечных бо

Руссs. 9вrо11. Обоар., XXI I, 1928, .М 3 - i. 
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розд. Жилки надкрылий нежные, лишь частично затемненные. 
(Створки .яйцеклада сильно укороченные.) 

9(16). Надкрыль.я в сложенном состо.янии едва достигают вер
шины задних бедер или короче. Передний край надкрылий у обоих 
полов равномерно округленно выпуклый; вершина их скошена :и  

Рис. 11 - 13. Объяснения даны н а  стр. 201. 

' . 
' 

коротко сужена. Глаза довольно плоские, щеки расширенные ; 
вадн.я.я часть головы при рассматривании сверху у d лишь 
немного, у 9 заметно шире глаз. Вдоль головы и переднеспинки 
часто проходит широкан реsкал палеван полоска. 

10(15). Теменные .ямки не соприкасающиес.я:. Глава заметно 
СI\оmенные. Конец брюшка d палевый или рыжеватый. Окраска бев 
зеленого цвета. 

Revue Russe d'Entom., XXII, 1928, N 3 - �. 
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11(14). По(jледний :ч:леюш свеТ,'JЫХ челюстных щупалец едва. 
длиннее предпо(jJ[еднеrо, нор:м:альный или слабо расшпрепный. Воко-· 
вые кили пер�днеспинки впереди и поsадп (jужени.я прямолинейно. 
расходнщием:. :Коленная часть задних бедер слабо зате.мненнан. 

12(1.3) . Усики ю1тевидные, не расширенные п не затемненные 
к вершине, у с:) менее че:м: в полтора pasa 'длиннее, у 9 несколько. 
короче головы с 11ередне(;nинкой.  Последний член11к челю(;тных щу
палец у обоих полов нормальный, (j прямыми кра.ям:и. Rра.я темени 
отчетливые ; лобное ребро с Я(jJIOЙ бороsдой, у с:) почти по вceit 
длине. у 9 ниже глаз:ка. Надкрыль.n: достигают вершины sадних 
бедер или лишь немного короче. Ди(jJ\ОИдальное поле не достиrает
ПО(;Ледней трети надкрылий. - Юг и юго-восток степной полосы 
евро 1rейской части СССР (бывша.11 Херсонска.я губ. :Крым, Донскан,. 
Саратовска.я, Астраханска.я, Воронежска.я, Владим:ирс�tа.я губ . ) ;  север
ный :Кавказ (Ставропольска.я губ . ) ;  юго-западна.н и среди.ял Сибирь" 
Туркестан, Оренбургска.н, Том:скаа: , Алтай(jка.я, Акмолинскан, Семи
палатинска.я губ. ,  Семиречье, Ени(jей(jка.я, Иркутска.я губ .) ; Бессара
бии [ ю�кнан Францив,  Балканский полуостров, южнан Австри.я, 
Rри1·, Мала.я Азия� Сири.н, 3акавкаsье] 1 • • • • petraeus В r i s.  

13(12). Уси:�ш на вершине затемненные и CJferкa утолщенные" 
n остальной части палевые, yc:J вдвое длиннее, у 9 такой же длины 
как голова с переднеспинкой . Последний членик челюстных щупалец 
с:) со слегка закругленными краями, по средине с маленьким вдавле
нием.. Rра.я ·rемени нескольRе сглаженные , лобное ребро без борозды,  
лишь под глаsRо:м слегка вдавленное . Надкрыль.я вначи1·ельно уко
роченные, короче брюшка ; дискоидальное поле sа.Ходит в последнюю 
треть надкрылий. - Сарепта, Омска.я губ. (СлавгородСЮiй уеsд) , АRтю
бинскан губ . (Ак-Булак) , Акмолиuска.н , Семипалатинска.я, Семиречен
св:ал: о б ла сти . . . . . -. • . • . • • . . • • . pallidus В r. -W. 

14(11.). Последний членик б�'ровато-серых челюстных щупалец 
у d почти вдвое , у Q в полтора раза длиннее предпоследнегоr 
плоско расширенный, с боков закругленный, спереди пр.ям.о срезан
ный, по средине вдавленный . Боковые кили переднеспинки впереди 
сужениа пр.нмолинейно расход.ящиесн, поsади иsогнутые. Коленная 
часть задних бедер темно-буран или черная. (Усики к вершине 
слабо утолщенные, лобное ребро у c:S с глубокой бороздой почти по· 
всей длине, у 9 борозда мельче и короче) . - Томска.я губ. (Мину
синский и Бийский округа), северо-западна.н Ионrолин . • • • . . • 

palpalis Z u Ь.  
15(10). Теиенные лмки н а  вершине сопрnкасающиес.я . ГJrаза. 

с.1Iабо скошенные. Конец брюшка с:) красный . Тело иногда sелено
ватое . (Теменные амки с острыми кра.я:ми, лобное ребро без борозды. 
Боковые кили переднеспинки впереди сужен11н иногда , позади всегда, 
изогнутые. "У си1tи у с:) со слабой булавой, у 9 у вершины сплю с-

1 Мне известны эквемшшры из Бессарабии , бывшей Херсонской гvб.,. 
Крьн1а,  Астраханской губ., СемиnаJiатинскоii, Семиречы 11 То�юкой губ .  Ука
зания ця восточных частей Средизелья требуют по.1;твержде ния. 

!'усек. S вто:11 . Пбозр., X X II,  1928, �' 3 - 4. 
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.нутые ). - десна.я и лесостеnнал: зоны европейской части СССР (на 
юг до Подольской, Киевской, Харьковской , Донской губ. 1, Сибирь 
'( Алтайс:&а.я, Томска.я, Ахмолинска.я, Семипа::�атипска.я губ. АмурскЗJr 
область), Вессарабиа [северная: и средннн часть южной Европы; 
Мала.я Ази.я ? Кавказ ?] • • . • • • . . • • maculatus T h  u n  Ь .  

16(9) . Строение надкрылий у обоих полов различное: у rJ иад
врыль.я в сложенном состо.янии заходат за вершину задних бедер, 
!Вершина их выт.янутан, не скошенная:, передний край сле1·Rа угло 
вато расширенный; костальное и интерсубкоста.JIЬное по:ш заметно 
расширенные ; у <;;? надкрылья: очень узRИе, с ровным: передним 
краем ; субкостальные жилки сближенные.  Глаза заметно выпукше, 
аабо скошенные, щеки не расширенные, задн.я.я часть головы при 
рассматривании сверху у rJ заметно уже, у <;;? приблизительно такой 
же шириНЪI как голава с главами . Голова и переднеспинка сверху 
.Оез резкой светлой полосы. Окраска без зеленого цвета. 

17(18). Усики rJ на вершине с резкой булавой, вдвое длиннее 
толовы с переднеспинкой, у <;;? -е;�;ва длиннее их, со слабой булавой. 
·теменные нмки на вершине соприкасающиеся. Передrшн и среди.ял 
поперечные борозды переднеспинки .ясно выраженные. Переднеспинка 
.в густых нежных волосках. Надкрылья <;;? в сложенном: состо.янпи 
не достигают вершины задних бедер . - Юг и восток степной полосы 
европейской части СССР (бывшие Херсонска.я, Таврическа.я, Дон
-скан, Вороне)кская, Саратовска.я, Астраханская губ.), Бессарабия:, 
северный Rавкаs (Ставропольска.я губ.) ;  Алтайска.я и Сем:ипалатинскаJI 
:rуб. rшвейцария, Австри.я, Венгри.я] . . at1 tennatus F i е Ь. 

18(17). У сик:И rJ немного длиннее, у <;;? несколько короче головы 
с переднеспинкой, к вершине очень с.Jабо веретенообразно расши
ренные. Теменные нмки на вершине не соприкасающиесн. На передне
�пинке лишь следы передней и средней поперечных борозд. Передне
спинка почти совершенно гола.я. Надкр:Ыль.я <;;? в сложенном состон
вии слегка превосход.ят вершину задних бедер.- Вывшпе Херсонская: п 
Харьковс1�ан губ . [Вессараби.я, Македони.я, Греци.я] . .  minutics В r н 1 1  е. 
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Рис. ·1 ,  а, 11 11 с. - Chorthippus Ьrаипегi, sp. n. ;  2, а, Ь и с - Ch. llorsatus 

Z е t t . ;  3, а, Ь rr с - Ch. i•aga11s Е v. ; 4, а, /э и с - Omocestits minнtus В r п l l е ;  
.5 ,  а, Ь и с - О .  antemial1ts F i е Ь . ;  6, а ,  /J и с - О .  111ac1tlatuэ Т h n Ь g.; 7 ,  а ,  Ь 
и с - О. 1Jalpalis Z u Ь.; 8, а, Ь и с - О. patudiis B1·.-W. ;  9, а, Ь 11 с -
О. pвtraeus В r i s . ;  10, а, Ь и с - О. haemorrhoidalis С 11 а 1· р . ;  11 ,  а, Ь п с �  
О. tarЬinskyi U v.; 12, а, Ь и с - О. ventralis Z е t 1. ;  1 3, а ,  Ь н с - О. viri
dulus L. - Обозначения к рис. 1 :  ii - копулятивн !.� ti ап парат сбои.у ; 1 - pe
nis ; 2 - pons p:>ste1·io1· ; 3 - epipl1ysis pontis posterio1· is ;  4 - valvae supe1· iores; 
5 - valvae inferiores ( граница обве:{ена пунктиром; все обозп ч е ния по 
J, . С h о р а 1· d'y ) ;  к рис.  1 Ь: 1 - вершина pons v.osterio1· сверху; 2 - penis; 
3 - valvae superio1·es ; 1;. риr. 1 с [epiphallнs (tit1l lat01· ) сверху]: 1 - cornua; 
2 - arcus; 3 - area iнferior : 4 - 4  - lobl papillati  (4 - pa1·s postcrior, 5 -
pars anterior) ; 5 ·- Jщl bus; 6 - I amiнa Iateralis;  7 - t'enest1·a ; 8 -- aнriculнш. 

Русск. Эвrо.11. Обоэр., ХХд 19!8, � 3- .i. 



D. Znojko. 

11er :neue Dysohirius-Formen aus Zentralasien (Ooleoptera, 
CaraЪidae). 

(Mit 1 Fig.). 

Д. В. Звой:�tо. 

Четыре новых формы рода Dyschir ius Bon . из Средней Азии 
(Co leoptera , Carabldae). 

(С 1 рис.) 

Die Ausbeute meiner Freunde der Herren L. Z i m i 11 u11d V. G п s
s а k о v s k i j aus Chiva (1927) enthalt ansser anderen interessanten 
Scaritina zwei nепе Arten und zwei neue Rassen der Gattung Dyschirius 
В о n. ,  deren Beschreibung unten folgt 1 • Exemplare derseШen For
men , eine Art ausgenommen, aus anderen Teilen Zentralasiens .fanden 
sich auch in der Sammlung des Zoologischen Museums de1· Russischen 
Akademie der Wissenschaften . 

1 .  Dyschiri us zim in i ,  sp . n. 

Кlein, langlich, oberseits ziemlich flach, bronzefarben, nicht beson
ders stark g]anzend, unterseits rotlich mit metallischem Glanz ; Mund
teile, Beine und Fiihler rotlichgelb , Spitzen der Schenkel und Fiihler 
kaum dunk]er. С1урепs in der Mitte des Vorder:raпdes mit grossem 
Zahn, im mittleren Teil mit einem Querwulst, blnten von der Stirn 
durch eine mehr oder weniger tiefe und_ breite Queriurche abgeteilt, 
die in der Mittc zuweilen пnterbrochen ist. Stirn mit 1 - 2 undeut
lichen Eindrticken, Scheitel g]att, nur .sehr пndeutlich mikroskopisch 
punktiert; Hals chagriniert. HalsschHd oval, etwas quer, nur um 1/t. 
breiter als der Kopf mit dеп Апgеп , oberseits gewOlbt, ausserst zart 
und zerstreut rissig пnd zerstreut mikroskopisch punktier t; vordere 
Querfurche mit feinen Langsrпnzeln. Fliigeldecken schwach gewolbt, 

1 Alle T}·pen im Zoologischeп Museum d�r Akadcrnie der \\'issenscl1aften. 
Revue Russe d'Entom.,  ХХП, 1928, ;н s - 4. 
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vorn fast gerade abgeschnitten, mit deutlichen Schultern, seitlich schwacl1 
ger1mdet, Streifen Ьis zur Spitze deutlich, Ьis zur Mitte ziernlicl1 grob 
punktiert;  Zwischenraume glatt, schwach gewOlbt, an der Spitze kaum 
merklich mikroskopisch gerunzelt. Basis der Fliigeldecken deutlich ge
randet, an der Basis des Nahtstreifes mit einem Porenpunkt und einem 
winzigen Hockerchen vor demselben ( etwas nach aussen); 2 - 3 Posthu
meralgrtibchen mit je 1 deutlichen Tuberkel, 2 Praeapical- und 3 Dorsal
punkte. Vorderschienen mit schwach gebogenem Endzahn und etwas 
diinnerem Endsporn, aussen mit 3 grossen, an der Spitze etwas abge
stumpften Zahnen . - Lange 2,8 - 3 ,5, Breite 0,9 - 1,1 тт. 

С h i v a, feuchter Salzboden in Sandgegend, 1. V. 1927 (L. Z i rn i n !). 
55 Exemplare. 

Diese Art, die kleinste aus der Zahl der Ьisher bekannten « Dys
chii·ii clypeodoп ti� , steht dem D. ganglbaueri Z n. 1 aus Transcaspieп 
morphologisch sehr nahe, wie auch dem D. beludscha Т s с h i t s с h. 2 aus 
S . -0 . -Persien, unterscheidet sich aber von beiden Arten durch geriпgere 
Grosse, hellere Beine, weniger glanzende Oberseite пnd Anwesenheit 
nur е i n е s winzigen Huckerchens an der Basis der Fliigeldecken . 
Von D. ganglbaueri Z n. unterscheidet sich die Art durch helleren 
Bronzeglanz , deutliche Schultern, die an der Basis nicht verkiirzten 2. 
пnd 3 .  Fliigeldeckenstreifen, an den Seiten noch weniger erweiterte 
пnd etwas starker gewOIЬte Fliigeldecken . Von D. beludscha 
Т s с h i t s с h. unterscheidet die Art sich deutlich durch hell bronze
farbenen Glanz der Oberseite , kleineren Halsschild, der leicht quer 
und hinten breiter abgerundet ist, sowie oben schwacher gewOIЬte und 
seitlich wenige1· gerundete FШgeldecken . 

2 .  Dyschirius arcifer, sp . n. (Fig. 1). 

