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ОРИГИНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ. 

MATÉRIAUX SCIENTIFIQUES. 

N. Kurdjumov (Poltava). 

Notes on Pteromalidae (Hymenoptera, Chalcidodea). 
(With 2 fig.). 

Н. Курдюмовъ (Полтава). 

3awbrku о Pteromalidae (Hymenoptera, Chalcidodea). 
(Cb 2 puc.). 

Dr. W. H. Ashmead’s classification of the subfamily Pfero- 

malinae is a step backwards comparatively with that of C. G. Thom- 

son. Whole classification of Dr. Ashmead was based on the diffe- 

-rence in the number of the teeth on the right and left mandibles. This 

character is not always constant even in the limits of one species. 

Notes I am publishing now were made while I was studying some old 

collections and had before me the types of genera belonging to 

this family. These notes are nothing more but material for a future 

revision of the subfamily, which, I believe, cannot be accomplished by 

one person. 
The idea of the present work was suggested by Mr. J. C. Craw- 

ford, assistant curator of U. S. National Museum. Writer made visits, 

besides of Washington, D. C., to the principal museums of European 

continent and had before him the types of Forster, Ratzeburg 

and Ashmead. The types of Walker and Thomson were studied 

only those, which are to be found in Washington, Vienna and Berlin. 

The best thanks of the author are dew to the directions of U.S. 

National Museum, Washington, D. C., К. К. Naturhistorisches Hof- 

museum in Vienna, Museum für Naturkunde in Berlin and to Prof. Dr. 

Eckstein from Hauptstation des förstlichen Versuchswesens in Ebers- 

walde for the permission to study the collections in the question. 

Number of genera described as belonging to this family remained 

unknown to the author. Of others he has not seen the types. 

Ashmead’s family Pteromalidae is quite unnatural one. My 

opinion is we should partly turn to Thomson's views on the di- 

Русск. Энтом. Обозр. XIII. 1913. № 1. 1 
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vision of Chalcidodea. The family Pteromalidae consists of two sub- 

families — Metasteninae and Pteromalinae. Subfam. Sphegigasterinae, 

Spalangiinae and Diparinae Г am inclined to put together with зи ам. 

Miscogasterinae into the fam. Miscogasteridae. Subtam. Eunotinae must 

be combined with subfam. Tridyminae into the fam. Tridymidae. To 

the last one belongs also Ash mead's tribe /soplatini. 

Notices of omissions and mistakes are very earnestly requested. 

on 

Subfamily Pteromalinae. 

Synopsis of genera. 

Females. 

Ovipositor exserted, thorax smooth, propodeum ‚short, without 

distinct spiracular furrows. Resemble Torymidae 

Ovipositor not, or but slightly exserted, or the ne 

produced into a stylus Ay ARE 

Antennal club subulate ( 9 ) or Al acute (d), almost un- 

jointed. Propodeum punctate, lateral folds and spiracular sulci 

absent. Legs not swollen 

Antennal club not pointed at apex, or Sedis vus 

spiracular furrows and lateral folds 

Anterior femora considerably swollen; thorax icum NUTUS 

not very long with median carina; spiracular furrows someti- 

mes absent or very slight, spiracles subrotund, neck absent; 

abdomen rather plain, not boat-shaped, ovate or conic-ovate. 

Clypeus unarmed i 

Anterior femora not rollen 

Antennae inserted below the middle of ii ne su "ue 

3 ring joints; if with 2 ring joints, then pedicel always longer 

than the first funicle joint. Propodeum mostly smooth, with 

distinct median carina; neck almost wanting. Occiput immar- 

gined STEP ET EET AA ue Les 

Antennae inserted on or above the middle of the face; 

when below, then occiput margined or propodeum densely 

punctate and bearing a distinct neck i IBN. 

Head large, thick, much wider than the hora: eres wide; 

occiput excavated, without margin. Cheeks strongly compressed, 

sharp. Antennae with 2 ring joints; pedicel more than one 

and a half times as long as first funicle joint. Thorax short; 

mesonotum shorter than scutellum. Postmarginal vein of 

anterior wing almost equal to the stigmal vein. Stigmal vein 

is about one half as long as the marginal vein. The sides of 

the propodeum covered with dense hairs; the sides of the 

Revue Russe d'Entom. XIII. 1913. № 1. 
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12. 

E ino 

second abdominal segment bare. Abdomen conic-ovate, longer 

than the thorax. . Mode So tV I etum EE À SR S. 

Dibrachoides, gen. nov. (Type of genus: 

P. dynastes Förster). 

Occiput not excavated; otherwise the occiput fnm or in 

other respect not so shaped. . . . . 6 

Occiput with a sharp margin (the margin о in us ces 

orditievoccipierseblnt Mrom aboye)s Insee mee in 8:20 

Occiput imumargined: gore ох 7 

Sides of the propodeum as well as i ie ou в. 

segment and coxae, covered with dense hairs. If the sides 

of the second abdominal segment are bare, then the eyes 

hairy. Occiput immargined, prothorax with sharp margin an- 

teriorly; pedicel usually longer than the first funicle joint. 

Propodeum with neck . . . . . 19 

Propodeum moderately d E the one on ane E 

almost bare. Not all above cited characters combined . . . . 8 

Wings hairy at base (above of the basal cell); head swollen, 

abdomen mostly strongly carinated beneath, with prominent 

hypopygium. Antennae sometimes clavate, with hardly distin- 

guishable joints; pedicel always longer than the first funicle 

joint. Black or dark-aeneus insects with somewhat dusky wings. 

Mandibles three-dentate, median tooth sometimes forked at apex. 2 

Wings naked at base. In other respects not so shaped 9 

de) 

Antennae wiibethreesingsjeintsehren. И egeo 4s 82 

Antennae with two ring joints. . . . . Maire dh cete 

Antennae inserted almost in the middle ol the ee EN INS ALO. 

Rhoptrocerus Ratzeburg. 

Antennae inserted a little above the clypeus. 

Anogmus Foerster. 

Antennae with three ring joints. Neck on the propodeum 

large, punctate. Coxae mostly yellow. . . . . Micromelus Walk. 

Antentae with two Tine BIOS - X 19i. ALP Le ANNEE 

Antennal club large enough, not tapering into a enun spine. 

Abdomen subcylindrical, third segment short . Merisus Förster. 

Antennal club small, with a short spine at apex. Abdomen 

mostly suboval, 3-d— 5-th abdominal segments subequal in 

Lema tea PA on i RN Phaenacra! Fs ter. 

Note. Homoporus Thoms. is a synonym of this 

genus. Among the collections of К. К. Hofmuseum, Vienna, Ph. 

nubigera Förster was placed by Dr. G. Mayr to the genus 

Homoporus Thoms. We restore here Fórster's name, 

as more old. Genus Uriella Ashmead is also syno- 

Русск. Энтом. Обозр. XIII. 1913. Ne 1. IF 



13. 

14. 

16. 

Wie 

= MIT vd 

nym of genus Phaenacra Forster. Genus Tropidogastra 

Ashmead was not examined by the writer, but most pro- 

bably it is synonymical with this genus too. 

Last joint of antennae stylate . . . . . . Rhaphiteles Walker. 

Last joint. of antennae normal... pent TWEEN 

Marginal vein thickened... . - \.) 2,0) 4): 2 = eee 

Marginal vein slender, normal . . . . (ed Bl. 

. Stigmal and postmarginal veins short, each cer halk as long 

as marginal vein. Ring joints transversal . Metacolus Förster. 

Stigmal and postmarginal veins each more than half as 

long as the marginal vein. Ring joints not transversal, large. 

Pandelus Förster. 

Knob ot'sügmal vein widened ©, MN Эмо amsier- 

Knob of stigmal vein not widened, small or middle- 

SIZed deua. cbe eos dne INMODOLICUSDERIISIREIT: 

Marginal vein ao m than the stigmal vein; lateral 

folds on the APP distinct; club of the male antennae 

black oet ss SAME WA Ка 

Cached! vein a or "um slightly ass: than the stig- 

mal vein. Lateral folds on the propodeum absent . . . . . 18 

Antennae inserted only a little below the middle of the face 

Amblymerus W alk. 

Antennae inserted just above the clypeus. Propodeum 

very short. Hypopygium reaching almost to the tip of the 

abdomen. .. LOT os. ee SLOFIOLIS МОЕ 

Eyes hairy, sessi deese €— bare . . /socyrtus Walk. 

(Partly: /. dentifer Thom s.) 

Note. I have never been able to see any repre- 

sentative of this genus. If /. dentifer Thoms. is really 

so shaped as described by Thomson, it should be 

selected as a type species for a new genus. 

Eyes nacked, second abdominal segment pubescent . . 20 

Eyes rotund, prominent; wings with dusky spots. Male an- 

tennae with. white:ring 5... ME CORP NCIS T tone 

Eyes ovate, otherwise the wings immaculated and the 

male cheeks with a smooth space between the base of the 

mandibles and the eye. . . 2.2... ... воть tio ms: 

Note. As | have seen, the type species (/. puncti- 

nucha Thoms. = lucidus Fórst.) has immargined 

occiput. Thus Ashmead’s interpretation of this genus 

is wholly erroneous. Genus Epipteromalus Ashmead 

is a part of the genus Trichomalus Thoms. 

Revue Russe d’Entom. XIII. 1913. Ne 1. 



al. 

22. 

23. 

24. 

28. 

29. 

30. 

u Mas 

Propodeum without neck, or with very small one, which is not 

subglobose. Postmarginal vein shorter than the stigmal vein . 22 

Propodeum with distinet 'globosenneck "2": 2°: . . 24 

NOTIOR TO HIR ee LITT wa rain: 23 

Abdomentoyatenıan egi acer DibrachyS\F Ors te t. 

Eyes Па ore ww Wane. 1 N Dielochis(Förster. 

(Trichoglenes T h o m s.) 

Eyes nached * 7: . mc Gorlopisthie Fons bet. 

Hind segments of the na beginning from the third, are 

produced into a long slender compressed stylus, resembling 

an ovipositor . . . . . . . . Belonura Ashmead. 

Note. CES to Dr. W. H. Ashmead the 

type species has antennae with 3 ring joints. I was unable 

to see more than two. 

ева Е PARC home s o 25 

VE ST mike TER vem uU WIE REIS AC iS. 27726 

Ijyesonaeked 821090 WW 71.3 : S MINES T DT 

. Second abdominal ced Senn Une iue of the whole sur- 

face; third one very small. Abdomen subpetiolate . /socyrtus W alk. 

Second abdominal segment small or never occupying 

more than a half of the whole surface . . . . Urolepis Walk. 

. Antennae inserted below the middle of the face, which is 

somewhat swollen. Front somewhat impressed . . . . . 28 

Antennae inserted -on or above the middle of the m 

which is plain. Front not impressed. Pedicel longer than 

БУВ: Tuniele qormth ed 226. . . . Eupteromalus, n. gen. 

(Type of genus: Pteromalus nidulans 

(Forster) homes): 

Note. This genus replaces ‚the genus Trichomalus 

Ashmead (nec Trichomalus Th om s.!) 

Marginal vein strongly thickened at base . Muscidivorax Girault. 

Marginal vein normal, not thickened at base. 

Mormoniella Ash. 

Note. Mormoniella brevicornis Ash. is identical 

with Nasonia brevicornis Ashm. Thus the genus Na- 

sonia Ash. is a synonym of Mormoniella Ash. 

Antennae thick, strongly clavate, with hardly distinguishable 

sutures ; club almost unjointed. Hypopygium very promi- 

nent; abdomen strongly compressed . . . . . 31 

Antennae slender, weak, not clavate; scape rat icicbie 

LT SCORE CIL D ote CRI EC RE ae RORECRESECIEE | 

Antennae with 3 ring joints . . . . . . . . . Merisoides Masi. 

Antennae with 2 ring joints. . . . . Catolaccus Thom s. 

Русск. Энтом. Обозр. XIII. 1913. № 1. 



31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

STONE 

Note. Pteromalus ater Ratzeburg is a syno- 

nym of the type species C. cavigena Thoms. Dr. W. H. 

Ashmead misunderstood the Thomson's description. 

Therefore none of the american species described under 

this generic name really belong to it, they are either Ha- 

brocytus Thoms. or Zatropis Crawford. 

Scutellum: normal, convex о... с. 2. MetaponeW aie 

(Psilocera Walk.) 

Scutellum elevated and produced posteriorly into a co- 

nical’ spine... sse tails ot. > Acanthometanenaassin: 

Marginal vein dan er d : 20s 2 Menocrepisee Ones Ve 

Note. Dr. G. Mayr ей as the type-species pura 

(Förster) and removed it from Miscogasteridae, where 

it was incorrectly placed by W. H. Ashmead as a 

synonym of Caenocrepis Thoms. From Scymnopha- 

gus Ashm. the genus Xenocrepis differs only by having 

the median carina on propodeum. Whereas this carina 

is very slight one I see no reason to separate these 

two genera. 

Maroinal vem slender, 22 2 xz nq ET 

Head subtriangular, eyes prominent, dodi Praesterna large. 

Pronotum with sharp margin anteriorly. Propodeum punctate, 

with small round spiracles. Neck absent. Abdomen subovate, 

wider than the thorax, not boat-shaped . . . Cricellius Thoms. 

Note. From Thomson's description. 

Head more rounded, praesterna small. In other respects . 

notssobsshaped - 140759: Cf 12 s OS NL 9 

Mesonotum narrowed forward. Pronotum small, narrower 

than the mesonotum, not forming the sharp margin anteriorly. 37 

Mesonotum not much narrowed forward. Pronotum | 

large, somewhat dilated to the sides, as wide as mesonotum, 

with sharp, anterior margin el. 1er ов В 

Neck on the propodeum wanting . . . . . . Neocatolaccus Ash. 

Neck on the propodeum distinct. . . . . . 96 

Abdomen shorter than the head and thorax dien Stone 

compressed. Head and thorax covered with hairs . Bruchobius Ash. 

Abdomen longer than the head and thorax united. Head 

and thorax clothed with scales. . . . . Zatropis Crawtord. 

Propodeum with a subglobose neck, punctate. Marginal vein 

long, a little more than twice the length of the stigmal vein 

Lophocomodia Ash. 
Note. From Dr. W. H. Ash mead's description. 

Propodeum without a subglobose neck. In other respects 

Revue Russe d'Entom. XIII. 1913. Ne 1. 



38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

now sovshapsde NE, oue 38 

Pedicel longer than the first tania jou Alten abe: 

Propodeum punctate. Neck wanting. Abdomen ovate, plain 

ОН. o»: oum Ss ooMeraporus. Walk. 

Note. ED De 1e bearing this generic 

name have a distinct neck on the propodeum and the 

pronotum with acute margin anteriorly. I do not con- 

sider them as belonging to this genus. 

Pedicel shorter than the first funicle joint; flagellum 

cilindrical. Propodeum not punctate . . Pseudocatolaccus Mas i. 

Note. The type species P. asphondiliae Masi 

is a synonym of Pferomalus polyphagus Forster, 

described under Ne 20 in 1841. Dr. G. Mayr, as it 

could be seen from the collection of k. k. Hofmuseum, 

Vienna, proposed to create a new genus upon this species. 

P. polyphagus Forster among the cited collections 

was bred from different Cecidomyids: Asphondilia ver- 

basci, ononidis, Cecidomyia ulicis and others. 

Clypeus with a median tooth at apex . . Sfenomalus Thomson. 

Clypeus unarmed . 2... =: A 

Scutellum with a cross furrow ice ibo apex, cbe on 

the whole surface. Postmarginal vein shorter than the stigmal 

one. Head large, neck on the propodeum absent; abdomen 

subrotund . . . sum du cSalisonotusalsa tz. 

Note. De W. H. qe а erroneously placed 

this genus to Cleonymidae. Its proper place is here, as 

it was shown by Dr. G. Mayr. Synonym of $. sieboldi 

Rtzb. is Arthrolytus incongruens Masi. 

Scutellum either without a cross furrow before the apex, 

or its apex smooth and shining. . . гы al 

Abdomen short-rotund, plain; neck on ite eo wanting 

face somewhat swollen; postmarginal vein often shorter T 

UNS ATEN CITE АА ae S ut diei alus. ee an, 44 

Abdomen ovate or conic-ovate, never rotund . . . . . 42 

Face swollen beneath. Marginal vein much longer than the 

stigmal one. Propodeum with or without a neck, in the last 

case the abdomen very Sip never impressed from above, 

GOIVex c E 43 

Face En E CES des и Bn Dove 

ondhetnedcelishortertnan the. first funicle-joint, .. 2. 45 

Propodeum without neck, median carina distinct. Abdomen 

very deep. Wings with a dark cloud. Pedicel much shorter 

ЕЕ tuniele yoink ics RAS Arthrolytus Thoms. 

Русск. Энтом. Обозр. XIII. 1913. Ne 1. 



44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

Note. Arthrolytus maculipennis Walker I have 

seen in Vienna. There were not Walker’s types, but 

some specimens identified by Fórster and Mayr. 

They agreed fairly well with Thomson's description. 

Arthrolytus rugifrons Thomson (type) has an- 

tennae with 3 ring joints; pedicel longer than the first 

funicle joint; the postmarginal vein longer than the stig- 

mal one. Would better run to Meraporus Walker. 

Propodeum with distinct subglobose neck. Abdomen 

deep, convex above. Head not wide. Wings without a cloud. 

Pedicel much longer than the first funicle joint 

Lariophagus Crawford. 

Vertex broad. Antennae inserted below the middle of the 

[dcm aL saat cao d 1c Duane ne Psychopheaus Maya. 

Vertex not broad. и sehen on the middle of 

Пре асе NN NP лов Diane Wit OTS 

Note. pram home son's description. 

Stigmal knob enlarged, pronotum with sharp margin anteriorly. 

Spraclés rounder tround-ovate 7 NM PEEL STRUM 96 

Stigmal.knobnormal c1 c eM ver AT 

Propodeum short, without a neck. Clypeus incised medially. 

Cecidostiba T h o m s. 

Propodeum not short, sometimes with transversal costula 

and with neck. Head and thorax covered with rigid pubescence. 

Caenacis Förster. 

Head triangular, narrowed towards the mouth; eyes large, 

rounded, convex; praesterna large, mesosternal furrows distinct; 

spiracles on the propodem rounded, remote from the postscu- 

telnet mu an ООО RE le 

Head not triangular, viewed from in front more rounded, 

very slightly wider than long; eyes oblong-oval or oval; 

praesterna not large; mesosternal furrows not distinct; vertex 

broad; spiracles on the propodeum mostly lengthened . . . 50 

Pronotum not distinctly separated from the mesonotum, its 

front margin always rounded. . . . . . . . Stinoplus Yhoms. 

Pronotum well separated from the mesonotum, its front 

margin sharp . . . 49 

Vertex broad, PUE uses een Ga и: the 

front impressed. (By general aspect resembling Cleonymidae). 

Etroxys Westw. 

Note. Etroxys elongatus Thoms. has immargined 

occiput, but deep concave, resembling that of Dibrachoides. 

Vertex narrow, occiput not deeply concave . . Holcaeus Thoms. 
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50. Head wider than the thorax, which is long and plain enough. 
Pedicel shorter than the first funicle joint. Propodeum punctate, 
with large subglobose neck at apex. Abdomen not boat- 
shaped, oval, usually shorter than the head and thorax united. 
Marginal vein mostly shorter, or not longer than the postmar- 
PUA ON en соо ts Pferomalus Sw ede vus. 

Not so shaped а АН, 51 
51. Scutellum polished at apex. Propodeum without а neck, 

median carina distinct, abdomen ovate . . Parapteromalus Ash. 
Whole scutellum punctate, abdomen long, boat-shaped . 52 

52. Propodeum smooth, short, median carina distinct, spiracles 
small, oval-rotund. Head thin, subtriangular; antennae 
inserted below the middle of the face; hypopygium large, 
abdomen strongly compressed from the sides . Spintherus Thoms. 

Note. According to С. В. Thomson S. obscurus 
has both mandibles 3-dentate and pedicel a little shorter 
than the first funicle joint. In the U. S. National Museum 
the insect under this name has pedicel longer than the 
first funicle joint. In k. k. Naturhistorisches Hofmuseum 
in Vienna the specimens bearing this name were identified 
so by Dr. G. Mayr. In this case both mandibles 4-toothed 
and pedicel longer than the first funicle joint. Ptero- 
malus linearis Walker is identical with these speci- 
mens. The specimens determined by Dr. G. Mayr 
were bred from the clover Apion. In Russia this 
species was bred by different persons from Apion tri- 
folii and A. apricans. 

Propodeum with or without neck, spiracles large, leng- 
thened. Antennae inserted above or on the middle of the 
face; when below the neck on the propodeum present. Pedicel 
mostly shorter than the first funicle joint. In other respects 
not to shaped as the preceding genus . . . Habrocytus Thoms. 
Genus Endomychobius Ashmead as having the petiolate ab- 

domen does not belong to the subfamily Pteromalinae. The same 
is true in the case of Hypopteromalus Ashmead too. 

Genus Simopterus Förster was described in 1856. As a type 
species was given Pteromalus venustus Forster, described under 
Ne 191 in the year 1841. This genus belongs to the subfamily Eunotinae 
and differs easily from all known genera of this subfamily by the an- 
terior wing, of which costal cell extends far forwards. Parapsidal 
turrows slight. Femora rather brown and sometimes almost red. 

Herewith I give an additional list of the species of several genera 
belonging to the subfamily Pferomalinae and others. These species, if 
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it is not stated otherwise, were described under generic name Pfe- 

romalus. In the case of Dr. A. Förster’s „Beiträge zur Monographie 

der Pteromaliden Nees“, 1841, Aachen, I give simply the year 1841; in 

the case of Ratzeburg's species I give the number of the volume 

of ,Ichneumonen der Forstinsekten*, where the species in the question 

isescribed. 

Gen. Phaenacra Forster. 

femoralis Fórster, 1841, p. 15, n. 58. 

Gen. Dinotus Fórster. 

capitatus Ratz., I, p. 192. 

immaculutus Ratz., l, p. 205. 

Note. This species is a transitional form to the genus Rho- 

palicus. 

lanceolatus Ratz., II, p. 204. 

Note. One specimen I received from A. A. Sopotzko 

(Tula, Russia), who bred it from ,a bark-beetle*. 

Gen. Rhopalicus Fórster. 

atnicormis Förster 1841, р. 22 п. 147. 

azureus Ratz: Гр. 208. 

brevicornis Thomson, Hymen. Scand., V, p. 43, 1878. 

neostadiens Ratz., I, p. 204. 

cupreus Walker, Entom. Mag., II, p. 493, 1835. 

einersbergensis Ratz., I, p. 198. 

hohenheimensis Ratz., I, p. 198. 

Note. The anterior femora are less stout than in other spe- 

cies. À transitional form. , 

epistenus Walker, Entom. Mag., II, p. 493, 1835. 

Note. P. cupreus Walker cited above is probably a sy- 

nonym of this species. 

magdalis Ratz., II, p. 201. 

opisthotomus Ratz., II, p. 194. 

quadratus Ratz., I, p. 203. 

suspensus Ratz., I, p. 189. 

aemulus Ratz., П, р. 203. 

lunnla R'atz: 1b p 198. 

spinolae (multicolor) Ratz., l, p. 189. 

virescens Ratz. I, p. 204. 
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Gen. Eutelus Walker. 

bidentis Ratz., II, p. 205. 

Note. Form transitional to Rhopalicus, but antennae in- 

serted below the middle of the face, pedicel longer than the first 

funicle joint. Propodeum with lateral carinae. 

citrinus Ratz., Ш, р. 248. 

clavatus Ratz., I, p. 202. 

crassipes Ratz., Il, p. 205. 

dilutipes Ratz., Il, p. 206. 

laticornis Walker, Entom, Mag., III, 1836, p. 475. 

semiclavatus Ratz., II, p. 202. 

stenonotus Ratz., II, p. 206. 

subfumatus Ratz., Ш, р. 236. 

ünearnm Ratz, Ш р: 202. 

Gen. Trichomalus Thomson. 

(See Dr. Gustav Mayr. Hymenopterologische Miszellen. ll. Verhandl. 

К. К. Zool. Bot. Ges. Wien, 1903, pp. 392—395). 

bracteatus Walker, Ent. Mag., II, p. 483, 1835. 

flammiger Walker, Ibid., II, p. 485, 1835. 

herbidus Walker, Ibid., Il, p. 484, 1835. 

lucidus Walker, Ibid., II, p. 484, 1835. 

pilosus Ratz., I, p. 194. 

xanthopterus Ratz., I, p. 200. 

Gen. Dibrachys Fórster. 
boucheanus Ratz. 

albinervis R atz., I, p. 199. 

decedens Walker, Ent. Mag., I, 1835, p. 478. 

Note. Under the name of decedens Walker there 

are different insects in Vienna and Berlin collections. Part 

of them are Dibr. boucheanus Ratz., others belong to 

Habrocyrtus, etc. 

vesparum Ratz., IIl, p. 233. 

zeller (dad zs L "p. 190: 

cavus Walker, Ent. Mag., II, 1835, p. 447. 

Note. Legs unusually dark. Similar specimens I have 

seen among the collections of Мг. К. E. Demokidov in 

St. Petersburg. These specimens were identified by Dr. 

W. H. Ashmead as Dibrachys audouinii Ratz. (sic!). 

Whether that is an independent species or only variety of 

boucheanus Ratz. is not clear to me. 

saltans Ratz., III, 232. 
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Note. Legs, with exception of coxae, bright yellow. 

Mandibles totally black. The same species I bred at Poltava 

from the puparia of the Tachinid Compsilura concinnata. 

Probably a variety of D. boucheanus. 

Dibrachoides, gen. nov. 

Allied to Dibrachys Förster. Head large, thick; vertex wide; 

occiput excavated, immargined, as in Dibrachys Förster. Cheeks 
strongly compressed, sharp. Left mandible 3-dentate, right 4-dentate. 

Antennae with 2 ring joint; pedicel more than one and a half times 

as long as the first funicle joints, antennae somewhat widened to 

the tips. Thorax ( 9 ) shorter than the abdomen; mesonotum shorter than 

the scutellum, vice versa in the case of Dibrachys Förster. The 

postmarginal vein of the anterior wing a little longer ( 9) or distinctly 

shorter (3) than the stigmal one; the stigmal vein is about one half 

as long as the marginal. The sides of the propodeum covered with 

dense white hairs. Abdomen conical ovate (2) or ovate ($). 

Type of the genus: Pteromalus dynastes Forster, 1841, p. 24, 

nr 41894 

D. dynastes Förster. 

? Pteromalus communis Nees, Hymen. Ichn. affin. Monogr., 

1,1834, р. 103, п: 17. 

This species was reared as а parasite of the larvae of the alfalfa- 

weevil (Phytonomus posticus Gyll.) by the U. S. Gypsy Moth and 

Alfalfa-weevil Laboratory, Portici, Italy, and imported into U. S. America 

during years 1911—1912. I had the opportunity to do comparison 

between several specimens presented to me by Mr. H. S. Smith and 

the Fórsters type in Vienna. Italian specimens are colored somewhat 

lighter than the type. Yet there are among them some specimens almost 

of the same coloration as the Fórster' one. At Poltava I collected 

two females colored darker than the italian specimens. Thus the species 
in the question must be rather variable in color, as it is the case with 
the allied Dibrachys boucheanus Ratz. 9 & & of D. dynastes Forster 
are figured by Prof. Е. М. Webster in his Report on the alfalfa- 
weevil !). 

Gen. Eupteromalus, gen. nov. 
This genus replaces Ashmead’s genus Trichomalus (nec Tricho- 

malus Thomson!). The sides of the propodeum and of the second 
abdominal segment as well as the coxae are very moderately pubescent, 
like in the case of others Pteromalidae. Type of genus is Pter. nidu- 

') Preliminary Report on the Alfalfa Weevil. U. S. Dep. Agric. Bur. 
Entom., Bull. 112. Washington 1912, fig. 19— 20, р. 37. 
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lans Forster. This species was simply named by Fôrster, but 

described by C. G. Thomson. In Thomson’s description it is 

stated that the median carina on the propodeum is obsolete ( 9 ) or wanting 

(d). Among the types of Fórster's collection in Vienna the speci- 

mens of this species have more or less distinct carina and are identical 

with Pteromalus egregius Howard and Fiske. Many of the specimens 

in Vienna were reared from the Porthesia chryssorhoea in Russia and 

identified by Dr. Ц. Mayr by the comparison with original Fórster's 

type. This species was bred from chrysorrhoea, besides of Gypsy Moth 

Laboratory, U. S. America, by Mr. J. V. Emeljanov at Kupjansk, 

Charkov prov., Russia, by Mr. V. P. Pospelov at Kiev, Russia, aud 

by the writer at Poltava. In 1908 I bred it from the cocoons of Apan- 

teles fulvipes Hal. at Achtyrka, Charkov prov., and in 1910 from 

Angitia armillata Grav. at Novyj Oskol, Kursk prov., Russia. 