Кlein, langlich, oberseits gewOlьt, mit starkem dunkelgriinen Erz
glanz ; Unterseite des Korpers und Beine rotlich ; Mundteile, Fiihler, 
Мittel- und Нinterschienen rotlichgelb, Fiihlerspitze kaum angcdunkelt. 
Clypeus arn Vorderrand ohne Mittelzahn, gerade oder schwach convex, 
im mittleren Teil beim 9 mit diinner Querfurche , kaum erhoht, hin
ten sehr deutlich stumpfwinklig von der Stirn abgegrenzt, die winke
Hge Furche in der Mitte rnanchmal unterbrochen; Stirn zwischen den 
Augen mit schwacher oder undeutlicher Qпerfurche, schwach gewOlbt, 
v о т S с h е i t е l d u r с h е i n е Ь о g е n f о r m i g е F u r с h е а Ь g e
t е i l t, die sehr deutlich , aber nicht ganz regelmassig ( zuweilen zum 
Teil doppelt) ist; hinter diese1· Purche sind seitlich einige Langs
striche sichtbar, dis beim <.;? deutlicher und tiefer sind ; die ganze 
Oberseite des Kopfes sehr zart und zerstreut punktier t ;  Hals chagriniert. 
Halsschild oval, etwas langlich, seitlich vorn ganz schwach,  hinteн 

1 Z n о j k о, D. Ann. :М:us. Zool. Acad . . Sc. 1 URSS, XXVIII, 1927, 
рр. 349 - 351 . 

2 Ibld., рр. М8 - 349. 
Русев. Витом. Обозр" XXII, 1928. М 3 - 4. 

* 
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breit geшndet, die grosste Breite etwas hinte1· der Mitte ; an dieser 
Stelle 1 1/2-mal so breit als der Kopf mit den Augen ; die sei tliche 
Randung lauft i.ibe1· d.ie hintere Marginalborste hinaus ; Oberseite 
gewolЬt (hinten starker), mit diinner, aber ziemlich scharier Langsfurche, 
d.ie hinteп starkei· vertieft ist ; vordere Querfu.rche mit kleinen Langs
stricheln ; Oberflache des Halsschilds fast spiegelglatt, stark glanzend. 
Fliigeldecken langlich, parallel, nur wenig breiter als der Halsschild, 
fast doppelt so lang als breit, vorn fast Д"erade abgestutzt, mit deutlichen 
aber nicht vorragenden Schultern, seitlich leicht gerundet, nicht erweitert, 
nach hinten fast von der Basis an allmahlich verschmalert, Spitzenteil 
(besonders beim d') merklich verengt. Streifen dcr Fltlgeldecken stark 
vertieft, hinter der Basis und im Spitzendrittel ganz verwischt, weiter 
als Ьis zur Mitte deutlich, vorn grob punktiert ; Zwischenraume vorn 

konvex, hinten flach. Basis der Fliigeldecken 
nicht gerandet, ohne Porenpunkt und Hocker
chen. 3 Posthumeralgri.i.bchen mit je 1 ziemlich 
grossen Hockerchen ; die 3 Dorsalpunkte sind 
fein, aber deutlich ; 2 Praapikalpunkte. Ober
flache der Fltigeldecken glatt, stark glanzend. 
Vorderschienen mit kraftigem, schwach geboge
nem Endzahn und 21/2 - 3-mal ktlrzerem und 
diinnerem, fast geradem Endsporn, aussen mit 
2 kaum angedeuteten Zahnchen. - Lange 2, 7 -
3,5, Breite 0,8 - 1,1 тт. 

С 11 i v а :  Karmysh, Ufer der Amu-Darja, 
unter Anspi.ihlicht, 12. VII. 1927 (V. G u s s a
k о v s k i j !), 5 Ех. ( darunter die Туре) ; S у r
D a r j a - G e b i e t : Baigakum, 15 und 16. VI, 

Pиc.l . Dyschй·ius arc. sp. n. 4. VII. 1907 (D. G l a z u n o v !), 3 Ех. ;  Dzhuvan-
tjuM, 25 .  VII 1907 (D. G 1 а z u n о v !), 1 Ех. 

Wegen des Ьis zur hinteren Marginaliюrste gerandeten Pronotum 
und des fehlenden Porenpunkts der FШgeldeckenbasis muss diese Art 
zur V. Gruppe J. М ii 1 1  е r's 1 gestellt werden, wo sie in die Nahe 
des д punctatus D e j .  (minutits P u t z.) und D. longipennis P u t z. 
gehOrt. Sie steht dem ktlrzlich beschriebenen D. sahlbergi М tl 1 1. aus 
Кirghisien (Aulie) 2 nahe, von dem sie sich, nach der Beschreibung zu 
urteilen, durch die Anwesenheit von 3 Dorsalpunkten пnd 2 Praapi
kalpunkten der Fltlgeldecken uuterscheidet. Von D. р ипс r atus D е j .  
aus dem MittelmeergeЬiet und Kaukasus unterscheidet sich die Art 
durch schmalere Korperform und Ianglichen Halsschild, und von 
D. longipennis Р u t z. aus dem westlichen MittelmeergeЬiet durch 
breitere FШgeldecken, deutliche Mittelfurche des Halsschilds und hellere 
Fiibler. Zur selben Gruppe gehOren noch mehrere nicht ganz geklarte 
und einander, wie es scheint, recht пahestehende Arten au� dem Mit-

1 Koleopt. Rundsch " Х, 1922, р. 80. 
1 М ii l l е r, J. Boll. Soc. Ent. Ital., L VI, .М 5, 19·24, рр. 68 - 69. 

Revue Russe d'Entom., ххп, 19118, N 3 - 1.. 
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telmeergeЬiet, nichtsdesto"'eniger ist D. arci/er z"1eifellos eine selbst
standige Art, da ihr ein sehr charakteristisches Иerkmal, namlich die 
bogenformige Querfurche z'vischen Stirn und Scheitel, eigentiimlich ist. 

3 .  Dyschirius rufimanus eous, subsp .  n. 

Dem typischen /J. rufimanus F l е i s с h. aus Afghanistan ( «Kusch
ke » )  sehr nal1estehend, aber deutlich tшterschieden durch das Feblen 
des mittleren Punktes im 3-ten Zwischenraum der Fltigeldecken ; der 
vordere Punkt ist deutlich ausgepragt ; 2 - 3 Posthumeralgriibchen, 
von denen das vordere selu klein ist. - 1ange 5,2 - 5,6 тт . 

С h i v а, Ufe1· eines Salzsees, Abends Шegend, 15.IV.1927 (1. Z i
ш i n !), 1 Ех.; Amu-Darj a, 15 .VI.1899 (А. S e m e n o v -T i a n -S h a n
s k i j !), 1 Ех. ,  Typus ; R e p t a p o t a m i e n :  Sandwiiste Sary-Tshagana, 
500 rn iiber dem Meeresspiegel, 4.VII.1907 (А. J а с о Ь s о n ! ) , 1 Ех. ;  
S у r- D а r j a - G  е Ы е t: Baigakшn, 15-22.YI.1907 (D. G 1 а z u n о v !), 
5. Ех;; Dzhulek, 14 - 31.V.�905 (J. B a e c k m � n n!).i 

4 Ех. ,  Dzhuva�
t]ube, 19.  VI - 25 .VII.1907 (D. G 1 а z п n о v .) , 1iS Ех. ;  Mesheuli, 
24.VI.1907 (D. G l a z u n o v !) ,  5 F..x. ; S e m i p a l a t i n s k - G e Ъ i e t : 
Ufer des Irtysch bei Kaldzhir, unweit des Sees Zaisan, 6 .УП.1910 
(А.  J a c o b s o n !) ,  1 Ех. ;  K a u k a s u s :  KuЬinscher Kreis des Gou
vernemcnts Baku, YI.1897 (S а t u n i n !) , 1 Ех. 

4. Dyschirius cha l ybaeus turan icus, subsp. n. 

Sowobl im HaЫtus, als auch durch viele morphologische Merk
шale /J. chalybaeus Р u t z. апs dem westlichen MittelmeergeЫet 
пnd seinen 2 Rassen : D. chalybaeus biskrensis В е d. (Algier, Siid
frankreich) und D. chalyhaeu.� gibbi/'rom А р  f. (ostliches Юttelmeer
geЫet ; die ostlichsten Fпndorte Tiirkei und Odessa) sehr nahc. Vom 
t.ypischen О. chalybaeus Р u t z. пnterscheidet die Art sich durch 
et,vas kiirzeres Halsschild, mit stark verkiirzter, die vordere Randbor
ste nur wenig iiЪerragender Seitenrandung, gerade und tiefe Querfurche 
zwischen Kopfschild und Stirn ; von subsp. biskrensig В е d. durch das 
Fehlen der 'vinzigen Hockerchen an der Basis der Fliigeldecken 
und hinten Yiel schwacher Yertiefte Fliigeldeckenstreifen ; von subsp . 
gibЬi/rons А р f. durch verkiirzte Seiteшandung des Pronotum, fast 
glatte Stirn, die nur mit einer in der �Шtе пnterbrochenen Querfurche 
versehen ist, letzte1·e ist bald deпtlich, bald Ыs auf 2 geringe seitliche 
Eindri.icke reduziert und durch das Fehlen der winzigen Hockerchen 
an der Fli.igeldeckenbasis . 

C h i v a : Ansiedelung Kosh - Kupyr, 16.IY.1927 (L. Z i m i n !), 
(Туре) 1 Ех. ; 14.IV.1927 (1. Z i m i n !), 4 Ех. ;  Chiva, Ravat, 31 .VII.1927 
(1. Z i m i n ! ) ,  5 Ех. ; Chiva, Landwirtschaftliche Yersuchsstation, nachts 
zum Liфt fliegend, 1 .. УП.1927 (1. Z i m i n ! ) ,  2 Ех . ; Ufer eines Salzsces, 
im Fluge 15 .IY .1927 (1. Z i m i n! ), 3 Ех. ; S y r - D a 1· j a - G e Ы e t : 
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Baigakum, 15-17.VI.1 907 (D. G l  a z  u ·n o v !), 3 Ех. ,  Tshelkar, N.-0. 
vom Aralsee, Ende VI und 1 9 . VII.1907 (D. G l a z u n o v!), 2 Ех. ;  
Dzhuvan-tjuЪe. 

В статье описываются еледующие 11овые формы рода Dysc/iirius 
В о n. :  1)  D. zimini, sp . n . :  Хива, вид близкий :к n. ganglbaueri, 
Z n.; 2) D. arcifer, sp. n . :  Хuва, Байга.кум:, Джуван-Тюбе; близок 
к д punctatus D с j. и sahlbergi М ti 1 1. ,  отличаясь очень асно 
выраженной дуговидной поперечной бороздкой, отделяющей лоб от 
темени; 3) д riifimanus eous, suЪsp. n. :  Хива, Семиречье . Байrакум, 
Джулек, :Вакинска.я rуберни.я; 4) D. chalybaeiis turanicus, subsp. n . :  
Хива, Вайгаку:м, Чеmар, Джуван-тюбе ; до сих пор не было известно 
воеточной расы этого средиземноморского вида. 

R8V11e Russe d'Entom., xxu, 19$..8, N · - ' ·  



А. П. Се:м:ев:ов-Т.яи-Пiав:с:вий и д. В. Зв:ой:в:о. 
По.цро.цы Chaetoleistus Sem. и Eurinophorus Breit рода Leistus 

Frol. (Goleoptera, CaraЪidae) и их виды. 

А. Bemenov-Tia.n-Sha.nskij & D. Znojko. 

Subgenera Chaeto leistus Sem .  et Eurinophorus Breit generis Leistus Frii l .  
(Co leoptera, Carabldae) eorumque species. 

'Установленный в 1904 -rоду од11им ив пишущих вти строки под
род Chaetoleistus S е m. долгое время вкпючал в себе только один 
вид - Leistus t·elictus S е m. 1 900, известный до сих пор только из 
горной Бухары (Гиссар : верхнее течение реки Rаратага). Вторым: 
представителем втого своеобраsного подрода окаsываетса: открытый 
покойным Н. А. 3 а р у д  н ы м в 1 908 году в горах северной Фер
ганы у линии вечного снега (верховье реки R��.ра-:куль б.uиs osepa 
того же имени) новый вид, описываемый нами ниже под наsвание:м 
leistus (Ckaetoleistus) zarudnyi, sp. n. 

Иs sтого можно sакJПОчить, что предс1·авители подрода Cltaeto
leistus S е m. .явш1ютс.я жителями альпийской зоны гор Русского 
Туркестана, ва пределы которого , nовидимо:му, и не выход.ят. 

В 1914 году австрийским ко1еоптеролоrо:м J. В r е i t 'о м 
установлен новый подрод Eurinophorus В r е i t, включающий один 
вид ив 3аи.uийскоrо Алатау в Семиречьи, Leistus (Eurinophorus) 
depressus В r е i t. Материалы :коллекции П. П. С е  :м е н  о в а - Т  я н
Ш а н  с к о г о, ныне хранящиеся в 3ооло1·ическом Музее Академии 
Наук, увеличивают состав nодрода Eurinophorus еще двум.я: видами, 
описываемыми ниже под наsвани.ями Leistus glazunovi, sp. n . ,  и 
L. ferganensis, sp. n. ,  при че:м оказывае·rс.я, что географический 
ареал подрода Eurinopkorus простирается: от l'op Семиречь.я (3аиmй
ский А.J[атау) по крайней :мере до rop северной Ферrаны (L. ferga
nensis,  sp . n.) . 

Представители nодрода Eurinopkorus В r е i t, несо:м:ненно, близ
кого .R подроду Chaetoleistus S е m. ,  отличаются от по�леднеrо, глав
ным образом, отсутствием дпнвых, вертикально стоящих, :мягких 
волосков на бедрах и ГО.J[енл:х, замененных более короткими, nолу-
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прилегающими волосками, на�кры:��:.ями с ясно намеченными ше
чами, с боJее вьшуклыип и блестнщимн промежутками,  поперечной 
переднеспи1шоfr с еще более широко отвороченными боковым11 
кранми и несколько более коротrш:ми эпистернами sаднегруди. 

Все до сих пор известные виды nо�рода Eiiririophorus, .явл.я:ясь 
горны1rи обитателsпш, ж1ц�ут, 11ов1щим:ом:у ,  не так высоко, :как 
C/юetoleistiis. 

В дальнейшем мы даем систеАrатический обзор обоих подродов. 
lI IIX ВИДОВ. 

Sпbgenпs Chaetoleistus S с m. 1904. 

Chaetoleistus А. S е т е  11 о v:  Revue Rпsse d' Entom . ,  IV, 1904, р.  119. 
Chaetoleistus Е. R е i t.t е r :  Wiener Ent. Zeitg. ,  XXIV, 1905, р .  214r 

поtа. 
C!taetoleistus М. В а n n i n g е r :  Entom . Mitteil. ,  XIV, 1 925,  р .  330.  

Antennae perlongae, tenues, coxas posticas superantes, articul() 
5° teтtio paulo longiore. Palpi itidem longi. Gпla posteriore ciliarum 
serie а submento longe distante , cristam non formante . Pronotum 
angustпm , longitпdiпe sп�\ 1шud vel vix latius , latitudinem capitis cum 
oculis haud excedens ; margine laterali sat latc reflexo, setis marginalibus 
utrinque duabus . Elytra anguste sпbelliptica, ad basin valde angustatar 
humeris sпbnullis, dorso parlш1 (�onvexa, medio sublmpressa, interstitiis. 
planis vel levissime tantum convexis, subopacis ; carinu]a basali ad 
humerum leviter oЬliquata, cum margine laterali subdenticuliformiter 
connivente. Episterna metathoracis elongata, antice pa1·um dilatata, 
sпmma latitudine sua sпЬduplo longiora. Pedes perlongi ; f е rn о r а 
о rn n i а а Ь u n d е s е t i в 1 о n g i s t е n u i Ь ll s е r е с t i s о Ь в i t а, 
p o s t i c a a b d o m i n i s  a p i c e m  l o n g e  e x c e d e n t i a ; t i b i a e 
s е t i в е r е с t i s v е l s с т i е r е с t i в о Ь s i t а е ; tarsi supra pilis 
tenuibus sparsim consiti (d' nondum пotus) . Statura major (long. circ. 
9 - 1  О тт) ; color rufo-brunneus vel rufo-testaceus, sine ullo nitorc 
rnetallico, superficie tota subopaca, microscopice alutacea . • 

Area geog1·aphica : zona alpina montium Turkestaniae Rossicae 
(Fergaпae, Buchariae) . 

Subgeneris typus : Leistus relictiis S е ш. 1900 . 

SYNOPSIS SPECIER UAJ. 

1 (2). TiЬiae solum posticae setis longis erectis obsitae , interme
diae setis brevioribus fere accumbentibus praeditae ; tarsi ornnes pilis 
decun1bentibus obsiti . Сарпt cum oculis pronoto vix nisi angustius . 
Pronotum anguste sпbcordatum , longitudine sua manifeste (circ. 1,4) 
latius, summam latitudinem ad medium attingens , deiп basin versus. 
subrecte angustatum , angulis posticis oЬtusiпsculis, haud prominuli8'. 
Elytra humeris indicatis, etsi arcum plaпum formantibus, interstitiis. 
omnino planis , striis discrete punctatis , praeter striolam jпxtascпtel-
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larem sex striis cari11ulam basalem atti11ge11tibus . Totus rufo-testaceus 
(semperne ?) . Long. 9 9,s ,  lat. 3 , 4  тт. cJ ignotus . 

Montes Buchariae orientalis (Нissar). 
1. Leistus re l ictus S е m .  

2 (1) . TiЬiae 11011 solum posticae , sed etiam iпtermediae sctis 1011-
gis tenпibus erectis obsitae; tarsi quattuor posteriores etiam pilis 
erectis obsiti. Сарпt cum oculis pronoto рапlо latius. Pronotum aeque 
longum ас latпm, angustius cordatum, siimmam latitudinem ante me
dium attingens , margine laterali ante angulos posticos leniter sinuato,. 
his subrectis, manifeste indicatis . Elytra humeris nullis, interstitiis ad 
basin convexiusculis, striis magis confertim punctatis, praeter striolam 
juxtascutellarem quattuor striis carinulam basalem attinge11tibus . Totus. 
rufo-brunneus, mi11us opacus. Lo11g. � 10,  lat. 3 , 11  тт. cJ ig11otus . 

Montes Ferganae septentrionalis (Кara-Kul) . 

2 .  Leistus zar u d nyi ,  sp. n. 

1 .  Leistus rel ictus S e m. 1900 . 

Leistus relictus А. S е т е  11 о v :  Horae S oc .  Ent. Ross. , XXXIV, 1900" 
р .  679 .  

lnco latus. Bucharia or. :  Нissar : сшsпs superior fluvii Karatag
(E. W i 1 1  Ь н g 1898 leg.). 

Statio .  Montium zona alpina . 
Materia l ia examinata.  Solшn specimen originale (1 �)  in col

lectione Р. S е m е n о v - Т  i а n - S h а n s k ii, nпnc i11 �[useo Zool. Acad. 
Scient. Rossicae . 

2. Leistus zarudnyi ,  sp. n.  
<.f?. L. 'f'elicto S е m. affinis similisque, sed obscurior, rпfo-brunneus" 

superficie paulo nitidiore ,  magis adeo angustatus, capite paulo fortius. 
ruguloso , clypeo magis co11vexo (semperne ?) ; pro11oto manifeste angus
tiore, latitudinem capitis cum ocпlis non attinge11te, longitudini suae
f ere aeqпilato, anguste subcordato, sпmmam latitпdinem ante medium 
attingente, late1·ibus basin versus manifeste sпbsinuatis, angulis postici.s. 
bene indicatis, subrectis; elytris basin versus fortius angustatis, humeris 
nullis, inierstitiis ad basin convexiusculis, striis magis conf ertim punc-· 
tatis , pl"aeter striolam juxtascutellarem quattuor tantum striis carinulam 
basalem attingentibus, margine la terali paulo angustiore; femol"ibus. 
4 anterioribus paulo longius setпlosis, tiЬiis non solum posticis , sed 
etiam intermediis setis longis tenn.ibus erectis obsitis ;  etiam tarsis. 
posticis sat abunde, intel"mediis parciпs setis e1·ectis obsitis . 

Long. 10, lat. 3 ,11 тт. cJ nondum notus . 
lnco latus. 'l'urkestan : Fe1·gana septentrionalis : montes ad fluvium 

Kara-Kul, non procul а lacu Ka1·a-Knl (N. Z a r u d n y i , 24. VI. 
1908 leg.) . 
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Statio .  Zona alpina ad nives aeternas. 
Material ia examinata : solum specimen (1 <;;? ) in coll. Р. S e

m е n о v - Т  i а n - S h а n s k i i ,  n 11nc in Museo Zool. Acad. Scient. 
Rossicae . 

Subgenns Eurinophorus В r е i t 1914. 

Eurinopliorus J. В r е i t: Coleopt . Rnndschau, Ш, 1914, р .  155 . 
Eurinopliorus М. В а n n i n g е r :  Entom . Mitteil . ,  XIV, 1925 , 

JI ·  330 .  
S t1bgeneri Chaetoleisto S е m. proximum et  аЬ hoc vix nisi 

-distinctum capite breviore, pronoto magis transversali, longitudine sua 
plus quam sesqui latiore, lateribus latius explanatis et reflexis, disco 
magis convexo; elytris regularius ellipticis , ad basin et ad apiceni fere 
aequablliter angustatis, humeris evolutis, etsi sat late arcuatis, striis 
fortius impressis, interstitiis convexiusculis, magis nitidis, metathoracis 
.episternis nonnibll brevioribus ; femoribus setis brevioribus et decumben
tibus; tiЬiis tarsisque sat abunde setis modice longis decumbentibus 
()bsitis. · -

Area geographica : montana Turkestaniae rossicae inclusa Hepta
potamia . 

Subgeneris typus: Leistus dep1·essus В r е i t 1914. 

SYNOPSJS SPECIER UM. 

1 (4) .  Pronotum disco obsolete punctulato , angulis posticis 
.s11brec.tis vel subobtusis, lateribus ante hos parum vel vix sinuatis. 
Elytra dorso suЬdepressa vel depressa, carinula basali supra humerum 
angulatim vel denticuliformite1· terminata, interstitiis mic.rosc.opice alu
taceis seu subalutaceis. 

2 (3). Minor, superficie magis dcpressa . Pronotum valde ·transver� 
sum, angulis posticis obtusiusculis. Elytra summam latitudinem pone 
medium attingentia. 'l'otus brunneo-rufus. Long. 9 тт. (Ех В r е i t) . 

Heptapotamia: Alatau Tra11siliense. 
1. Leistus depressus В r е i t. 

3 (2). Major, superficie parum convexa. Pronotum longitudine sua 
subsesqui latius, angulis posticis subrectis. Elytra summam latitudinem 
in medio attingentia . Totus rufo-brunneus. Long. 10,2 тт. 

Turkestan: jugum Alexaпdri . 
2. Leistus glazunovi ,  sp. n. 

4 (1). Pronotum longitudine sua suЬduplo latius, disco toto haud 
crebre sed sat fortiter manifestissime punctato, angulis posticis non
nihil acutangulis, lateribus ante hos manifeste sinuatis. Elytra sum
mam latitudinem pone medium attingentia, dorso convexiusc.ulo. Cari
nula basali supra humerum denticulo acuto valde extrorsum eminente 
terminata, interstitiis nitidis, �ispe1·se microscopice punct11latis, поп 
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alutaceis. Abdomen sternito 3-о in dimidio antioo, sicut sternita basalia, 
ruditer punctato . Totus castaneo-brunneus, nitidus. Long. 9 т т .  

Turkestan : montes Ferganae septentrionalis. 

3 .  Leistus ferganensis, sp. 11. 

1. Leistus depressus В r е i t 1914. 

Leistus (Eurinophorus) depressus В r е i t : Coleopt. Rundschau, Ш, 
1914, р.  155. 

Наес species noЬis ignota mansit. 
lncolatus. Heptapotamia (Semiretshj'e): montes Alatau Transiliense 

prope орр. Vernyj (collector anonymus J. B r e i t i). 
Statio noЬis ignota. 
Material ia examinata nulla. 

2. Leistus glazu novi ,  sp . n. 

� .  Maior, oЫongus, totus rufo-brunneus, nitidus . Antennis longis, 
tenuibus, coxas posticas attingentibus, articulo f>-o tertium paulo 
( circ. 1,3) longiore. Capite majusculo, latitudine su§. cum oculis paulo 
longiore, temporibus versus latera colli minнs abrupte modiceqнe con
strictis ; vertice sat fortiter transversim iшpresso ; fronte media trans
versim rugulosa, antice levi, lateribus supi·a radicem antennarum 
modice prominuliч, non auriculatis ; clypeo late trapeziformi, longitudine 
su! plus quam duplo latiore, medio suЫevi, ad latcra rugosiusculo . 
Labro clypeo paulo longiore, antrorsum subangustato, apice leviter 
rotundato. Mandibulis basi extrorsum late lobatim dilatatis . Pronoto 
transversali, cordato, capite cum oculis manifeste, longitudine sua 
subsesqui latiore, summam latitudinem ante medium attingente, late
ribus anterius rotundato-dilatatis, basin versus fortiter subrot1шdato
angustatis, ante ipsos angulos posticos breviter sinuatis, his subrectis ; 
disco convexo, suьtiliter leviterque sat abunde punctulato, ad lineam 
mediam p1·ofunde impressam acuteque exsculptam transversim rugosius
culo, impressionibus transversis antica et antebasali valde profundis 
fortiter punctatis, margine laterali late explanato reflexoque sat spar
sim punctato ; basi recte trпncata ; setis marginalibus duabus : altera 
ante mediпm, altera in ang1llo postico .  Elytris ellipticis, summam 
latitudinem prope medium sitam 1 ,  7 longioribus, subacuminato-rotun
datis, humeris indicatis, etsi sat late arcuatis, dorso parum convexis, 
striis crassis, sat fortiter impressis, sat fortiter crebreque punctatis, 
ad apicem sensim minus profundis, impunctatis, interstitiis convexis, 
suЬtilissime alutaceis, sat nitidis, margine laterali sat late explanato, 
carinul§. basali subrecta, versus humerum leniter sinuata, supra hume
rum manifeste angulata. Sterno toto cum episternis omnibus, coxis 
posticis lateribusque sternitorum anteriorum fortiter, medio fere non 
ad latera crebrius et copiosius punctato . AЬdomine sternitis 3° - 5° 
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ut1·inque p1·aete1· pпncta setigera 01·dinaria noшшllis punctis setigeris 
accessoriis praeditis, sternito ultimo utrinque punctis setigeris duobus (9) .  
Pedibus perlongis, femoribпs omnibпs sпpra, tiЬiis tarsisqпe abunde 
setigeris . 

Long. 10,2 ,  lat. 3 , G  тт . 

cJ nondum notus. 
l n co latus. Turkestan : jнgпm Alexandri, trajectus Ala-medyn non 

procпl а Pishpek (А . К i r i t s h е n k о 4. VII. 1910 leg.) .  
Statio .  Zona subalpiшt, in alt. circ .  9 ООО s .  т. 
Material ia examinata : solum specimen (1 <.;?) in collectione Р. S e

m e n o v - T  i a n - S  h a п s k i i, е collectione D. G l a z п n o v i, nunc 
in Мпsео Zool. Acad. Scient. Rossicae. 

3 .  Leistus ferganensis, sp . n. 

cJ, Leislo glaziinovi S е m. & Z n. affinis, sed minor, magis 
convexus, castaneo-brunneus, nitidior ; pronoto latiore, latitudine longi
tudinem fere duplo superan te, sпmmam latitudinem prope medium 
attingente, cordiformi, ad basin magis angпstato, lateribus ante angп
Ios Ьasales magis sinuato, anterius magis rotundato- dilatato, angulis 
anticis magis Iobatim eminentibпs, angпlis posticis paulo magis ac11-
tangпlis, summo apice acutiusculo, disco toto haud crebre sed sat 
fortiter manifestissimc punctato, margine laterali latius adeo explanato 
i·efiexoque ; elytris a!l basin vix magis angustatis, summam latitudinem 
pone medium attingentibus, dorso magis convexis, striis profundis 
magis discrete punctatis , interstitiis nitidis, disperse microscopice 
punctulatis, non alпtaceis, cai·inula basali subrect:l, supra humerum 
denticulo majore, extrorsum aculeiformiter eminente terminat:l ;  3-о ster
nito abdominali in dimidio antico ruditer, sicut duo sternita basalia, 
punctato . Ceteris signis cum L. glazunovi congruens. 

cJ tarsis anticis articulis t1·ibus subdilatatis, subtus pulvillatis ; 
sternito aЬdominali ultimo utrinque unisetigero. 

Long. 9 ,  lat. 3 , 1-3,s  тт. 

<.;? ignota. 
!l'lcolatus. Turkestan : Fergana septentr . :  Padsha-ata (N. Z a

r u d п i j 28-29.  У!. 1909 leg.) .  
Statio .  Montiпm zona silvosa. 
Material ia exa minata : duo specimina (2 d') in collectione Р. S е" 

т е n о v - Т i а n - S h а n s k i i, nunc in Ъluseo Zool. Acad. Scient. 
Rossicae. 
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А. Semenov-Tian- Shanskij & D. Znojko. 

De Eonebria, subgenere novo generis Nebria Latr.1 ejusque spe
oiebus (Ooleoptera, Oarabldae).  

(Oum 1 fig.) 

А. П. Се:м:ев:ов-Т.яв:-Шав:с:�шй и Д. В. Зв:ойхо. 

Eonebria , новый подрод рода Nebria Latr . ,  и его виды {Co leoptera , 
Carabldae ) . 

(С 1 рис. )  

Eo nebria, subgen . nov. 

generis NeЬ1·ia L а t r .  