To the genus Eupteromalus belong several other species. The diffe- 

rence between them is so slight that it is not always possible to de- 

cide, whether it is independent species or but a variety of other. P. ni- 

dulans Masi does not agree well with nidulans Forster. 

List of species. 

gentilis Förster, 1841, р. 19, n. 108. 

hemipterus Walker, Entom. Mag., III, 1835, p. 196. 

nidulans (Fórster) Thomson, Hymen. Sland., V, 1878, p. 155. 

nidulans Masi, Boll. Lab. Zool. Gen. Agrar. Portici, III, 

p» 122. 

pedestris Fórster, Progr. Realsch. Aachen, 1861, p. XXXVI, n. 43. 

pospjelovi Kurdjumo v, Revue Russ. d'Entom., XII, 1912, p. 299, № 2. 

punctatus Ratz., I, p. 192. 

submarginatus Thomson, Hymen. Scand., V, 1878, p. 156. 

Gen. Neocatolaccus Ash. 

proximus Fórster, 1841, p. 11 u. 9. 

Gen. Meraporus Walker. 

foveolatus Fórster, 1841, p. 15, 48. 

micropterus Fórster (Dalla Torre, Jahresber. Natur. Ges. Grau- 

bünd., XXVIII, 1885, p. 68, n. 46). 

modestus Fórster, 1841, p. 24, n. 179. 

rugifrons Thomson (Arthrolytus). Hymen. Scand., V, 1878, p. 160. 

Gen. Stenomalus. 

bicolor Forster, 1841, p. 17, n. 77. 

continuus Walker, Entom. Mag., III, 1836, p. 471. 
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fallax: Forster, 1841; py 17 ^u. 78. 

liparae Giraud, Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien, XIII, 1863, ром. 

longulus Fórster, Progr. Realsch. Aachen, 1861, p. XXXVI, n. 48. 

micans Olivier, Mém. Soc. Agric. Dpt. Seine, XVI, 1813, p. 477. 

mutia Walker, Monogr. Chalcid., I, 1839, p. 246. 

ovatus Nees (teste Fórster), Hymen. Ichneum. affin. Monogr., Il, 

1834: 02 103, м. 18: 

Description of Stenomalus micans Olivier. 

Chalcis micans Olivier. 

Pteromalus micans Curtis, Farm insects. London, 1883, 

p. 243, plate H, fig. 17 and 18 and No. 34, fig. 9 and 10. 

Pteromalus micans Порчинский, Естественная история 

хлЪбной или зеленоглазой мушки (Chlorops taeniopus), 

С.-Петербургъ, 1881, стр. 11. 

Female. Length 2,5 mm. Antennae slender, inserted above the 

middle of the face, which is convex enough. Scape reaching far beyond 

the first ocellus, flagellum long, slender. Pedicel shorter than the 

first funicle joint and as long as the third. Joints of the funicle gra- 

Fig. 1. Larva of Steno- Fig. 2. The head of the larva of Stenomalus mı- 

malus micans Oli v. cans Oliv. 

dually decreasing in length; first joint is one and a haif times as long 
as the last joint. The thickness of the flagellum is equal on its whole 
length. First funicle joint twice longer than wide, last joint one and 
a fourth longer than wide. 

Vertex convex; head wider than thorax; thorax long, prono- 
tum sloping; scutellum convex, with small tooth at apex. The mar- 
ginal vein of the anterior wing almost twice as long as the stigmal 
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vein and but а little longer than the postmarginal one. Propodeum 

reticulate, sloping enough, neck wanting, costula strong, middle carina 

distinct on the first half lenght of propodeum. Spiracles oval, removed 

enough from the margin of the postscutellum. Abdomen plain, aîter 

the death shorter and a little wider than the thorax. 

Dark green; head blue-violaceous, pronotum and scutellum bluish, 

mesonotum copper-green as well as propodeum. Abdomen shining 

copper-green with golden tint on the borders cf the segments. Scape of 

antennae brown-yellow; coxae aeneus, trochanters straw-yellow, femora 

aeneus, posterior sometimes brown with metallic tint; tibiae and four 

posterior tarsi white yellow, ultimate joints dusky. Wings some- 

what dusky. 

Male. Similar to the female. Antennae longer, flagellum hairy; 

scape dusky; apical part of the tarsi dusky; abdomen aeneus with 

somewhat lighter spot in the middle. 

Habitat. Bred at Poltava Experiment Station from the stems of 

the growing wheat, where its larva ieeds externally upon the larvae of 

Meromyza saltatrix Meig. The larva of this Stenomalus has horn- 

like appendix on the front as shown on the figures (1 and 2) and is 

situated in the stem, head downwards. I know no other chalcid 

larva having such a peculiar armor on the head. 

Gen. Lariophagus Crawford. 

abnormis Boheman (determ. by Dr. Gustav Mayr in Vienna). 

Note. Some specimens have a slight margin on the occiput, 

others do not have it Transitional form to Mormoniella Ash. 

distinguendus Fórster, 1841, p. 17, n. 84. 
Note. In К. k Naturhist. Hofmuseum, Vienna, there ary 

many specimens of this species labeled ,from Sifophilus granaria, 

1879*. John Curtis mentions Meraporus graminicola W alker 

or nearly allied insect being parasitic upon Calandra oryzae. | do 

not doubt, it was really P. distinguendus Först. This winter 

the stored barley at Poltava Experiment Station was found to be 

infested by Calandra granaria. Among living weevils and injured 

grains there were found many dead larvae evidentely sucked 

by any parasite and quite a lot of the different pieces of an 

adult Pteromalin or even uninjured dry specimens. There were 

too hibernating pupae of this insect, from which adults began 

to emerge to the end oft march. They proved to be identical 

with Pteromalus distinguendus Förster. 

hilaris Förster, 1841, p. 22, n. 152. 

klugi Katz, Бр. 198. 

muscarum) (Гага). Ва 2.1, ре. 199. 
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Note. Thorax almost smooth, parapsidal furrows well de- 

fined, but not complete. Near to abnormis Boh, 

puncticollis Möller (Arthrolytus) Entom. Tidsk., Ш, 1882, p. 180. 

Note. The type of Müller in Vienna has pedicel longer 

than the first funicle joint, propodeum with a small neck, post- 

marginal vein longer than the stigmal. 

vitripennis Fórster, 1841, p. 20, n. 128. 

Gen. Psychophagus Mayr. 
omnivorus Wal k. 

processioneae Ratz., I, p. 194. 

rotundatus Ratz., Бр. 194. 

Gen. Dirhicnus Thom s. 

in the synoptic table cited above the genus Dirhicnus is treated 

in a somewhat wider sense than it was done by its author. Therefore 

to this genus run quite a lot of different insects which in the future 

must be splitted into several genera Some species, placed herewith 

to the genus Dirhicnus, are similar to Coelopisthia, but have immar- 

gined occiput, others are quite different. 

alboannulatus Ratz., Ш, p. 231. 
Note. Anterior femora considerably swollen, thus resem- 

bling Rhopalicus. Abdomen rotund, venation of the wing similar 

to that of Coelopisthia. 

clandestinus Fórster, 1841, p. 19, n. 117. 

compianatus Ratz., I, p. 197. 

Note. P. complanatus Ratz. is totally different from Di- 
glochis (Trichoglenes) complanatus Thomson by the nacked 
eyes and immargined occiput. 

patulus Walker, Entom. Mag., II, 1835, p. 479. 

Note. Cheeks acute; marginal, stigmal and postmarginal 
veins are equal in length, wings hyaline. 

Gen. Cecidostiba Thomson. 

iuilexus Ratz., IL p. 196. 

meconotus Ratz., Il, p. 206. 
naubolus Walker, Proc. Linn. Soc. London, I, 1845, p. 263, n. 17 

Gen. Caenacis Fórster. 

capnopterus Ratz., II, p. 189. 

Gen. Etroxys Westwood. 
glechomae Fórster, 1841, 2. 135: 
rufiventris Fórster, 1841, p. 17, n. 89. 
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Gen. Holcaeus Thom s. 

glabriculus Nees, Hymen. Ichneum. Aff, II, 1834, p. 118, n. 34. 

impar Walker, Entom. Magaz., Ш, 1836, p. 469, n. 108. 

siccatorum Ratz., Ш, p. 240. 

Gen. Pteromalus S wed. 

(Species which must remain as yet under this generic name). 

blandus Fórster, 1841, p. 15, n. 61. 

claviger Fórster, 1841, p. 24, n. 181. 

compactus Forster, 1841, p. 15, n. 56. 

Gen. Spintherus. 

leguminum Ratz., Ill, p. 234. 
Note. Larger than the following species. Head not so thin, 

abdomen not so compressed. 

linearis Walker, Entom. Mag., III, 1835, p. 189, n. 79. 

Note. It is open to the doubt whether this species is iden- 

tical with Thomson's obscurus. Thomson insists Spintherus 

obscurus hab vingoth mandibles three-dentate. I dissected quite a lot 

of females and males of this species and never found both man- 

dibles less than four-toothed. I give here the description of this 

species. 

Spintherus linearis Walker. 

Female. Length 2,32 mm. Pedicel of antennae one and a half 

times as long as first funicle joint; others funicle joints increase in 

length with exception of the 6th, which is shorter than the prece- 

ding; funicle slender, club conic-oval. Head and thorax reticulate. 

Mesopleurae reticulate, mesepisterna smooth, mesepimeron shining and 

striated by rather curved lines. Marginal vein of the anterior wing 1!/s times 

as long as the stigmal. Propodeum very short, neck wanting, median 

carina present, lateral folds obsolete, middle part of propodeum finely 

rugose, lateral parts perfectly smooth. Abdomen more than two times 

as long as hind femora, smooth, its sides almost bare, compressed, 

strongly carinated beneath; hypopygium prominent. Head and thorax 

covered with short black bristles. Legs weak, aeneus, with greenish 

tint; scape of antennae aeneus, with brown base; eyes brown; cly- 

peus green; veins brown; abdomen somewhat purple violaceous; 

knees and anterior tibiae brown-yellow; ends of the four posterior tibiae 

and tarsi with exception of ultimate yoints yellow; four posterior tibiae 

dusky in the middle. 

Male. Length 1,6 mm. Pedicel as long as the first funicle joint; 

tunicle more thick, pubescent; marginal vein a little longer than stigmal 
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one. Dark green, with copper tint; all tibiae, femora at apexa and tarsi, 

ultimate joints excepted, lemon yellow. 

Hab. 1 9 and 3 dd reared under direction of Mr. W. К. De- 

ters of Bogoroditzk, Tula prov., from Apion trifolü. 1 9 and 1 d 

bred by Mr. D. M. Korolkov of Moscow from the same weevil, and 

3 99 reared by Mr. А. A. Sopotzko at Tula Entomological Station 

from Apion africum. There are also several females and males of this 

species among the parasites of Apion sp. on clover, bred at Kiev by 

М We Р. Pos pelo v. 

Gen. Habrocytus Thomson. 

This genus includes many different types of Pferomalinae and is 

unquestionably an artificial one. At present it would be unsuccessful to 

split it; our knowlege of this group being rather poor. 

aurinitens Forster, 1841, p. 19, n. 115. 

crassinervis Thoms. 

braconidis (Bché) Ratz., I, p. 200. 

Note. Belongs to the group C of C. G. Thomson. 

celer Forster, 1841, р. 14. п. 39. 

Note. Propodeum without neck. 

compos Förster, 1841, р. 16, п. 66. 

concinnus Förster, 1841, р. 16, п. 65. 

Note. Abdomen short, but strongly boat-shaped. 

crassus Förster, 1841, p. 27, n. 218. 

Note. Belongs to the section A of C. G, Thomson's 

classification of this genus, 

cupreus Nees (teste Fórster), Ichneum. aff. Monogr. II, 1834, 

0: 102 16: 

Note. Allied to the section С of С. G. Thomson. Stig- 

mat vein longer. Abdomen as long or a little longer than the 

thorax which is long and rather plain. 

dalmani Förster, 1841, p. 26, n. 214. 

Note. Propodeum rugose. Probably only a variety of ju- 
cundus Fórster (See below.). 

delectus Fórster, 1841, p. 26, n. 205. 

Note. Abdomen similar to that of Pferomaius, not boat- 
shaped. Propodeum smooth, neck wanting, costula present. 

egregius Forster, 1841, p. 24, n. 185. 

Nofe. Belongs to the section A of C. G. Thomson. 
Costula yet weak and very slight. Similar, if not identical with, 
Habrocy tus albipennis W alk., from which differs by its smaller 
size and weak costula. Further, albipennis Walk. is cya- 
neous and egregius bluish-green. Not impossible that egregius 

= 
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are only small-sized specimens of a/bipennis. I found egregius 

Fórster identical in St. Petersburg, Museum of Academy of 

Sciences, and in Vienna, k. k. Naturhist. Hofmuseum. Dr L. O. 

Howard found in the museum of Jardin des Plantes in Paris under 

the name of egregius Förster an insect identical with that 

reared from the hibernating caterpillars of Euproctis chrysorrhoea. 

Most probably the Parisian collection is wrong inasmuch as the 

original description of Förster agrees pretty well with specimens 

of egregius both in Vienna and St. Petersburg. 

elatus Fórster, 1841, p. 27, n. 216. 

elevatus Walker (Eutelus), Entom. Mag., Il, 1834, p. 366, n. 23. 

Note. Belongs to the section A of C. G. Thomson. 

Similar to albipennis Walker. Whole tibiae yellow, costula 

well marked. 

esuriens Förster, 1841, p. 14, п. 35. 

Nofe. Neck on the propodeum wanting. 

eucerus Ratz., II, p. 198. 

Note. Belongs to the section C of €. G. Thomson, not- 

with-standing the marginal vein being comparatively short. I do 

not believe this last character is a constant one. Most probably 

several new species of Habrocytus like microgasteris Kur- 

djumov, poecilopus Crawford and distinguendus Masi 

will prove to be only varieties of this one. 

exoletus Förster, 1841, р. 16, n. 62. 

famulus Walker, Entom. Mag., Il, 1835, p. 496, п. 49. 

Note. Propodeum smooth, with a median carina and the 

lateral folds present, neck distinct, abdomen middle-sized. 

ferox Forster, 1841, р: 16, n... 68. 

Note. Most probably does belong to the section A of 

C. G. Thomson. Costula subdistinct. Body short. 

festivus Fórster, 1841, p. 14, n. 44. 

Note. Allied to fenuicornis Förster. Propodeum more 

plain, neck not well separated, with no deep pits on its sides. 

filicornis Walker, Entom. Mag., Ш, 1835, р. 183, п. 69. 

fungosus Olivier (after Förster), Encycl. method. insect., V, 1790, 

polt. 

semifascia W alker, Entom. Mag., Il, 1835, p. 494, n. 40. 

Note. Allied to H. bedeguaris Thoms., wings dusky. 

herbaceus Fórster, 1841, p. 16, n. 63. 

Note. Very near to fenuicornis Förster, but propodeum 

rugose instead of being punctate. Neck smaller; the coloration 

of legs more of lemon tint. 
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hercyniae Ratz., I, p. 204. / 

Note. Stigmal vein almost equal to the marginal vein, 

only a little shorter. Neck wanting, costula absent, median carina 

present, lateral folds weak but distinct, spiracles large, lengthened. 

Pedicel shorter than the first funicle joint. 

hilaris Walker, Entom. Mag., III, 1836, p. 489, n. 148. 

Note. The specimens of this species | have seen were 

identical with or very nearly allied to jucundus Forster. 

honestus Fórster, 1841, p. 23, n. 172. 

intermedius Walker (Eutelus), Entom. Mag., Il, 1834, p. 366, n. 24. 

Note. Very near to H. cioni Thoms. and may be iden- 

tical with it. Yellow colour somewhat darkei. 

jucundus Fórster, 1841, p. 13, n. 26. 

laetus) Forster 1841, p. 1, п.о. 

maculiscapus Ratz., J, p. 201. 

Note. Near to eucerus Ratz., but head large, somewhat 

swollen; tibiae darker. 

moereus Walker, Ent. Magaz., Ш, 1836, p. 474, n. 117. 

Note. ‘Section GC 01 ©. С Thomson. 

obductus Forster, 1841, р. 23, п.. 171. 

Note. Belongs to the section C of C.G.Thomson, but 

propodeum with very small neck. 

opimus Forster, 1841, p..27, m. 221. 

Note. Section A of С. а. Thomson. 

orchestis Ratz., I, p. 205. 

Note. Near to section C of C. G Thomson, but pro- 

podeum smooth, shining, with a median carina and two lateral 

folds; pedicel longer than the first funicle joint. 

ornatus Forster, 1841, р. 24, n. 173. 

papaveris Förster, 1841, p. 21, п. 136. 

. Note. Neck and costula absent. 

picinns Forster, 1841, p. 27. п. 222. 

praepes Е or ste 15.184175. pels, 5:538, 

Note. Neck almost wanting, head subtriangular. 

ptaepotens T Ors ter, 1841 jp. 12; п. 2Е 

rapax Fórster, 1841, p. 12, n. 19. 

Note. Abdomen Pferomalus-like, not carinated beneath. 

Propodeum smooth, neck wanting, costula distinct. 

remotüs Walker (Eutelus), Entom. Mag., Il, 1834, p. 367. 

Note. Near to eucerus Rtzb., larger; tibiae yellow, with 

a dark spot below on the base; marginal vein less than one and 

a half times as long as the stigmal. 
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sequester Walker, Entom. Mag., II, 1835, p. 495. 

Note. By general aspect similar to Pferomalus, but pro- 

podeum almost without neck; marginal vein one and a half times 

as long as the stigmal one. 

signatus Walker, Entom. Mag., IIl, 1836, p. 479. 

Note. Propodeum smooth, neck wanting. 

sincerus Förster, 1841, p. 27, n. 223. 
Note. Belongs to the section A of C. G. Thomson. 

solidus Förster, 1841, p. II, м. 11. 

Note. Abdomen short, plain, not boat-shaped beneath. 

Propodeum smooth, costula present, neck wanting. 

strenuus Fórster, 1841, p. 11, n. 10. 

Note. Very similar to the preceding species. 

sulphuripes Fórster, 1841, p. 25, n. 196. 

Note Very similar to the preceding species. 

sybarita Forster, 1841, p. 13, n. 31. 

Note. Antennae somewhat thickened. 

tenuicornis Förster, 1841, p. 16, n. 64. 

jouaensis Ratz. 

Note. Ome the specimens in k. k. Hofmuseum. I consider 

as the type. It is identical with Jouaensis and with our speci- 

mens bred from Anthonomus pomorum. Femora reddish yellow. 

Another specimen has femorae fuscous. 

validis Eo ster; 1841. р. 12%n.. 22. 

ventricosus Fórster, 1841, p. 22, n. 148. 

vorax Forster, 1841, p. 16, в. 174. 

List of species not associated with any one of the genera 

listed above. 

altus Walker (Eutelus), Entom. Mag., II, 1834, p. 367, n. 26. 

Note. Antennae inserted above the middle of the face; 

pedicel longer than the first funicle joint, antennae thickened; 

propodeum punctate, spiracles rather small, rounded. Probably 

an intermedial link between Caenacis and Habrocytus. Similar 

in many respects to Caenacis parviclava Thoms. 

bifrons Walker (Pferomalus), Entom. Mag. Ш, 1836, р. 485. 

Note. Near to Trichomalus, but the pubescence is slight. 

catillus Walker (Pteromalus), Entom. Mag., II, 1835, p. 480. 

Note. Similar to Coelopisthia and pinned in Vienna under 

this name. Some of the specimens however have no margin on 

the occiput. Probably a combined species. 

flavitarsis Förster (Pteromalus), 1841, p. 21, п. 148. 
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Note. Very near to Xenocrepis Förster, but has antennae 

only with two instead of three ring joints. P.subniger Förster, 

1841, p. 22, n. 150 is very similar if not identical with it. 

laevis Förster (Pteromalus), 1841, р. 22, n. 158. 

Note. Pedicel longer than the first funicle joint; probably 

a Habrocytus. 

lethargicus Förster (Pteromalus), 1841, p. 13, n. 29. 

Note. Propodeum perfectly smooth, neck distinct, pedicel 

longer than the first funicle joint. 

occultus Forster (Pteromalus), 1841, p. 24, n. 186. 

Note. Most probably belongs to /socyrtus (occiput immar- 

gined). But the sides of the propodeum are not much pubescent. 

Subf. Cleonymidae. 

Pteromalus meyerinckii Ratzeburg, II, p. 198. 

Note. Forms probably a new genus allied to Habritys, but 

has the antennae with two ring joints. Head swollen, smooth, almost 

shining; eyes rotund, plain, somewhat impressed. Antennae inserted 

almost on the middle of the face. Scape does not reach the 

anterior ocellus, and the distance between its apex and ocellus is 

about the halt of its length. Antennal furrow is deep enough. 

Pedicel longer than the first funicle joint, which is somewhat 

longer than wide. Other joints are transversal. The distance 

between the lateral ocelli is almost equal to their distance from 

the eye margin. Pronotum conical, legs considerably swollen 

Costal cell of the anterior wing very narrow; marginal vein 

somewhat thickened, twice longer than the stigmal vein and less 

than twice than the postmarginal one.  Propodeum slightly 

punctate; median carina subdistinct, transversal costula weak and 

separates very small, plain, not punctate neck, which is not pro- 

minent. Lateral folds absent, spiracles rotund. Abdomen longer 

than the head and thorax united, cylindric-oval. 

Pteromalus dahlbomi Ratz., I, p. 202. 

Note. Has three ring joints; eyes nacked; most probably 

forms a new genus. Propodeum small. Thorax covered with small 

white scales (or hairs) like in Zatropis Crawford. 

Gen. Cheiropachys Westwood. 
colon L. 

bimaculatus Spinola (Nees), Hymen. Ichneum. Affin. Mon., 

II, р. 96, 1834. 
Ratz Ul wat: 

bars Ratz 100: 

Revue Russe d’Entom. XIII. 1913. Ne 1. 



IX on T. 

binaevius Ratz., I, p. 191. 

binimbatus Ratz., I, p. 191. 

binubeculatus Ratz., I, p. 191. 

fraxini Ratz. Lp. 191. 

This species is very widely distributed. I have it from Turkestan 

as a parasite of Scolytus rugulosus. A. A. Ogloblin reared it at 

Poltava from Hylesinus fraxini and W. P. Pospelov, at Kiev, from 

an unknown bark-beetle. 

Species described under generic name Pteromalus, 

but having the abdomen petiolate. 

cecidomyiae Ratz., I, p. 192. 

Note. Posterior tibiae with two spurs, one of nor- 

mal size and another very minute. I believe it is better to 

consider this species as belonging to Miscogasterinae. Abdomen 

with petiole, which is very short. Propodeum convex, neck very 

small, spiracles round. Abdomen shorter than the thorax, wings 

large, eyes nacked. Males have normal palpi. Tribe Halticopte- 

rini, near to the genus Dicyclus Walker. 

eremita Förster, 1841, p. 29, n. 253. 

Note. Very similar to Coelopisthia, but the abdomen not 

sessile and occiput immargined. Dr. G. Mayr proposed to describe 

a new genus upon an undescribed species, to which genus this 

species must be placed also. 

halidayanus Ratz., II, p. 207. 

Note. Has two spurs on the hind tibiae and therefore 

must be placed to Dicyclus Walker. Resembling in its generic 

characters cecidomyae Ratz. Second spur of the hind tibia 

larger. 

monochrous Förster, 1841, p. 14, n. 40. 

Note. Belongs to Sphegigasterini. 

р Баги. L. p. 193. 

Note. Congeneric with halidayanus Ratz. 
singularis Fórster, 1841, p. 27, n. 227. 

Note. Belongs to Sphegigasterini. 

Gen. Pachyneuron Walker. 

(All species listed below have antennae with two ring joints.) 

amoenus Forster, 1841, p. 28, n. 238. 

coccorumiR az. I, p. 197, n. 37. 

Note. Marginal vein not very thick, its width is equal on 

the whole lenghth. Parapsidal furrows deep enough, but not 

reaching scutellum. 
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flavifes Fôrster, 1841, p. 27, n. 228. 

syrphi Rutz. (Chrysolampus), Il, р. 185. 

formosum Walker (specimens determined so by Förster). 

innoxius Forster. 1841,.p: 12» nor. 

picea Ratz. (Chrysolampus), П. 184. 

Note. Similar in the venation and shape of mesonotum to 

coccorum Ratz. 

solitarius (Hartig) Ratz. (Chrysolampus), I, p. 180. 

Note. See preceding species. 

Gen. Asaphes Walker. 
vulgaris Walker. 

aeneus Ratz., (Chrysolampus) Il, p. 185, 

aphidiphagus Ratz. (Chrysolampus), I, p. 181. 

concolor Férster, 1841, p. 28, n. 236. 

Fam. Eulophidae. 

Subfam. Elachertinae. 

Gen. Elachertus Spinola. 

Pteromalus walkeri Ratz., П р. 207. 

Note. This species is a typical Elachertus. 

Gen. Olinx Förster. 

Pteromalus bivestigatus Ratz., I, p. 191. 

Note. This species is an Olinx. 
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N. Kurdjumov (Poltava). 

One new aphis-feeding braconid. 

(With 1 fig.). 

H. Курдюмовъ (Полтава). 

Новый браконидъ, паразитируюц!й на тляхъ. 

(Съ 1 рис.). 

Diaretus (Aphidius) obsoletus, sp. п. 

9. Length 2,5 mm. Antennae 13 jointed. The ultimate joint 

consists sometimes of two joints with the margins either obsolete 

or well defined, thus making antennae 14 jointed. The specimens with 

14 jointed antennae are scarce. Antennae longer than the head and 

thorax united. Mesonotum without furrows. On the anterior wings 

(fig. 1), cubital and transverso-cubital veins wanting. Second discoidal 

cell closed. Radial vein very short. Propodeum carinated and areolated, 

with slight punctures. Abdo- 

men longer than the head and 

thorax united, petiol about twice 

as long as wide at apex, spi- 

racles not prominent. Sheets 

of the ovipositor straight. 

Chestnut-black. Clypeus 

and mouth parts yellowish, Fig. 1. Anterior wing of Diaretus obsole- 
palpi whiteyellow. Antennae tus, sp. п. 

brownish at base. Stigma and 

radial vein lemonyellow on the living insects, grayish on dead speci- 

mens. Other veins brownish. Legs, including coxae, brown-yellow or 

brownish. Anterior legs, trochanters and knees sometimes yellow, Îe- 

mora and tibiae always darker in the middle. First abdominal segment 

yellow or yellowish, second brown, sometimes yellowish at base and 

apex; other parts of the abdomen brown. 
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g. Antennae 15 jointed; only one specimens has 16 jointed 

antennae. Darker than the female. Antennae and clypeus dark brown. 

Legs dark brown; tibiae yellowish at base as well as trochanters 

at apex and tarsal joints at base. First abdominal segment brown- 

yellow at base and apex and brown on the discal part. Abdomen 

dark brown. 

Hab. Poltava Experiment Station. 

An important parasite of our injurious grain-aphids Brachycolus 

noxius Mordwilko and Toxoptera graminum Rondani. In the 

case of the last mentioned plant-louse Diaretus obsoletus replaces in 

Europe the american parasite of Toxoptera — Lysiphlebus tritici Ash, 

Diaretus obsoletus is allied to Aphidius dauci Marshall and differs 

by the length of the radial vein and of the first abdominal segment. 

Both host insects do not occur in England or even in central 

Russia. Therefore most probably the parasite in question is a species 

confined to the south of Europe. 
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А. A. Оглоблинъ. 

K+ 6ionorin божьихъ коровокъ. (Coleoptera, Coccinellidae). 

(Изъ матер!аловъ энтомологическаго отдфла полтавской с.-хоз. 

опытной станщи.) 

(Съ 10 рисунками.) 

А. Ogloblin. 

Contribution à la biologie des Coccinelles. 

(D'après les matériaux de la séction entomologique de la station agricole 

expérimentale de Poltava.) 

(Avec 10 figures.) 

ШВ EEE NO BTE. 