HaЬitus peculiaris : corporis forma angusta , �racilis , nonnullis 
speciebus subgeneris 01·eonebria В о n. (цt е. gr. N. austriacae D u f t. , 
atratae D е j .)  subsimilis, sed statura majore, pronoto et elytris basi 
magis adeo angustatis , humeris maxime oЫiquis, quam оЬ rem con
figuratio corporis potius aliquas species generis Leistus F r о l. admo
net. Pedes antennaeque perlongi, tenues, hae sternita aЬdominalia 
З-um vel 4-um attingentes . Palpi laЬiales articulo paenultimo Ьise
toso . Caput vertice pone oculos transversim impresso . Pronotum angus
ium, latitudinem capitis cum oculis ad maximum 1,s superans, c01·
difo1·me, basi valde angustatum , disco convexo, ad basin tenuiter 
-obsoleteque punctulato ; lateribus non explanatis, acute marginatis, 
angulis posticis sпb1t�ctangulis, seta marginali utrinque unica ante 
mediшn sita, setis postangularibus nullis . Elytra angпste sпbelliptica, 
.summam latitudinem mox pone medium attingentia, hic summam pro
noti latitudinem suЬdпplo superantia, ad ba8in valde angпstata, hume
ris nullis vel subnullis carinula basali manif esta, dorso in dimidio 
basali plus шi nusve planiuscula, postice leviter сопvеха, 8 - 9-striata, 
.striis non vel obsoletissime punctatis, striola juxtascutellari abbreviata; 
interstitio 3° sine pпnctis ; superficie tota microscopice subalutacea, 
1deoque modice nitida. Alae iпferiores desunt. Episteшa metathoracis 
brevia, sпmma latitudine miпus quam duplo longiora :  episterna meso-
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et шetathoracis in 6 distincte punctata, in 9 fere laevia. AЬdomen 
sternitis 3° - 5° utrinque пnisetosis, sternito ultimo utrinque in 6 
uni- , in 9 Ъisetoso .  Сохае posticae unisetigerae. Femora postica 
longitпdinem elytrorum semper excedentia ; tiblae valde te_nues ; tarsi 
superne non pilo§i, antici 6 tribus articulis basalibus haud fortiter 
dilatatis, subtus pulvillatis . Corpus piceo-nigrum, elytris plus minusve 
metallicis, maculis interdum confluentibus, nonnunquam evanescenti
bus, verticinis, antennis articulis 2° - 4° partim, sequentibus totis, 
mandibulis apice, ceteris partibus oris, coxis, f emoribus basi, geniculis 
tarsisque ruf o-brunneis, prosterno medio, meso- et metasterno fere totis, 
praesertim vero aЬdomine piceo-brunneis. Long. corporis 10,s -
14,5 тт .  

Area geograpl1ica : montes Chinae occi dentalis, Coreae nec non 
provinciae Ussuriensis Siblriae orientalis. 

Species typica : Eonebria komarovi, sp . n .  

SYNOPSJS SPECJER U1�1. 
1 (4). Elyt1·a humeris nullis, carinula basali ad humerum denti

culum extrorm1m eminentem efficiente ; profunde 9-striata, striis integris, 
ad apicem non oЫiteratis ; nitore metallico manifesto . Pronotum angulis 
posticis rectis sеп fere rectis. 

2 (3). Minor, e1ytris obscuri oribus, viridi-cy aneo-nitentibus. E1ytra 
cariпula basali i·ecta pronoti basi pз.rallela. Caput impressione transver
sali Yerticis minus profuпda. Palpi maxillares articulo basali toto rufo
brпnпeo . - Loпg. 6 9 10,:i  - 1 2,  lat. 4 - 5 тт. 1 

Ilab .  in prov . Ussuriensi SiЫriae orientalis : distr.  Spassk, rnons 
St. Eliae, in alt. 1 ООО т s. ш. in zona silvosa inter mшcos (А. D j a
k 0 11 o v & N. F i l i p j e v  31 .VII.1926 leg. ) .  

Nebria djakonovi , sp. n .  2 
3 (2). Major, elytris plus minusve laete cupreis, aeneo- vel purpura:

scenti - cupreis. Elytra carinula basali noпnihil oЪliquata, pronoti 
Ъasi haud parallela, extus distincte antrorsum directa (fig. 1). Caput 
impressione transversali verticis magis profunda. Palpi maxillares arti
culo basali summo apice excepto obscurato, piceo-brпnneo. - Long. 6 9 
13 - 14,s, lat. 4,u - 5,2 тт s.  

НаЬ. in Corea septentr. : systeшa fluminis Jalu in zona silvosa :  
trajectпs Abu-zakogari, ad flum. Jalu ; vic . Ankпbl (acad. prof. dr. 
V.  K o m a r o v  21 - 24.VI, 25 - 2 7.VI,  5 - 9.УП. 1 897  leg.). 

Nebria komarovi, sp. n.  i 

1 :Мate1·ialia examinata: 7 specimina (4 d, 3 9 )  , in :Мus. Zool. Acad. 
Sc. Ross. 

2 Zoologo Academiae Scientiai·пm Rossicae Alexaнd1·0 М. D j а k о 11 о v 
dedicata. 

· 

3 Mate1·ialia examinatti : 6 specimina (5 (], 1 9 )  in coll . Р. S е m е n о v
T i а n-S h а n s k i i, nunc in Museo Zool. Acad. Sc. Ross. 

4 MerШssimo hotanico et gещп·арhо rossico professo1·i d-ri Yladimiro 
К о m а r о v, Acadeшiae Scientiai·um Rossicae socio, dedicata. 
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4 (1) . Elytra humeris indicatis, etsi late arcuatis , carinula basali 

humerum versus retrorsum oЬliquata, ad humerum denticulum nullшn 
efficiente, спm margine laterali angulum perobtusum formante ; dorso 
suЬdepressa, parum profunde 8-striata propter striam octavam oЫi
teratam, strils paulo magis distincte _punctatis, ad apicem fere 0Ыite-
1·ati11 ; piceo-nigra nitore metallico nullo ( semperne ?). Pronotum angulis 
posticis obtusioribus, non omnino rectis, lateribus paulo longius versus 
basin rotundatis. - Long. C;f> 1 3 ,  lat. 4,s тт.- 1 

RпЬ .  in Chinae prov. Setschuan (pars septentr.) :  Ta-tz'ao-pin 
supra f auces Cho-dzi-gou non procul аЬ oppido Lun-ngan-fu in alt. 
2 800 - 3  700 т s. m. (М. B e r e z o v s k i j  28.VII - 7.VIП.1893 leg.). 

Nebria sjfanica, sp . n. 

Описанный выше новый подрод Eoneb1·ia S е m. & Z n.  насто.llыю 
от.llичаетс.11 габитуалъво от всех известных групп рода Nebria L а t r. 9 �  
что производит н а  первый вsгл.яд впечатление 
даже особого рода. Род этот не может быть 
однако обосновав в виду того ,  что ротовые части 
Eonebria, как и копулнционный аппарат d' не 
представляют �шкаких существенных особен
ностей. 

Как бы то ни было, Eonebria .явл.яетсл: 
весьма характерной группой, повидимо:му, до
статочно в себе sамкнутой, при чем три соста· 
влнющие ее вида образуют своим географиче
ским распределением вполне естественный ареал. 
При этом эко.llоги.я видов подрода EoneМ-ia имеет, 
повидимому, свои существенные особенности, 
отличающие эту группу от всех остальных групп 
рода Nebria. Так, по свидетельству А. М. Д ы r
I• о н о в а, открыта.я и:м в Южно-У ссури:йсrtом 
крае Eonebria djakonovi S е m. & Z n. попа
лась ему в таежной обстановке на вершине Fig. 1 .-NeЬria (Еопв
горы св .  Илnи, Спасского уевда, на высоте bria) komarovi, sp. n. 
около 1 000 м над уровнем мор.я, среди подушек 
мха, окружающих стволы деревьев, в отдалении от каких либо источ
ников и водоемов. В подобных же, повидnм:о:му, условинх встречена 
В .  Л. К о м  а р  о в ы  м и Eoneobria komarov i  S е m. & Z n. в горах се
верной Кореи в бассейне реки Ллу. Eonebria si/anica S е m. & Z n� 
найдена покойным: М. М. Б е р  е s о в с R и м  в северной части китай
ской щювинщш Сычуанъ, также в горной обстановке (Та-цхао-пин 
над уще:1ье:м Хо-цзи-гоу, неда:�еко от города Лунь-ань-фу) па высотб 
не ниже 2 800 .+t над уровнем !IОрн. 

-

1 Mate1·ialia examinata: sol\lm specimen (1 9 )  i n  coll. Р.  S е m е п о  V· 
Т i а 11-S h а n s k i i, нunc in Museo Zool. Acad. Sc. R.osi;. 

2 Исчерпывающий обвор которых дав недавно М. В ii. n n i n g е r'ои 
n Entom. Mitteilungen, XIV, 1 925, рр. 18 i;equ. 

PfCCR. Звrо11. Обоsр" 1111, 11128, J'I 3 - i. 



V. Barovskij . 
Cantharidides asiatiques nouveaux (Coleoptera). 111. Espeoes nou

velles ou peu connues du genre Silis Latr. 
(Avec 8 fig.) 

В. В. Баровс:в:ий. 

Новые азиат ские Cantharid idae (Col eoptera). 1 1 1 .  Новые .и мало известные 
виды рода Silis Latr . 

(С 8 рис.)  

Eusil is przewa /ski i ,  sp. n. 

Species generis Eusilis R t t r. typica. 
Syn. Eusilis sea:dentata М а n n., sensu Е. R е i t t е r i (Horae Soc. 

Ent. Ross . ,  XXI, 1887, 223). 
, «Eиsilis, gen. n . Gen. Silis L а t r.  valde similis, sed tarsorпm 

articulo penultimo haud Ьilobo et aЬdomine in femina coleopteris Ionge 
:auperante differt » (R e i t t e r, Е. ,  l . с .) .  

Constat signum primшn i .  е. tarsorum articulum penultimum haud 
bilobum gravissimum esse, sed signum secundum in femina coleopteris 
.aЬdomine longe superante non exactum , nam с speciminibus septem � 
in speciminibus quattuor aЬdomen ely tra vix superat et in specimiпibus 
tribus (individua gravida ?) maxime dilatatum et productum est ; necesse 
-est indicare signum tertium - structuram scutelli lateribus dimidio 
parallelis, summoque apice sinuato longitudinaliterque impresso, et 
.signum quartum - mandibulas simplices, non dentatas. 

cf . Capite inter antennas axicuШormiter transversim suпecto, post
hinc inter oculos ita transversim impresso et medio impressione longi
tudinaJi ornato, punctis minimis pilisque luteis sat dense oЬtecto, nigro ; 
antennis sat longis, piceis, rufo-pilosis, articulis basi luteis, articulo 3-о 
articuli 2-i longitudinem duplam vix superante et trium quadrantium 
4-i aequilongo , ceteris fere aequalibus, articulo ultimo longissimo ad 
.1inem secundi trientis constricto, quasi Ьiarticulato excepto ; palpis 
rufis, articulo ultimo infuscato . Pronoto transverso, antice in medio 
sinuato anticeqпe cum angulis anticis simul rotundato posthac oЬlique 
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dilatato, апtе excresceпtiam aпtrorsum productam nonпihil sinuato 
(excresceпtia supra oЫique foveolata), postea cuпeatim exciso, supra 
plusquam subtus, deпticulis acutis extrorsum productis armato, basi 
trisiпuato, dorso quadrifoveolato, foveolis ceпtralibus profuпdioribus, 
semirotuпdatis, iпter li.neam mediaпam et margiriem lateralem positis, 
foveolis basalibus in impressioпe transversa basali prope deпticulos 
:Ьasales positis, proпoto in medio linea impressa loпgitudinali antrorsum 
proloпgata, marginibus поп attingeпte orпato. Scutello lateribus dimi
dio parallelis, apice siпuato, medio longitudinaliter impresso, sat magno, 
fusco, punctato pilosoque. Elytris fere parallelis, basi ipsa laevigatis 
praeterea sat crebre rugulosis puпctatisque, iп siпgulo Ьivenulatis , fus
cis, pilis fulvesceпtibus sat dense oЬtectis. Suьtus rufa, capite, meso
metasternoque fuscis, pedibпs rufis, tarsis iпfuscatis, unguiculis simpli
cibus, sat longis teпuibusque luteis, segmeпtis ventralibus ultimo 
peпultimoque profunde sinuatis. 

� .  Aпtenпarum articulis brevibus ( articulo ultimo tamen longis
simo articuloque 4-о fere aequiloпgo et ad , fiпem secuпdi trieпtis coп
stricto quasi Ьiarticulato ), latitudiпe pronoti longitudiпe ejus duplo 
latiore, structura aпgulorum posticorum deпticulo acuto armatis, lateri
bus parallelis, margiпibus ipsis ad medium iпcrassatis, latitudine cor
poris majore, abdomine dilatato а mare differt. 

Loпg. сЗ 5,9 - 6, <;;? 5,6 - 6 ;  lat. сЗ 2, <;;? 2,3 тт. 

Moпtes Chotaп (Russkij ) pars апtеmопtапа ad meridiem Keriae 
7 500 - 8 ООО alt. 11. IV - 22.  V. 1885, specimina 8 а N. Р r z е w а 1-
s k i detecta, Polu, 14. VI. 1890, specimiпa 11 а G r о m Ь с z е w s k i 
lecta, et Kurlyk, V. 1895, specimeп uпicum expeditione R о Ь о r о v
s k i j  et K o z l o v  captum. 

Si l is sexdentata М а п п. 

� .  Capite пigro, ore froпteque fulvis, froпte iпter aпteпnas surrecto, 
postea traпsversim impresso et medio cariпula loпgitudiпali verticem 
attiпgeпte ornato, sat dense puпctato pilosoque ; anteппis brevibus 
dimidium elytrorum vix attingentibus, articulo 3-о quam articulus 2-us 
plus quam duplo loпgiore, ultimo quam 9 + 10  vix brev1ore, nigris, basi 
suьtus fulvesceпtibus. Proпoto elytrorum haud angustiore, traпsverso, 
margiпibus antico posticoque in medio sinuatis, basi dilatato, aпgulis aпti
cis rotuпdatis fere nullis, апtе aпgulos posticos sinuato, aпgulis posticis ob
tusaпgularibus, extrorsum promiпulis, circumquoque marginato, margini
bus lateralibus in medio oЫoпgo-crassatis, dorso in partibus anteriore 
posterioreque trituberculato (tuberculis posticis oЫique positis) in medio 
versus Ьifoveolato, foveolis haud prof uпdis iп spatiis inter tubercula 
oЬliqua apice obuncata positis, aпtice tuberculo corniformi extrorsum 
prolongato apicibusque procurvis ornato, minutissime aequaЬiliter punc
tato rubro, fulvo-piloso. Scutello oЫongo, apice rotundato, iп medio 
longitudiпaliter impresso, irregulariter рппсtаtо, nitido, piceo-nigro. 
Elytris brevibus, dimidium aЬdomiпis vix superantibus, post medium 
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dilatatis et explanato-marginatis, apice singulatim obtuse rotundatis, 
basi creberrime punctatis postea punctato-rugulosis, in singulis venulis 
duabus longitudinalibus ornatis, opacis, nigris, fusco-pilosis. Alis abbre
viatis, elytrorum apices non attingentibus. AЬdomtne longo, longitu
dinis elytrorum fere duplo longiore, fulvo, fulvo-piloso. Subtus nigra, 
capite, thorace abdominisque apice fulvis exceptis, pedibus nigris, geni
culis tiblisque fulvis,  tarsis infuscatis. 

Long. 7 ,5  - 9, elytrorum 3, aЬdominis (partis apertae) 4,3 ; lat. 
elytrorum in humeris 2 ,3  - 2,5,  abdominis in parte latiore 3, 75 тт. 

Specimina duo,  <;;? <;;? , ad fi. D ulgalach, accursum fi. Janae (В u n g е 
et T o l l) et Troitzkosavsk (Th. L u k j a n o v i t s h) capta. 

Pronoti configuratione S. 'l'Uficolli F. similis proximaque, sed 
pronoto basi quam in medio latiore, angulis basalibus extrorsum pro
minulis, linea mediana impressa, dorso in medio impunctato, antennis bre
vibus sculptura coloreque facile distinguitur. 

c:J. S. sexdentatam M a n n h. е Kjachta descriptam (typus in coll. 
Musei Zool. Acad. Scient.) pertinet et поп infrequens in multis locis. 
prov. Jakutsk (1. B i a n c h i, B u n g e, J u r i n s k i j ,  M i c h a i l o v" 
O l e n i n, R o s h n o v s k i j ,  C z e k a n o w s k i, T o l l, Z a i k o v),  Mon
golia sept.-occ. et Urjanchaj ( G. Р о t а n i n ) . 

Si l is motschu lski i ,  nom. nov. 

Silis Ьidentata М о t s с h. 1859.  nomen praeocc. ;  cf. S а у, Journ. 
Acad. Nat. Sci. ,  Philadelphia, V, 1827, р. 168. 

Species autonoma, restituenda, typus cJ in coll. М:usei Zool. Acad. 
Scient. А Sili sexdentata М а n n. differt primo aspectu magnitudin6' 
multo minore, longitudine antennarum , configuratione coloreque pro
noti, pilositateque elytrorum. 

c:J. Capite piceo-nigro , ore, genis, antennarum basibus fulvis, oculis: 
nigris, nitido , rare tenuissimeque punctato pilosoque, vertice medio
fere glabro ;  antennis sat crassis, haud longis, dimidium elytrorum 
attingentibus (in S. seшdentata 3/6 longitudinis elytrorum superanti
bus), articulis brevibus, articulo 3-о quam articulus 2-us fere trip lo
longiore . Pronoto transverso, parte posteriore Ьituberculalo, medio Ьi
foveolato, inter medium (in linea media imagin aria) in parte pos
teriore tuberculum majusculum carinif ormem ornato, margine basali 
serie, margini parallela, punctorum magnorum praedito, minutissime 
punc.tato pilosoque, rubro, tuberc.ulis et mac.ula rnediana prope medium 
marginis anticis piceo-nigris (in specimine typico infuscatis ). Scutello
triangulari, apice oЬtuso-rotundato, crebre punct11to fulvo-piloso, fusco
brunneo . Elytris crebre pпnctato-rugulosis, basi parallelis , ad finem 
primi quadrantis dilatatis et hic lateribus explanato-marginatis, apice 
singulatim rotundatis, antice Ьivenulatis, pilis fuscis apice grisescenti
bus oЬtectis, nigris. SuЬtus fusca, thorace rubro , aЬdominis segmentis 
apice lateribusque, uЦimo toto, rufis ; pedibus fuscis, geniculis et 
tiЬiis, in medio infuscatis, testaceis, tarsis obs1;uris. 
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Long. 5 - 5,4, lat. 1 ,9 - 2 тт. 

Specimina sex : unum, typus, е «Jakutsk» ,  unum е prov. Jakutsk, 
n."i.a ех ·Ochotвk 2.7 . Vl - 6. Vll. 1918, 9 � ·vп. 1917 ,  c ·h a.r i t o: n o v , 
uдum ad · fl. Ald;:i.n prope fl . Tympton, 27 .  VI. 1926, · Z a i k o v; 7 

: ·sшs euphrosyne, sp. n. 

(}. Nitida, nigra, genis, mandibulis, pronoto, segmentis ventralibus, 
geniculis tiЬiisque basi fulvis, pronoto transverso antice posticeque 
in medio sinuato, dorso se�foveolato, lateribus utrinque tridentato, post 
dentem primum, percrassum, profunde inciso, dente secundo in spinam 
producto lineaque suprema dentis primi parallela, postea valide angus
tato sinuatoque, basi extrorsum denticulo acuto armato. 

cJ. Capite ante oculos transversim impresso, aequabiliter punctato 
pilisque brevibus fulvis oЬtecto, nigro ; antennis sat longis fere 3 /1 lon
gitudinis corporis attingentibus, gracilioribus, articulo 3-о quam articu
lus 2-us plusquaщ. triplo longiore, inter vicinos crassiore, quam 4-us. 
nonnihil breviore, ceteris fere aequalibus, nigris, fulvescente-pilosis. 
Pronoto transverso, elytrotum in humeris latiore, antiee cum angulis 
anticis· simul rotundato, in medio sinuato, post angulos anticos oblique 
dilatato, ante excrescentiam extrorsum producttt.m nonniьп sinuatot 
excrescentiis sat robustis ante apicem sinuatis, parte posteriore oЫi
que abscissis basique nonnihil sinuatis, postea profunde exciso et spinis 
longis acutisque extrorsum retrorsumque prolongatis armato, basi den
ticulis acutangulis extrorsum prominulis ornato, dorso antice posticeqпe 
transversim impresso, impressione antica in medio elevata utroque 
depressa, dorso sexfoveolato, foveolis centralibus profundioribus quasi 
triangularibus, foveolis lateralibus inter marginem lateralem et cari
nulas obliquas marginibus pronoti fere par<J,llelis retrorsum .ad spinas 
direetis, foveolis basalibus in initium prope marginem basalem spina
rum, in medio carinula non lata antrorsum p'rolongata, marginibus 
non attingente praedito, rubro, fulvo-piloso. Scutello triang,!llari, apice 
rotun4ato, in medio nonnihil impresso, nitido, nigro, piшctato pilosoque. 
Elytris fere parallelis, retrorsum nonnihil dilatatis, explanato-margina
tis, basi ipsa laevigatis, praterea Cl'ebre rugulosis, in singulo venulis 
duabus obsoletis, quarum interior ante medium, exteri()r pone medium 
evanescentibus, nigris, fusco-pilosis. "Suьtus nigra, aЬdomine segmento
rum marginibus anguste, margine laterali late et segmento ultimo toto rufis, 
minutissime punctato pilosoque ; pedibus nigris, geniculis1 femorum 
basibus unguiculisque simplicibus, rufis, segmento u1timo profunde. 
sinuato. 

Long. 7 ,25 - 7 ,35 ; lat . . 2 - 2,1 тт. 

. Bucharia mon.tana _: Vaehia, prope Darvaz, specimina · duo,  cJ cJ, 
30.  VI. 1899 а G,r ·o m Ь с z e . w  s k i colleGta. 

ОЬ siructuraпi pronoti spe�ies : distinctissima. 
Русев. 9ИOllL Обозр., :Ull, '19118, J't 3 - 4; 
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Si l is to l l i ,  sp. n. 

d. Nitida, nigra, genis et mandibulis fulvis palpisque brunneis 
ex(jeptis, pronoto transverso, dorso in medio foveolato, lateribns utrin
que Ьidentato, profunde in(jiso anguloque basali extrorsum acute pro 
ducto. 

3 .  ч. 

s. 6 .  

'1. в .  
Fig. 1 - 5. - Forma prothoracis : fig. 1 .  - Eиdilis przetDalskii, sp. n., d; 
fig. 2. - ldem, 9; fi.g: 3. - Silis ��:cdentata M a n n . • .  d; fig. � •. - Silis tolli, 
!!р. n., � ;  fig. 5. - �l!s mot�cliulskit, nom. nov., d; _f1g. 6. - Sili.Y eupkrosyne, 
sp. n" ct; fig. 7. - Silis tolli, sp. n., d; fig. 8 - Silis se:cdentata М а n n" 9.  
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Capite in fronte triangulariter impresso, inter oculos transversim im

presso et ad antennas versus rugis transversis ornato, punctato-rugosulo, 
genis mandibulisque fulvis exceptis, palpis brunneis, pilis griseis raro 
positis obtecto, antennis 2/а longitudinis corporis attingentibus, articulo 
3-о quam articulus 2-us plusquam duplo longiore, inter ceteros per
crasso, ceteris inter se fere aequalibus, nigris, fulvescenti-pilosis. Pronoto 
transverso, elytris vix angustiore, antice cum angulis anticis simul 
rotundato, in medio sinuato, postea oЫique dilatato et саПо Ьipartito, 
extrorsum eminl'nte, expresso, parte prima obtusa, secunda apice fere 
acuta, postea profunde cuneatim exciso, angulis posticis acutangulari
bus, apice acuminatis, extrorsum prominulis ; basi nonnihil sinuato, 
margine postico in medio et ante angulos anticos sinuato ; dorso antice 
posticeque transversim impresso, impressione antica utroque punctis 
umbilicatis ornata, impressione postica utroque in angulis posticis trian
gulariter foveolata, disco in area impressa medio versus Ьifoveolato et 
foveolis minusculis triangularibus prope marginem lateralem et ante 
callum lateralem ornato, in medio linea impressa longitudinali margi
nes non attingente praedito, nigro, nitido, саШs lateralibus et antice 
griseo-piloso. Scutello magno, triangulari, apice oьtuso-rotundato, medio 
longitudinaliter sat profunde impresso, raro-pпnctato et fusco-piloso, 
nitido, nigro. Elytris parallelis, humeris nonnihil prominulis postea 
explanato-marginatis, longitudinem pronoti plusquam quinquies supe
rantibus, basi levigatis, praeterea punctato-rugosulis, in singulis venu
lis duabus obsoletis, quarum interior ante rnedium, exterior pone 
medium evanescentibus, nitidis, nigris, apice piceo-nigris et pilis brevio
ribus lпteis ас sat longis fuscis, intermixtis, raro oьtectis. Suьtus 
nigra, pedibus nigris, tarsis picescentibus, unguiculis fulvis, fulvescenti
piloso, segmento ultimo luteo, profunde sinuato. 

� .  Тhorace simplice, transverso, elytris brevibus, basi creberrime 
punctatis, alis elytrorum apices haud attin�entibus, aЬdomine elytro
rum plusquam duplo longiore а mare differt. 

Capite nigro, ore mandibulisque rufis exceptis, antennis brevi
bus dimidium elytrorum vix attingentibus, articulo 3-о quam articu
lus 2-us duplo longiore, lato, triangulari, ultimo longissimo, quam 
9 + 10 haud breviore. Pronoto elytris vix angustiore, transverso, la
teribus rotundatis, antice crebre punctato, margine basali in medio 
versus punctis umЬilicatis ornato, antice .rotundato, angulis anticis fere 
nullis, posticis oьtuso-rotundatis, dorso foveolis 4 non tant.um tamen 
quam in mare profundis, aliis inter lineam medianam et marginem 
lateralem prope m�dium, aliis ad marginem basalem inter lineam media
nam et angulos posticos positis, nitido, rubro. Scutello triangulari,  
apice rotundato, crebre punctato pilosoque, nigro . Elytris brevibus, 
dimidium aЬdominis haud attingentibus, basi creberrime punctatis, 
posthac rugulosis punctatisque et venulis duabus longitudinalibus orna
tis, apice singulatim oЬtuse rotundatis, lateribus ad finem primi trientis 
late explanato-marginatis. AЬdomine longo et lato, longitudine e1ytro
rum plus quam duplo longiore, fulvo, fulvo-piloso. Suьtus nigra, аЬdо -
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mine fulvo excepto, femoriЪus fuscis apice tamen rufis, tiЬiis rufis, tar
sis infuscatis. 

Long. cJ 5, � - 9, lat. cJ 1,8, � (in humeris) 2,5 тт. 

Proy. Jakutsk : Verchojansk, 10 - 19. VI. 1885, Chaisardach
Adytsha, fl. Jana, specimina tria (2 c:JcS а B u n g e  et T o l l  col
lecta), prope Jakutsk, 15. VI. 1915 (1 9)  аЬ J u r i n s k i j  capta. 

Rev-ue Russe d 'Entom., XXII. 19!8, .N 3 - i. 



А. Шестаков. 
R позиаяию бра.кояид трибы Agathidini. 1. 

А. Shestakov. 
Ad cognitionem Braconidarum tribus Agathidini .  1 .  

Фауне Вraconidae СССР иs трибы Agatkidini посвящены , соб
ственно rоворн, две работы Н. Р. R о к у е в  а, в которых ооисываетсн 
ря:д новых видов. Это 4: Fragment.s braconologiques, V:. в Horae Soc. 
Ent. Ross. ,  XXIX, 1895, и "Новые sакаспийские видь� подсе:м:ейства 
Agathidinae » , там же, XXXVI, 1903.  В моих :материалах, правда не
больших, имеетсн, с одной стороны, еще несколько новых видов, а, 
с друrой , некоторые интересные дополнении к данным о rеоrрафи
ческо:м: распространении ранее описанных видов. Опубликовывая: эти 
данные, я: приношу свою благодарность всем лицам, доставившим 
материал для: настонщей статьи. 

Agathis dup l icata, sp. n. 

� .  Nigra. Maxillae et laЬium longitudine faciei (а margine clypei 
anteriore ad insertionem antennarum) breviores. Articuli tres ultimi 
palporum maxillarium alЬidi. Ca.rina frontalis inter antennas haud angu
latim elevata. Facies subnitida punctulis dispersis instructa. Thorax 
nigrum, mesonotum nitidum, sine punctis, pilis brevibus dispersis tectum, 
parapsidis crenulatis ; scutellum ut mesonotum. Epicnemia in angulo 
posteriore prothoracis nitida, polita. Mesopleurae supra. politae, sine 
punctis , sternauli laeves. I'lletanotum oЫiterate sculpturatum, tenuiter 
punctatum, antice apud scutellum et lateraliter grossius punctatum, 
utrinque spatio laevigato ornatum, medio tenuiter Ьicarinatum, carinis 
postice divergentibus, utraque dupliciter instructis, spatio intercarinali 
tenuiter disperseque ptшctulato. Alae tenuiter jnfuscatae, fere hyalinae. 
Cellula cuЬitalis secunda quadrangularis, abscissa radii tertia fere 
recta, nervus medianus translucidus hyalinatus, ceteri stigmati similiter 
nigro�brunneo colorati. Pedes nigri, femoribus (posterioribus exceptis) 
apicibus testaceis, tiЬiis testaceis, rnediis solum apice infuscatis, poste-
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rioribus praeterea prope basim fusco maculatis. Segmentum aЬdominis 
primum haud carinatum, antice et in lateribus longitudinaliter striatum 
postice laevigatum, ad marginern posteriorem rotundatum haud pro
funde foveolatum. Tergitum secundum nitiduш, lateraliter striatuш et 
sulcum transversum praebens. Tergitum tertium sulco transverso haнd 
profundo instructum. Terebra longitudine corporis nonnihil longior. 

НаЬ.: Armenia prope Erivan (12 .  V. 1925, А. S h е 1 k о v n i k о v!). 
Typus in collectione mea. 

Agathis duplicata легко отличаете.я от других видов раздвоен
ностью продольных ребрышек на промежуточном сегменте; кр(\:ме того 
от А. propinqua К о k. она отличается формой лобного гребня, ха
рактером штриховки второго сегмента брюшка, более длинным 
.яйцекладом и просвечивающей средней жи.JIItoй. От А. rufipalpis 
N е е s она отличаете.я длиной .пйцеклада и скульптурой 2-го тергита ; 
от А. tibialis N е е s окраской щупалец, скульптурой 2-го тергита 
и вдавлепие:м на 3-ем тергите. 

Agathis str io lata, sp. nov. 