Предлагаемая вниман!ю читателя работа произведена практикан- 

томъ при энтомологическомъ отдЪлЪ Полтавской Сельско-Хозяйствен- 

ной Опытной Станши А. A. Оглоблинымъ Bb течеше одного лЪта 

1912 года. Несмотря на такой KpaTKifi промежутокъ времени, работа 

эта предается въ настоящее время печати, такъ какъ вопросы, затра- 

гиваемые въ ней, достаточно ясно очерчены, а отчасти и полностью 

разрЪшены. Работая надъ всфми видами тлей, повреждающихъ наши 

культурные злаки, Энтомологическй ОтдЪфлъ Полтавской С.-Х. Опыт- 

ной Craumiu пришелъ къ тому заключен!ю, что жизнь и развите вре- 

дителей данной группы находится въ тфсной зависимости отъ цфлаго 

ряда физическихъ, xuMHueckHXb и б/юлогическихъ факторовъ, безъ 

H3yueHis которыхъ наши познаня всегда будутъ недостаточными. Въ 

числЪ б!ологическихъ факторовъ одно изъ первыхъ м$стъ принадле- 

жить божьимъ коровкамъ, какъ регуляторамъ размноженйя тлей. Уже 

Bb первомъ выпускЪ Трудовъ Полтавской Опытной Станщи '), было 

1) Н. B. Курдюмовъ. „Къ 6ionorin бересклетовой тли (Aphis evo- 

nymi F.)*. Труды Hour. C. X. Опытной станщи. Вып. 1. ЭнтомологическЙ отдфлъ 

№ 1, 1911 г. Полтава. | 
2) Н. В. Курдюмовъ. „Ячменная тля (Brachycolus korotnevi M o r d- 

wilko)* T. II. C. X. О. Cr. Вып. 2, Энтомологичесюй отд. № 2. 1912. 

Полтава. 
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обращено внимане Ha б1юлогю божьихь коровокъ, причемъ были 

найдены нфкоторые ихъ паразиты. Въ 1911 году были сдЪланы новыя 

наблюденя надъ божьими коровками, которыя были опубликованы 

въ выпуск № 2 энтомологическаго отдЪла 7). bombe близкое изу- 

чене предмета все же не было тогда предпринято и дальнфйшая раз- 

работка вопроса представлялась желательной. Настоящая работа является 

продолженемъ уже сдфланной ранЪе работы, причемъ Bb ней, наряду 

съ вопросами хозяйственнаго значеня, затрагиваются и вопросы, 

имфющие обще-б!ологическй характеръ. Работа произведена при уча- 

сти и подъ наблюденемъ автора предисловй. 

Зав$дуюций Энтомологическимъ Отдфломъ Полтав. С.-Х. Опытной 

Станщи H. B. Курдюмовъ. 

BBENEHIE. 

Наши поля населяетъь вполнф опредфленная фауна божьихъ KO- 

ровокъ, которая изслдовалась многими энтомологами. Для Полтав- 

ской губ. В. И. Филипьевъ въ 1882 году приводить въ качествЪ 

наиболЪе часто встрфчающихся божьихъ коровокъ семиточечную 

божью коровку Coccinella septempunctata L. и измЪнчивую божью ко- 

ровку Adonia variegata Goeze. Для Крыма C. А. Мокржецк!й 
называетъ ThXb же, которыя только что отмфчены, и еще Adalia bi- 
punctata L., Exochomus 4-pustulatus L. и Exochomus weisei Reto w. 

Энтомологическй отдфлъ Полтавской Опытной Cranuin уже or- 
мЪфтилъ ?) npucyrcTBie въ большихъ количествахъь на поляхъ станщи 
семиточечной и измфнчивой божьихъ коровокъ, причемъ первая была 
во много разъ болфе частымъ насфкомымъ, нежели вторая. За три 
года, въ TeueHie которыхъ ведутся работы энтомологическаго отдФла, 
не было замфчено никакой разницы въ составЪ и соотношении видовъ 
божьихъ коровокъ, которыя населяють наши поля. На первомъ м$- 
crb должна быть поставлена та же семиточечная божья коровка, Nabe 
измЪнчивая божья коровка и, наконецъ, Kb 3THMb видамь можно 
прибавить, въ качеств не часто встрфчающихся видовъ, Propylea 
conglobata var. 14-punctata L., Propylea 14-pustulata L., и Нур- 
podamia 13-punctata L. 

Можно думать, что составь 3TOTR остается Gombe или Mente 
постояннымъ, причемъ количества, въ которыхъ встрфчаются божьи 
коровки на поляхъ, также не подвержены особенно сильнымъ коле- 
банямъ. ПослЪднее обстоятельство зависитъ, вЪроятно, отъ того, что 
пища этихъ насфкомыхъ бываетъ достаточно разнообразной — онЪ 
могуть жить насчетъ различныхъ видовъ тлей, а съ другой стороны 

*) Труды Полтавской Сельско-Хозяйственной Опытной Cranuin В. 2-й. 
„Ячменная тля“. 1912 г. 
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OTb того, что естественные враги божьихъ KODOBOK b HE размножаются 

въ болышомъ количеств и He понижаютъ особенно сильно коли- 

чества насфкомыхъ въ природЪ. 

I. 

Развите и образъ жизни божьихъ коровокъ. 

Божьи коровки зимуютъ въ вид взрослыхъ жуковъ, главнымъ 

образомъ въ лЪсахъ, подъ опавшими листьями, подъ корою деревьевъ 

и т. д. Жуки пробуждаются отъ зимней спячки съ первыми весен- 

ними лучами. Окончательное пробуждене жуковъ и переходъ Kb 

активной жизни имфетъ MbcrO приблизительно одновременнно съ вы- 

лупленемъ тлей — основательницъ изъ зимующихъ яичекъ. 

Уже въ первой половинф апрфля м$сяца вылупляются тли— 

основательницы изъ яичекъ какъ въ JBCY, такъ и на поляхъ: бере- 

склетовая тля 8. IV. 1911, болыная хлЪбная тля 8. VI. 12, Cladobius 

populeus Kalt. 3. IV. 12. IV. Одновременно съ этимъ на колоняхъ 

основательницъ появляются и жуки, сначала медленно ползающе, 

мало-активные, а впослфдстви становяниеся все боле живыми и дфя- 

тельными. Въ это же время начинается обратный летъ жуковъ изъ 

лЪсовъ въ поля, гдЪ ихь уже ожидаетъ готовая пища. Въ полЪ жуки 

держатся до уборки хлЪбовъ, послЪ чего переходятъ на rb растеня 

въ поляхъ, на которыхъ еще имфются колони тлей, или перелетаютъ 

въ лЪса. Въ лЪсу всегда остается HEKOTOPOE количество божьихъ KO- 

ровокъ, что вполнф понятно, такъ какъ пищею жуковъ служатъ MHO- 

rit тли, какъ Tb, которыя, вылупляясь изъ яичекъ въ лЪсахъ, переле- 

таютъ Ha травянистыя растенйя, или даже зимуюция на травянистыхъ 

растеняхь въ вид яичка, .TaKb равно и тли, которыя жи- 

вуть на древесныхъ растенйяхъ Bb течене всей своей жизни. Откладка 

яичекъ происходитъ въ течен!е первой половины лЪта. Во второй по- 

ловинф лфта, одновременно съ остановкой въ развит!и тлей, происхо- 

дитъ и пауза у жука, который въ течене этого времени не всегда 

можетъ найти достаточное количество пищи не только для своего 

потомства, но даже и для себя самого. Самки откладываютъ свои 

яички, которыя окрашены въ желтый цвфтъ, довольно крупны и про- 

долговатой формы, кучками, обычно на нижнюю сторону листьевъ, 

причемъ яички касаются поверхности листа своимъ узкимъ концомъ. 

Яйца развиваются сравнительно быстро, за полдня до выхода ли- 

чинки цвфтъ яйца становится свЪтло-сфрымъ, благодаря просвЪчива- 

Hilo черезъ его оболочки тфла личинки. Яички обычно откладываются 

около колони тлей, которыми и кормятся личинки, начиная съ вылу- 

пленя изъ яйца. Молоденькя личинки, сравнительно, не особенно 

подвижны, съ возрастомъ становятся много подвижнЪе и переходятъ 

съ одной колони тлей на другя. Въ срединЪф-началЪ inm мЪфсяца 
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количество жука Bb поляхь достигаетъ своего максимума. Въ это 

время растеня трубЪютъ и колон тли растутъ медленнЪе и, нако- 

нецъ, начинаютъ убывать въ числЪ. Въ это время личинкамъ прихо- 

дится оставлять растеня и искать себЪ новой пищи. Среди дня, про- 

ходя по межамъ въ это время года, всегда можно видфть безпокойно 

снующихъ взадъ и впередъ личинокъ божьихъ коровокъ Bb поискахъ 

за пищей. Оставиияся въ живыхь колон!и тли чрезвычайно быстро 

пофдаются насЪкомыми. Неоднократно было наблюдаемо, какъ быстро 

самыя большШя колонии бересклетовой тли уничтожаются личинками 

и жуками божьихъ KOPOBOKb въ то время, какъ на прилегающихъ 

поляхъ пшеницы уже созрфлъ или убранъ хлЪбъ. Пища какъ личи- 

HOKb, такъ и взрослыхъь жуковъ можетъ быть довольно разнообразной; 

они IIOb/IaIOTb многихъ мелкихь насфкомыхъ, принадлежащихъь къ 

различнымъ отрядамъ, но главной пищей нашихъ божьихъ коровокъ 

служатъ все-таки тли. Въ отношенйи тлей названныя божьи коровки 

лишены всякой разборчивости и пофдаютъ какъ надземныхъ, такъ и 

корневыхъ тлей. 

Повидимому, многимъ, если не всфмъ, видамъ божьихъ коровокъ 
свойствененъ каннибализмъ. Въ первомъ выпускЪ Трудовъ Отдфла *) 
былъ приведенъь примфръ пофданя жукомъ семиточечной божьей ко- 
ровки своей личинки, а во второмъ выпускф ?) было указано Ha слу- 
чай пофданя яичекъ семиточечной божьей коровки ея личинкой. Въ 
TeueHie настоящаго сезона пришлось неоднократно наблюдать поЪда- 
Hie жукомъ семиточечной божьей коровки своихъ яичекъ. Въ itont 
этого года одна самка откладывала яички въ неволЪ, причемъ послЪ 
откладки каждаго яичка поворачивалась къ нему головой и съБдала его. 

Kb жукамъ семиточечной божьей коровки, содержимымъ BB не- 
BOIS, пускали неоднократно личинокъ ихъ, причемъ во всфхь слу- 
чаяхь личинки черезъ HECKOJIBKO дней оказывались съЪденными. 
25.УП. 12 въ природЪ было наблюдаемо, какъ жуки и взрослыя личинки 
этой божьей коровки пофдали куколокъ и готовящихся къ окукленю 
личинокъ того же жука, причемъ эти личинки уже были неподвижно 
прикр$плены къ листу заднимъ концомъ своего Thala. 

Въ термостатЪ воспитывались личинки Coccinella 7-punctata L., 
Adonia variegata Goeze n Propylea 14-pustulata L. которыя про- 
являли необычайный каннибализмъ. Первыя Яичинки, вышедиИя изъ 
яичка, обычно начинали свою жизнь тфмъ, что съфдали еще не раз- 
BABINIACH cocbuuia яички. Позже, при HBKOTOPOMB недостаткЪ пищи, 
личинки пофдали своихъ братьевъ. Благодаря такой особенности ли- 

*) Труды Полтавской Сельско-Хозяйственной Опытной Станши. Вып. [. 
„Къ 6ionorin бересклетовой тли“. 

5) Труды Полтавской Сельско-Хозяйственной Опытной Станщи. В. 2. 
„Ячменная тля“. 1912. 
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Развит!е семиточечной божьей коровки (Coccinella 7-punctata L.) въ зависимости отъ температуры. 

Табл. 1. 
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чинокъ, изъ 15 штукъ личинокъ, выведшихся въ одной пробиркЪ 

лишь двумъ суждено было достигнуть стали взрослаго Hacbkowaro, 

причемъ Bch погибиия личинки умерли насильственной смертью. 

Продолжительность развит!я отдфльныхъ стадй nacbkowaro Ha- 

ходится, какъ показываютъ наши наблюденя, въ полной зависимости 

orb температуры, благодаря чему продолжительность развитя стадй 

сокращается съ развит!емъ сезона, достигая своего 

минимума въ средин $ л$та. 

II. 

BaiaHie температуры Ha развит!е божьихъ коровокъ. 

Для изслЪдованя вляня температуры на развите божьихъ ко- 

ровокъ былъ примфненъ имфюнИЙся на станШи инкубаторъ, который 

давалъ возможность поддерживать боле или мене постоянныя тем- 

пературы въ н$фсколькихъ камерахъ. Температура въ камерахъ все же 

колебалась, хотя колебан!я происходили одновременно во всЪфхь Ka- 

мерахъ, благодаря чему отношене среднихъ температуръ продолжало 

оставаться прежнимъ. Въ таблицЪ (Табл. 1.) приведены цифры раз- 

BHTiA семиточечной божьей коровки. (См. стр. 31). 

Изъ таблицы этой, въ особенности изъ той части таблицы, ко- 

торая показываетъ H3MbHeHie продолжительности развитйя въ %%, 

Вл1ян1е температуры Ha pasBuTie веми- 
мы видимъ, что He BCH стади HacbkoMaro 

Cal ея NCPR: одинаково PEATHPYIOTE Ha различныя TeM- 

am пературы. Эта особенность лучше можетъ 
"| Tponensprenunsen быть 3aMbTHOH na прилагаемой niarpamM%&, 

passutia A 
—— ес Ц) LIL, miis, изображающая продолжитель- 
me Куколка 5 
——— яичко ность развит яичка HMbeTb видъ почти 

правильной прямой. Линии, изображаюния 

развит!е личинки и куколки, повидимому, 

' принадлежать кривымъ, OIIDe/Lb/IHTb KOTO- 

; PRIS точнфе не представляется пока BO3- 

: MOXKHbIMb. ВмЪстЪ съ этимъ можно отмЪ- 

м THTb, что понижене температуры вызы- 

| MES ваетъ несравненно большее YWIMHeHie CTa- 

Ai личинки и куколки, нежели яичка. 

Куколка реагируетъ на понижен! темпе- 

ратуры еще болЪе рЪзко, нежели личинка. 

Объясняется это Tbwb, что при нормаль- 

HBIXB yC/OBISXb яички откладыва- 

ются въ природ при бол5е 
низкой температур5, нежели происходитъ развит!е 
личинки и превращен!е куколки. 
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Фенологи прежняго времени предполагали, что для развитя 

живыхъ существъ въ извфстныхъ предфлахь болЪе или Mente без- 

различно, какъ велико бываетъ колебан!е температуръ въ природЪ, 

лишь бы общее количество получаемаго ими тепла оставалось однимъ 

и Tbwb же. Это количество тепла носитъ назване термической по- 

стоянной. Таблица 2 даетъ цифры, показываюция суммы температуръ, 

которыя существовали въ камерахъ инкубатора въ течене pasBuris 

BCBXb стай божьей коровки. 

Табл. 2. Сумма температуръ, необходимыхъ для развитя семиточечной 
божьей коровки въ различныхъ камерахъ термостата. 

Количество тепла потребнаго для развития. 

Въ абсолютныхъ ire) темпе- | Boo 0, € количество температуръ 
ратуръ. камеры I за 100. 

ЕЕ | Яичка. | Личинки. Куколки. | PE Яичка. | Личинки. | Куколки. | M 

I 75.6 211 54.3 401.25 100 100 100 100 

| | | 
IL SOS 278.1 | 121.2% 500. 136.37 | 102.6 | 223.2 | 124.6 

| | | 
Ш. | 126.8 393: | 158.7 678 | 163. | 146.27 | 292.26 168.9 

SNS Meare BON |7 Tuas | 2080.) 807 1210222 

| | | | | | 
Несмотря Ha незначительныя, въ сущности, колебаня темпера- 

туры въ различныхъ камерахъ, количество температуръ, необходи- 

мыхъ для развитя различныхъ стай божьей коровки, быстро возра- 

стаетъ. Такимъ образомъ, чфмъ ниже температура, при 

которой происходитъ paaBHTie даннаго нас $ комаго, 

ThMb большее количество тепла необходимо затра- 
тить для завершен1я развит!я данной стад!и. 

Продолжительность развитя измфнчивой божьей коровки He 

была прослфжена съ такой тщательностью, какъ pasBHTie семиточеч- 

ной божьей коровки. 

Въ камерЪ I термостата продолжительность развитйя ея яичка 

была равна 3 днямъ при средней температурЪ 28,1 С.; личинки 7 днямъ, при 

средней Tenepatypt 28,0 С.; куколки 4 днямъ, при средней температурЪ 

28,3 С.; а весь циклъ развитя закончился Bb 14 дней, при средней 

температурЪ 28,1 C. 

Въ xawepb II весь циклъ закончился въ 18 дней, при средней 

температурЪ 23,1 С. Можно думать, uro измфнчивая божья коровка 
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развивается почти также быстро или же немного быстрЪфе, нежели 

семиточечная божья коровка. 

Ш. 

Паразиты божьихъ коровокъ. 

Въ reueuie 1911 года на опытномъ пол былъ найденъ пара- 

3HTb взрослыхъ жуковъ божьихъ коровокъ, браконидъ Dinocampus 

terminatus Nees. 

Въ выпускЪ 2°) кратко была описана б1ологя этого нафздника. 

Тогда ont встрЪчался въ пол сравнительноирфдко. Первый коконъ 

этого нафздника, подъ выфденной имъ семиточечной божьей коровкой, 

быль найденъ въ 1912 году уже въ Mab MEcaub. Въ itonb м5сяцЪ 

нафздникъ сдфлался довольно частымъь и какъ коконы его, такъ и 

OHb самъ неоднократно были коллекшонируемы Bb срединф Bra. 

Выяснилось, что лучшимъ способомъ получить этого нафздника въ 

достаточномъ количествЪ является сборъ жуковь божьихъ коровокъ 

Bb полЪ и послфдующее воспитане ихъ въ лабораторши. Ниже мы 

приводимь цифры KOKOHOBb, полученныхъ изъ воспитываемыхъ та- 

кимъ образомъ жуковъ. 

22. УП было принесено въ лабораторю 80 семиточечныхъ 

божьихь коровокъ, изъ коихъ при вскрыт 5 содержали личинокъ 

нафздника, T. e. около 6% было заражено имъ. 27. УП изъ 75 семи- 

точечныхъ божьихъ коровокъ въ 4, T. e. Bb 5% найдены личинки 

нафздника. 2. VII изъ 75 жуковъ 7 содержали личинокъ, T. e. зара- 

жено было около 10% жуковъ. 

Какъ видимъ, количество пойманныхъ и воспитываемыхъ или 

вскрытыхъ жуковъ было не достаточно велико, чтобы точно учесть 

паразитизмъ; однако, можно думать, что зараженность этимъ наЪфздни- 

комъ колеблется въ npbabnaxp 5—10%, не поднимаясь достаточно вы- 

соко. Больше всего Dinocampus terminatus попадался въ качествЪ 

паразита семиточечной божьей коровки, рЪже быль OHb находимъ 

Ha измЪнчивой божьей коровкЪ, и однажды коконъ его былъ найденъ 

на Propylea conglobata var. 14-punctata. 

Установить съ точностью число TIOKONBHIH этого нафздника 

въ течене года не удалось. Однако, обращаясь къ датамъ полученя 

наздника изъ кокона, можно составить HbKOTOpOe представлене о 
числЪ ero поколфний. 

Ratzeburg выводиль его между 10—14 imus новаго стиля, 
Nees находилъ его въ октябрЪ. Y насъ на опытной станщи коконъ 
нафздника былъ находимъ въ Mab 1911 и 1912 года; нафздникъ въ 
1911 г. вывелся 7. V. Изь KOKOHOBS, найденныхъ въ Hayan юля 1912 

5) Выпускъ 2-й „Ячменная тля“ 1912 г. 
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года, нафздники начали вылетать 16. VIT H тогда же начали заражать 

жуковъ. Изъ жука, зараженнаго 24. УП и воспитаннаго въ лабора- 

тори, личинка вышла 8. VIII, r. e. черезъ 15 дней и свила себЪ ко- 

конъ, изъ KOTOparo взрослый нафздникъ вылетфлъ 19. VIII, т. e. 

черезъ 26 дней послЪ заражен!я жука и черезъ 11 дней послЪ обра- 

зованйя кокона. Такимъ образомъ, продолжительность всего цикла раз- 

витя нафздника равна одному м$сяцу. Если принять эту цифру для 

всего лЪта, то можно думать, что нафздникъ развивается въ 5—4 поко- 

лъняхь; Bbpube, въ меньшемъ числЪ поколЪнй, TAKE какъ въ течене 

весны и осени продолжительность развит!я жука будетъ, несомнЪнно, 

HHOIO, нежели въ течене 1юля— августа, да еще въ лабораторныхъ 

условяхь. Взрослые нафздники жили въ неволЪ около 20 дней, въ 

TeueHie какового времени продолжали заражать жуковъ. Можно пред- 

полагать, что въ природ нафздникъ живетъ долфе и можеть встрЪ- 

титься уже CO своимъ собственнымъ потомствомъ. 

При откладкЪ яиць Dinocampus terminatus ведетъ себя подобно 

тому, какь это дфлаеть Meteorus. Нафздникъ чрезвычайно на- 

стойчивъ въ преслЪдован!и жуковъ. За убЪгающимъ жукомъ наЪзд- 

никъ гонится, не разгибая своего брюшка и держа яйцекладъ подо- 

гнутымъ подъ грудь, концомъ своимъ достигающимъ приблизительно 

головы нафздника, а при укол выдвигающимся еще дальше впередъ. 

Находясь въ такомъ положении, Ha'b3/IHHKb довольно долго выбираетъ 

MECTO для откладки яичка. Уколъ всегда дфлается въ кожистое соч- 

ленене, чаще всего въ сочленене передне-и среднегруди, рфже въ 

сочленене между кольцами брюшка, иногда между надкрыльями. 

СвЪжеотложеннаго въ жука яичка нафздника я не находилъ, 

но при вскрытии самокъ, откладывающихь яички, находилъ BIIOJIH b 

зрЪлыя яйца, колбовидной формы, длиною 0,08 мм. и шириною 0,02 мм. 

Яичко прозрачное; въ его толстой части (головкЪ) замЪтны Kakia TO 

капельки. При развит! и яйца внутри Tha хозяина, оно претерпЪваеть 

цфлый pAb серьезныхъ измЪфненй. Яйцо втягиваетъ свой хвостикъ и 

становится боле или менфе овальнымъ. Затфмъ оно увеличиваетъ 

свой объемъ, если принять BO BHHMaHie только головку яйца, въ 1000 

разъ. Длина его при этомъ равна 0,4 мм. ширина 0,2 мм. Поверхно- 

стный слой яйца образованъ слоемъ крупныхъ плоскихъ клЪтокъ; 

3TOTB слой по TepMHHOJ/IOriH однихъ авторовъ можно назвать псевдо- 

амнюномъ (Hennegui), по терминоломи другихъ его можно 060- 

значить какъ псевдо-серозу (Е. Silvestri). Повидимому, этотъ слой 

играетъ значене ассимилирующаго слоя и, благодаря его существова- 

HiIO, становится возможнымъ такое необычайное возрастане объема 

яйца въ полости Thia хозяина. Способность насфкомаго расти въ 

стади яичка представляетъь собою необычайно благопрятное приспо- 

соблене для его развитя. ЧЪмъ мельче яичко, тфмъ легче оно MO- 
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xerb быть отложено въ хозяина, ThMb меньше для этого требуется 

времени. Это обстоятельство не имфетъ особаго значеня, поскольку 

дфло идеть о ThXb видахь паразитовъ, которые откладываютъ свои 

яички въ малоподвижныхъ хозяевъ. Но въ томъ случаЪ, когда Hach- 

комое, въ которое наЪздникъ долженъ отложить яичко, очень подвижно, 

откладка яицъ тфмъ успЪшнЪе, ubw» она быстрЪе происходитъ. По- 

этому, у многихъ браконидъ, паразитирующихъ какъ разъ на подви- 

жныхъ хозяевахъ, яички оченъ мелки, что искупается ихъ способно- 

стью расти въ полости тфла хозяина. Puc. 1 представляетъ собою 

при одинаковомъ увеличении яичко Dinocampus terminatus, взятое 

изъ яичника самки и вполнЪф готовое для откладки и яйцо того же 

нафздника передь выходомъ изъ него зародыша. Въ питани яичка, 

не малое значене имфетъ 

псевдо-сероза, которая слу- 

житъ ассимилирующимъ ор- 

ганомъ зародыша. На на- 

шемъ рисункБ изображена 

уже вполнф сформированная 

личинка паразита, окруженная 

слоемъ псевдосерозы. Дней 

черезъ 7— 8 заканчивается раз- 

BHTie яйца и зародышЪъ, одно- 

временно съ распадешемъ 

псевдо-серозы на отдфльныя 

клЪтки, оказывается въ по- 

лости Tha хозяина. 

Питане личинки Dina- 

campus terminatus происхо- 

дитъ насчетъ жирового TEA 

Рис. 1. Яички Dinocampus terminatus Жука, которое при этомъ пре- 
Nees изъ яичника самки и Cb развитымь  терпЪфваетъ значительныя ви- 

зародышемъ. доизмЪненйЯ. Y здороваго жу- 

ка жировое тЪло имЪетъ видъ 

болфе или MeHbe продолговатыхъ лопастей ярко-желтаго цвЪта, соеди- 

ненныхъ между собою. Y пораженныхъ нафздникомъ насфкомыхъ OHO 

распадается на отдфльные болфе или мне блЪдно-окрашенныя 

шарообразныя жировыя Tha, свободно лежашия въ полости Tha 

жука. Уже по mnpHcyTCTBilo такого рода жировыхъ массъ, можно при 

вскрыт безошибочно угадать присутств!е личинки паразита. 

У семиточечной божьей коровки присутстве паразита внутри 

ничфмъ не можеть быть обнаружено при HOBepxHOCrHOMb осмотрЪ. 

Жукъ также продолжаетъ двигаться, сть, охотиться на тлей, какъ и 

совершенно нормальное насЪкомое. Только передъ самымъ выходомъ 
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наЪздника онъ становится мало-подвижнымъ. Въ случаЪ съ изм$нчи- 

вой божьей коровкой, зараженный жукъ въ одной изъ послфднихь 

стадй развитя паразита легко выдЪФляется среди здоровыхъ. Величина 

хозяина почти не превосходитъ величину паразита. Очевидно, что 

для развит!я паразита необходимо, чтобы BMBCTB съ ростомъ парази- 

тической личинки происходило и увеличене объема Tha хозяина. 

Въ дЬйствительности такое увеличене и HMbeTR мЪсто. Въ этомъ 

случаЪ у жука начинаеть растягиваться брюшко, подобно тому, какъ 

это происходить съ HBKOTOPHIMH жуками листофдами при созрфвани 

яичниковъ. У здоровыхъ божьихъ коровокъ такого увеличен!я брюшка 

никогда He бываетъ. Жукъ съ увеличеннымъ брюшкомъ изображенъ 

на рис. 2. У него Bb это время надкрылья расходятся своими вер- 

шинами, крылья распускаются и висятъ вдоль по бокамъ тфла. He- 

смотря на такое глубокое измфнен!е въ организмЪ хозяина, онъ чувст- 

вуетъ себя, повидимому, нормально, остается TAKHMB же подвижнымъ 

и прожорливымъ, какъ и при нормальныхъ усло- 

вяхъ. По выходЪ личинки паразита изъ брюшка, 

послфднее снова спадается и принимаетъ прежнйй 

BH. 

ПослЪ выхода личинки наЪфздника изъ брю- PRO ATE DA 

шка, жукъ сидитъ на коконЪ паразита, остается gata Goeze, пора- 

живымъ, HO почти не двигается и He принимаетъ женная личинкой Di- 

пищи. 2KYKB живетъ свыше недЪли, часто про- nocampus terminatus 

должая сидфть на коконф уже послЪф того, какъ Nees. 

изъ Hero вылупляется взрослый нафздникъ. Въ 

нфкоторыхъ случаяхъ этотъ посл5днйЙЙ Wha попытки заразить еще 

разъ того самаго жука, въ которомъ онъ развивался. 