9 . Nigra. Maxillae et laЬium faciei а margine clypei an teriorl} 
usque ad insertationem antennarum aequilongae. Mandibulae apicibus 
exceptis rufae, palpi lablales fusci. Carina frontalis inter antennas 
baud angulatim elevata. Facies nitida, punctis tenuissimis dispersis 
instrпcta. Thorax nigrurn. Mesonoturn nitidum, distincte punctпlatum, 
scutellum ut mesonotum punctis instructum. Segmentum medianum 
rugosum, utrinque spatio laevigato minuto ornaturn, in rnedio longitudi
naliter Ьicarinatum carinulis postice divergentibus ; spatium intercari
nale punctatum, in dimidio postico carinпlis tribus praeditum . Anguli 
prothoracis rnesonoto similiter pпnctulati ; prothorace ipso antice trans
versim ruguloso. Mesopleurae punctulatae, rnedio ( supra sternauJo) 
spatio nitido laevi instructae, apud caulпm ruguJoso-punctulatпm, seg
menti mediani siшiliter, sternaulis crenulatis. Alae infuscatae, cellula. 
cuЬitalis secunda minuta, subtriangula1·is vel subqпadrangularis, abscissa 
radii tertia evidenter curvata, nervus medianus translucidus, hyalinatus, 
ceteri stigmati similiter nigro-brunneo colorati. Pedes nigri , trochantera 
secunda brunnescentia vel rufescentia, femora anteriora dimidio distali, 
medio et apice testacea ; tiЬiae anteriores totae testaceae, mediae et 
posteriores apice nigrescente - infuscatae, prope basim fusco annulatae ;  
calcarla testacea ; tarsi fusci articulorum apicibus brunneo-variegatis, 
anteriores magis quam medii, medii magis quam poateriores. AЬdo
minis segmenta supra ut infra nigra, primнm subcarinatum, totum 
longitudinaliter striatшn, margine posteriore medio tuberculatum, ante 
tubercula elongato - foveolato - impressum. Tergitum secundнm longi
tudinaliter striatum, plaga basali laevi et nitida. Tergitпm tertium 
evidenter sulco transverso instructum et ut sequentia laeve nitidпmque_ 
Terebra longitudlni corporis fere aequans. Long. 5 тт. 

НаЬ.: Sarepta (L. W о 1 m а n n !) . Typus in collectione mea. 
Revue Ru�e rl'EnLoш., ХХП. 1928, ;м 3 - 4. 
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Agathis striolata ближе всего стоит к Л .  propinqua К о k. , но 

отличаетсн от нее формой лобного гребп.н, который пе выступает 
между усиками углом, ивоmутым 3-им отревком радиальной жилки , 
пунктированным щитиком, скульптурой 1-го и 2-го сегментов брюшка, 
длиной нйцеклада и окраской ног. 

Agathis diss im i l is,  sp. n. 

9 . Nigra. Ma.xillae et laЬium longitпdine capitis breviores . Anteпnae 
25-articulatae. Facies пitida, punctulis parcis. Carina interantennalis 
haud angulatim elevata. Mesonotum nitidum, punctis parcis, parapsi
dibus laevibus. Mesopleurae politae, nitidae, sine ptmctis, sternaulis 
laevibus. Epicnemia nitida, polita. Metanotum tenuiter punctatum utrinque 
spatio laevigato ornatum, Ьicarinatum, carinis parallelis, spatio interca
rinali rugoso, prope costula externa punctis utrinque in linea unica 
longitudinaliter dispositis instructum. Tergitum primum carinula media 
nulla, longitudinaliter striatum, prope marginem posteriorern rnedi() 
punctis nonnullis instructum, ad marginem posteriorem laevigatum 
haud foveolatum. Tergitum secundum politurn nitidumque, sulco trans
verso mediocriter proftшdo instructurn ; tertium sine sulcis. A.lae infus
catae, margine exteriore а celltlla cuЬitali secunda hyalinato, abscissa 
radii tertia recta, cellula cuЬitali secunda triangulari. Terebra corpori 
aequilonga. Pedes nigri, femora anteriora apicibus rufescentia, tiblae 
testaceae, mediae posterioresqпe apicibus infuscatae, posteriores praeterea 
prope basim fusco annulatae. Long. 3,5 rnm. 

НаЬ. :  Osetia : Kora, fl. Лrdon, diвtr. Vladikavkazensis (1 . VIII. 
1925 , А. K i r i t s h e n k o !). Typus in collectione rnea. 

Agathis dissimilis подходит блпвко к описанию А. nigra N е е  s, 
но от:шчаетс.я скульптурой первого сегмента брюшка, более коротким 
нйцекладом и 25-члепикоными усиками. От А .  anglica М·а r s с h. 
отличаете.я кро,\l е  числа члеников усика пр.ямым третьим отрезком 
радиальной жилки и иной скульптурой второго сегмента брюшка. 
Другие же виды Agathis с треугuльной второй кубитальной .ячейкой 
имеют три ребрышка на промежуточном сегменте . 

Microdus tumidu lus N е е  s. - В моей коллекции имеетсн 9 ,  пой
манная мною в селе Половинкине "Угличского уевда Jlрославской гу
бернии 11.  VI. 1911.  9тот эквемплЛр вполне сходен с «Вариацией :. ,  
у которой главные орбиты бев n.ятен . 

Earinus g loriatori us Р а n z. - 19 эквемпл.яров 9 и cr этого вида 
собраны мною в селе Жеденово Даниловского уевда Jiрославской г1б. 
в мае и июне 1 91 7 и 1918 I'Одов . Они принадлежат к «Вариации• 
с красны111и бедрами. 

Ahngeria transcaspica К о k. - Один эквемш1.11р этого вида доrта
влен мне Л. 3 и м  и н ы м ив Хивы. 9та самка, пойманная в Равате 
4. VШ. 1927 в песках на свет, вполне сходна с описанием, данным 
Н. Р . К о к у е в ы м. 
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Ahngeria ораса, sp. n. 

cJ. Testaceus ; antennae, basibus exceptis, unguesque nigri ; arti
�ulus tarsi postici ultimus brunneus. Clypeus, facies, frons et carina 
interantennalis ut in А. transcaspica, sed facies densius et grossius 
punctulata, mesonotum grossius punctulatum. Parapsidae et notauli 
punctulati. Segmentum medianum areolatum ut in А .  transcaspica 
.similiter. Nervatura alarum ut in А. transcaspica. Abdominis segmentum 
primum nitidum, sed punctulis minutis sat visibiliter (Zeiss, Anastygmat
Lupe Vergr. 27.) tectum, in А . transcaspica politum, sine punctis. Seg
mentum secundum latius quam longum, in А. transcaspica nonnihil 
longius quam latum. Long. 8 т т. Femina latet. 

НаЬ. : Chiva, 14. V. 1927 (L. Z i m i n !). Тypus in collectione mea. 
Описываемый cJ пойман .11. 3 и м:  и н ы м:  в Rom-Ryпыpe, в ва

роСJI.ях по берегу арыка ; отличаете.я от А. transcaspica К о k. пункти
ровкой тела, наличием 1 1унктировки на первом сегменте брюшка и 
формой второго сегмента. Так как эти признаки не .явmютс.в: вто
рично-половыми привнаками у Braconidae, то н его и опи1Jываю 
.и.аR отдельНЪiй вид. 

Disophrys F о r s t. 
1 (6). Stigma et nervi alarum fusci. 
2 (5). Appendix nervi transversi cuЬitalis 2-i ех angulo supero 

-cellulae 2-ае egressa. 
3 ( 4 ) . Cellula cuЬitalis secunda latior quam longa. Sternauli vix 

.crenulati . . . . • . . . . . . . . /). dissors К о k. 
4 (3) .  Cellula cuЬitalis secunda longior quam lata. Sternauli 

lortiter crenulati . . . • . . . . D. caucasica, sp. n. 
5 (2). Appendix nervi transversi cubltalis 2- i ех medio cellulae 

:2-ае egressa . • . . . • • . . . D. inculcator L. 
6 (1) . Stigma et nervi alarum lutei, translucidi . 
7 ( 8). Segmentum medianum oЬliterate sculpturatum, haud areo-

latum • • . . . . • . . D. oЫiterata, sp . n. 
· 8 (7) . Segmentum medianum fortiter rugosum, areola media 

.distincta transversim rugosa. 
9 (10). Thorax nigrum, testaceo coloratum. Spiracula tergiti 

primi haud loЬiformiter prominentia, tergitum primum 2,5 longius 
.quam marginis posterioris latitudo . • . . D. manifesta К о k. 

10 (9). Thorax testaceum. Spiracula tergiti primi loblformiter pro
minentia, tergitum primum sesqui longius quam marginis posterioris 
Iatitudo. D. scul pturata, sp. n. 

Disophrys sculpturata, sp. n. 

cr. Testaceus, brunnescens, alЬido-pubescens ; mandibularum api
.ces, ocelli et pulviШ nig.rescentes ; f]agelli antennarum unguesque 
brunnei. Facies parce punctulata. Genae oculis distincte longiores, 
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шaxillae laЪiumque longitudini faciei (а margine anteriore clypei ad 
insertionem antennarum) aequantes. Antennae corpore breviores. Meso
notum punctis parcis instructum; mesopleurae politae ad caulum sat 
,grosse rugoso-punctatae ; epicnemia grosse punctata, supra ad meso
notum in angulis prothoracis tenuiter punctata. Sternauli parapsidaeque 
distincte crenulati. Segmentum medianum grosse rugosum, areola media 
·distincta, transversim rugosa vel carinata. Segrnenti aЬdominis primi 
spiracula lobatirn prorninentia. Tergitum primum sesqui longius quam 
rnarginis posterioris latitudo. Alae flavescentes, rnargine exteriore 
infumatae, stigma et norvi lutei, translucidi ; appendix nervi transversi 
cuЪitalis 2-i ех angulo superiore cellulae 2-ае egressa. Long. 9 mm. 

НаЬ. :  Fergana, KaraЬitak, 12 .  V. 1915, К. А h n g е r ! Typus in 
eollectione mea. 

Disophrys oЫiterata, sp. n .  

�. Testacea, luteo -pubescens, rnandibula.rum apices et pulvilli 
nigrescentes ; flagelli antennarurn unguesque brunnei ; ocelli et oculi 
viridescentes . Genae oculis distincte longiores, maxillae lablumque 
longitudine faciei (а margine anteriore clypei ad insertionem anten
narum) breviores, longitudini genarum aequantes. Antennae corpore 
breviores. Mesonotum punctulis parcis instructum, parapsidis tenuissime 
crenulatis ; epicnemia supra grosse sed disperse punctata ; rnesopleurae 
nitidae, fere politae, punctis nonnullis tenuibus, in caulo densis sub
grossis punctatae ; sternauli laeves. Segmentum medianum oЫiteratim 
sculpturatum, areae curn spiraculis distincte terminatae. Segrnlшtum 
aЬdominis primum plus quam duplo longius quam postice latum, 
spiraculis mediocriter prominentibus, antice longitudinaliter anguste 
usque ad medium canaliculatum. Alae flavescentes, margine exteriore 
а cellula cubltali secunda infuscatae ; stigrna et nervi lutei, translucidi ; 
appendix nervi secundi transversi cubltalis ех angulo superiore cellulae 
2-ае egressa. Long. 8 тт. 

НаЬ . :  Fergana, Kargajan - tak- tsha, 16. V. 1915,  A h n g e r ! 
Chiva, Ravat, 8. VI. 1927, V. G u s s а k о v s k i j  !; Transcaspia, Ascha
bad, 28. V. 1924, S h e s t o p e r o v! 

Disophrys caucasica, sp. n. 

Nigra. Longitudine D. sculpturatae S h е s t k. simillima. Facies 
elongata, rnaxillae lablumque valde prolongatae. Facies sat grosse 
suЬdenseque punctata, clypeus et facies post clypeurn inter fossas late
rales tenuiter punctati. Crista frontalis inter antennas bilobata, carinae 
laterales excavationibus frontalibus usque ad ocellos laterales extensae. 
Genae oculis distincte longiores. Mandibulae, apicibus exceptis, rufes
centes. Thorax nigrum ; tegulae et epicneшia supra testaceae, in linea 
unica testacea confliientes. Mesonoturn nitidum, sed punctis rnediocriter 
tenuibus, ut scutellurn, punctatum ; lobus rnedianus grossius punctatus ; 
epicnemia Цensius punctata ; mesopleurae nonnihil grossius et quam 
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epicnemia densius punctatae ; parapsidae punctis nonnullis instructae, 
sternauli grosse crenulati. Alae brunneo tinctae, ut in Cremnopi 
desertori L., in cellula cubltali prima et apud nervum recurrentf·m 
hyalinato-fenestratae ; cellula cubltalis secunda magna, nonnibll longior 
quam lata ; appendix nervi transversi cuЬitalis 2-i ех angulo superiore 
cellulae cubltalis egressa. Stigma et nervi brunnei ; nervum medianu1n 
apice magis brunneum quam basi . Pedes testacei, coxis trochanteribus
que primis nigris ; tiЬiae posteriores parce ad apicem et tarsi poste
riores Iiigrescentes. Segmentum medianum areolatum, nitidum, gross" 
rugosum. AЬdomen rufum, apice nigrum. Segmentum aЬdominis primum. 
politum, nitidum, secundum area basali media praeditum. 

НаЬ. :  Caucasus, Razdolnoe prope Sotshi, 24. IX. 1926, ipse 1 
Typus in collectione mea. 

Форма 2-ой кубитальной .ячейки и отхождение придатка 2-ой 
поперечной кубитальной жилки поввол.яют легко отличить втот вид 
от других видов рода. 

Var. 1. - Ut forma typica, sed coxis posterioribus rufis. 
Var. 2. - ut forma typica, sed coxis posterioribus, lobo medio 

mesonoti usque ad medium, lobls lateralibus lateraliter, tegulis et 
angulis posterioribus pronoti rufis .  

Var. 3 .  - Ut var. 2, sed mesonoto toto, scutello, facie e t  orbltis 
oculorum rufis. 

Var. 4. - Ut var. 3,  sed aЬdomine toto rufo . 
Var. 5 .  - Rufus, sterno solum nigro. 
Omnes haЬitant : Azerbeidzhan : Dzhafarchan (В о t s h а r n i k о v !). 

Cremnops desertor L. - У мен.я имеете.я ив .Я:рославскоii губер-
нии : Жеденово Даниловского уезда, 1. VП. 1916 (2 вкв. ив лиqных 
сборов), ив .Я:рославлн, где VП и VШ. 1927 .я собрал их большое 
количество в городе в саду, и ив окрестностей Щедрина Ярославского 
уевда. Ив других мест в моей коллекции имеютс.я ВRвемпл.яры ив 
Владикавкава, 10. VII. 1925 (А. К и р и ч е н к о), ив окрестностей. Да
рачичаrа Эриванской губернии, 6 300  ф. над уровнем моря, ив Сив
цева Боровичского уевда Новгородской губернии, VII. 1917 (А. Ш т  а
к е л ь  б е р  г) и со станции Удельной, Ленинград . губ. ,  VII. 1917 
(R н .я ж е ц к  и й ) . Н не _мог найти никаких различий :между и:мею
щимис.я у :мен.я вквемпл.яра:м:и, которые выходили бы ва пределы 
индивидуальных колебаний. С. dPsertor в .Ярославской губернии в 
больших количествах мне встреч:алс.я на Cirsium oleraceum. 
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�horthippus 

S. А. Predtetshenskij . 
volgensis, sp. n. (Orthoptera, Acridodea) 

GeЪiet der unteren Wolga. 
(Mit 4 АЬЬ.) 