Явлене суперпаразитизма, T. e откладки н$Фсколькихъ яичекъ 

въ одного и того же жука, наблюдалось неоднократно. Особенно ча- 

сто дБлалъ это нафздникъ тогда, когда кладка происходила въ лабо- 

ратор!и, HO и Tb жуки, которые были принесены съ воли, сплошь и 

рядомъ обнаруживали присутстве нфсколькихъ личинокъ внутри. Въ 

TOM случаЪ, когда повторное заражене имфло MbcTO почти одновре- 

менно, борьба должна произойти между личинками одной и той же 

стади и, вЪроятно, первой стад, Takb какъ она наиболЪе подвижна 

и обладаетъ сильными жвалами, которыя съ дальнфйшими линьками 

все болЪе и болЪе покрываются мягкими челюстями. Одновременно 

съ личинками нафздника въ полости Tha жука встрЪФчались и яички 

его въ различномъ возрастЪ. Однако яички эти всегда были нетро- 

нутыми, что даетъ возможность предположить, что личинки не напа- 

даютъ на яички. 
28. УП во вскрытой семиточечной божьей коровкЪ, зараженной 

Bb неволЪ, найдено было 3 яичка съ развитыми зародышами внутри 
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затЪмъ одна здоровая личинка 1 стащи, одна мертвая личинка 1 CTa- 

ди и одна личинка во второй стади. Заслуживаетъь упоминан!я еще 

одинъ случай довольно сложнаго суперпаразитизма. Одна божья ко- 

ровка, умершая въ неволЪ, была вскрыта 21. УШ. Внутри ея было 

найдено до 60 заканчивающихъ свое развите яицъ паразита и моло- 

денькихъ cBbxe вышедшихъ личинокъ | стади. Въ этомъ случаЪ смерть 

жука произошла отъ сильнаго истощеня, вызваннаго развитемъ на- 

счетъ HacbkoMaro чрезмфрно-болышого количества зародышей паразита. 

Въ TOMB случаЪ, когда внутри жука встрфчаются двЪ разновозраст- 

ныя личинки нафздника, естественно возникаетъ вопросъ, какая изъ 

HHXB должна выйти побфдительницей? НаиболЪе вфроятно, что въ 
такомъ случа выйдетъ побЪдительницей личинка первой стад!и, такъ 
какъ въ этомъ возраст жвалы ея представляются наиболфе сильными 
и опасными. 

Тфло личинки перваго возраста бФлаго uBbra, полупрозрачное, 
внутри ero просвЪчиваеть пищевой мБшокъ и жировое тЪло. Голова 

свЪтло-желтаго цвЪфта, хити- 

низирована. ТЪло состоитъ 

изъ отчетливо обозначенной 

головы, 12 колецъ и хвоста 

(см. рис. 3). Длина только 

Рис. 3. Личинка первой ста- 

ди Dinocampus terminatus 

Nfeiers: 

что вышедшей личинки H3b Рис. 4. Голова личинки первой стади Di- 
яйца 1,2 мм., ширина на сре- nocampus terminatus Nees. a — усики, 
дин тфла 0,25 мм. Кольца md — жвалы, mx — челюсти, /— нижняя 
тфла боле рЪзко выдФля- губа. 
ются, когда смотрЪть Ha тЪло 

съ боковъ, нежели тогда, когда глядфть сверху. Хвостъ сильно 
прозрачный и на вершинЪ покрытъ шипиками. Голова плоская, боль- 
шая, длина ея 0,24 MM., сверху покрыта вся сплошнымъ хитиновымъ 
щиткомъ, гладкимъ и только спереди по бокамъ съ продольными вда- 
вленями (рис. 4). Ротовые органы расположены на передней части ни- 
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жней стороны головы. Снизу края головного щита (clypeus) находятся 

два болыше мясистые выступа, направленные впередъ — это зачатки 

усиковъ. Въ первой стали личинки усики, какъ это почти всегда бы- 

Baerb у нафздниковъ, значительно сильнфе развиты, нежели въ послф- 

дующихъ стадяхь. Ниже усиковъ лежать сильно развитыя жвалы, 

которыя въ послфлующихъ возрастахъ становятся все менфе и менЪе 

Рис. 5. Вторая стадя личинки Dinocampus terminatus Nees. 

замфтными и, наконецъ, Bb послЪднемъ совершенно бываютъ покрыты 

челюстями. Длина жвалы 0,07 мм. Жвалы серповидной формы, 

заострены, концами заходять за верхнИ край нижней губы. ПослЪфдняя 

umber передн! край зазубренный, раздвоенный посрединЪ, съ килемъ, 

который спускается orb этого Mbcra внизъ до средины губы. Нижняя 

губа прикрыта двумя мясистыми выростами, сквозь которые просвЪ- 

чиваютъ границы губы. Выросты эти направлены впередъ и наружу 

OTb киля, который оканчивается около средины губы. У основан 

жвалъ лежатъ 2 болышя кожистыя челюсти, полушаровидной формы, 

направленныя внутрь и немного впередъ; основаня HX прикрываютъ 

ocHOBaHis жвалъ. BuyrpeuHiii валикъ, идупий по краю головного хи- 

тиноваго скелега, утолщенъ и покрытъ мелкими бугорками. Этотъ 

валикъ возвышается около основаня челюстей становится шире; 

Рис. 6. Личинка. послЪдней стади Dinocampus 

terminatus Nees. 

отсюда Kb OCHOBAHIO жвалъ онъ утоньшается и переходитъ Bb глад- 

ki безъ бугорковъ край, который загибается на верхнюю сторону 

головы. Только что перелинявшая личинка 2 стай umberb 3,1 мм. 

длины и 0,7 мм. толщины. ТЪло ея ясно сегментировано и COCTOHTB 

изъ головы, 12 сегментовъ и хвоста, покрытаго на вершин шипи- 

ками, который въ отлище orb первой стади загнутъ книзу (рис. 5). 
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Ha головЪ, значительно меньшей, нежели у личинки первой стащи, 

HbTb хитинизированныхъ ротовыхъ частей, онф мягки и кожисты, 

почему не были достаточно хорошо разсмотрЪны. Замфчены лишь 

зачатки жвалъ по сторонамъ ротового отверст!я; внизу ротового 

отверстйя находятся мало раздфленныя кожистыя челюсти и нижняя 

губа. Третья и четвертая стади личинки изслфдованы не были. 

Послфдняя стадя личинки длиною своею достигаетъ 5,6 MM., 

шириною 1,5 мм. Т$ло ея состоитъ изъ головы, 12 колецъ Thia и 

небольшого остатка хвоста. Сегменты Tha pbako отдЪлены другъ отъ 

друга; 4—10 сегменть по бокамъ имфютъ мясистые выступы. Кожа 

личинокъ непрозрачная, желтаго цвфта, морщинистая. Дыхальца Bb 

числ 9 паръ расположены такимъ образомъ: первая пара находится 

на границф второго и перваго сегмента, не считая головы, остальныя 

дыхальцана4— 11 сегментахъ въ переднихъ углахъ мясистыхъ выступовъ. 

Интересно отмфтить, что первая пара расположена не на концЪ пер- 

Baro сегмента, a на границ перваго и второго, ckopbe на второмъ 

сегментЪ груди. 

Голова личинки послфдняго возраста сильно отличается отъ 

головы личинки первой стади, (см. рис. 7). Форма головы поперечно- 

овальная, усики не видны, жвалы 

Ma/leubkis, обозначенныя на ри- 

сункЪ пунктиромъ, далеко раз- 

ставленныя другъ отъ друга, irb- 

ликомъ прикрытыя сильно раз- 

витыми челюстями, покрытыми 

шипиками и имфющими зачатки 

челюстныхъ щупальцевъ. Ниже 

челюстей тянутся въ стороны 

сильныя хитинистыя дуги, пред- 

ставляюцИя собою OCHOBAHIE ue- 

люстей. Нижняя губа большая, 

мясистая, выставленная вмЪфстЪ 

съ челюстями далеко вперелъ, 
Рис. 7. Голова личинки послфдней ста- 

ди Dinocanıpus terminatus Nees: та— ' HepeIAHyTaRaltONCDEX HIN вооон 
жвалы, MX — челюсти, ртх — челю- KOMb на дв части — верхнюю 
стные щупальцы, / — нижняя губа, pl- и нижнюю, на посл$дней изъ 
губные щупальцы, о — OrBepcrie пря- которыхъ расположены зачатки 

дильной железы. губныхъ шупалецъ. Вся голова 

покрыта довольно | paBHOMbpHo 
бугорками, только нижняя часть, лежащая ниже челюстей, покрыта 
6onbe сильными волосками. На нижней губЪ посрединф открывается 
orBepcrie прядильной железы. По достижени послфдней стади раз- 
вит, личинка покидаеть брюшко жука и CBHBaerb между его ногами 
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продолговатый нфсколько просвфчиваюний, пушистый коконъ, Oypo- 

Bararo цвфта. Въ этомъ KOKOHB нафздникъ превращается въ куколку, 

а позже, дней черезъ 10—11, выходить взрослый нафздникъ, отгрызая 

для своего выхода круглую крышечку. Непосредственно послЪ выхода 

своего изъ кокона, самки нафздника обнаруживаютъ стремлене зара- 

жать жуковъ. Ratzeburg впервые наблюдалъ откладку яичекъ He- 

оплодотворенными самками. Однако, онъ думалъ, что такъ какъ 

нафздникъ оплодотворенъ не былъ, то отъ такихъ кладокъ нельзя было 

ожидать результатовъ. Спустя нфсколько дней и нафздникъ и хозяинъ 

y Ratzeburg’a умерли, . видимо, вслфдстве того, что авторъ, не 

ожидая ничего отъ этой откладки, He приложилъ старанйя для BOC- 

питан!я жука. 

Въ течене двухъ abr» работы Энтомологическаго Ornbna Стан- 

щи надъ этимъ нафздникомъ не было найдено ни одного экземпляра 

самца, хотя таковой систематиками и описывался. Въ 1912 выводились 

только самки. Такъ какъ OHS обладали ясно выраженнымъ желанемъ 

оставить послЪ себя потомство, то, несмотря на OTCyTCTBie самцовъ, 

сдфланы были Bch усиЛя для того, чтобы получить OTb нихъ потом- 

ство. Энтомологическую Лаборатор!ю интересоваль полъ будущаго 

потомства. Многократно была доказана способность многихъ пере- 

пончатокрылыхъ паразитовъ размножаться дфвственнымъ путемъ. За 

исключен!емъ очень рЪфдкихъ случаевъ, потомство неоплодотворенныхъ 

CaMOKb оказывалось мужского пола. Для откладки самкамъ предло- 

жены были жуки, превращавийеся изъ куколокъ въ лаборатории при 

температурныхъ опытахъ и зав$домо свободные отъ яичекъ и личи- 

нокъ паразита. ВскорЪ посл заражен!я внутри жуковъ найдены были 

личинки, а затЪмъ развит!е протекало нормально, въ результатЪ чего 

было получено три самки и ни одного самца. До сихъ поръ въ лабо- 

paropin имфются еще два кокона, изъ которыхъ BCKOPS должны выйти 

нафздники. Такимъ образомъ оказалось, что Dinocampus terminatus 

можетъ размножаться ABBCTBEHHBIMB путемъ, давая 

только самокъ. 

Такой партеногенезъь носить Hà3BaHie телитокическаго 

партеногенеза. Интересно OTMBTHTE, что самцы извЪстны только 

систематикамъ; Ratzeburg, какь было указано выше, ихъ He HMB. 

Возможно, что самцы у этого вида и существуютъ, но, несомнЪнно, что 

это HMberb MbcTO не часто и что необходимость HXB существованя 

сомнительна. 

Tetrastichus coccinellae К ига] итоу. 

Этотъ нафздникъ впервые былъ найденъ въ качествЪ паразита 

семиточечной божьей коровки въ 1910 году. Въ течене 1911 года 

была найдена лишь одна куколка божьей коровки, зараженная этимъ 
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нафздникомъ. Въ 1912 паразитъ этотъ снова сдЪфлался довольно ча- 

стымъ, что позволило Gombe подробно изучить ero б1оломю, нежели 

это было сдфлано въ npexuie годы. Нафздникъ всегда выводится изъ 

куколки божьей коровки, HO заражаетъ всегда ея личинку. Во время 

откладки яичекъ, самка Tefrastichus coccinellae взбирается на спину 

личинки и приподымаетъ свое брюшко. Въ это время яйцекладъ изъ 

горизонтальнаго положеня, которое онъ занимаетъ обычно въ CTBOP- 

кахъ въ желобкЪ снизу брюшка, переходить въ вертикальное и вты- 

кается Bb тфло личинки почти до своего основаня. Въ такомъ поло- 

жени самка нафздника пребываетъ довольно долго, иногда нЪсколько 

минутъ, послЪ uero вынимаетъ яйцекладъ и пьетъ кровь изъ ранки, 

произведенной уколомъ. Tetrastichus coccinellae откладываетъ не одно, 

но много яичекъ въ полость Thia каждой личинки хозяина. Яички 

Рис. 8. Яички Tetrasti- 

chus coccinellae Kurd. Рис. 9. Личинка Zetrastichus coccinellae Kurd. 

его типичной для этой группы паразитовъ формы (CM. рис. 8), дли- 

ною 0,25 мм. 

Личинка божьей коровки всегда успфваетъь превратиться Bb 

куколку, которая первое время кажется нормальной, сгибается, будучи 

потревожена, a затЪмъ становится неподвижной и темнфетъ. Продол- 

жительность всего paaBuris Tetrastichus coccinellae равна, приблизи- 

тельно, тремъ недфлямъ (orb 23. VI до 15. УП). Развите яичка не 

было изслфдовано. МолоденькКя личинки изучены не были. 

Взрослая личинка Tefrastichus coccinellae имЪетъ 2,1 мм. длины, 

желтаго UBbTa, не достаточно рЪзко сегментирована, состоитъ изъ 

головы и 12 сегментовъ (рис. 9). Сбоку брюшка проходитъ трахейный 

стволъ, съ которымъ сообщаются 9 паръ воронкообразныхъ дыхалецъ. 
Дыхальца расположены на кольцахъ Tha OT 2-го и до 10-го вклю- 

чительно. Голова личинки (рис. 10) HeceTb небольше усики. Рото- 

выя части личинки очень малы и расположены на нижней сторонЪ 

головы. По бокамъ ротового отверстйя находятся KOPOTKiA и широкя 

хитиновыя жвалы, ковнутри отъ которыхъ лежатъ небольшия кожистыя - 

челюсти и нижняя губа. У основан я челюстей внизу находятся зача- 
точные челюстные щупики, а на губЪ лежатъ таке же зачаточные 

губные щупики. (Снизу orb передняго края губы глубже просвЪчи- 

Baerb хитинизированная глотка и начало пищевода. 
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Питане личинокь Tetrastichus coccinellae Kurd. происходитъ 

Hacuerb жирового тфла nacbkowaro. 

Въ течене 1910 года былъ отм5ченъ совмфстный паразитизмъ 

въ одной куколкЪ божьей коровки Tetrastichus | coccinellae Kurd. 

и одного He опредЪленнаго Pferomalid'a. Въ настоящемъ году явлене 

снова повторилось: изъ од- 

ной куколки божьей коровки 

вышло нЪсколько Zetrastichus 

и одинъь Pferomalid. 

Tetrastichus coccinellae 

до CHXb поръ былъ найденъ 

лишь какъ паразитъ семито- 

чечной божьей коровки; на 

другихъ божьихъ коровкахъ 

его найдено не было. 

Кром — приведенныхъ 

двухъ нафздниковъ, въ Kaue- 
Рис. 10. Голова личинки Tetrastichus cocci- 

crBb паразита былъ зареги- 
nellae Kurd, a— усики, md — жвалы, 

стрированьъ Homalotylus fla- 
ee vlus f MX — челюсти, pmx — челюстные щу- 

minius Dalm., который Bb пальцы, /- нижняя губа, pl— губные 
течене 1910 года былъ най- шупальцы. 
денъ лишь въ видЪ мертвыхъ 

куколокъ внутри мертвой личинки семиточечной божьей коровки. Въ 

текущемъ году этотъ нафздникъ былъ выведенъ въ количествЪ 10 штукъ 

изъ двухъ личинокъ семиточечной божьей коровки. Куколки этого на- 

Ъздника плотно набиваютъ кожу, оставшуюся отъ личинки. Личинка 

жука He успфваеть превратиться въ куколку и умираетъ. Судя по 

тому, что полость Tha личинки бываетъ такъ плотно набита наЪзд- 

никами, можно предполагать, что этотъ видъ обладаетъ способностью 

развиваться полиэмбр!юнически, что имфетъ MBCTO у его близкихъ 

сородичей. 

КромЪ насфкомыхь y божьихъ коровокъ имфются паразиты и 

другого порядка. Въ трехь случаяхъь при вскрыт жуковъ былъ 

найденьъ паразитъ изъ типа червей (Vermes). 
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II. IO. Шмидтъ. 

Явлен!я karanencid y фазмидъ. 

(Предварительное coo6uieHie). 

(Cb 8 рисунками). 

P. Schmidt. 

Phénoménes de catalepsie chez les phasmides. 

(Notice préliminaire). 

(Avec 8 figures). 

Благодаря любезности проф. C. И. Метальникова, я полу- 

чилъ осенью 1912 г. изъ С.-Петербургской Ьологической Лаборатори 

довольно MHOTO яицъЪ индЙской фазмиды—Сагаиз1и$ (Dixippus) morosus 

В г. v. W., выписанной нфсколько лЪтъ тому назадъ Н. Я. Кузнецо- 

вымъ изъ-за границы и размножающейся cb того времени въ Петер- 

бургЪ y нЪкоторыхъ любителей насЪкомыхъ и въ Б1ологической Лабора- 

тори. Изъ полученныхъ яицъ очень скоро стали вылупляться небольшия 

личинки и, несмотря на неблагопр!ятное время года и на обыкно- 

венную комнатную температуру, мнЪ удалось въ течене 2—3 мЪсяцевъ 
вывести нфсколько десятковъ этихъ интересныхъ тропическихъ прямо- 
крылыхъ. Яйца я держалъ у себя на рабочемъ столЪ въ небольшой 
баночкЪ; вылупивиИяся личинкис ажались сперва въ маленькую банку, 
затЪмъ, когда подрастали, пересаживались въ большую. Кормилъ я 
ихь петрушкой, какъ единственной зеленью, которую легко доставать 
Ha рынкЪ во всякое время года, HO онф прекрасно bam листья и дру- 
гихъ pacrenii. 

Производя наблюден!я надъ образомъжизни этихъ фазмидъ, яобра- 
тилъ BHHMaHie на нфкоторыя особенности въ ихъ поведенйи, показавиияся 
MHS чрезвычайно странными и интересными, и хотя, HECOMHBHHO, многое 
изъ того, что мною будетъь ниже описано, наблюдалось уже и дру- 
гими изслфдователями и любителями, державшими у себя Carausius’OBb, 
повидимому, никто He обращалъ серьезнаго BHHMaHis Ha эти явления. 
Въ литературЪ, по крайней wbpb, MHB на нихь не удалось найти 
никакихъ указанй. Bo всякомъ случа, думаю, что произведенные 
мною опыты и связанныя съ ними теоретическя соображеня пред- 
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ставять нфкоторый обиий интересъ, хотя бы уже по тому, что стоятъ 

въ несомнфнной связи и съ HbKOTODbIMH другими явленями въ жизни 

насЪкомыхъ, также пока еще очень мало изслЪдованными. 

Недавно появилась небольшая работа одного изъ нЪмецкихъ энто- 

мологовь — Otto Meissnera!), посвященная б1олои этой фаз- 

миды и содержащая достаточно полныя данныя о главнфйшихъ чер- 

тахъ образа жизни Carausius. Mon наблюден!я, за немногими исклю- 

ueuisMH, всецфло подтверждаютъ данныя этого ученаго, но въ TO же 

время пока являются далеко не такими подробными и обстоятельными, 

какъ ero, такъ какъ производились болЪфе короткое время и въ течене 

vene благопр!ятнаго пер!ода (осенью и зимой). Однако, относительно 

явлен!й спешально меня интересующихь и О. Meissner ничего He 

сообщаеть — OHb упоминаетъ о нихъ лишь мелькомъ и не придаетъ 

имъ никакого значеня. Во всякомъ случаЪ, работа О. Meissnera 

позволяеть мнф пока не касаться другихъ сторонъ жизни Carausius'a 

и ограничиться изложенемъ тфхь явленй, которыя я считаю „ката- 

лептическими“. 

Выведенныя мною фазмиды отличаются чрезвычайно малою 

подвижностью и при TOMB неподвижность ихъ, повидимому, увеличи- 

вается съ возрастомъ, — молодые, только что вылупивицеся Carausius 

гораздо дЪятельнфе и подвижнЪфе взрослыхъ, однако, и они большую 

часть времени проводятъ сидя на PACTEHIAXP или на стфнкахъ сосуда 

безъ движеня. Что касается взрослыхъ, то положительно можно ска- 

зать, что 9/10 своей жизни они проводятъ въ состоянии полной не- 

подвижности, какъ бы HbKOTOparo оцфпенфня. Onn либо сидятъ на 

стБнкахь банки или на листьяхъ и стебляхъ pacreniii, либо подвфши- 

ваются задними или передними ногами къ крышкЪ или къ вЪтвямъ, 

или, наконецъ, другъ къ другу, TaKb что образуютъ цФлыя грозди. 

При покойномъ положени насфкомыя принимаютъ обыкновенно 

изображенную Ha рис. 1, A?) позу: своими 4-мя задними широко раз- 

ставленными ногами они держатся за данный предметъ (они обладаютъ 

способностью держаться на поверхности стекла, и только, если стекло 

влажное, TO скользятъь и не могуть удержаться), тогда Kakb OOF пе- 

редня ноги вытягиваются совершенно прямо впередъь BMbcrb съ 

нитевидными сяжками и концы лапокъ сходятся съ концами сяжковъ, 

такъ что OO пары конечностей образуютъ какъ бы естественное 

продолжене зеленаго палочкообразнаго туловища. ЗамЪчательно, что 

1) Otto Meissner. Biologische Beobachtungen an der indischen 
Stabheuschrecke Dixippus morosus Br. Zeitschr. f. wissensch. Insektenbiologie 

Bd. V. 1909 Heft 1—3. 
2) Рисунки, иллюстрирующще эту статью, выполнены съ натуры B. В. 

Фаусекомъ, которому приношу свою глубокую благодарность! 
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для этой позы имфется даже особое морфологическое приспособлене, — 

именно, на бедрахъ, первой пары ногъ находятся глубоке вырЪзы, 

въ которые какъ разъ входятъ бока головы, когда ноги вытянуты 

впередъ (рис. 1, В). Брюшко держится совершенно прямо и лишь иногда 

ero задй конецъ н$фсколько загнутъ вверхъ. Въ этой позЪ, не про- 

Рис. 1. A— Carausius morosus въ сидячей позЪ. Нат. 
вел. B — Передн!й конець тфла снизу. Увеличено. a b — 

ВырЪзъ въ бедрахъ, соотвфтствующИй щекамъ. 

изводя ни малЪйшаго движешя ни ногами, ни сяжками, насЪкомое 
сидитъ Bb Teueuie цфлыхъ часовъ, нерЪдко въ reyeHie цфлаго дня, Cb 
утра до вечера. Лишь черезъ очень болыше промежутки времени, 
преимущественно ночью (какъ это отмфчаеть и О. Meissner) ut- 
которыя изъ насфкомыхъ приходять въ движене и отправляются 
за пищею. 
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Переходь orb такого спокойнаго состояня къ COCTOHHIO по- 
движному совершается обыкновенно также очень характернымъ обра- 

зомъ. Carausius начинаетъ качаться на своихъ длинныхьъ ногахъ изъ 

стороны въ сторону и при томъ довольно быстро, — онъ какъ бы 
разминаетъ ноги и хочетъ HX сдфлать болЪе эластичными и подвиж- 

ными. Лишь покачавшись такимъ образомъ, онъ приходитъ въ дви- 

жене. Такое же качанье предшествуетъ, впрочемъ, часто и переходу 
въ неподвижное cocrosHie. О. Meissner полагаетъ, что это качанье 
представляеть собою „средство защиты отъ враговъ и средство ихъ 

отпугиваня“ (loc. cit., р. 88), — мнЪ кажется, однако, такое толко- 

BaHie едва ли допустимымъ. Сомнительно, чтобы качанье могло кого- 

либо испугать и „защитить отъ враговъ“; ckopbe можно даже 

думать, что оно является неблагопрятнымъ для насЪкомаго, такъ какъ 

дфлаетъ его боле замфтнымъ для враговъ, тогда какъ BCb остальныя 

стороны организащи и образа жизни направлены какъ разъ къ тому, 

чтобы скрыть животное OT взоровъ преслфдователей. МнЪ кажется 

боле вЪроятнымъ, что такое качанье является, дЪйствительно, „разми- 

HaHieMb“ мышць послЪ продолжительнаго окоченфлаго COCTOHHIA ихъ 

и что оно на CaMOMb Abb подготовляеть мышцы Kb дфятельности. 

При поверхностномъ наблюдени, сидячее положене фазмидъ 

можетъ быть легко принято за обычное положене покоя, свойственное 

каждому животному, когда его не тревожатъ и когда оно не занято. 

Можно, пожалуй, принять это положеше и за „позу сна“, но какимъ 

образомъ такая поза (и еще боле поза лежачая, см. ниже) можетъ 

быть истолкована, какъ „устрашающая“ (,Schreckstellung“), 

какъ указывается О. Ме1 55 пегомъ (1. c. р. 61), — этого я никакъ 

не могу понять! Между rbw» такого же мн$фня придерживается и 

Е. Werner ?). Спрашивается, какимъ образомъ и кого можетъ устра- 

шить насЪкомое, которое при этомъ, по словамь Meissnera же 

„представляется мертвымъ“ и „на самомъ Abb довольно сильно, а 

иногда даже чрезвычайно похоже на вфточку или стебель?“ 

Достаточно, однако, весьма немногихъ и при TOMB самыхъ про- 

CTHIXB опытовъ, чтобы убЪдиться въ TOM, что дфло здЪсь далеко не 

такъ просто, какъ кажется на первый взглядъ, и что состояне покоя 

у Carausius отличается многими особенностями и не можетъ быть 

названо иначе KaKb „каталептическимъ“. 

Ha самомъ дЪлЪ, если подвести осторожно пинцетъ подъ голову 

такого сидящаго какъ бы во сн животнаго и приподнять ее такъ, 

чтобы она вмЪфстЪ съ передне - и средне-грудью образовала уголъ въ 

40—45? съ задне-грудью и брюшкомъ, то голова остается 3aTbMb въ 

3) Е. Werner. Einige Beobacht. an Orthopt. и. Neuropt. Zeitschr. wiss. 

Ins.-Biol. Bd. VI, 1910, p. 268. 
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такомъ положен и животное часами сохраняетъ эту неудобную позу. 

Можно затфмъ пинцетомъ развести сложенныя вмфстЪ передня ноги 

и поставить ихъ подъ любымъ угломъ къ оси туловища, — Carausius 

будетъ стоять тогда въ такой позЪ, Kakb бы съ воздфтыми къ небу 

руками, и сохранитъ эту позу, похожую на позу Mantis, (рис. 3) опять 

въ Teuenuie HECKONBKHXB часовъ. Если насЪкомое сидитъ на стЪнкЪ co- 

Рис. 2. Carausius morosus въ nosb Mantis. 

суда, можно сбросить ero на дно,—при этомъ OHO удерживаетъ то же 
положене ногъ, которое имФло при сидЪнии, T. e. держитъ ихъ широко 

разставленными. Чрезвычайно курьезный видъ представляютъ Takin 

насЪкомыя, когда ихъ сидитъ на стфнкЪ много, если сбросить всЪхъ 

ихь, OHH лежать тогда на WH банки, какъ куча труповъ съ окоче- 

нфвшими членами. Впрочемъ, часто при падении Carausius принимаетъ 

Рис. 3. Лежачая поза каталептическаго Carausius. 

и другую позу: переднйя ноги вытягиваются совершенно прямо вмЪстЪ 
съ сяжками, вторая пара ногъ также вытягивается впередъ и при- 
жимается къ туловищу |), третья же пара ногь вытягивается назадъ 

1) Конечно, это простая описка, въ изложени О. Meissner, когда 
онъ утверждаетъ, что „средняя и задняя пара ногъ вытягиваются на- 
задъ“, — средняя пара направлена всегда впередъ и даже не можеть 
быть направлена назадъ и приложена къ туловищу по самому своему 
устройству. 
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и также прижимается бедрами, но голени HBCKOJIBKO отстоятъ OTb 

брюшка. Такое лежачее положен!е (рис. 3) является положенемъ самой 

полной каталепси и въ TO же время и самой полной MHMHKPIH, такъ 

какъ, съ одной стороны, насфкомыя остаются въ немъ наиболЪе долгое 

время, съ другой — они напоминаютъ въ этомъ положенйи болЪе всего 

стебельки растенйй и T. IL, неодушевленные предметы. 

Hactkomoe, лежащее безъ движенйй съ прижатыми къ туловищу 

конечностями, можно поставить на ноги, не выводя его изъ каталеп- 

тическаго состояня. Для этого слФдуетъ осторожно согнуть каждую 

изъ ногъ его пинцетомъ — OHS сохранятъ приданное имъ положен; 

3aTbMb должно  nepeBep- 

нуть насфкомое и поста- 

вить его на ноги. Иногда 

при этомъ 3aMbrHO HB- 

сколько  рефлекторныхъ 

вздрагиванй, HO затфмъ 

животное устанавливается 

неподвижно въ позЪ, изо- 

браженной Ha рисункЪ 1. 

Животному, стояще- 

му на ногахъ, можно при- 

дать любую позу, не ис- 

ключая самыхъ неестест- 

венныхъ и трудныхъ. Такъ 

очень легко заставить Са- 

rausius стоять на 3-хъ но- 

гахъ, если при позЪ, изо- 

браженной на рисункЪ |, 

поднять ему одну изъ сред- 

нихъ ногъ. Можно также 

заставить его стоять на 
4-хь переднихъь ногахь и Рис. 4. Carausius, стояший на головЪ. 

держать поднятыми заднйя. 

Иногда MHB удавалось даже поставить его на 3 ноги одной CTO- 

роны, при чемъ съ другой стороны точкой опоры служилъ ко- 

нець брюшка. Можно придавать также разныя положеня и сяж- 

камъ: вытягивать ихъ впередъ, отклонять назадъ и раздвигать въ сто- 

роны — и они сохраняютъ приданное имъ положене. Наконецъ, можно 

придавать различное положене и брюшку, напримфръ загнуть его 

конецъ вверхъ почти подъ прямымъ угломъ къ горизонтали — поло- 

жене, которое взрослымъ насфкомымъ никогда не принимается (лишь 

личинки Carausius ходятъ съ поднятымъ концомъ брюшка, что 

Meissner принимаетъ также за „отпугиван!е“). 
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При сильно каталептическомъ COCTOAHIM HACBKOMBIXB можно ихъ 

поставить даже на голову, при чемъ опорой имъ въ такомъ 

случаЪ служать Ги Il napa ногъ (или даже только одна I) и на- 

правленные въ противоположную сторону сяжки (рис. 4); брюшко 

при этомъ принимаетъ вертикальное или почти вертикальное поло- 

жене. Въ такой невозможной, казалось бы, 1036 насфкомое остается 

въ течене очень долгаго времени; Bb одномъ изъ опытовъ Carausius 

простоялъ Ha головЪ 41/2 часа! 

Уже эти поверхностныя наблюденя и простые опыты показыва- 

ютъ, что покойное COCTOAHIE этихъ фазмилъ представляетъ собою нЪчто 

особое, отличающееся отъ обы- 

кновеннаго покойнаго COCTOAHIA 

другихъ животныхъ. Это покой- 

ное cocrosuie отличается рЪзко 

и OTb „подвижнаго“ COCTOAHIA 

Carausius, которое слЪФдовало 

бы считать нормальнымъ; оно, 

однако, фактически наблюдается 

у нихь несравненно рЪже и 60- 

be короткое время, чфмъ состоя- 

Hie покоя. Покоющееся nacbko- 

мое переходитъ въ подвижное 

состояне при сильномъ раздра- 

жении, напримфръ, если сильно 

ущипнуть его пинцетомъ за ко- 

Рис. 5. Напряжене мышць Carausius. HEUB брюшка, ударить пинце- 

томъ по брюшку ит. п. Иногда 

достаточно бываетъ и болЪе слабыхъь раздраженй, напримфръ, nacbko- 

мое „пробуждается“, если ущипнуть его за сяжки или за лапку или 

дохнуть Ha него (какъ это OTMbueHo и Ме! $ $ пе гомъ). При такихъ 

раздраженяхь Carausius, лежапий съ вытянутыми конечностями, вска- 

киваетъ, дфлаетъ нфсколько качающихся движенй и бЪжитъ. Въ дру- 

THXb случаяхъ, однако, вскочивь и сдфлавъь н$фсколько движенй 

рефлекторнаго характера, онъ снова впадаетъ Bb неподвижное CO- 
стоян!е. 

Въ подвижномъ своемъ состояни Carausius реагируетъ Ha Bch 

сильныя раздражен!я энергичными движенями бЪгства. Если его при 

этомъ бросить на спину, онъ тотчасъ же поворачивается и вскаки- 

ваеть на свои длинныя ноги. Если схватить его сзади за конецъ 
брюшка, онъ дфлаетъь усилЛя BcbMH своими 6 конечностями, чтобы 

вырваться и убЪжать впередъ, если схватить его спереди, напримфръ 

за сяжки, TO онъ точно также старается всфми силами уйти и пятится 

назадъ. Если приподнять одну изъ его конечностей, она немедленно 
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опускается и полученное раздражене побуждаетъ къ бЪгству. Ta- 

кимъ образомъ, пластичности и податливости конечностей, наблюдаемой 

Bb покоющемся состояни, не остается и слЪда въ COCTOAHIM подвиж- 

номъ; напротивъ, обнаруживаются какъ бы волевыя или, по меньшей 

mbps, весьма сложныя и цфлесообразныя рефлекторныя дЪйствя жи- 

вотнаго. 
Но если уже такя поверхностныя наблюденя обнаруживаютъ 

большое сходство покоющагося состояня Carausius съ явленйями 

каталепс!и y человЪка и высшихъ позвоночныхъ, то боле подробное 

pascmotptuie деталей доказываеть полное COOTBBTCTBIE между 

обфими категорями явленйй. 

При ближайшемъ разсмотрфн!и оказывается прежде всего, что 

мышцы покоющагося насфкомаго сокращены и находятся Bb состояни 

напряженя; бедра и голени, напримЪ5ръ, поставлены другъ къ другу 

подъ опредфленнымъ угломъ, и чтобы H3MbHHTb этотъ уголъ, надо 

приложить нфкоторую силу, — 

тогда снова получается поло- 

жене подъ опредфленнымъ 

угломъ, удерживаемое долгое 

время. Если, напримЪръ, на- 

сЪкомое сидитъ на вертикаль- 

ной поверхности (рис. 5, А) 

и бедро и голень его перед- 

нихъ HOTB образуютъ уголъ 

«, то, прилагая силу въ TOUKS 

а (напримфръ, производя 

3X bcb no направлен!ю стр$лки 

давлене пинцетомъ), мы Óy- 

демъ сгибать всю конечность въ тазовомъ суставЪ и она займетъ по- 

ложеше отмфченное пунктиромъ, при чемъ уголъ % между бедромъ 

и голенью He измЪнится. Чтобы измФнить этотъ уголъ (рис. 5 В) 

надо приложить нЪфсколько большую силу въ точкЪ ? по направлению 

стрфлки, тогда произойдетъ сгибаня въ голенно-бедренномъ суставЪ 

и уголъ % превратится въ уголъ В. 

Сгибане въ CyCTaBaXb не должно, однако, переходить границъ, 

указываемыхъ эластичностью мышць и связокъ. Если, напримЪръ, 

мы попробуемъ, при положени изображенномъ на рисункЪ 6, отвести 

переднюю конечность назадъ и придать ей положене намЪченное 

пунктиромъ, то какъ только устранимъ пинцетъ, конечность, какъ 

подъ влянемъ пружины, уклонится назадъ и займетъ прежнее поло- 

жене. Даже мышцы сяжковъ напряжены и обладаютъ н$которой 

эластичностью. Если загнуть сяжокъ, какъ показано Ha рисунк$ 7 

пунктиромъ, TO онъ опять выпрямится. 

Рис. 6. Напряжене мышцъ Carausius. 
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Все это показываетъ, что мышцы напряжены, HO это напряжеше 

не чрезмфрно, какъ при тетанус$; оно является умфреннымъ и 

можеть быть пересилено при боле сильномъ давлени, при чемъ 

мышцы принимаютъ такое же устойчивое положене, какъ paube и 

конечности удерживаютъ это положене, насильственно навязанное 

HMB. Мышцы Bb этомъ состоянйи являются, слЪдовательно, какъ бы 

пластичными и податливыми. 

Эти свойства мышць какъ разъ и характеризуютъ каталепти- 

ческое состояще человЪка и позвоночныхъ (кролика, курицы, лягушки). 

Знаменитый французскй физюлогь Ch. Richet 

слфдующимъ образомъ опредфляетъ *) каталептиче- 

ское состояне мышцы: „Мышца въ каталептиче- 

скомъ cocTosHiH слабо эластична, такъ какъ уже He- 

большое усиле выводитъ ее изъ первоначальнаго 

положен!я; она BMbcrb съ TEMB недостаточно эла- 

‚ стична, такъ какъ выведенная изъ своего первона- 

° чальнаго положеня, она не возвращается въ него 

боле и сохраняетъ данное ей теперь положене до 

безконечности. Подобно тому какъ кусокъ воска 

или масла сохраняетъ вдавленйя, сдЪланныя въ немъ, 

такъ и каталептическая мышца оказывается измЪ- 

ненною тфми механическими воздфйствями, кото- 

рымъ она подверглась“. Мышща въ состояни кон- 

трактуры отличается отъ каталептической мышцы, 

no Richet, слБдующими чертами: „По существу ка- 

талептическое состояне мышцы — неполная KOH- 

трактура. Мышца въ тетанусЪ очень похожа Ha 
Рис. 7. Напряже- Мышцу въ состоянии каталепаи. Въ TOMB и въ дру- 

Hie мышць въ TOMB случаЪ невозможно волевое сокращен!е мынщы, 
сяжкахъ. и мышца сама по ceOb не ослабЪваетъ; разница 

лишь въ TOMB, что при каталепс1и сокращене мышцы 
умфренное и можетъ быть преодолЪно самыми слабыми механи- 
ческими воздЪйстями, тогда какъ при тетанусф сокращеше чрез- 
вычайно сильно и непреодолимо никакими усилями“. Такимъ обра- 
30Mb, pasımyie между контрактурой и каталепей Gombe количе- 
ственное, YEMB качественное, каталепс!я — несовершен- 
ная контрактура. Границу между обоими явленями нетрудно 
провести; въ одномъ случаф мышцы пластичны какъ воскъ (отсюда, 
по Richet, прежне физюлоги дали назван!е этому COCTOAHIFO мышцъ 
ytlexibilitas cerea“), въ другомъ — ons такъ сильно сокращены, 
что измфнить положене связываемыхъ ими частей можно развЪ лишь 
съ нарушенемъ WhIOCTH мышиъ и связокъ. 

1) Dictionnaire de Physiologie, v. II, 1897, p. 498—99. 
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Подь это rnoHsTie „восковой гибкости“ мышиъ, однако, наилуч- 

шимъ образомъ подходить покоящееся cocrosuie Carausius. Когда 

видишь передъ собою это насфкомое въ такомъ COCTOSIHiH, TO, поло- 

жительно, получаешь впечатлЪн!е, что оно состоитъ изъ воска и мяг- 

кихъ проволокъ. OHO принимаетъ любое придаваемое ему положен!е‘ 

если только таковое сколько-нибудь допустимо по механическимъ 

YCJIOBIAMb. 

КромЪ этой восковой гибкости мышиъ имфются, однако, и еще 

нфсколько особенностей, характеризующихъ каталептическое COCTOAHIE, 

и оказывается, что и эти особенности наблюдаются у Carausius. Такъ 

Ch. Richet sambyaerp въ той же статьЪ, что дальнфйшимъ призна- 

комъ каталепс!и является „отсутстве усталости; H3BBCTHO, что KOH- 

трактура мышцъ, при томъ даже самая сильная и самая продолжи- 

тельная, не BbI3blBaerb никакихъ ощущен усталости, такъ что 

мышца остается сильно сокращенной въ течене многихъ часовъ, 

дней или даже мЪсяцевъ, не вызывая истощеня или утомленйя дан- 

Haro субъекта. То же самое наблюдается и по отношен!ю къ мышцамъ 

Bb каталептическомъ состояни. Несмотря Ha самыя невфроятныя и 

самыя утомительныя позы, не ощущается HH малфйшей усталости, ни 

малфйшаго даже дрожаня“. То же самое наблюдается и y фазмилъ. 

Мы He можемъ, конечно, знать, ощущаютъ ли насфкомыя уста- 

лость, HO мы можемъ BO BCAKOMb случа констатировать, что и въ 

самыхь затруднительныхь позахь они пребываютъ въ течеше 

весьма продолжительнаго времени. Повидимому, усталости они не 

ощущаютъ, такъ KAKB по окончании каталепс!и также быстро и бойко 

движутся, какъ и до того. 

3arbw» каталепя характеризуется также отсутств1емъ 

‘чувствительности („анэстезей“ по терминоломи Richet), 

субъекта, находящагося въ cocrosiHiH каталепи, можно колоть, рЪзать, 

прижигать и онъ ничего не чувствуетъ и не реагируетъ на эти раз- 

драженя. Точно такая же нечувствительность свойственна, однако, 

и каталептическимь фазмидамъ, — у нихь она доведена даже до 

послфдней крайности, — это ясно изъ нижеслБдующихь опытовъ. 

Я беру Carausius‘a находящагося въ каталептическомъ состоянии, 

прилаю ему позу, изображенную Ha рисункЪ 2 и, когда насЪкомое пе- 

рестаетъ качаться изъ стороны въ сторону на своихъ длинныхъ ногахъ 

(такое качанье — признакъ, что каталепся еще не наступила), острыми 

ножницами отрфзаю y Hero '/4 сяжка. Иногда происходитъ слабое 

вздрагиване (BbposrHo, результать шока), но Hacbkowoe остается 

стоять и He трогается съ MBCTA, OHO не мфняеть и своей позы. По 

прошествии н$5сколькихъ минутъ я отрфзаю еще 1/4 сяжка, — резуль- 

тать TOTb же; я обрфзаю затфмьъ въ н$фсколько премовъ сяжки и 

начинаю по кусочкамъ отрЪзать передня ноги, — насЪкомое исте- 

Русск. Энтом. Обозр. ХШ. 1913. № 1. 



er HAN 

каеть кровью, капельки зеленой крови его показываются Ha обрЪзкахъ 

конечностей, но оно остается въ TOMB же положении, хотя бы мы ему 

по частямъ обрЪфзали обЪ передн ноги. Я сдфлалъ даже еще болфе 

жесток опытъ: я отр$заль по кусочкамъ сегментъ за сегмен- 

томъ его брюшко, и насфкомое все такъ же стояло безъ малЪйшаго 

движен!я; оно He чувствовало своей утраты. Достаточно, однако, 

ущипнуть HacbkoMoe пинцетомъ за оставиИйся конець брюшка (T. e. 

создать болЪе длительное раздражене нервной системы, чЪмъ мгно- 

венный nepepbap нервной цфпочки) и оно пробуждается изъ каталеп- 

тическаго состояня и убЪгаетъ. 

Ясно, слЪдовательно, что чувствительность Carausius, находя- 

щагося въ покоющемся COCTOAHIH, чрезвычайно мала; BEPOATHO она 

даже ниже таковой позвоночныхъ животныхъ въ COCTOAHIM каталепси. 

Mut, впрочемъ, неизвЪстно, пробовали ли надъ позвоночными живот- 

ными и надъ людьми въ каталептическомъ состояни производить 

тяжелыя хирургическя операши вродЪ, напримфръ, ампутащй, и ка- 

ковъ былъ результатъ. | 
Итакъ, относительно аналои покоющагося состояня Carausius'a 

съ явленями каталепси высшихъ животныхъ едва ли можеть быть 

какое-нибудь сомнфне; BCh произведенные мною опыты показы- 

ваютъ, что имфется полное основане относить явленНя, наблюдаемыя 

у Carausius, Kb явлен!ямъ каталепс!и. Интересно, что съ 

каталептическими фазмидами можно даже произвести опытъ совер- 

шенно аналогичный постоянно производящемуся при демонстрирован!и 

гипноза у uezoBbka. Для демонстращи KaTanencin гипнотизеръ кладетъ 

гипнотизируемаго субъекта на 3 стула такимъ образомъ, чтобы заты- 

локъ помфщался на одномъ, туловище на другомъ, пятки — на третьемъ 

и затфмъ, загипнотизировавъ его, вынимаеть средн стулъ; вытя- 

нутое и находящееся Bb COCTOAHIM каталепфи тфло человфка остается 

лежать, упираясь на затылокъ и пятки, и можетъ сдерживать еще 

довольно большую положенную на него тяжесть. То же самое воз- 

можно продфлать и съ Carausius въ COCTOAHIH KarTanencin. Можно 

взять двЪ книги одинаковой толщины и положить ихъ на такомъ раз- 

crosHiH одну отъ другой, чтобы Carausius съ вытянутыми конечно- 

стями лежалъ концами переднихъ ногъ и сяжковъ на одной книгЪ, 

концомъ брюшка — на другой. Мыишщы Tha и конечностей оказы- 

ваются настолько напряженными, что тфло свободно лежитъ въ такомъ 

положен!и (puc. 8) и можетъ даже сдерживать HEKOTOPYIO тяжесть въ 

видЪ полосокъ бумаги, накладываемыхъ на него сверху. Orb тяжести 

тЪло сгибается дугою, но все же удерживаетъ свое положен!е! 

Само собою pasyMbercs, что доказательство аналоги явленйй 

спокойнаго состояня Carausius съ явлен!ями каталепси позвоночныхъ 

само по себЪ представляеть еще не особенно важное пробрЪтене, 
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такъ какъ и KaTaJercis высшихъ животныхъ (она наблюдалась, впро- 

чемъ, уже и у членистоногихъ, именно, y рЪчного рака) явлене еще 

мало изученое и загадочное. Было бы, по существу, гораздо болЪе 

полезно выяснить, къ какимъ частямъ организма привязаны эти явлен!я 

каталепс1и, въ какихь OTHOIIIeHiSX b стоятъ они съ другими явленями 

психической жизни насфкомыхъ, какими вн-шними раздражен!ями они 

вызываются, каково ихъ б1ологическое значен!е и каковъ ихъ генезисъ? 

ВсЪ эти вопросы для меня пока еще очень неясны, HO нфкоторые мои 

опыты и наблюденя все же даютъ KOe-Kakie намеки на возможность 

pbiuenis. 

Я беру находящагося въ каталептическомъ cocrosiuiu Carausius‘a, 

ставлю ero на 4 ноги, какъ изображено на рисунк$ 1, и, когда наступитъ 

Рис. 8. „Гипнотичесюй“ опытъ надъ Carausius. 

полная kara/rericisi, быстро отдЪляю острыми ножницами голову, передне- 

грудь и половину среднегруди отъ остальной части Tha. Туловище 

остается стоять на своихъ 4-хъ ногахъ, какъ ни въ чемъ ни бывало, 

головной отдфлъ падаетъ и также сохраняетъ свое прежнее положенге, 

T. €. переднйя ноги остаются распростертыми, сяжки — направленными 

впередъ. Черезъ нфсколько минутъ ноги туловища, однако, слабЪютъ 

и не MOryTb боле сдерживать тяжести Tha, туловище опускается на 

поверхность стола, но ноги все же остаются въ прежнемъ положении. 

Если теперь, однако, изслЪдовать состоя е мышцъ ногъ, то окажется, 

что ,flexibilitas сегеа“ исчезла безслЪдно! Туловище 

сдфлалось чрезвычайно чувствительнымъ рефлекторнымъ аппаратомъ; 

стоить лишь прикоснуться къ одной изъ ногъ пинцетомъ или при- 

поднять ее, чтобы тотчасъ же произошло сокращен!е ея и часто BMbcTh 

съ нею другихъ HOrb. Придать Horb постоянно удерживающееся поло- 

жене не удается; она обнаруживаетъь лишь рефлексы. Если схва- 
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тить такое безголовое туловище за roc/rb/1Hili сегментъ пинцетомъ, TO 

оно изгибается дугообразно и заднйя ноги обхватываютъ пинцетъ, 

какъ бы стараясь отъ него освободиться. Такимъ образомъ ника- 

кого сл да каталептическихъявлен!й не наблюдается, 

HHYBMB не удается и вызвать ихъ. Зато ‘нерфдко наблюдается, что 

HEKOTOPBISI мышцы находятся какъ бы въ состоящи тетануса, такъ 

какъ при захватывани ноги часто обламываются въ вертлужномъ 

сочленени; такимъ образомъ создается какъ бы искусственная 

автотом!я, каковой у нормальныхь и каталептическихь насЪкомыхъ 

мною не было замфчено. О. Meissner также непосредственно не 

наблюдалъ автотом!и, HO предполагаетъь возможность таковой на томъ 

основани, что нерфдко встрЪчаются Сагаияизы съ обломанными или 

обкусанными ногами и всегда ноги отдфлены у HHXb въ одномъ и 

томъ же мЪстЪ 5). 

Оставленное въ покоЪ туловище стоить на своихъ четырехъ 

ногахъ безъ движеня; лишь изрЪдка наблюдаются слабыя сокращения, 

вызываемыя внутреннимъ раздражен!емъ нервной системы, кровоизлй- 

Hi€Mb и, быть можетъ, высыханемъ. При TOMB нельзя не отмЪтить и 

поразительной живучести фазмидъ. Если предохранить такое 

безголовое туловище orb чрезмЪфрной потери крови, путемъ наложен! я 

лигатуры у самаго разрЪза, то оно можеть прожить въ совершенно 

одинаковомъ COCTOAHIH н$сколькй дней; въ одномъ изъ произве- 

денныхъ мною опытовъ оно прожило даже 12 дней! Все 

это время туловище обнаруживаетъ Tb же рефлексы, какъ и тотчасъ 

послЪ операши. Лишь постепенно, и при TOMB главнымъ образомъ 

BCIbACTBIe голоданя и высыханя, жизнь въ немъ угасаетъ; я убЪ- 

жденъ, однако, что если удастся питать его искусственно и снабжать 

достаточнымъ количествомъ воды, то это лишенное головы туловище 

проживетъ еще гораздо дольше и, быть можетъ, даже будетъ расти 
и линять ! 

Совершенно иначе дЪло обстоитъ съ головнымъ отдфломъ, отдЪ- 

леннымъ OTb туловища. Этотъ отдфлъ менфе живучъ, и защищенный 

лигатурою остается живымъ лишь 2—3 дня. Онъ ведетъ себя, однако, 

совершенно также, какъ если бы былъ прикрфпленъ къ туловищу, и 

единственное значительное отлич4!е — это также большая хрупкость 
ногъ въ тазовомъ суставЪ. Способность къ Karanerncin и ,flexibilitas 
cerea^ удерживается въ головномъ отдфлЪ, хотя и проявляется, 

конечно, не такъ ясно, какъ при нормальныхъь условяхъ. НерЪдко 
цфлыми часами передн ноги и сяжки держатся въ вытянутомъ впередъ 

5) Автотом!я наблюдалась мною, однако, у молодыхъ, только что вышед- 

шихъ изъ яйца личинокъ Carausius. У нихъ чрезвычайно‘ легко при схва- 

THIBAHIH пинцетомъ обрываются ножки, особенно передния. 
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положенш, какъ на pucyHkb 1, В; имъ можно тогда придавать любое 

желаемое положен!е, какъ если бы мы имфли WhO съ нормальнымъ 

каталептическимъ насфкомымъ. Путемъ сильнаго раздраженя можно 

пробудить головной отдфлъ orb каталепси и тогда онъ бойко раз- 

гуливаеть съ помощью своихь двухъ ногь по поверхности стола, 

производя совершенно Takis же движеня, какъ если бы онъ былъ Ha 

туловищЪф. 

Эти опыты мною неоднократно повторялись и всегда съ одина- 

BbIMB успфхомъ. Спрашивается теперь, Kakis заключеня можно изъ 

нихъ вывести? Mut кажется, что различное отношене передняго и 

задняго отдфла тфла къ явленямъ каталепси можетъ быть объяснено 

лишь TbMb, что способность Kb каталепс!и зависитъ 

отъ головныхъ гангл1евъ 6). Исчезновене способности къ 

KaTaJlenciu въ заднемъ отдфлЪ тЪла послЪ перерЪзки брюшной цфпочки 

доказываетъ, что каталепс!я вызывается не какими либо особыми усло- 

вями внфшней среды, окружающей мышцы и нервы (напримЪръ, осо- 

бымъ составомъ крови, обилемъ углекислоты Bb ней и т. п.), а HCXO- 

дитъ исключительно изъ головныхъ гангЛевъ и, по BCbMb вфроятямъ, 

представляеть собою особый видъ HepBHaro раздраже- 

His 7). Это специфическое раздраженйе вызывается неизвфстными 

намъ процессами въ центральныхъ органахъ нервной системы и, на- 

правленное по всфмъ путямъ нервной системы, вызываетъ подавлен!е 

рефлекторной дЪятельности, подавлене чувствительности и особое 

cocrosHie мышечнаго сокращен!я, близкое къ контрактурЪ. Резуль- 

таты этого явленйя, вмЪфстЪ взятые, и представляютъ собою TO, что 

мы называемъ „каталепею“. При нарушен!и связи нервной системы 

съ головными ганглями исчезаеть и возможность появленя этого 

особаго раздражен!я, a, слЪдовательно, и возможность каталепси. 

Теперь является вопросъ, чфмъ вызывается такое специфическое 

раздражене нервной системы? Насколько пока вопросъ этотъ мною 

6) Первая napa ганглевъь брюшной нервной цфпочки «ганглли передне- 

груди) не играютъ никакой роли, такъ какъ результатъ получается одина- 

ковый и при отдЪлени одной головы; я предпочиталь отдфлять голову съ 

переднегрудью, чтобы ясны были отношен!я Kb явленямъ каталепси, которыя 

при отсутстви ногъ было бы трудно констатировать. 

7) У человЪфка каталепся характеризуется Ch. Richet, какъ „Hapy- 

шене волевыхъ импульсовъ нервной системы“. Далфе Richet говоритъ: 

„Мы должны вЪдь разсматривать нормальное мышечное сокращене, какъ 

явлен!е обусловленное этой неизвЪстной, или, вЪрнфе, познаваемой лишь съ 

помошью‘ нашего сознанйя силою, которую мы называемъ волею; если эта 

такъ называемая воля ослабляется, ее нельзя уже пустить въ ходъ съ по- 

мощью психическихъ побужденй — съ помощью памяти и ассощащи идей“. 

Едва ли можемъ мы, однако, признавать присутстве „воли“ и у столь низко 

организованныхъ живыхъ существъ, какъ насфкомыя! 
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изслЪдованъ, нельзя найти никакой связи между какими-либо внфш- 

ними факторами и переходомъ фазмидъ въ каталептическое COCTOAHIE. 

Возможно, что дальнфйния, направленныя Bb эту сторону изслфдованя 

и опыты выяснятъ вопросъ этотъ боле опредфленно, но пока я могу 

лишь сказать, что всЪ попытки вызвать каталепс1ю искусственно у 

насЪкомыхъ, находящихся въ дфятельномъ COCTOAHIH, совершенно не 

удались. Я пробовалъ удерживать насфкомое HBKOTOPOE время въ 

той или другой nosh, клалъ на спину, слегка поглаживалъ, прижималъ 

голову и брюшко и т. д., но всегда безъ всякихъ результатовъ. Съ 

другой стороны, Carausius самъ по себЪ чрезвычайно легко переходить 

Bb состоянйи каталепс!и и единственнымъ yC/IOBieM b является покой и 

OTCYTCTBIE какихъ-либо вн-шнихъ или внутреннихъ нарушенй. Если 

постоянно безпокоить насЪкомое, оно He впадаетъ въ каталепс!ю вовсе. 

При отсутстви нарушающихъ моментовъ, оно останавливается, качается 

HBKOTOPOE время на своихъ ногахъ изъ стороны въ сторону, зат$мъ 

вытягиваетъ передн!я ноги и сяжки и становится неподвижнымъ; че- 

резъ нЪсколько секундъ наступаетъ каталептическое состоян!е и Hacbko- 

мому можно придать любую позу. Такимъ образомъ, повидимому, ката- 

nencis обусловливается не внфшними, a внутренними причинами. 

Принимая во вниман!е такое разлище, я предлагаю выдФлить ка- 

талептическя явленя Garausius'a подъ Ha3Bauiewb „автокаталепс!и“. 

Само собою разумЪется, что явлене каталепси у фазмидъ не 

стоитъ совершенно изолированно въ животномъ царствЪ. Его можно 

привести въ связь со многими б1ологическими явленями, къ сожа- 

лЪню, также пока еще мало изученными. Прежде всего къ нему, 

несомнфнно, имфють весьма тфсныя отношеня явленя „притворства 

мертвымъ“ *) многихъ HaCbKOMBIXD и другихъ животныхъ. Связь является 

въ данномъ случаф тфмъ болфе тЪсной, что и каталептическое co- 

crosHie фазмидъ съ чисто б1ологической точки зрфня можеть раз- 

сматриваться, какъ приспособлене къ „представлен мертвымъ“. Ле- 

жаций безъ движен!я съ вытянутыми конечностями Carausius „притво- 

ряется мертвымъ“ въ такой же степени, въ какой онъ „притворяется“ 

неодушевленнымъ предметомъ. CB другой стороны явлене „притворства 

мертвымъ“ вн-шнимъ образомъ чрезвычайно напоминаетъ каталепс!ю, 

но пока мало изслфдовано въ этомъ направлении 3). 