С. А. Предтечеис:к.иИ. 

aus dem 

Chorthippus vo lgensis, sp. n. (Orthoptera, Acridodea) из нижнего 
Поволжья. 

(С 4 рис.) 

с]. Allgemeines Aussehen schlank. Korperfarbe gelbgrau mit braunen 
Punkten bedeckt. Von den Augen geht ein dunkler breiter Streif en 
tiber die Seitenlappen des Halsschildes, deren obere Halfte er einnimmt. 
Нinterschenkel ziemlich schlank, gelbbraun. Innere Seite der Нinter
schenkel an der Basis mit schwarzem Langsstreif. Fiihler um die Halfte 
Janger als Kopf und Halsschild zusammen, am Ende dunkler, zusam
mengedrtickt, schwach erweitert. Stirn sehr geneigt. Stirnleiste mit 
.einer Furche, oben platt. Scheitelgriibchen lang, schmal, scharf abge
grenzt, zur Spitze verengt. 

Vorderrand des Halsschildes gerade, Нinterrand sehr stumpf . 
.Seitenkiele gebogen, hinter der Querfurche nach aussen verschoben. 
1Querfurche hinter der Mitte des Halsschildes gelegen. 

Fltigeldecken glanzlos, zur Spitze verengt, an der Basis dunkler, 
·die Analplatte kaum erreichend. Hauptlangsadern dunkel. Subcostalfeld 
in der Mitte bedeutend erweitert, mit parallelen Queradern und mit 
weissem Langsstreif, welcber ein Drittel der Lange des ganzen Feldes 
·einnimmt. Radialadern reg·elmassig auseinandergehend, Ьis zur Spitze 
.ohne Verzweigungen. Mittelradialader fast gerade. Нinterradialader 
allmahlich zurtickgebogen, die Spitze der Fliigeldecken erreichend. 
Шnaradern von der Basis auseinandergehend. Vorderulnarader und 
Нinterradialader fast parallel. Discoidalfeld mit parallelen Queradeщ 
offen, schmaler als das Subcostalf eld. Axillarader шit dem Teilader 
verschmolzen. Fliigel kiirzer als die FШgeldecken, glashell. Нinterleib 
.einfarЬig. Subgenitalplatte kurz, zur Spitze verengt. Analplatte breit, 
rundlich, mit schwarzen Randern. 
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9 . Ftihler kaum Шnger als Kopf und Halsschild zusammen. Flti
geldecken ktirzer als beim с) ;  sie erreiehen nur die Mitte \des Нinter
schenkels. Costalfeld erweitert. Subcostalfeld nicht erweitert. Legeroh
renklappen sehr kurz. 

Dimensionen in Millimeter : 
IO:il'perlange . . . • • • • . . • • . . • •  

Halsschildliing-e . . • .  

Fliigeldeckenlange 
Hintei·schenkeШinge • 

d d  
13 ,0 - 15,0 

2,5 - 2,9 
8,4 - 9,2 
8,4 - 9,0 

Fig. 1 - 4. - Chorthippus volgensis, sp. n. 

9 9  
15,0 - 1 8,0 

2,7 - 3,3 
6 0 - �7 6 10:0 - 11:0 

Fundorte : im Delta der W olga auf den Baer'schen Htigeln und 
in der niederen Kalmtickenhalbwtiste, 28 Exemplare, V - VП. 1926. 
und 1927. Die erwachsenen Exemplare erscheinen vom Ende Ма1 .  

Revue Russe d'Entom" .ххп, 1928, .N! 3 - �. 



V. Barovskij . 

De genere Ithone Sols. (Coleoptera, Coccinellidae). 

В. В. Баров,схий. 

О роде lthone So ls.  (Co leoptera, Coccine l l i dae). 

Aiolocaria C r o t c h  1874, emend. Aeolocaria (lthone S o l s. 1872 
nomen praeocc. ; cf. N e w m a n, 1837 ,  Ent. Mag., V, 180 : Neuroptera. 
planinennia ) .  

In genere Aeolocaria numeramus hucusque duas tantum quae in 
tabula diagnostica sequuntur species . 

1 (2). OЫonga ; pronoti latitudo quam elytrorum basis fere in 
4 : 5 latior; prosternum sat dense crebreque punctatum . . . . . 

mi1·abilis М о t s с h. 1860. 
2 (1). Fere rotunda, marginibus lateralibus multo magis discis

sis explanatisque ; pronoti latitudo quam elytrorum basis fere in 3 : !} 
latior, angulis humeralibus valde prominulis, basi quam apice vix 
latiore ;  prosternum disperse punctatum pilosumque . • . . . . • . • 

hexaspilota Н о р  1831. 

Aeo locaria mirab l l is М о t s с h. 

lthone hexaspilota С r о t с h, Rev. Сосс. ,  187 4, р. 178. 

Elytra rubro-rufa, quattuor aut quinque nigro-maculata : macula. 
prima humerali ad marginem apicalem et ad angulum humeralem 
dilatata ;. secunda, scutellari oЫonga, magis quam tertiam partem longi
tudinis suturae attingente ;  tertia transversa et quarta f ere rotunda in 
linea recta fere in dimidio elytrorum sitis, tertia prope marginem 
lateralem, quarta dimidium circa, sed ad marginem lateralem prope 
sitis, quinta lineiformi, in angulum apicalem elytrorum sita, margini 
later·ali parallela . . . . . . . аЬ . berezovski i , nova. 

Elytra nigra, maculis tribus utrinque dorsalibus, dпabus elongato
arcuatis lateraliter aЬdominisque margine rubro-testaceis . .  

forma typica. 
Русск. Энrо111. Обозр., ХХП, 1928, ;111! 3 - 4. 



- 232 -

Elytra nigra, quattuor aut quinque rubro-pustulata, rare in medio 
Ьi- aut uni-rubro-pustulata аЬ. l ugu bris, nova. 

Elytra tota nigra . . . . . . . . . аЬ. nigra К е r v. 
Amur, provincia Litoralis (Primorskaja), districtus Austro-Ussu

riensis, China septentrionalis et austro-occidentaJis, Japonia. 

Aeo/ocaria hexaspi lota Н о р е. 

Jthone semaspilota М u 1 s. Spec. Coleopteres trimeres securipalpes, 
1850, р . 235. lt/ione degenerata S е m. Horae Soc. Ent. Ross. ,  XXIV, 
1889, р . 226. 

АЬ Ае. mirabili М о t в с h., cui primo aspectu similis, differt 
forma corporis fere rotunda, e1ytris pronoto multo latioribus, minus 
oЫongis et magis convexis, angulis humeralibus elytrorum magis expres
sis, lateribus magis rotundatis marginibusque lateralibus magis expan
sis explaпatisque. 

Himalaya (Kundshut, Kulu, Nepal) et India septentrionalis. 

Revue Russe d'Enton1. ,  ХХН,  11128, ;N! 3 - i. 



А. И. Масайтис и R. А. :Мамаев. 

Об азиатоко:ij оараиче в Rамеиокои окруrе. 

А. :МasЩ tis et :К. Mamaev. 

Notice sur la sauterel l e-peleri n asiatique dans l e  d istrict de Kamen en 
Siberie. 

Новейшие данные о распространении азиатской саранчи в Си
бири приведены в статье Р. П. Б е р е ж к о в  а (с Предварительный 
обзор вредных саранчевых, Acridodea, 3ападной Сибири:. .  Изв. Сибир. 
Краев. Станц. 3ащ. Раст. , Ng 2 (5), Томск, 1927). 3а поСJiедние 
тридцать лет , как указывает Р. П. Б е р е ж к о в, наблюда.цс.я всеrо 
один СJiучай налета больших стуч:t саранчи в пределы Сибирского 
Края (Рубцовский окруr) . В этой же статье приводятся случаи ва
лета единичных экземпл.яров азиатской саранчи дл.я следующих си
бирских округов : Омскоrо, Барабинского, Барнаульского и Рубцов
скоrо. Настоящей заметкой мы имеем в вицу дополнить данные 
о распространении азиатской саранчи еще дл.я одного округа Сибири -
Каменского, где в течение четырех последних лет азиатска.я саранча 
в единичных эквемптрах ежегодно попадалась в наших сборах. 

Все сборы азиатской саранчи были сделаны в окрестност.ях го
рода Камня \53° 43' северной широты, 81° 31' восточной долrоты от 
Гринвича). Первый эхsемплнр саранчи найден в 1924 году в самом 
городе Камне 27. VШ, во дворе Земельного Управлени.я в порожней 
бочке из-поц воды; он передан на Сибирскую Краевую Станцию 
3ащиты Растений. В СJiедующем году в окрестност.нх города Ка:мнл, 
на правом берегу Оби, в сосновом лесу 8. VШ была найдена одна 
личинха среднего возраста; ЭitSемпл.нр этот находится в 3оологиче
ском Музее Академии Наук. В 1926 году там же 18. VШ студенткой 
Томского университета А. К. С т а р  о д у б ц е в о й пойман один эк
земпляр взрослой саранчи; экзе:мшrяр осталс.я у коллектора. Наконец, 
в 1927 году . зарегистрировано три экseмПJIJipa на семхозе Сельско
союза в 30 километрах от города Каин.я, на левом берегу Оби. Пер
вый из них был замечен 15. VШ на залежи, второй, самец, там же 
11. IX и третий, самка, среди сжатого хлеба у дороги 16. IX ; по-

Русск. Впrом. Обовр ., ХХП, 1928, :М 3 - &. 



- 234 -

следние два наход.ятм в Новосибирске на Краевой Станции Защиты 
Растений-. 

Факт нахождения в окрестностях города Камнн в последние 
четыре года на р.яду со взрослыми формами аsиатской саранчи одного 
:зкsемпл.яра пчиихи свидетельствует о том, что аsиатс:кан саранча, 
встречаясь в единичных экземплярах в пределах Rаменского округа, 
.может также и раsмножатьм в этом районе. 

Выше приведенные данные поsвол.яют предполагать с бОJ[ЬШОЙ 
:долей щ�ро.ятности, что и в других округах Сибири, например, в 
Барнаульском и Рубцовско:м:, расположенных южнее Каиенскоrо, раs
:множение азиатской саранчи тем более возможно. Таким обраsо:м:, 
nриводимую в упо:м:.янутой статье Р. П. Б е р  е ж к о в а границу дm 
возможного раs:м:ножени.я азиатской саранчи (окрестности города 
Семипалатинска) следует отодвинуть почти на 400 километров на 
еевер. 

Revue Ruвse d'Entom., ХХ.11, .н 1918, 3 - 4.. 



А. Н. Вартев:ев и А. Н. Попова. 

:Материа.ш по Фауие отреков па.п:еар:втип. 

А. N. Bartenev et :М:-elle А. N. Popov. 

Materiaux pour servir а la faune des Odonates de la region palearctique. 

Здесь публикуютс.я сборные материалы по стрекозам ив равных 
.местностей СССР ив коллекций А. Н. :В а р т е  н е  в а. Коллекции эти 
были ПО.lIJЧены от разных лиц еще до революции и сведени.я пз 
них сначала предназначались дл.я вuючени.я в сводку по стрекозам 
СССР в издании Акаде.мии Наук «Фауна России» . Так как это издание 
вновь еще не наладилось, то не бесполезно оиубликоватъ часть этих 
материалов в виде отдельной статьи. Они содержат интересные дан
ные по географическому распространению, а также отклонении от 
типичных форм. 

1.  Odonata с реки ЧуJ)ыма, притока Оби.  

(Фамилии собиравшего не сохранилась) . 

Leptelrum quadrimaculatum L. Обь, с. :М:олчаново, 13 .  VI. 
1915, 1 9 ;  Чулы:м, д. Салтыково, 14. VI. 1915, 4 cJ и 5 9 ; Чулым, 
заимка Тюделекова, 15. VI. 1915 , 8 9 ;  Чулы.м, д. Травниково, 
18. VI. 1915, 2 9 .-Leucor1·hinia intermedia В a r t. Чулым, цен
тральный полигон, 25.  VI. 1915, 1 cJ ; интересная находка : до сих 
пор этот восточно-сибирсRИЙ вид не был известен западнее Иркут
ска ; самец вполне типичный. - Sympetrum flaveolitm L. Чулым:, 
sаи:мка Юрьевсхан, 17. VI. 1915, 1 с:;? ;  Чулым, д. Травнихово, 18. 
VI. 1915, 3 cJ и 3 9 ;  Чулым, плотбище Плотниково, 18. VI. 1915� 
1 d' ;  Чулы:м, пос. Минаевский, 19.  VI. 1915, 1 cJ; Чердат, 27.  VI. 
1915, 2 9 ;- р. Нн, с. Семеновс1юе, 2. VII. 1915, 4 cJ; с.  Ново-Ку
сково, 4. VII. 1915, 1 (f. - Somatochlora m-etallica V. d. L. Обьt 
с. Молчаново, 13 .  VI. 1915, 1 9 ;  Чулым, sаи:м&а Юрьевска.я, 17 . VI. 
1915 , 1 9 ;  р. .Ня, с. Семеновское, 2. VII. 1915, 1 cJ и 2 9 .  -
S. arctica ·z е t t. Чулым, д. Салтыково, 14. VI. 1915, 1 9 ;  Чулым, 
заимка ТюделРRова, 15.  VI. 1915, 1 9 ;  Чулы:м, плотбище Плотни
ково, 18. VI. 1915, 1 9 ;  представлена только самками. - S. _qratiosa 
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В а r t. Обь, с. �lолчаново, 13.  VI. 1915, 1 9 ;  ЧуJIЫм, заимка Тюделе
кова, 15 .  VI. 1915, 2 Q ;  этот интересный вид найден впервые после 
того, хак он был описан в 1910 rоду 1; экземштры. в общем соот
ветствуют описанию и рисункам; типы этого вида, повидимому, про
nап; они быJIИ своевременно со всей коллекцией возвращены по при
надлежности в зоологический хабинет Томского Университета, но, по 
справкам, там эта. коллекци.я теперь пе находитсн ; опять тоJIЬко 
самки . - Cordulia aenea L. Обь, с. Молча.ново, 13 .  VI. 1915, 3 9 ;  
Чулы:м:, юрты Черкасовы , 14. VI. 1915, 2 cr и 9 9 ;  Чулым, заимка 
Тюделекова, 15. VI. 1915, 1 r:J и 1 9 ;  ЧуJIЫм, заимка Трескулова , 
17 .  VI. 1915, 1 r:J ;  Чулым, заимка Юрьевская, 17. VI. 1915, 1 d' ;  
Чулы:м, д. Травниково, 18. VI. 1915, 1 r:J и 3 9 ;  Чулы:м, пос. Ми
наевсхий, 19. VI. 1915, 1 r:J; определенно преобзадают самки. -
Aeschna juncea L. Чулы:м, заимка Тщелекова, 15.  VI. 1915, 2 9 ;  
самки использованы в работе А. Н. Б а р т е н е в  а с О видовых груп
пах Aeschna jiincea и Ае. clepsydra в палеар1tтихе » в издании Ассо
циации Исследовательских Институтов Сев.-Кавказ. Rpa.11, 1929 . -
Ае. g1·andis L .  Плотбище Плотвиково, 18. VI. 1915 , 1 cr.  - Ophio
gomphus cecilia F о u r. Чулы:м, центраJIЬный полигон, 25 . VI. 1915, 
2 d'; типична.11 форма. - Gomphiis flavipes С h а r р .  Чердат, 27. YI. 
1915, 1 9; типичная самка. - Lestes dryas К i r.  Чулым, д. Трав
никово, 18. VI. 191.5, 4 6 и 1 9 ;  Чердат, 27.  YI. 1915, 1 cf;  
р. Я.я,  с. Се:меновское, 2 .  VII. 1915, 1 cf. - L. sponsa На n. ЧуJIЫм, 
д. Траввиково, 18. VI. 1915, 1 9 ; Чердат, 27. VI. 1915, 1 r:J; р. Я.я, 
с. Се:меновское, 2. VII. 1915, 1 9 ;  с. Ново-Кусково, 4. VII. 1915, 
1 6. - Enallagma cyatkigeriim С h а r р.  Чулым, центральный поли
гон, 25.  VI. 1915, 1 6; Чердат, 27 .  VI. 1915 , 1 r:J; р. Ян, с. Семе
иовское, 2. VII. 1915,  1 cf. -Agrion hastulatum С h а r р. Обь, с. Мол
чаново, 13. VI. 1915, 1 6 ;  Чулым, д. Травниково, 18. VI. 1915, 1 cf ;  
устье Аиrи, притока Чулыма, 18. VI. 1915, 1 r:J .  