") Въ видахъ большаго удобства терминологии я предложилъ бы назвать 

явлен!е притворства мертвымъ — „некрофантей“. 

3) Единственная экспериментальная работа посвященная этому 

интересному явлен!ю, насколько мнЪ извЪстно, — работа Holmes: ,Death- 

feigning in Ranatra (Journ. Comp. Neurol. a. Psychol. у. XVI. 1906); ея 

выводы HECKONbBKO расходятся съ полученнымъ мною надъ Carausius. Въ 

ближайшемъ будущемъ я надфюсь самъ сравнить явленя у Ranatra съ 

таковыми у Carausius. 
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Явлен!е каталепси стоятъ 3aTbMB, по всей вЪроятности, въ связи 

съ другими_явленями неподвижности насфкомыхъ въ цфляхъ мимикр!и 

или подкарауливаня добычи; такъ очень BbposrHO, что при боле 

внимательномъ изучен!и окажутся близкими къ каталепаи Takin явленйя, 

какъ неподвижность гусеницъ, мимикрирующихъ сучки деревьевъ, 

неподвижность Mantis при выслЪьживан!и добычи и T. п. 

Еще ближе явленя каталепсй1и къ наблюдаемому y нфкоторыхъ 

животныхъ о бморочному состоян! ю подъ влян!емъ страха при 

угрожающей опасности. По BcbmB вЪфроятямъ, 065 эти kareropin 
явленй имфють и одинаковую б1ологическую подкладку. 

Наконецъ, безъ coMmHbHis, каталепоя имЪфетъ близкое отношене 

и Kb явленю сна и зимней (а въ тропическихъь странахь — л$тней) 

спячки насЪкомыхъ. Явлене спячки превосходно изучено за по- 

слЪднее время съ точки 3pbuis зависимости отъ температуры проф. 

Il. И. Бахметьевымъ, но совершенно еще не изслфдовано съ 

точки зрЪня физюломи нервной системы, и потому пока является 

затруднительною какая бы TO ни было параллелизащя спячки съ ката- 

лепсей. Mus представляется, однако, возможнымъ, что оба явленя 

окажутся близко родственными между собою. 

Истолкован!е б1ологическаго смысла изначен1я 

каталепс!и фазмидъ He представляютъ никакихъ трудностей. Вся 

организащя этихъ насфкомыхъ приспособлена къ мимикр!и, доведен- 

ной до крайнихъ предфловъ. Ихь внфшняя форма тЪла, ux окраска, 

полное отсутствие крыльевь — все это приспособлено къ тому, чтобы 

вызывать наибольшее сходство съ неподвижными частями ра- 

crediti. Cb б1ологической точки 3pbuis и каталепти- 

ческая неподвижность фазмидъ — не боле, какъ 

специфическое приспособлен!е мышечной и нервной 

системы Kb той же самой mun. 

По сравненйю съ обычною неподвижностью другихъ животныхъ, 

каталепс!я представляеть HEKOTOPBIA преимущества: во-первыхъ, при 

ней, по всей вЪроятности, получается нфкоторая эконом!я энерги, такъ 

какь при каталептическомъ состоянйи не развивается усталости; во- 

вторыхъ, — подавляются BC рефлекторныя движен!я, тфло CTAHO- 

вится пластическимъ, какъ BOCKb, и внБшнИя механическ!я BO3/LbiicTBis 

не вызываютъ въ немъ такихъ энергичныхъь рефлексовъ, которые 

могли бы сдфлать животное замфтнымъ. Если бы насЪкомое, Haxo- 

дящееся въ каталептическомъ COCTOAHIH, было выведено изъ своего 

первоначальнаго положеня дуновенемъ вЪтра, паденемъ листа или 

YBME либо подобнымъ, TO оно не обнаружило бы быстраго cokpa- 

щеня, какъ при нормальныхъ YCJIOBIAXb, а сохранило бы при полной 

неподвижности ту позу, которую ему придало это механическое воз- 

AbücrBie. Этимъ, pasyMbercs, еще болфе повышается сходство Hach- 
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комаго съ неодушевленными предметами окружающей среды и Bb 

3TOMb то, конечно, и кроется главная ифль даннаго приспособленйя! 

Приспособлен!е это, во всякомъ случаЪ, принадлежитъ къ наи- ; 

болфе интереснымъ и замфчательнымъ изо BCbXb намъ извЪстныхъ. 

Прежде всего оно уже не морфологическое, a физюлогическое, и 

саключается къ тому же въ выработкЪ такого особаго специфическаго 

AbücrBia нервной системы, которое до сихь поръ было извфстно 

лишь въ искусственныхъ, созданныхъ челов$комъ условяхъ — при 

гипнозЪ человфка и искусственной каталепс1и животныхъ. Какъ мнЪ 

кажется, каталепая фазмидъ — первый прим bp нормальной, 

регулярной и вызванной внутренними YCJOBIAMH 

каталепс!и въ животномъ царствЪ! 
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O. W. Hesse (Irkutsk). 

Parnassius apollo L. Variationen oder Aberrationen? 

О. В. Гессе (Иркутскъ). 

Parnassius apollo L. варащи или аберращи? 

Als ich vor einigen Jahren mich mit Entomologie zu beschäftigen 

begann und mir die elementaren Kenntnisse mit Hilfe eines Hand- 

buches über Lepidopterologie angeeignet hatte, war ich der festen 

Meinung, dass alle Entomologen sich schon sehr lange über den Begriff 

der Art und deren Spaltung vollständig einig sind. 

Je mehr ich nun aber über Lepidopteren lese, desto verwirrter 

tritt mir dieser Begriff entgegen, so dass es mir bei sehr vielen Neu- 

beschreibungen ganz unverständlich ist, ob der Autor hier eine neu 

entdeckte Rasse resp. Lokalform mit var. bezeichnet, oder ob es sich 

nur um einzelne abweichende Individuen handelt und er auch diese 

mit var. = Varietät bezeichnet. 

Anfangs war ich der Meinung, dass alles, was mit var. bezeichnet 

wird, zu einer Form, Lokalform oder Rasse gehórt und diese an einer 

Oertlichkeit unbedingt konstant vorkommen muss, sich auch sichtbar 

von der Grundart unterscheiden lässt. 

Jetzt, nachdem ich mich eingehend mit Lepidopterologie bescháftigt 

habe, sehe ich mit Bedauern, dass vieles ganz anders ist. 

Wie gedankenlos eine Menge der ,neuen* Arten und Formen 

häufig aufgestellt werden, darüber geben die entomologischen Zeit- 

schriften reichlich Auskunft. Obgleich es den meisten Autoren sehr 

gut bekannt ist, dass Temperatureinwirkungen auf Ei und Puppe ab- 

weichende Stücke in grosser Zahl hervorbringen, so werden doch die 
klimatischen Verhältnisse der Lokalitäten, aus denen die „neuen“ Tiere 

stammen, garnicht berücksichtigt, sondern einfach nach einzelnen Exem- 

plaren neue Lokalrassen aufgestellt. 

Der eine hält sich für berufen, nach jedem Exemplar, welches 

ein wenig von der Grundart abweicht, eine neue Rasse aufzustellen, 
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der andere begnügt sich schon mit Aberrationen, aber beide sind 

bemüht so viel als móglich zu taufen. 

Wenn der Autor der ,neuen Rassen* ein Handler ist, dem es 

vielleicht nur darum zu tun, seinen Handelskatalog zu vergróssern, um 

sich dadurch mehr Absatz zu verschaffen, so ist die Sache leicht ver- 

stándlich; wenn dann aber später diese ,Rassen“ von der Wissenschaft 

anerkennt werden, so wird der Entomologie hierdurch wahrlich nicht 

zu Ansehen verholfen. 
Sollten sich hier nicht Wege finden lassen, diesem Treiben ein 

Ende zu machen? Ist es denn unausfiihrbar, ein Komitee von Fach- 

gelehrten und wirklichen Kernern zu bilden, welches erst alle Neu- 

beschreibungen zu priifen hatte? 

Durch die übereilte Aufstellung solcher fraglichen ,neuen* Arten 

und Formen wird nun die entomologische Literatur von Tag zu Tag 

durch neuen überflüssigen Ballast bis ins Unendliche angestaut, so dass 

die Zeit bald kommen muss, in der es nur noch einzelne Menschen 

werden wagen kónnen, sich mit Entomologie zu befassen. 

Es ist sonderbar, dass sich so viele Entomologen mit dem Suchen 

nach neuen Arten beschäftigen, das Bedürfnis einer Klärung sehr vieler 

Arten ist doch sicher ein viel grósseres. 

Parnassius apollo L. gehórt unstreitig mit zu der grossen Schar 

der Arten, welche unbedingt von allen überflüssigen, nicht existenz- 

berechtigten Rassen befreit werden müssen. Aus diesem Grunde 

schenkte ich den Parnassiern, welche hier sehr häufig vorkommen, 

in den drei letzten Jahren mehr Beachtung und hatte in dieser Zeit 

annähernd 1000 Exemplare im Netz; für meine Sammlung wählte ich 

davon 100 Stück, die übrigen erhielten wieder die Freiheit. 

Nach den Beobachtungen auf den Flugplätzen, dem Material 

meiner Sammlung und den Angaben in der Literatur, welche mir zu- 

gänglich, bin ich zu der Ueberzeugung gekommen, dass von all den 

Variationen hesebolus Nordm., sibirica Nordm., uralensis Oberth., 

graslini Oberth., minerva B. H. und jedenfalls noch andere, nicht 

eine als solche mit Recht bestehen dürfte. Die Urbeschreibungen einiger 

dieser Variationen haben mir nicht vorgelegen, ich halte mich daran, 

was Dr. Staudinger darüber sagt und gebe hier einige Sätze aus 

seiner Arbeit ,Lepidopteren des Kentei-Gebirges“ (Iris, Band V, p. 300 

bis 393) wörtlich wieder: „Die var. hesebolus wurde von Nordmann 

vor länger als 40 Jahren (jetzt 60) nach 24d, die er vom Grafen 
Mannerheim aus der Mongolei erhielt, aufgestellt.“ — (Staudinger 
vermutet hier, dass diese beiden Stücke zweifellos vom Kentei stammten, 

ohne zu ahnen, dass die seinigen überhaupt keine Kentei-Stücke waren). 
— „Nordmann bildet als var. sibirica ein 9, angeblich aus Irkutsk, 
als eine schöne Varietät ab; Lederer führt die grossen, von Kinder- 
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mann im Altai gefangenen apollo als var. sibirica auf und sagt, dass 

diese Form auch im Ural und in den türkischen Bergen vorkommt.* — 

„Oberthür bildet in seinen Etudes XIV, PI. Ш, 18 ein solches 9 

vom Ural als var. uralensis, ein anderes aus Graslins Sammlung 

als graslini ab.“ — (Letzteres von unsicherer Herkunft !) 

Ob Oberthiir graslini auch als var. beschreibt, ist mir unbe- 

kannt; in Seitz Grossschmetterlinge der Erde ist graslini als ab. auf- 

geführt, jedoch findet man limicola Stich. (= uralensis Oberth.) 

dort als Variation. Staudirger schlägt in seiner Kenteiarbeit vor, 

graslini und uralensis zur var. sibirica Nordm. zu ziehen. 

Alle diese Variationen habe ich nun 3 Jahre hindurch auf ver- 

schiedenen Flugplátzen beobachtet und gefunden, dass die Merkmale, 

welche diese Variationen von einander und vom typischen apollo L. 

unterscheiden sollen, ungenügend und nicht beständig sind; es ist nur 

móglich, diese hier als aberrative Stücke, aber keineníalls als Lokal- 

formen zu betrachten. 

Von var. sibirica iindet man in jedem Jahr nur eine Anzahl 

Stücke, welche die erforderliche Grósse erreicht haben, um als solche 

gelten zu kónnen, bei var. hesebolus weisen gleichfalls nur eine Anzahl 

Stücke die vorschriftsmässige reduzierte Zeichnung auf; alle schwarzen 

Flecke und besonders die Ocellen inklusive. Kern sind fast bei jedem 

Stück verschieden, sowohl in Form als auch in Grösse, ebenso ist der 

Flügelschnitt sehr verschieden. 

Was für eine Bedeutung kann nun noch der neuen var. minerva 

B. H. zukommen? Eine neue Form zwischen hesebolus und sibirica 

Nordm. beschrieben von Herrn А. Bang-Haas mit wenigen 

Worten in Iris, Band XXIV, p. 27. 

Ich nehme an, dass auch in all den anderen Gegenden, in 

welchen diese „Formen“ vorkommen, dieselben ebenso unbeständig 

auftreten als hier, denn nach meinen bis. jetzt gemachten Beobachtungen 

werden hier alle diese sogenannten Formen oder Rassen nur durch 

klimatische Einflüsse hervorgebracht, welches sich mit Züchtungsexperi- 

menten sehr gut beweisen lässt. Hierzu sind jedoch noch Arbeiten meh- 

rerer Jahre nötig; vielleicht werde ich später darüber Genaueres berichten. 

Es ist, wenn ich nicht irre, ja auch schon mehrfach durch 

Züchtungsversuche mit apollo der Beweis erbracht, dass man durch 

Wärmeeinwirkung die schwarzen Schuppen verdrängen und die weissen 

vermehren kann. 

Das Ei von apollo überwintert hier; die klimatischen Einflüsse, 

welche auf dasselbe 9 bis 10 Monate einwirken, sind im Sommer, Herbst 

und Winter sehr verschieden, sodass die Temperaturschwankungen, 

welchen ein Teil der Eier mitunter ausgesetzt ist, sich zwischen 80° R. 

bewegen (von —40° bis 440°). 
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Ebenso ist auch die Witterung der einzelnen Jahre unter sich oft 

ganz verschieden, sodass in einem Jahre die var. hesebolus, in anderen 

var. sibirica vorherrscht und zwar auf ein und demselben Flugplatz. 

In welcher Weise nun die Eier und Puppen auf die hier von der 

Natur gegebenen Reize reagieren, bedarf noch genauer Untersuchungen, 

auch habe ich noch nicht ganz sicher feststellen können, ob die Raupen 

in grösserer Zahl bei kalter regnerischer Witterung, oder bei heisser 

sonniger eine bedeutendere Grösse erreichen, um dann im Falter als 

typische var. sibirica Nordm. zu erscheinen. 

Eine hochinteressante, aber auch mühevolle und zeitraubende 

Arbeit würde die Feststellung der Verwandtschaftsbeziehungen zwischen 

apollo und nomion bilden. Dass beide Arten sehr eng mit einander 

verbunden sind, erblicke ich schon darin, dass beide immer zusammen 

auf denselben engbegrenzten Flugplätzen vorkommen und zwar beginnt 

nomion regelmässig, wenn apollo aufhört zu fliegen; in jedem Jahre 

findet man Uebergangsstufen zwischen beiden. Hier würden wiederum 

nur Züchtungsexperimente und Kreuzungsversuche Klarheit schaffen 

können. 

Es würde von sehr grossem Werte sein, wenn diese Experimente 

gleichzeitig an anderen Oertlichkeiten, an denen apollo und nominion 

gleichfalls zusammen vorkommen, gemacht werden; die Resultate dieser 

Experimente würden viele Ueberraschungen bringen und wenn gleich- 

zeitig an von einander weit entfernten Lokalitäten ausgeführt, gar nicht 

hoch genug zu schätzen sein. 

Ich möchte nun noch auf ein Paar Irrtümer aufmerksam machen, 

welche Dr. Staudinger unterlaufen sind; wie dieses bei seiner pein- 

lichen Akuratesse möglich war, ist schwer verständlich, denn ein Blick 

auf eine gute Karte Ostasiens hätte es verhindert. In der schon er- 

wähnten Kenteiarbeit teilt Dr. Staudinger mit, dass drei Gebrüder 

Doerries in seinem Auftrage im Kentei-Gebirge sammelten und der 

Sammelplatz selbst sich 7 Kilometer vom Dorfe Kudara befand. Dieses 

Dorf Kudara liegt nun aber am Flusse Tschikoi und das „Kentei-Gebirge“ 

ist nur der Malchanski-Bergrücken. Der zweite irrtum besteht in der 

Arbeit „Lepidopteren des Apfelgebirges“, (Iris, Band X, p. 320—343). 

Hier sind es wieder die Gebrüder Doerries, welche nicht im Apfel- 

gebirge, sonden wieder am Tschikoi, nur ungefähr 250 Werst oberhalb, 

aber immer noch an den letzten Malchanski-Bergen sammelten, obgleich 

das Apfelgebirge von dieser Stelle nicht sehr weit entfernt ist und 

schon nach wenigen Werst die Vorberge desselben beginnen. 

Im Juni 1911 sammelte ich in Jamarowka und Umgegend, auch 

am Tschikoi, ganz in nächster Nähe des Platzes, auf welchem die Ge- 

brüder Doerries vor 15 Jahren sammelten. Die Bauern erzählen 

noch jetzt, dass hier Deutsche vor vielen Jahren sammelten. 
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Diese beiden Arbeiten Staudingers stellen also nur eine 

Arbeit dar und diese müsste richtig heissen: ,Lepidopteren vom Flusse 

Tschikoi“, oder aus den Malchanski-Bergen in Transbaikalien. 

Obgleich diese beiden Lokalitäten, Kentei- und Apfelgebirge, nur 

im Verzeichnis der Abkürzungen von Ortsnamen und Lokalitäten des 

Kataloges Staudiger & Rebel ganz richtig zusammen mit Daur. 

— Dahuria bezeichnet wurden, sind diese Fehler doch auf viele andere 

Werke übertragen, auch auf Seitz ,Grossschmetterlinge der Erde“. 

Allen denen, welche das Apfelgebirge auf der Karte suchten und 

nie fanden, sei gesagt, dass damit das Jablonoi-Gebirge gemeint ist. 

Obwohl dort wilde Apfelbäume wachsen und es aus dem Russischen 

ins Deutsche übersetzt Apfelgebirge heissen kónnte, ist die Benennung 

dieses Gebirgrückens wohl richtiger vom Burätischen jablani-daba 

— zerschlagener Felsrücken, abgeleitet zu denken. 

Auf einer Sammelreise unter kundiger Leitung in dieses Gebirge 

von kolossaler Länge und Höhe, welches sich von der mongolischen 

Grenze fast bis Kamtschatka hinzieht, würde man freilich ganz andere 

Arten eintragen als diejenigen, welche die Gebrüder Doerries am 

Tschikoi sammelten, und von diesen sehr verschiedenen würden wiederum 

die Arten aus dem wirklichen Kentei-Gebirge sein. 

Irkutsk, Dezember 1912. 
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G. Suvorov (St. Petersburg). 

Beschreibung neuer Cerambyciden-Arten (Coleoptera). - 

Г. Суворовъ (С.-Петербургъ). 

Описан!е новыхъ видовъ Cerambycidae (Coleoptera). 

Compsodorcadion nivosum sp. п. 

Diese Species ist dem Compsodorcadion suvorovi Jakov. sehr 

ähnlich und unterscheidet sich durch den queren Halsschild, die in der 

Mitte sehr verbreiteten Flügeldecken, ähnlich wie beim 9 und durch 

die zwei weissen Riickenstreifen, welche in einem breiten Streifen ver- 

schmelzen; ferner unterscheidet sie sich durch die ganz schwarzen 

Schienenenden (bei der suvorovi sind sie ganz dunkel). 

d. Kopf normal entwickelt; Wangen schwach gewölbt, mit breiter, 

äusseren, seitlichen, stark entwickelten Runzel und mit dünnen, 

weisslichen Härchen bedeckt. 

Stirn flach, kahl, glänzend, selten grob punktiert; Scheitel schwach 

gewölbt, mit zwei sammtartigen, schwarz-braunen Flecken; der andere 

Teil des Scheitels ist dicht mit weissen, anliegenden Härchen bedeckt; 

über die ganze Stirn und den Scheitel erstreckt sich eine schmale 

Mittelfurche. 

Fühler schwarz, das erste Glied von der Basis an bis über die 

Наше rot; sie erreichen fast die Flügeldeckenenden; das dritte Glied 

ist besonders lang, länger als das erste; der Aussenrand ist stark gebo- 

gen, der Innenrand fast gerade. 

Halsschild sehr breit; der Vorderrand bemerkbar gerundet, nach 

vorne vortretend; die Seiten des Hinterrandes schräg abgeschnitten; 

im Profil stark gewölbt, dicht sammtartig bekleidet, mit breiten, weissen 

Seitenstreifen und einem dünnen, in der Mitte zuweilen unsichtbaren, 

weissen Streifen. 

Halsschilddornen kräftig und spitz, ziemlich lang, nach hinten 

und etwas nach oben gerichtet. 
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Schildchen gross, dreieckig, an der Spitze gerundet, kahl, an den 

Seiten mit weissen Härchen bekleidet. 
Flügeldecken zweimal so lang als breit; die Seitenränder verbrei- 

tern sich allmählich von den Schulterrundungen an bis zur Mitte und 

verengen sich wieder allmählich zur Spitze hin, ziemlich flach; der 

Zwischenraum der Flügeldecken längs der Schulterrippe bemerkbar 

eingedrückt. 

Rücken- und Schulterrippe ziemlich entwickelt, kahl schwarz, 

kaum gerunzelt; nur die Rückenrippe erreicht nicht ganz die Enden der 

Flügeldecken. Der breite, weisse Schulterstreifen nimmt die ganze Fläche 

zwischen der Rücken- und Schulterrippe ein; die beiden weissen Rücken- 

streifen (bei swvorovi ist die äussere linienartig, die innere unterbrochen) 

verschmelzen in einem breiten Streifen, er erstreckt sich zwischen der 

Rückenrippe und der Suturalnaht; letztere ist schwarz sammtartig, in der 

Art eines ziemlich breiten Streifens, die Aussenseite sehr ungleich, wie 
angenagt; die Innenseite ungleich, nur an der Basis schmäler. 

Füsse sehr lang, doch kräftig, grell-rot, nur die Glieder aller Tarsen 

und die äussersten Schienenspitzen sind schwarz; die Enden des letzten 

Tarsengliedes und die Coxen aller Tarsen rötlich. Die haarige Bürste 

an der Aussenseite der Mittelschienen dunkelbraun (bei suvorovi gold- 

rot); das letze Hintertarsenglied sehr lang, bedeutend länger als das erste. 

Vorder- und Mittelbrust ziemlich dicht mit weisslich-grauen, anlie- 

genden Härchen bedeckt; die Hinterbrust und die Bauchsegmente fast 

ganz kahl; der Mesosternalfortsatz ist etwas breiter als Prosternal- 

fortsatz. 

Nach einigen $$ Exemplaren beschrieben; das 9 ist unbekannt, 

doch wahrscheinlich wie bei suvorovi dem < sehr ähnlich, nur bedeu- 

tend grósser und breiter. 

Bezirk Dsharkentskom, Gebiet Semirjetschensk, Schlucht , Burchan* 

13. №. 1910... B. Ruck bell. i 

d lg. 18,5, lat. 7 mm. 

Dorcadion hauseri Rttr. ab. obliteraticostum ab. n. 

Diese Aberration und die beschriebene D. bisbicostatum V ic- 

(Echange XXIV. 1908, p. 52) sind nur die Varietäten von der typischen 

D. hauseri Rttr. (W. Ent. Zt. 1895, p. 160), da aber die letzte Art oft 

mit der D. semenovi Gangelb. verwechselt wird, welche auch wie 

hauseri im Gebiet Semirjetschensk, Bezirk Prshewalsk vorkommt, finde 

ich es hier passend eine Vergleichungstabelle der beiden Arten zu geben, 

nach welcher sie sich leicht unterscheiden lassen. 

1. Verkürzte Form. Flügeldecken der länge nach stark gewólbt 

und auch quer gewölbt; die Seitenränder erweitern sich allmählich bis 

zur Mitte und verschmälern sich wieder zur Spitze hin. Die beiden 
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Rückenrippen sind immer stark entwickelt, schwarz oder bräunlich be- 

kleidet, an der Spitze verschmelzen sie immer. 

| D. semenovi Ganglb. 

1’. Langgestreckte Form. Flügeldecken schwächer der Länge 

nach und quer gewölbt, bemerkbar eingedrückt; die Seitenränder ver- 

laufen bis zur Mitte fast parallel und verengen sich stark zur Spitze hin: 

Die beiden Rückenrippen sind schwächer entwickelt, bemerkbar geglättet, 

sie verschmelzen niemals an der Spitze; die innere Rückenrippe ist kür- 

zer als die äussere. D. hauseri Rttr. 

2. Flügeldecken nur mit einer Rücken- und Schulterrippe ver- 

sehen; die erste ist an der Basis stark entwickelt und verdickt. 

D. hauseri ab. bisbicostatum Pic. 

2/. Flügeldecken nur mit einer Schulterrippe versehen, anstatt der 

Rückenrippe befindet sich an der Basis der Flügeldecken eine Beule in 

der Art einer kurzen, breiten, stark entwickelten Rippe. 

D. hauseri ab. obliteraticostum ab. n. 

d. Kopf gross; Wangen normal entwickelt mit ziemlich stark 

entwickelter vorderen Randrunzel, grob und dicht punktiert, mit dünnen, 

grauen, anliegenden Haaren bedeckt. 

Stirn flach, mit feinen, grauen Härchen bedeckt, ziemlich grob, 

weitläufig punktiert; die dünne Mittelfurche erstreckt sich längs der 

ganzen Stirn, über Scheitel und Halsschild, auf letzterem erweitert sie 

sich in einem breiten, tiefen rhombischen Eindruck; Scheitel stark ge- 

wölbt, sehr grob und dicht punktiert, mit feinen, grauen Haaren bedeckt, 

und mit dünnem weisslichen Streifen. 

Fühler kräftig, dick, schwarz, sie erreichen fast die Spitzen der 

Flügeldecken; das dritte Glied ebenso lang wie das erste, die Seiten- 

rander gerade, sie verengen sich allmählich zur Basis hin. 

Halsschild quer, ziemlich gewölbt, grob runzelig punktiert, mit 

schmaler, weisslicher, vertiefter Mittelfurche; Vorder- und Hinterrand 

gerade abgeschnitten; der Vorderrand ist breiter als der Hinterrand; die 

Seitendornen sind an der Basis stark aufgeblasen, ziemlich entwickelt, 
spitz, stark nach oben aufgehoben; die Halsschildseitenränder, von der 

Basis der aufgeblasenen Stacheln an, in der vorderen und hinteren Hälfte 

parallel. 

Schildchen dreieckig, gewölbt; dicht weiss behaart. 

Flügeldecken zweimal länger als breit, im Profil schwach gewölbt, 

der Zwischenraum längs der Schulterrippe eingedrückt; ihre Basis ist 

viel breiter als die des Halsschildes, mit stumpfwinkligen Schultern; von 

den Schultern an bis zur Mitte verlaufen die Seitenränder fast parallel, 

zur Spitze verengen sie sich stark, dicht mit weisslich-grauen, anliegen- 

den Härchen bedeckt; die erste Hälfte, besonders auf den Schultern 

deutlich punktiert. 
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Schulterrippe stark entwickelt, sie reicht fast bis zur Spitze, kahl- 

schwarz, deutlich gerunzelt; die Rückenrippe fehlt, an deren Stelle be- 

findet sich an der Basis eine breite, stark. entwickelte Rippe, sie ist 

dicht, schwarz, sammtartig bekleidet. 

Der helle äussere Seitenstreifen ist sehr breit, die Innenseite gerad- 

randig, weitläufig, aber deutlich grob punktiert. 

Beine ziemlich stark und lang, schwarz, nur die Enden aller Schie- 

nen rótlich, dicht mit weisslich grauen, anliegenden Härchen bedeckt 

ziemlich grob punktiert. 

Die Haarbürste an der Aussenseite der Mittelschienen ist ganz 

schwarz. 

Die Unterseite des Kórpers ist dicht mit weisslich-grauen, anliegen- 

den Hárchen bedeckt, ziemlich fein, doch deutlich punktiert; der Meso- 

sternalfortsatz doppelt so breit als der Prosternalfortsatz. 

9 dem d sehr ähnlich, nur breiter und grósser. 

Gebiet Semirjetschensk in der Umgegend von Prshewalsk. 

d lg. 13—15,5, lat. 5—5,5 mm.; 9 lg. 16, lat. 6 mm. в 

Dorcadion dsungaricum Pic. und seine Varietäten. 

Die typische Form dieser Art ist der früher beschriebenen 2. api- 

cipenne Jakov. (Hor.-Ross. XXXIV, p. 61) sehr ähnlich. Sie stammt 

aus dem chinesischen Dsungarien, Fl. Atshal (Expedition von G ru m- 

Grzhimailo 6. VI. 1889; coll. P. P. Semenov-Tian-Shansky) 

und wurde nach einem einzigen 4 Exemplare beschrieben. 

Um den Unterschied und die Abweichungen von der typischen 

Form zwischen den Arten D. apicipenne und D. dsungaricum darzu- 

stellen, gebe ich hier eine Vergleichungstabelle: 

1(2). Halsschilddornen sehr klein, stumpf, an der Basis kräftig, 

nach oben und gerade nach hinten gerichtet. 

Vor der Basis der Flügeldecken, welche ebenso breit wie die Basis 

des Halsschildes ist, verbreitern sich die Flügeldecken allmählich bis 

zur Mitte und verengen sich wieder ebenso allmählich nach den 

Enden zu. 

Der weisse linienförmige Rückenstreifen verschmelzt niemals an 

der Spitze der Flügeldecken mit dem Schulterstreifen und letzterer ver- 

schmelzt an der Spitze niemals mit dem äusseren Randstreifen. 

Die Epipleuren der Flügeldeckenden und das letzte Bauchsegment 

rötlich. 

Das erste Fühlergelenk und die Beine grell fuchsrot, alle Tarsen- 

glieder schwarz; die wollige Haarbürste der Mittelschienen an der Aussen- 

seite bräunlich-rot. 
D. apicipenne Jakov. 
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2(1). Halsschilddornen bedeutend länger, am Ende spitz, an der 

Basis nicht so kräftig, nach oben und gerade zur Seite gerichtet. Die 

Basis der Flügeldecken ist breiter als die Basis des Halsschildes, mit 

normal gerundeten Schultern. 

Der weisse, linienfórmige Rückenstreifen verschmelzt vor der Spitze 

immer mit dem Schulterstreifen und letzterer verschmelzt ganz am Ende 

mit dem äusseren Randstreifen. 

Die Epipleuren der Fliigeldecken an den Spitzen und das letzte 

Bauchsegment schwarz. 

Die Haarbiirste an der Aussenseite der Mittelschienen schwarz, 

nur in der Mitte bräunlich. 

3 (6). Das erste Fühlerglied und die Beine rótlich oder bräunlich- 

rot, die Schenkelenden und die Schienen dunkel. 

4(5). Jede Flügeldecke ist mit drei linienartigen, an der Rändern 

geraden, weissen Streifen und mit der diinnen linienartigen Suturalnat ver- 

sehen; von jenen ist der Riickenstreifen nur halb so breit als der Schul- 

terstreifen und letzterer nur halb so breit als der äussere Randstreifen, 

langs der Innenseite gradrandig. 

(Compsodorcadion amymon Jako v.). D. dsungaricum Pic.*). 

Jede Flügeldecke ist mit vier weissen Streifen versehen; der Rand-, 

Schulter- und der äussere Rückenstreifen sind linienartig und gerad- 

randig, er besteht aus einzelnen, nicht immer deutlichen, weissen Flecken. 

D. dsungaricum ab. hypertaenium ab. n. 

6(3). Erstes Fühlerglied und Beine ganz schwarz, zuweilen bräunlich. 

7 (8). Jede Flügeldecke mit drei linienartigen, geradrandigen, weissen 

Streifen. D. dsungaricum melancholicum Pic. 

8(7). Jede Flügeldecke mit vier weissen Streifen, von welchen der 

Rand-, Schulter- und der äussere Rückenstreifen linienförmig und. 

geranrandig sind; der innere Rückenstreifen ist unterbrochen, er 

besteht aus einzelnen, nicht immer deutlich unterscheidbaren, 

weissen Flecken. 

D. melanchalicum ab. epitaenium ab. n. 

Compsodorcadion rufidens Jakov. ab. prosdototaenium ab. n. 
Obgleich diese neue Aberration auch nur unbedeutend von der typi- 

schen Art abweicht, so will ich doch die Gelegenheit benutzen und hier 

die charakteristischen Unterschiede von der ihr sehr ähnlichen und nahe 

stehenden Art mystacinum Ball. angeben, um so mehr, da doch beide 
Arten aus ein und derselben Gegend stammen (Syr-Darja-Gebiet; Um- 
gegend von Aulie-ata, Talassa-Tal, Station Kjuk). 

1) Dorcadion dsungaricum Pic. wurde später von B. Jakovlev als 

Compsodorcadion amymon beschrieben (Rev. Russ. Ent. 1906. T. VI. 3—4. 

p p. 276—277). 

Revue Russe d’Entom. XIII. 1913. Ne 1. 



Ur ee 

1(2) ©. Halsschilddornen gross, kräftig, spitz, zapfenförmig, ziemlich 

gerade nach den Seiten und nach oben gerichtet. Rücken- und 

Schulterstreifen weiss, geradlinig mit gleichmässigen Rändern, 

ziemlich breit, der erste ist nur halb so breit als der zweite, 

Schulter- und Rückenrippe stark gerunzelt und gezähnt. 

Comp. mysiacinum Ball.?). 

9. Die sammtartigen Flügeldecken haben die Farbe eines 

Steinbocks. 
2(1)g. Halsschilddornen grösser, stärker, spitzer, stark hakenartig zu- 

rück gebogen, die Spitze zuweilen rötlich. 

Rücken- und Schulterstreifen breiter; Schulter- und Rücken- 

rippe noch stärker gerunzelt und gezähnt. 

3(4). Flügeldecken mit einem geradlinigen Rückenstreifen. 

9. Die sammtartigen Flügeldecken sind dunkelbraun. 

Die dunkelbraune Sammtartigkeit herrscht über die hellen 

Streifen vor. 

Comp. rufidens Jakov. 

4 (3). Flügeldecken mit zwei Rückenstreifen; der äussere geradlinig, der 

innere unterbrochen, er besteht aus einzelnen Flecken. 

9. Die Sammtartigkeit der Flügeldecken ist heller. 

Die Zeichnung aus hellen Streifen herrsrht über die helle 

Sammtartigkeit vor. 

Comp. rufidens ab. prosdototaenium ab. n. 

d lg. 18—19, lat. 6,5—7 mm.; 9 lg. 20—21, lat. 8—8,5 mm. 

Uebersicht der Dorcadion, Gruppe striatum Dalm. 

Dorcadion tristriatum sp. п. 

d. Schwarz; Kopf normal entwickelt; Stirn gewölbt, fast ganz 

kahl, grob und dicht punktiert; Scheitel gewólbt, ziemlich grob punktiert, 

mit feinen, dunkelen Härchen bedeckt; über Stirn und Scheitel zieht 

sich eine dünne Furche, welche auf dem Scheitel von beiden Seiten mit 

weissen Härchen bedeckt ist. 

Die Fühler kräftig, dick, sie reichen fast bis zu den Schenkelen- 

den; das erste Glied ist ebenso lang wie das 2. und 3. zusammen. 

Halsschild quer, die hintere Hälfte stark gewölbt, grob und dicht 

punktiert, mit feinen, schwärzlichen Härchen bedeckt und mit einer 

dünnen, weissen Mittelfurche; der Vorderrand ist in der Mitte tief aus- 

geschnitten, der Hinterrand sanft gerundet; die Seitendornen sind ziem- 

lich kráftig, etwas nach hinten gerichtet. 

Schildchen gross, dreieckig, am Ende spitz, dicht weiss behaart, 

?) Compsodorcadion mystacinum Ball. v. ataensis Pic. (Mat. Long. 

Ш. 3. 1901, p. 18) — 9 Gompsodorcadion kusnezovi Jak ov. 
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Die Flügeldecken sind zweimal so lang als breit, mit normal 

gerundeten Schultern; die Seitenränder verbreitern sich von den Schul- 

ern an bis zur Mitte, bleiben fast parallel und verengen sich erst wieder 

an der Spitze der Fliigeldecken. 

Die beiden Riickenrippen auf den Fliigeldecken bestehen aus zwei 

Längsfurchen; sie sind nur spärlich mit Härchen bedeckt. 

Der Zwischenraum der linienfórmigen, ziemlich breiten, weissen 

Suturalnaht und der inneren Rückenrippe ist streifenfórmig und dicht 

schwarz-sammtartig behaart, er reicht bis zu den Flügeldeckenenden. 

Der Zwischenraum der Flügeldecken zwischen den Rückenrippen 

ist auch dicht schwarz-sammtartig bekleidet und zieht sich als ein zweiter 

Streifen fast bis zu den Spitzen der Flügeldecken hin. 

Der dritte sammtartige schwarze Streifen zieht sich längs der 

Schulterrippe hin, in der Mitte; näher zur Basis, geht er in einen linien- 

tórmigen, weissen Streifen über, welcher unmittelbar am Rande der Schulter- 

rippe gelegen ist; die Schultern sind fast ganz kahl, stark runzelig punktiert. 

Der weisse Randstreifen ist ziemlich breit, linientórmig, längs der 

Innenseite gerade. 

Beine kräftig, ziemlich dick, schwarz, dicht mit feinen, grauen, 

anliegenden Härchen bedeckt; die Haarbürste am Aussenrande der Vor- 

derschienen ist last ganz schwarz. 

Die Unterseite des Kórpers ist dicht mit feinen gräulichen, anlie- 

genden Härchen bedeckt; der Prosternalfortsatz ist nur halb so breit als 

der Mesosternalfortsatz. 

9 dem < in allem ähnlich, nur bedeutend grösser, mit bauchig 

verbreiterten und lànglich gewólbten Flügeldecken. 

Seltener kommen 9 9 vor, bei welchen der sammtartige schwarze 

Streifen làngs der Schulterrippe, durch einzelne, nicht grosse, schwarze, 

zerstreule Flecken ersetzt wird. 

Von mir in der Umgegend von Kislowodsk, im Terek-Gebiet, Ende 

April und Anfang Mai 1894 gefangea worden. 

d lg. 12—13, lat. 5—5,5 mm.; 9 Ig. 14—17, lat. 7—7,s mm. 

In demselben Jahre wurde von mir in der Umgegend von Pjäti- 

gorsk am 2. V. eine sehr interessante var. n. estriatum des typischen 

striatum Dalm erbeutet, welche in der weiter folgenden Bestimmungs- 

tabelle eingereiht ist. 

Die Bestimmungstabelle der striatum-Gruppe. 

1(8). Flügeldecken oval gewölbt, mit allmählich bis zur Mitte verbrei- 

terten Seitenrändern. 

2(5). Flügeldecken quer und längs schwach gewölbt, längs der Schul- 

terrippe bemerkbar eingedrückt; die beiden sammtartigen Längs- 

streifen der Flügeldecken sind deutlich ausgeprägt. 
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3 (4). Oberseite schwarz; die sammtartigen Streifen schwarz. 

D. striatum Dalm. 

4 (3). Oberseite dunkel und hellbraun; die sammtartigen Streifen braun. 

D. striatum ab. holosericeum Kr y n. 

d. Der weisse Schulterstreifen ist linienfórmig, geradrandig, deut- 

lich hervortretend; die sammtartigen Streifen der Flügeldecken fehlen; 

der ganze Zwischenraum des linienförmigen, weissen Suturalstreifens 

und des Schulterstreifens ist eintönig schwarz-sammtartig; das erste 

Fühlerglied und die Beine sind braun-rot. 

9. Sehr schmal; der linienförmige weisse Schulterstreifen breit; 

die Flügeldecken bräunlich, sammartig, mit zwei unterbrochenen, dunkel- 

braunen Rückenrippen. 

D. striatum estriatum vat. n. 

5 (2). Flügeldecken quer und längs stark gewölbt; die beiden schwar- 

zen, sammtartigen Streifen sind undeutlich, geglättet, stellenweise 

unterbrochen. 

6(7). Die Oberseite beim d und 9 eintönig schwarz; der weisse Schul- 

terstreifen kaum bemerkbar; die beiden sammtartigen Streifen stel- 

lenweise unterbrochen. 

D. striolatum Ktz. 

7 (6). Oberseite des 9 schwarz-braun, mit zwei unterbrochenen,» braunen, 

sammtartigen Streifen. 

D. striolatum ab. obesum Tourn. 

8 (1). Flügeldecken mit bis zur Mitte fast parallelen Seitenrändern, welche 

sich zur Spitze hin stark verschmälern. 

9(10). Flügeldecken mit drei schwarzen, sammtartigen Längsstreifen und 

zwei deutlichen Rückenrippen; Schildchen gross, dreieckig, am 

Ende zugespitzt, dicht weiss behaart. 

D. tristriatum sp. n. 

10(9). Flügeldecken ohne sammtartigen Streifen und mit undeutlichen 

Rückenrippen; der weisse Schulterstreifen ist kaum bemerkbar; 

der ganze Zwischenraum der Flügeldecken bis zum weissen, 

linienfórmigen Suturalstreifen ist schwarz-sammtartig; Schildchen 

klein, an der Spitze gerundet, fast ganz kahl. 

D. striatiforme (Reitter in litt.). 

Indem ich das reiche Material der Dorcadion-Arten des Zoologi- 

schen Museum der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Peters- 

burg sortierte, konnte ich mir einen klaren Begriff von dem Verbreitungs- 

gebiet der Gruppe striatum Dalm. machen. 

Der typische D. striatum Dalm. bewohnt das ganze südliche 

Russland, im Norden ist er bis zum Gouv. Rjasan vertreten, wo er nur 

selten vorkommt; im Süden ist er bis Transkaukasien (Karisches-Gebiet, 

Gouv. Erivan) verbreitet. 
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Seine Grósse und Färbung ist wohl etwas verschieden: die Käfer, 

welche das südliche Russland bewohnen (die Steppenform) sind viel 

grösser, die sammtartige Oberfläche des d ist dunkel und hellbraun; 

beim 9 fast immer hellbraun; selten kommen Exemplare mit dunkeler 

Färbung vor; die Käfer, welche die Vorberge des nórdlichen und süd- 

lichen Kaukasus bewohnen (die Bergform) sind viel kleiner, die Färbung 

der Oberfläche des à und 9 ist immer schwarz-sammtartig. 

Meine neue Art mit den drei schwarzen sammtartigen Streifen ist 

sehr beständig, alle Exemplare gleichen einander vollständig; sie ist in 

der Umgegend von Kislowodsk (Terek-Gebiet) erbeutet worden und 

bewohnt, allem Anscheine nach, nur das Terek- und Kubansche Gebiet. 

Daselbst kommt noch eine ihr sehr ähnliche Art vor, welche von 

Reitter als D. striatiforme bezeichnet worden ist. 

Dorcadion striolatum Ktz. bewohnt ausschliesslich Zentral- und 

Transkaukasien, im Süden Russlands kommt er niemals vor. Beim 9 

ist die Oberseite immer schwarz mit undeutlichen, geglátteten, sammt- 

artigen Streifen; die Färbung des 2 ist auch schwarz oder bräunlich, 

mit bräunlichen Streifen. 

Bei den Dorcadion-Arten ist es gewóhnlich der Fall, dass unter 

den dunkelen 9 9 immer auch 9 9 mit gelblich-braunen Flügeldecken 

vorkommen und desshalb muss man D. holosericeum Kryn. nur als 

ab. von sfiatum Dalm. und obesum Q Tourn. als ab. von sfriola- 

tum Ktz. ansehen. Für die typische ab. holosericeum Kryn. halte 

ich nur diejenigen Käfer, welche im südlichen Russland vorkommen; 

letztere sind viel grósser und besitzen immer die bräunliche Färbung 

der Oberseite; die typischen Exemplare von striatum Dalm. sind im 

Kaukasus viel seltener vertreten als seine Verwandten aus Südruss- 

land, sie besitzen immer die schwarz-sammtartige Färbung der Flügel- 

decken. 

Dorcadion argonauta sp. n. 

Diese neue Art ist dem D. sericatum Kr y n. sehr ähnlich, unter- 

scheidet sich durch seine kräftigen Fühler, besonders des ersten Glie- 

des, welches sehr kurz, kräftig und verbreitert aufgeblasen ist, etwas 

breiter als die Hälfte seiner Länge, mit fast ganz roten Beinen. 

d. Schwarz; der Kop? normal entwickelt, die Wangen auch nor- 

mal aufgeblasen, stark und grob punktiert, mit feinen, weisslichen Här- 
chen bedeckt; Stirn platt, grob punktiert mit zwei schwarz-sammtartigen 

. Flecken, an den Seiten der schmalen Mittelfurche gelegen, diese Furche 
zieht sich über die ganze Stirn, Scheitel und Halsschild; die Ränder der 
Furche sind mit weissen Härchen bedeckt. 

Der Scheitel ist normal gewólbt mit einer weissen Mittelfurche und 
mit zwei schwarz-sammtartigen Flecken an jeder Seite. 
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Fühler kraftig, dick, sie reichen fast bis zu den Schenkelenden; 

das erste Glied ist braun-rot, sehr kräftig, verbreitert aufgeblasen, etwas 

breiter als die Hälfte seiner Lange. 

Halsschild quer, normal gewólbt; der Vorderrand gerade abge- 

schnitten, Hinterrandseiten etwas schräg abgeschnitten, mit kurzen, 

stumpfen, an der Basis ziemlich kräftigen Seitendornen. 

Die Oberfläche ist grob punktiert, hauptsächlich die Seitenränder; 

von beiden Seiten des weissen, schmalen, eingedriickten Mittelstreifens 

liegen schwarz-sammtartige Streifen, welche durch die grobe Punktierung 

des Halsschildes nicht scharf ausgesprochen sind. Schildchen dreieckig, 

gross, langgestreckt, an der Spitze gerundet, dicht weiss behaart. 

Flügeldecken oval, zweimal so lang als breit, langs dem Schulte:- 

rande mit deutlichem Eindruck, kahl-schwarz, grob und hauptsächlich 

die Schultern, etwas runzelig punktiert mit ziemlich breitem, schwarz- 

sammtartigen Streifen längs dem breiten, linienartigen, weissen Sutural- 

streifen. Die Epipleuren der Flügeldecken sind dicht mit weissen 

Härchen bedeckt; die Spitze der Flügeldecken ist dunkel, seltener 

rótlich. 

Beine kräftig und dick, dunkelrot, nur die Spitzen der Tarsen- 

glieder sind dunkel, fast schwarz, ziemlich dicht mit feinen, anliegenden, 

weissen Härchen bedeckt; die wollige Bürste an dem Aussenrande der 

Mittelschienen dunkelbraun, nur in der Mitte etwas hellrot. 

Díe Unterseite des Kórpers ist mit dichten, weissen, anliegenden 

Härchen bedeckt; der Prosternalfortsatz eben so dick wie der Mesoster- 

naltortsatz. 

Das 9 ist dem 4 in allem ähnlich, nur ist das erste Fühlerglied, . 

die Enden der letzten vier Glieder und alle.Beine hell fuchs-rot; bei den 

anderen Exemplaren ist das erste Fühlerglied und alle Beine auch dun- 

kelrot, wie beim d. 

Ausserdem kommen оо Exemplare der var. pallescens vor mit 

hellbrauner Oberfläche und hellgelber Schattierung; der Suturalstreiten 

ist linienfórmig und fast ganz weiss, nur die Aussenränder sind hell- 

gelb; der Rücken- und Schulterstreifen verschmelzen an der Spitze, 

hellgelb; der äussere Randstreifen ist breit, linienférmig, gradrandig, 

auch hellgelb; die Epipleuren der Flügeldecken sind dicht mit weissen 

Härchen bedeckt; Ausserdem zieht sich längs dem weissen Suturalstrei- 

fen eine Reihe aus unregelmässig geformten, nicht grossen, schwarzen, 

sammtartigen Flecken. 

j lg. 11—12, lat. 4—4,5 mm.; 9 15. 12—13, lat. 5—5,5 mm. 

Im Gouv. Eriwan in der Umgegend vom Dorfe Kisilkom von 

Dr. D. M. Maljushenko und B. E. Dobrowljansky gesam- 

melt worden. 
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Dorcadion kurda sp. n. 

Diese neue Art ist der vorhergehenden sehr ähnlich, sie unter- 

scheidet sich durch ihre stark entwickelten, kegelförmigen Halsschild- 

dornen, und durch das Schildchen, welches klein, kahl und glánzend ist. 

d. Schwarz. Kopf normal entwickelt, Stirn platt, glatt, spärlich 

grob punktiert; die Stirn ist zwischen den Fühlern tiefer eingedrückt 

als bei der vorhergehenden Art; dieser Eindruck erstreckt sich auf den 

Scheitel, er verbreitert und vertieft sich stark bis zur Halsschildmitte; 

längs der Vertiefung, auf der Stirn. und dem Scheitel zieht sich eine 

dünne Furche; der Scheitel ist stark punktiert, mit zwei undeutlichen 

sammtartigen Flecken. 

Fühler kräftig, dick, schwarz, sie reichen fast bis zu den Enden 

der Hinterschienen; das erste, zweite und die Basis des dritten Gliedes 

sind bräunlich-rot; das erste Glied ist stark erweitert aufgeblasen, etwas 

breiter als die Hälite seiner Länge. 

Halsschild quer, normal gewólbt, grob punktiert, fast ganz kahl, mit 

sehr kraftigen, ziemlich langen, gerade zur Seite gerichteten, kegelfór- 

migen Seitendornen. 

Das Schildchen ist nicht gross, dreieckig, am Ende zugespitzt, 

kahl, glänzend. 

Flügeldecken oval, zweimal so lang als breit, grob und ziemlich 

dicht punktiert, hauptsächlich làngs der Schulterlinie. 

Der Suturalstreifen ist weiss, breit, linienfórmig, gerade; ein 

fast ebenso breiter schwarz-sammtartiger Streifen liegt dicht neben 

dem Suturalstreiten, an der Basis und am Ende der Flügeldecken ver- 

liert er sich. | 

Beine ziemlich kräftig, und dick, bräunlich-rot, ziemlich dicht mit 

feinen, anliegenden, weissen Härchen bedeckt; die Haarbürste am Aus- 

senrande der Mittelschienen ist rótlich. 

Die Unterseite des Körpers ist dicht mit feinen, anliegenden, 

weissen Härchen bedeckt. Der Prosternalfortsatz ist schmäler als der 

Mesosternalfortsatz. 

Das 9 ist unbekannt, wahrscheinlich ist es dem 4 ähnlich. 

d lg. 11— 12, m. lat. 4—4,5 mm. 

Im Karischen Gebiet (Sarakamysch). 

Dorcadion luctuosus s p. n. 

Durch seine langgestreckte Körperform und der Verteilung der 
schmutzig-weissen Streifen auf den Flügeldecken gleicht er einem 
Campsodorcadion. 

d. Schwarz. Kopf normal entwickelt, Wangen mittelmässig auf- 
geblasen; Stirn platt, kahl, spärlich doch deutlich punktiert; Scheitel 
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aufgeblasen, mit zwei braunen sammtartigen Flecken, mit dünner Furche, 

sie zieht sich über Stirn und Scheitel. 

Fühler schwarz, ziemlich kräftig, sie reichen fast bis zu den Hin- 

terschenkelenden; das erste Glied ist ebenso lang als das zweite und 

dritte zusammen. 

Halsschild quer, stark gewólbt; der Vorderrand etwas ausgeschnit- 

ten, die Seiten des Hinterrandes sind rund abgeschnitten; die Ober- 

flache ist dicht bräunlich-sammtartig bekleidet; der weisse Mittelstrei- 

fen ist bei diesem Exemplare abgerieben, allem Anscheine nach muss er 

vorhanden sein. 

Die Seitendornen des Halsschildes sind klein, an der Basis kräftig, 

an der Spitze ziemlich spitz, nach der Seite gerichtet. 

Flügeldecken oval, 21/2 mal länger als breit, ziemlich gewölbt, 

dicht braun-sammtartig bekleidet. 

Schulterrippe gerade, nicht gerunzelt, dicht braun-sammtartig 

bekleidet; der Zwischenraum längs der Schulterrippe bemerkbar ein- 

gedrückt. 

Der schmutzig-weisse Schulterstreifen ist breit, linienförmig, gerad- 

randig; der Rückenstreifen ist fast nur halb so breit, auch linienförmig 

und geradrandig, er erreicht fast die Enden der Flügeldecken und ver- 

schmelzt nicht mit dem Schulterstreifen; der Suturalstreifen ist noch 

schmäler, linienförmig, gerade; der Randstreifen ist sehr breit, doch nicht 

deutlich ausgesprochen; die Epipleuren der Fiügeldecken sind dicht mit 

schmutzig-weissen Härchen bedeckt. 

Die Beine sind ziemlich kräftig, dick und lang; alle Schenkel 

schwarz; die Schienen fuchsrot, an den Enden schwarz; die Haarbürste 

am Aussenrande der Mittelschienen gold-gelb. 

Die Bauchsegmente sind ganz kahl, der andere Teil der Unterseite 

ist spärlich mit grauen, anliegenden Härchen bedeckt; der Prosternal- 

fortsatz ist schmäler als der Mesosternalfortsatz. Im ganzen sieht der 

Käfer dunkel aus. 

Transkaukasien, in der Umgegend der Stadt Alexandropol. 9 un- 

bekannt. с 1g. 15, lat. 4s mm. 

Zwei neue Arten der Gruppe vittata Blessig. 

1(2). Kórper schmal und langgestreckt; Augen sehr gross und stark 

gewölbt; der untere Augenrand sehr nahe neben dem vorderen 

Wangenrand gelegen; Halsschild länger als breit, einfarbig gelb- 

rot; Flügeldecken ohne den zwei Rückenrippen; Schildchen gelb- 

rot; Beine gelb-rot, nur die Enden der Hinterschienen dunkel. 

Flügeldecken mit sehr grossen, tiefen in regelrechten Reihen 

geordneten schwarzen Punkten; die Seitenránder der Flügeldecken 

an der Basis gelb-rot; die Basis der Flügeldecken hellgelb; jede 
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3 (4). 

4 (3). 

AT AE 

Flügeldecke ist mit einem gelblichen, nicht ganz bis zu den Enden 

reichenden Mittelstreifen versehen. 

Vorder-, Mittel- und Hinterbrust schwarz; die drei ersten 

Bauchsegmente in der Mitte mit einem schwarzen Fleck; das vierte 

Bauchsegment gelb-rot, das letzte schwarz. 

lg. 11—18, lat. 1,s—3,2 mm. 

Ussuri-Gebiet. 

Gberea vittata Blessig. 

Kórper breiter und kurz; Augen kleiner und nicht so stark gewólbt; 

der untere Augenrand von dem vorderen Wangenrand ziemlich 

weit entfernt gelegen; Halsschild quer, gelb-rot mit zwei grossen 

Seitenflecken und einem kleinen, schwarzen Mittelfleck an der Basis 

der Flügeldecken; die Flügeldecken mit Rückenrippen; Schildchen 

schwarz; Beine einfarbig gelb-rot. 

Flügeldecken mit tiefen, dichten, in regelrechten Reihen geordne- 

ten Punkten; der Nahtrand und die Seitenränder der Flügeldecken 

sind dunkel; die Mitte der Flügeldecken ist gelb-rot, in der Art 

eines breiten Mittelstreifens; die Seitenränder an der Basis schwarz. 

Vorder- Mittel und Hinterbrust dunkel; die drei ersten 

Bauchsegmente mit einem schwarzen Mittelfleck; das vorletzte und 

das letzte Segment gelb-rot. 

lg. 14, lat. 3,2 mm. 

Amur-Gebiet. 

Oberea amurica Sp. n. 

Flügeldecken mit weniger tiefen, mehr lànglichen und weniger 

regelrecht geordneten Punkten versehen; Flügeldecken schwarz, 

dicht mit grauen anliegenden Härchen bedeckt; die Basis der Flü- 

geldecken, in der Nähe des Schildchens, gelb-rot; die Seitenránder 

an der Basis gelb-rot; Vorder- Mittel und Hinterbrust schwarz; die 

vier ersten Bauchsegmente mit einem schwarzen Mittelfleck; das 

letzte Segment gelb-rot, mit tiefer Mittelfurche, welche an der Spitze 

mit einem schmalen, schwarzen Fleck versehen ist. 

lg. 13, lat. 3» mm. 

Transbaicalien. 

Obera transbaicalica s p. n. 

Diese drei Arten haben ein ganz bestimmtes geographisches 
Verbreitungsgebiet. 

Oberca amurica bewohnt das Ussuri-Gebiet und wurde 

von mir im Dorfe Nishne- und Werchne-Michailovskoe Fl. Ussuri 

und auf der Halbinsel Sidemi gefangen. 