2 ."_ Odonata окрестностей платформы Лососна бывшей Петербурrско
Варwавской железной дороги в бывшей Гродненской губернии . 

(Сбор Г. Ю.  в;е р е  щ а г и и а 1912 года). 

Lep_tetriim quadrimaculatum L. Дер. Брызги, 29. V, 1 r:J и 1 9 . 

Leucorrhinia pectoralis С h а r р. Расширение р. Лососны у мель
ницы при дер. Брызги, 29.  V, 1 d'. � Cordiilin аепеа L. Р . .Пососиа 
у ст. Кузница, 26.  V, 1 r:J. - Drachytron pratense М ti 1 1. Там же, 
26 .  V, 1 r:J. - Gomphus vulgatissimus L. Полустан . .Пососна, 12 .  V, 
1 r:J; 17. V, 3 9 ;  19. V, 2 r:J ;  28. V, 2 r:J; 31. V, 1 r:J; ст. Куз
ница, 19.  V, 1 cr 11 1 <;;? . - Calopte1·yw virgo virgo L. Полустан. Лососна, 
16 .  V, 1 r:J и 1  � ;  28. V, 2 r:J ;  29. V, 2 r:J; ст. Кузница,- 26. V, 2 r:J ;  
1 .  VI, 1 r:J и 2 <;;? . - С. splendm1s splendens Н a r. Похуст. Ло�осна, 29.  V, 

1 Изв. То�юк. Увив" XXXVII, 1910. 
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3 d'; ст. Rуsница, 26 .  V, 2 � ; 1. VI, 1 d'. - A.grion puella L . 
.Ст. Rуsпица, 19. V, 4 d' и 2 9 ;  22 . У, 10 d' и 3 � ;  дер. Брыsги, 
22. V, 3 d' и 3 ';;? . - Pyrrhosoma nymphula S u l z. Р. Лососна у и:м:е
ния: Литвиновых Лососна, 16. V, 1 d';  22. V, 1 d'; р. Лососна, 1 вер .  
� т  ст. Rуsница, 2 .  VI, 1 d'.  - Erythromma najas На  n s .  Ст. Itуs
ница, 26. V, 2 d' и 2 9 .  - Platycnemis pennipes Р а 1 1. llолуст. 
Лососна, 22. V, 5 ';;? ; 28. V, 3 d' п 2 � ;  31.  У, 3 d' и 1 � ;  
ст. :Кузница, 22. V, 1 d' и 1 9 ;  23. V, 1 d' и 4 ';;? ; 26. У, 1 3  cJ 
;и 10 9 ;  2. VI, 4 d'. 

3 .  Odonata из Польши, бывшей Люблинской губернии . 

(Сборы Н. Ф у т  а с е  в и ч а 1911 rода) 

Sympetrum fiaveolum L. Вола Осинскан, 17.  VI, 1 d' и 1 9 ;  
29 .  VI, 1 d и 1 � ;  3 .  VII, 1 d н 1 9 ;  5 .  VII, 1 d;  7. VII, 1 d'; 
9 .  VII, 1 9 ;  12. VП, 2 d' и 1 9. - S. vulgatiim vul,qatum L. TaJII же, 
3. VII, 1 9 ;  6. VII, 1 9 ;  12 .  VII, 1 9 .  - S. scoticum D о n. Там же, 
7. VII, 1 d. - A.escl1na juricea L. Там же, 2 7. VII, 1 9 ;  с. Марининово, 
Люб.пинск. уезда, 10. VIII. 1912, 1 9 .  - Ае. суапеа М: i.i 1 1. М:арини:
ново, 6. VIII. 1912 , 1 9 .  - Lestes d1·yas К i r. Воля: Осинская:. 29. VI, 
1 d' ;  3. VII, 5 d'. - L.  barbara F а Ь r. Там же, 3 .  VII, 1 9 .  

4. Odonata из разных мест Кавказа. 

Аnаш imperator L е а с h. Сухум, Верхи. Лим., 30. Х. 1912, 
1 d. - А. partltenope S е l. :Кобул:еты бл. Батума, 11. VШ. 1906, 
2 d'. - AescЛna isoceles M i.i l l. Верхн. Лим. , Сухум. у . ,  2.  VI. 1912, 
1 d'; 30. Х. 1912, 1 d. - Calopteryш splendens tschaldirica В а r t. 
Аралых Эриван. rуб. , 10. VI. 1911, 1 9. - С. splendens mingreliea 
S е l. Rобулеты, близ Батума, 21. VII. 1906, 1 .  d'.  - С. intermedia 
S е l. Миrры иа р. Араксе, 6. VI. 1911, 2 d' и 1 9 ;  Хоназен Шу
шин. у. 25.  VI. 1912, 6 d' и 1 9 . Эта форма до сих пор бы.па очень 
мало иsвества; свод1tу см. у Б а р т  е н е  в а [Палеарктическне 11 во
сточно-азиатские виды и подвиды рода Calopteryx Leach. (Odonata, 
Calopterygidae) . Раб. Лабор. 3оол. :Каб . Варшав. Упив. ,  1911, вып. 1,  
и Варшав. У нив. Изв. ,  1912 и 1913] ,  а в то время: Б а р т е н е в  у 
был известе1r только 1 экземпл.яр самки. О .жилковании самца было 
известно только совершенно короткое упо11шнание S е l у s L о n g
c h а m р s ' a  по поводу тоrо, что перевя:зь самца начинается на 15 .ячее�:: 
до узелка. Таким образом, здесь впервые описывается: во всей пол
ноте жилкование крыльев самца. Основная граница перев.язи не такая 
ровная, как у mingrelica: она обычно немного ( .нчеек на 2 - 5) sа
rибаетс.н в дистальном направлении перед самым передним краем 
крыла; начинается: она по переднему краю на 6 - 11 ачеек до 
узеuа, а большан ее часть расположена, как уже сказано, еще на 
2 - 5  я:чеек ближе к основанию крыла, т. е .  от узелка на (6 до 
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11) + (2 до 5) или всего на 8 - 16 нчеек; пре;�узелковых жило
чек 28 - 3 3 ,  основных па передних крыль.ях 2 - 3 ячейки, на зад
них 3 - 7 ; внутренних на передних крыль.ях 7 - 12 и на sад
вих 13 - 21 ;  ширина sадвеrо крыла 10 - 11 .11tм. У са:мки перев.явь. 
начинаетсн от 5 нчеек за увелком до 3 вчеек перед ним ; предувел
ковых 23 - 28, основных на передних 7 нчеек, на задних 4 - 5 ;: 
внутренних на передних 5 - 6, на задних 6 - 12 нчеек; ширина 
крыльев 11, птеростиrмы 2,5 .11t.t1t. Таким образом, С. intermedia iпter
media от С. inte1·media pe1·sica отличаетсн присутствием перевнзи 
хрыльев у <;;? , более частым жи.пкованием (особенно у d') и боле� 
длинной птеростиг:мой ; от С. intermedia cecilia наша фор:м:а отли
чается присутствием перевязи крыльев у <;j? ,  более длинной птеро
стиг:м:ой, более узкими крыльями у cJ 11 в среднем более далеким 
отхождением перев.язи у переднего крыла от узелка . - Leste.� macro 
stigma Е v. Аралых 9ривая . губ. ,  8. VI. 1911, 1 <;j? ;  Араsдажан 
Эриван. губ. ,  13 .  VI. 1911, 1 c; .-L. dry_as K i  r. Оз. KapareJIЬ 3ан
гезур . у . ,  22.  VП. 1911, 1 d' и 1 <;j? ;  Кармалиповка бл. 9ривани ,. 
25 .  VII. 1911, 1 cf. - L. barbara F. Аралых 9риван. rуб. ,  7. VI. 
1911, 1 с; ;  8. VI. 1911 , 1 d' ;  Араздажан Эриван. rуб . , 13 .  VI. 1911, 1 cJ ;  
.llо:мазен Артвин. окр.,  28. VI. 1911, 2 <(. ;  Асланду о:г.р. Rар.яrинск. , 12. VП. 
1912, 1 <;j? ;  14. VII. 1912, 1 cJ и 1 <;;? ; 15. VП. 1912, 1 d'; Ногай
ские степи, оби. Ваsигана, Предкавказье, 1 <;j? .  - L. virens С h а r р. 
Воронцовскан бл. Ворчал, Закавказье, 1 cf. -Sympycna fusca V. d_  
L. Банк и Гадрут Шушин. окр. ,  29. VI. 1912,  1 cJ и 1 9 ;  Миrры 
на р. Араксе 9риван. губ. , 6. VII. 1912, 1 с; ;  Асландуз Караrив(Ж. 
окр" 14. VII. 1912, 1 cJ ;  1\Iурад-Хана, Ширван. сте�ь, 2 cJ ;  Ар-су 
Ше:махин. окр. ,  1 cJ и 1 <;j? ;  Тифлис, 1 r:J. - S. paedisca В r. 9кsе�1-
пл.яры промежуточные, приближающиес.я к gobica F о r s t. Аравдажан 
9ривап. губ. ,  13 .  VI. 1911, 1 d' и 1 с; ; очень интересная находка, 
котора.я показывает, что уже в 3акавкаsьи по.явлнются следы той 
смеси форм S. paedisca, которая так хара1tтерна дли Туркестана, и 
до сих пор только оттуда и была известна ; да и вообще это первая. 
находка в 3акав:казьи (и ва Кавхаsе вообще, если не считать Ростова, 
на Дону). - lschnura elegans V. d. L. Бурулан бл. Арарата, 2. Vl. 
1911, 1 с; ; р.  Черный Рынок у Каспийского морл, Предкавкаsье , 1 <;j? ;  
Мурад-Хана, Ширванскал степь, 16 и 3 с;;? ; р . Кума, степи, Предкавказье, .  
1 <;j? ;  Ноrайские степи, обл. Ваsигана, Прецкавкаsье, 1 9 .  - Enal
lagma cyathigerum С h а r р. Тифлис, 22. VII. 1907, 1 9 ;  оз. Лиси: 
бл .  Тифлиса, 11. У. 1911, 1 d' ;  сел. Диrоми бл. Тифлиса, 29 . У. 
1911, 1 9 ;  Мцхет бл. Тифлиса, 30.  VШ. 1911, 1 9 .  - Е. cyatlii
gerum аппешит Н а  g. Тифлис, 24. VII. 1907, 2 cJ ;  Мцхет бл. Тифлис:i, 
31. VШ. 1911, 1 cJ ; Ванк и Гадрут, Шушивск. окр . ,  30 .  VI. 1912� 
1 9 . --,- Agrion lindeпi S е l. Аралых 9риван. губ. ,  10.  VI. 1911, 
1 d'; очень интересная находка: до сих пор этот средиземноморский 
вид на востоке был известен до Далмации и Черноrории ;  старое 
указание В r а u е r'a имеетс.11 длн Малой Аsии ; в России был до сих 
пор не известен. - Erythromma vi1'idiilum С h а r р .  Вурулан бл. Apa-
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рата, 4. VI. 1911, 1 9 ;  Аралых Эриван. rуб. , 8. VI. 1911, 1 cJ ;  
Миrры н а  р .  Араксе Эриван. губ., 6 .  VII. 1911, 1 9 ;  Вейзалы, окр . 
.Карн:гинск. , 17. VII. 1912, 1 9 ;  р. Кума, степь, Предкавказье, 1 9 . -

Platycnemis dealbata S е l. Бурулан бл. Арарата, 4. VI. 1911, 1 9 ;  
Аралых Эриван. губ. ,  7 . VI. 1911, 1 9 ;  8.  VI. 1911, 3 cJ и 2 9 ;  
"9. VI. 1911 , 1 9 ;  10. VI. 1911, 2 cJ и 1 9 ;  Асландуз, окр. Карл
гинск. ,  14. VII. 1912, 1 9 ;  15. VII. 1912, 1 9 ;  Ленкорань-Тифлис, 
1 9 ;  экземiшн:ры отличаютсн: тенденцией R редукции плечевой чер
ной полоски; у всех самок вместо пары черных полосок, пред
плечевой и плечевой, имеетсн: только плечеван: ; у самцов имеютсн 
все переходы от экземплн:ров с 2 полосками до экземпляров, у кото
рых плечевая полоса вполне исчезает и остаетсн: только узкан: пред
mечеван:. 

5. Odonata из разных местностей .  

Cordulia аепеа L.  Измаил, гребли: вдоль Душщ 5 .  У. 1908, 
1 d; остр. Кисшщкий, Измаил. у.,  1 9 ;  окр. пос. Волкова, 27 . IV. 
1908, 1 с5 (повидимому, тоже Измаил. уезд) ; завод Дуденко, Перм
ской губ. , 4. VI. 1913, 1 с5 и 3 9 .  - Aeschna isoceles М ii 1 1. Измаил, 
1. V. 1908, 1 9 ; остр . Кислицкий Измаил. у., 1 cf. - Ophiogom
phus reductus С а l v. Самарканд, 16. VI. 1901, 1 9 .  - Gomphus 11:i
gripes S е 1. Тюмень-У ла, Приморской обл. ,  17 . VI. 1913, 3 с5 и 1 � ;  
р. Ту:махчан Приморской обл., 26 .  VI. 1913, 9 с5 и 1 9 ;  есть пере
ходы от отсутствии: плечевой полоски (что считаетсн: нормальным 
длн G. nigripes) до следов ее в виде тонкого желтого штриха и, 
наконец, даже до не сильно развитой полоски (как у G. melam
pus ). - Lestes virens С h а r р. Сасык-Куль, 500 м, солончак, 20. VI. 
190J, 1 � . - Sympycna paedisca B r. Р. Тума�чан Приморско-Ангар
скии, 26. VI. 1913, 1 9 .  - Enallagma cyathigerum С h а r р. Ст. 
Мавьч:журин:, 3 .  VП. 1912, 1 9 .  - Agrion ornatum S е 1. Измаил, 
:! . . V. 1908, 1 cf ;  5. V. 1908, 1 9 ;  20. V. 1908, 1 9 .  - Erythromma 
najas Н а  n s. Измаил, 1. V. 1908, 1 cf. 
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