Oberea amurica bewohnt das Amur-Gebiet und wurde von 

mir auf der Station Paschkowo am Fl. Amur gefunden. 
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Oberea transbaicalica bewohnt Transbaicalien und wurde 

von mir im Dorfe Mitrofanov am Fl. Schilk gefangen. 

Musaria affinis altaica subsp. n. 

Diese neue subsp. vertritt im Altai den in Europa wohnhaften, 

typischen Musaria affinis, er unterscheidet sich durch seine Flügeldecken, 

welche ganz schwarz, kahl und fein, dicht punktiert sind; bei dem 

typischen affinis sind die Fliigeldecken dicht mit grauen, anliegenden 

Härchen bedeckt und gróber punktiert. Sonst ist sie in allen dem ty- 

pischen affinis vollständig ähnlich. 

Altai, Fl. Irtisch, Dorf Bolschenarinskoe (A. G. Jakobson, 5. VI. 06). 

Agapathia melancholica s p. n. 

Durch seine langgestreckte Kórperform der Ag. daurica Ganglb. 

äusserst ähnlich, unterscheidet sich durch die spärlichen, bräunlichen 

Flecken der Flügeldecken, woher die Oberfläche fast ganz schwarz-kahl 

erscheint; die langen, schwarzen Härchen auf dem Halsschilde und den 

Flügeldecken stehen vertikal, einige von ihnen sind sogar nach vorne 

gebeugt, bei daurica dagegen sind sie merkbar nach hinten gebeugt. 

d. Ganz schwarz oder blauschwarz; Stirn und Scheitel fast ganz 

kahl, fein, sehr dicht und deutlich punktiert, mit abstehenden, schwar- 

zen Härchen bedeckt; die Augen, wie bei daurica langgestreckt, im 

unteren Teile verschmälert. 

Fühler schwarz, erstes Glied schwarz, fein und dicht punktiert, 

dicht mit langen, schwarzen Härchen bedeckt; drittes Glied an der Basis 

rötlich, zwei Drittel vor der Basis weiss geringelt, der andere Teil 

schwarz, unten mit einer Reihe aus dichten, langen, schwarzen Härchen; 

vom vierten bis zum zehnten Gliede die Hälfte weiss geringelt, der 

andere Teil schwarz; die letzten beiden Glieder sind bis zum Drittel 

schwarz, weiter weiss geringelt; die letzten fiinf Glieder mit drei bis 

vier Härchen unten an der Spitze, die anderen mit einer Harchenreihe 

langs dem Unterrande. 

Halsschild länger als breit, nach vorne verengt, fein doch sehr 

dicht punktiert, dicht mit abstehenden, schwarzen Härchen bedeckt; die 

hellen Mittel- und Randstreifen fehlen. 

Fliigeldecken langgestreckt fast vier mal länger als breit, fast ganz 

schwarz, ohne bräunliche Flecken, ziemlich grob und dicht punktiert, 

mit zwei bemerkbaren Riickenrippen (bei daurica fehlen sie), welche mit 

dichten, abstehenden, an den Enden sich verlierenden, schwarzen Har- 

chen bedeckt sind. 

Die Unterseite des Körpers und die Beine mit spärlichen grau- 

weissen, anliegenden Härchen bedeckt. 
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Von mir in Transbaicalien làngs den Fl. Ingod und Schilk gesam- 

melt worden. 

lg. 12—15, lat. 3—3,5 mm. 

Agapanthia transbaikalica sp. n. 

Seine kurze und breite Form erinnert an Ag. detrita Ktz., die 

Verteilung der dichten gelblich-haarigen Flecken auf den Fliigeldecken 

erinnern an Ag. daurica Gang Ib. 

d. Schwarz; Stirn fein und dicht punktiert, mit dichten, gelblichen, 

anliegenden und mit langen, abstehenden schwarzen Härchen bedeckt; 

über den ganzen Scheitel und längs der Halsschildmitte zieht sich ein 

breiter, gelber, wolliger Streifen; Scheitel fein und dicht punktiert; der 

Fühlerzwischenraum stark eingedrückt. 

Das erste Fühlerglied ist schwarz, fein und dicht punktiert, -von 

unten mit einer Reihe aus dichten, schwarzen, langen Härchen, welche 

an der Spitze nur spärlich vertreten, oben in der Mitte, längs dem Aus- 

senrande mit einem Streifen aus gelblich-weissen, anliegenden Haaren, 

der nicht bis zu Spitze reicht. 

Die anderen Glieder sind rótlich, an der Spitze schwarz, der rót- 

liche Teil ist mit feinen, anliegenden, weissen Härchen bedeckt. 

Das dritte Glied ist am längsten, 3/4 rötlich, das Ende schwarz, 

mit einem Büschel schwarzer Haare unten am schwarzen Ringe und mit 

einer Reihe lànger, schwarzer, Härchen làngs dem ganzen Unterrande. 

Das fünfte Glied ist nur bis zur Hälite rötlich, mit einer Reihe spärli- 

cher, langer Härchen an der Stelle des schwarzen Ringes; vom sechsten 

Gliede an herrscht die schwarze Farbe vor, die letzten drei Glieder sind 

nur an der Basis rötlich; die letzten vier unten ohne Härchen, die drei 

folgenden mit drei bis vier Härchen am Unterrande. 

Halsschild quer, ebenso lang als die Hinterrandbreite, stark ver- 

engt, dicht und deutlich punktiert, in der Mitte noch dichter punktiert, 

mit breitem Mittel- und gelbem, haarigem Seitenstreifen; der gelbe Sei- 

tenstreifen des Halsschildes erstreckt sich auch auf die Flügeldecken- 

seiten bis zum ersten Viertel; die gelben Flecken, welche auch auf den 

Flügeldecken vertreten sind, ähnlich wie bei Ag. daurica. 

Flügeldecken kurz und breit, 21/2 mal länger als breit, ziemlich 

grob und dicht punktiert, mit nicht besonders kleinen, gelblichen Flecken 

und mit dichten langen, stark abstehenden Härchen bedeckt; an der 

Spitze sind die Härchen nicht vertreten. Die Unterseite des Körpers 

ist dicht gelblich behaart; die Bauchsegmente sind ziemlich deutlich 

schwarz gefleckt. 

Die Beine dicht mit grau-weissen, anliegenden Härchen bedeckt; 

die Haarbürste am Aussenrande der Mittelschienen gelblich. 
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Von mir in Transbaicalien im Juni an den Fl. Ingod und Schilk 

gefangen worden. 

lg. 15, lat. 4» mm. 

Dorcadion litigiosum Ganglb. ofshakovi subsp. n. 

Diese neue subsp. bewohnt im südwestlichen Russland das Bes- 

sarabische und Chersonsche Gouv. und vertritt hier den typischen /ifi- 

giosum Ganglb;, welcher aus Dobrudscha beschrieben wurde. 

Der wesentliche Unterschied liegt nur in der Kórperiorm: D. ofsha- 

kovi ist langgestreckt, die schmalen Seitenränder der Flügeldecken ver- 

laufen bis ?/: ihrer Länge fast parallel (überhaupt ist seine Körperform 

und Grösse dem D. pasillum Küster sehr ähnlich). 

D. litigiosum ist kürzer und breiter; die Seitenrinder der Flügel- 

decken erweitern sich allmählich bis zur Mitte. 

Im allem anderen gleichen sich die beiden Arten vollständig. 
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B. Poppius (Helsingfors). 

Beitráge zur Coleopteren- und Hemipteren-Fauna des 

untersten Jana - Gebietes und der Neusibirischen Inseln 

(Nordost-Sibirien). 

B. Попшусъ (Гельсингфорсъ). 

Матер!алы для фауны жуковъ и клоповъ нижняго TeueHis p. Яны 

и Новосибирскихъ острововъ (С.-В. Сибирь). 

Von Herrn Dr. А. Birula habe ich eine kleine Käfersammlung 

von den Tundren der Jana-Mündung und von einer der Neusibirischen 

Inseln zur Bestimmung erhalten. Da diese Gegenden betreffs der Käfer- 

fauna noch sehr wenig bekannt sind und in der Sammlung ausserdem 

einige interessante Arten vorhanden waren, habe ich es fiir zweckmässig 

gehalten, eine Liste der gefundenen Arten zu veröffentlichen. 

I. Coleoptera. 

Carabidae. 

1. Carabus (Diocarabus) polaris P opp. Ein stark verkrüppeltes, 

einfarbig schwarzes 4 mit rotbraunen Schenkeln und Schienen von der 

Selljachskaja Tundra (am Flusse Selljach óstlich von der Jana-Mün- 

dung), 3—7. VI. 1908. 

2. Pelophila ochotica Е. Sahlb Ein d mit braunen Flügel- 

deckeln von Kasatschie an der Jana-Mündung, 20. V. 1909. 

3. Pterostichus montanus Motsch. Selljachskaja Tundra, 3—7. 

VI. 1908; Kasatschie, 29. VI—20. VII. 1908. 
4. Amara (Cyrtonotus) alpina Fabr. Kasatschie, 20. V, 29. 

VI.—20. VII. 1908. 

5. Amara (Cyrtonotus) birulai n. sp. 

Gestreckt, glànzend, schwarz, das erste Fühlerglied und die 

Schienen schwarzbraun, die Palpen einfarbig schwarz. Der Kopf ist 

mässig gross, die Augen ziemlich gross und hervorspringend, die glatte 
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Stirn vorne jederseits mit einem Längseindrucke. Der Halsschild ist 

quer, herzförmig, zur Basis ziemlich stark verengt, mit schwach stumpf- 

wiuckeligen Hinterecken. Die Scheibe in der Mitte mit einer der ganzen 

Länge nach deutlichen Längsfurche, jederseits innerhalb der Hinterecken 

mit zwei miteinander zusammenfliessenden Längseindrücken, von denen 

der äussere nach aussen durch einen Längswulst begrenzt ist. Vorne 

ist die Scheibe quer eingedrückt. Die Eindrücke an der Basis und der 

Zwischenraum zwischen denselben fein, aber ziemlich dicht punktiert, 

sonst ist die Scheibe, auch vorne, glatt. Die Flügeldecken sind nach 

hinten etwas erweitert, an der Basis kaum breiter als der Halsschild, 

mit etwas abgerundeten Basalecken, mässig gewölbt. Die Streifen sind 

mässig tief, deutlich punktiert, die Zwischenräume fast flach, die Punkt- 

reihe am Aussenrande in der Mitte breit abgebrochen. Die Unterseite 

ist etwas matter, ganz unpunktiert, die Episternen der Hinterbrust 

schmal, deutlich länger als breit. Beim d trägt das letzte Ventral- 

segment jederseits einen Borstenpunkt. Die Beine sind kurz, die drei 

ersten Glieder der Vorderfüsse beim $ erweitert, das letzte Fussglied 

unten mit mehreren Borstenhaaren. — Long. 9.5, lat. max. 4 mm. 

Ist nahe mit A. sahlbergi m. verwandt, unterscheidet sich 

aber durch die Farbe, durch etwas schmäleren, weniger gerundeten 

Körper, der Kopf ist kleiner, der Halsschild ist mehr herzförmig, vorne 

an den Seiten stürker gerundet und zur Basis mehr verengt, an der 

letztgenannten deutlicher punktiert, die Flügeldecken sind schmäler und 

etwas mehr gewölbt, mit etwas feiner punktierten Streifen. 

Jana-Mündung: Kasatschie, 20. V. 1908, 244. 

Staphylinidae. 

6. Tachinus apterus Mäkl. Grosse Ljachovski-Insel, 7 Exem- 

plare, 1908. 
Silphidae. 

7. Choleva pallida P opp. Grosse Ljachovski-Insel, 1 Stück, 1908. 

Elateridae. 

8. Hypnoidus algidus J. Sahlb. Chara-Ullach Gebirge an der 

Lena— Mündung, 23. УП. 1902, 1 Stück von Brussnew gesammelt. 

Buprestidae. 

9. Melanophila acuminata D e g. Ust-Jansk an der Jana-Mündung, 

] Exemplar, 20—29. VI. 1908. 

Curculionidae. 

10. Lepyrus arcticus P a y k. Selljachskaja Tundra, 3—7. VI. 1908, 

] Exemplar. 
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11. Нуюб из pineti Payk.! Ust-Jansk, 90-99, WI 1908, 
1 Stück; Kasatschie, 5. VII. 1909, 3 Exemplare. 

12. Apion sp. Eine wahrscheinlich neue kleine Art dieser Gattung 
wurde in zwei Exemplaren auf den Chara-Ullach-Gebirgen am See 
Ketalach am 21. VI. 1902 von Brussnew erbeutet. 

Il. Hemiptera. 

Miridae. 

Orthotylus artemisiae J. Sahlb. Wurde zahlreich am See 
Kederan beim Dorfe Kasatschie, 4. VII. 1909. gefangen. 
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Е. Пыльновъ (Ново-Александрия). 

Матер!алы по dayHb прямокрылыхъ (Orthoptera salta- 

toria) русской Польши. 

Е. Pylnov. 

Matériaux pour l'étude de la faune des orthopteres (Orthoptera sal- 

tatoria) de la Pologne russe. 

Прямокрылымъ русской Польши до CHXb поръ не было посвя- 

шено ни одного спешальнаго изслфдованя. Лишь по HBCKOJIBKO 

CTPOKB отводилось имъ въ работахъ, написанныхъ по другому по- 

воду. Такь Кеппенъ (6) Bb своихъ „Вредныхь насЪфкомыхъ“ 

(1882 г.) указываеть для Польши: Pachytylus migratorius L., Psophus 

stridulus L. и Podisma pedestris Г. Н. B. Насоновъ (15) Bb 

1894 г. добавляетъ еще пять видовъ: Leptophyes albovittata Kollar, 

Meconema varium Fabr, Ephippiger ephippiger Fabr., Gryllus 

domesticus L. и Gryllotalpa gryllotalpa L. И. К. Тарнани (25) Bb 

1903 г. снова указываеть Gryllotalpa gryllotalpa L. и, наконецъ, 

Ф. А. Зайцевъ (28) Bb 1908г., вновь упомянувъ о Месопета va- 

rium Fabr. и Ephippiger ephippiger Е ab r., прибавляетъ еще Gryllus 

frontalis Fieb. Итого до cuxb поръ было H3BBCTHO изъ русской 

Польши 9 видовъ О’ орга saltatoria. 

Mut, послЪ обработки коллекшй Зоологическ. Кабинета Ново- 

Александр. Института Сельск. хоз. и ЛЪсоводства и Зоологическ. 

Кабинета Имп. Варшавск. Университета, а также личной коллекщи 

г. Ильинскаго, удалось прибавить 32 вида и довести такимъ 

образомь общее число Orthoptera saltatoria Привислинскаго края 

до 41 вида. 

Считаю особенно прятнымъ для себя долгомъ выразить мою 

глубокую благодарность проф. Ново-Алекс. Института И. К. Тар- 

нани и проф. Имп. Варшавск. Унив. Я. II. ШЩелкановцеву за 

любезное разрфшене обработать коллекщи завъдываемыхъ ими Зоо- 

логическихь Кабинетовъ, также приношу мою благодарность и А. И. 

Ильинскому за предоставлене для обработки его личной кол- 

лекшй. 
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Списокъ MBCTE края, откуда имфются коллекшонныя или лите- 

ратурныя данныя: 

Люблинская губерния. 

г. Ново-Александр!я = Н. А.Т) (Тарнани, HMubunckiil, 

Пыльновъ). 

пос. Казимержъ Н.-Ал. у. = Каз. (Тарнани, Пыльновъ). 

кр. Ивангородъ = Ив. rop. (Пыльновъ). 

г. Грубешовъ = Груб. 

Радомская губерния. 

с. Гура’ Пулавска = Мур.“ М. (Тарнани, Ильинек:й. 

Ныльновъ). 

с. Брановицы = Бр. (Тарнани). 

noc. Яновець = Ян. (Тарнани, Пыльновъ). 
с. Марцуле = Мар. (Тарнани). 

Варшавская губерния. 

Варшава и ея окрестности = Вар. 

Мокотовское поле = Мок. п. 

ст. Зеленки Спб.-Варш. ox. д. = Зел. 

Отвоцкъ = Отв. 

Пултуссюй у. 

СЪдлецкая губерния. 
BeurpoBckifi y. 

Плоцкая ryGepnuis. 
c. Галахи. 

Kbreukası губерний. 

КЪльцы (Тарнани, Ильинск!й). 

Олькушъ. 

Пяскова скала (Ильинск!й). 

АндреевскИй у. 

Калишская губерния. 

Калишъ. 

Велюнъ. 

Ленчицы. 

Петроковская губерния. 
Бялы. 

1) Въ этомъ столбцф указаны COKPAILEHIA, подъ которыми эти мЪст- 
ности будуть упоминаться дальше. Bb скобкахъ стоять фамили коллек- 
торовъ. 
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Acridiodea. 

1. Tetrix kraussi Saulcy. gd u 9 9 —H. А., Каз., Ив. rop., 

Typ. IL, Мар. 

2. T. bipunctata L. Зи 99 — H. An. Ив. rop., Kbanbui, 

Пяскова скала, Map. 

3. T. subulata L. dd и 99 — H. A, Ив. rop, bp. Map, 

КЪльцы. 

4. Chrysochraon dispar Germar. 1 $ — Map. 

9. Chr. brachypterus Ocskay. 3 dd, 422 — Мар. VI — 
VIII. 1900. 

Надкрылья Sd, будучи типичны по величин$ (6—6,75 мм.) и 

формЪ, въ TO же время н$сколько отличаются отъ типичныхъ по 
своему отношенйю къ брюшку; именно они закрываютъ у нашихъ 

экземпляровъ 5, 6,5 и даже 8 колець брюшка. 

6. , Stenobothrus siemoticus '"Ramb.-T d;,9599 —H A; 

39 Q.— ИВ. rop, 2 dd, 9 9.9 — Map. 

Въ Европейской Poccin u3Bbcrua изъ Подольской, Полтавской, 

Казанской, Саратовской (Сарепта) [Якобсонъ 0, 220], Смоленской 

[Иконниковуъ 3, 4] и Крыма [Шугуровтъ 7/9, 21. 

T. St. nigromaculatus Н. 5. 1 d, 1 9 — Map. 17. VIII. 1900. 

8. St. lineatus Panz. 2 dd, 19 —H. A5 3dd, 2 9 — Map. 

9. St viridulus В. 19 — Me. rop. 6: VII. 1912. 

10. St. haemorrhoidalis Charp. dd u 9 9 — H. A., Ив. rop., 

Map., Зел. 

11. Sf. apricarius L. SS u 9 9 — H. A., Ив. rop, Bap. 

12. St. biguttulus L.?) dd u 9 9 — H. A., Kas., Ив. rop., l'yp. 

Di Map:, Вар., Sen: 

13. St. albomarginatus Deg. dd u 9 9 — H. A, Ив. rop., 

Груб. Bap. 

14. St. dorsatus Ген. dd n 99 — H. A, Ив. rop., Bap., 

КЪльцы. 

15. St. parallelus Zett. dd u 9 9 —H. A., Ив. rop., Мар. Зел. 

16. Sf. longicornis Latr. dd 4 9 9 — H. A., Ив. rop., Map, 

КБльцы. 

Изъ Европейской Росси yrasaup ШЩелкановцевымъ 

[24, 4-5] для Минской губ. Изъ Зап. Европы показанъ для Франщи 

и Бельми [Якобсонъ 5, 234]. Если удается доказать тождество 

St. parallelus var. montana Charp. съ St. longicornis Latr., то 

этотъ видъ придется признать найденнымъ Bb Галищи [Lomnicki 

10, 8], Нижней Австри [Ebner 2, 151] и даже въ СемирЪчьи 

[Иконниковъ 4, 353]. He рфшая пока этого вопроса, я все же 

2) + St. bicolor Charp. 
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высказываюсь за видовую самостоятельность St. longicornis Latr. и 
надЪюсь въ скоромъ времени опубликовать по этому поводу отдЪль- 

ную работу, такъ какъ мнф удалось попмфтить рфзкя различ я не 

только въ величинЪ, но и Bb OuepraHiu створокъ яйцеклада St. [оп- 

gicornis Latr. и St. parallelus Zett. 

17. Gomphocerus maculatus Thunb. de u 9 9 — Н.А, Каз., 

Ив. rop., Typ. IL, Ян., Map., Отв. 

18. Mecostethus grossus L. dd n 9 9 —H. A., Ив. гор., Bap., Отв. 

19. Psophus stridulus L. Калиить, Велюнъ, Ленчицы, Бялы 

[Kennen 6, 36]; 1 à — Map. 

20. Pachytylus migratorius Г. Польша [Кеппенъ 6, 61—64]; 

Го —H.A.(Lapmanm leg.) 7. VII 1897. 

21. Oedipoda coerulescens L. dd u 9 9 — H. A, Kas., Ян., 

Map., Bap., Отв., КЪльцы. 

22. Sphingonotus coerulans L.. 3:89,49 9. — Org. IX; 1 9 — 

Любл. губ. VII. 

Dr. Кашше [/6, 9] на основани имфющагося у Hero мате- 

piana соединилъ Sph. coerulans L. и Sph. cyanopterus Charp. въ 

одинъ BH/rb, найдя, всЪ переходы между ними, при чемъ крайнимъ 

(popMaMb придалъ значене subspecies, а промежуточную форму 

назвалъ f. intermedia Ram m e. Экземпляры, пойманные въ ОтвоцкЪ, 

повидимому одновременно (у Bcbxb помЪтка IX.), представляютъ 

собою цЪфпь всЪхъ переходовъ or» ясно выраженнаго SpA. coerulans L. 

къ столь же ясно выраженному Sph. cyanopterus Charp., подтвер- 

ждая такимъ образомъ данныя Ramme; но ввиду совмЪстнаго на- 

хожден!я, какъ крайнихъ формъ, такъ и всЪхь переходовъ, не пред- 

ставляется возможнымъ признать за Sph. coerulans coerulans L. и 

Sph. coerulans cyanopterus Charp. характеръ подвида, а приходится 

низвести ихъ на степень аберраши. 

Изъ нашихъ экземпляровъ принадлежать: 

Kb ab. coerulans L. 3 dd, 19: 

» ab. intermedia Ramme 3 od, 2 99; 

» AD. суапорега С Шагр. 21660, 2.9 2. 

23. Calliptamus italicus L. 1 d; 1 9 — H. A5; 1 9 — Bap. 

24. Podisma pedestris L. Олькушъ [Кеппенъ 6, 105]. 

Вотъ въ какихъ словахь упоминаеть Кеппенъ объ этомъ 

видЪ: „другой случай былъ наблюдаемь въ юнЪ 1850 г. Bb южной 

части Царства Польскаго, именно около Олькуша, въ холмистой 
мфстности кузнечики эти появились въ огромномъ множеств и 

уничтожили цфлыя ржаныя поля; KpOMb того OHM пофли и дико- 

раступця травы, а также разныя овощи, между прочимъ капусту и 

картофельную ботву и, наконецъ, напали на разные кустарники“. 
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Locustodea. 

25. Leptophyes punctatissima Bosc. 13 —H. А.; 1d, 1 9 —Kas. 

262. alocvntata Kollar, ren 1:951 Jarva d — c. Галахи 

[Насоновъ 15, 10]. 

27. Phaneroptera falcata Scop.) 4 dd, 3 9 9 —- Н.А. 

28. Meconema varium Fabr. Н. A. € 14, 10] [3a ü- 

щен 28,198]; 6.89, 7.9 SIMA 

Изъ Европейской Росси указана для Московской и Kiesckofi 

губ. [Якобсонъ 5, 379] и Крыма [Шугуровъ 21, 10]. 

29. Xiphidium fuscum Fabr. 19 — H. A. 

30. X. dorsale Latr. 1 d — ИВ. гор. 

31. Locusta viridissima L. 1 d, 16 9 9 —H. A; 1 9 — Mox. n. 

32. Thamnotrizon cinereus L. 6 33,6 9 9 —H. A5 1 9 — Ors. 

33. Platycleis brachyptera L. 5 9 9 — Map. VII.— VII. 1900. 

34. Pl. roeseli Hageubach. dd 4 99 — Н.А. 

35. Pl. bicolor Philippi. 1 9,4 dd — H. A5; 3 dd — Map. 

36. Decticus verrucivorus Г. SS u 9 9 — H. A.; Ив.гор. 

37. Ephippiger ephippiger Fabr. Н.А. [Насоновъ 75, 10] 

[Зайцевъ 28, 158]; 15 Sa, 4 9 9 — HAS 1 d. — Ян. 
Изь Европейской Poccin этотъ видъ извфстенъ для Харьковской 

[Родзянко 77, 108], Херсонской [Шугуровъ 79, 126], Подольской 

ПШугуровъ /8, 23] и Бессарабской [Шугуровъ 20, 141] губ. 

Gryllodea, 

38. Liogryllus campestris L. dd n 9 9 — H. A., Map. 

39. Gryllus domesticus |. dd u 9 9 — Bap. [Насоновуъ 15, 

9]; H. A., Map. 

40:0. frontalis Fieb.^ dd w9 9 — H. A. [Bates 28, 

158]; H. A., Kas. 
41. Gryllotalpa gryllotalpa L. SS и 9 9 — Венгровск. y. [Haco- 

новъ /5, 9]; Hyzrrycckiit y., Андреевский у. [Тарнани 25, 37]; H. A., Ив.гор. 

Сравнивая число видовъ Orthoptera saltatoria изъ предЪловъ 

русской Польши съ таковымъ же изъ окружающихъ ee мЪстностей, 
мы HONG ENE CHBAYIONLYIO таблицу: 

Ta | Вост. | E None) | | | Русск. | Re 

IIpyccis| Прусс1я | знань an a 1 | Ev 

[род. tu [pox ana [pon au poa. вид. род [Виж род. |вид va|pon un 

EXCEPIT Sa 
| | | 

VexidiDdegs Ah 2 24 os A. | m 21 oa) 9116116 | 34| 14 | 33) 11 24. 12121 

Locustodea . . . . .. | 7/10]. 8/10) 5| 6/13 20/13 22) 9 13 4 5 
Grylloded es des udis su |4|4| 1| 1] 2| 2) 6} 8| 4 5) 3) 4| 4! 4 

Всего. . .|21|35| 19 | 32||16| 24|35 | 62||31 | 60 | 23 | 41 | 20 | 30 
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Е alle den ВЕ 
ps SiS x = |“ чо 2 

Bas B/S = 2853 Е 
ЕЕ] = | о pe tec) = 

Á я EST THON E | 
Tetrix kraussiSaulcy . er oe | gap DEN) ne | 

»  bipunctata L. te | nt te rebel oe Sima ere if gta Ls 

ae asubulata un, n - H+] + +] +++ +l + 

Parapleurus alliaceus Germar. | (RE) 

Chrysochraon dispar Germar .. Pee aie ee às 
x brachypterus Ocsk. SE sd tbe e 

Stenobothrus stigmaticus Ram b. M dsl +: ns EE 

, nigromaculatus H. S. pb a boc 
$ lineatus Pan z. d Je) NAN 

E viridulus L. . + ET ep tl] +e +) +| + 

5 nufipes Z emt. ese | 

5 haemorrhoidalis Ch. . . | + | + +) rl] + E 

> apricarius L. РБ ae © a 

- pullus Phil. | 4 | id ca + 

À vagans Eversm.. "r | ES PRM sid 

у biguttulus L. *. fus ets FÉRIÉS 

j albomarginatus D e g. sciet poses e 2 ПЕС + 
С dorsatus Zett. clara Nul eo 

T parallelus Z ett. | uM esr E ae | Se 

a longicornis Latr. | | SF + 

Gomphocerus rufus L. , | И =. 

E macnlatas Thun. ve cod SIENNE AR hae E 

Stauronotus brevicollis Eversm. . .| Er 
Arcyptera fusca Pall. | + 

: flavicosta F is c h.- Fr. 2 | P 

Epacromia thalassina Fabr. . . 2 Wo 

Mecostethus grossus L. . stelle Pw c Ss san SE 
Psophus stridulus L. : Е | ize ta) causal emen d Camo sg sn E 

Oedaleus nigrofasciatus D e g. . |! | т 
Pachytylus migratorius L. . MIE UNE ter 

Г danicus L. + | + Joe fet 
Oedipoda miniata P all. | | + | 

5 coerulescens L.. IN eg le Rl n | + 

Bryodema tuberculatum F a b r. | | + | + 
Srhingonotus coerulans ab. coerulansL.| + | + a | ALES 

: : ab. cyanoptera | | | 

Chi | | ser te ar 

Acridium aegyptium L. | "E 

Podisma mendax Fisch.- Fr. | | pcs 
2 pedestris Г... || ten es ee 
, alpina Kollar. | | + 

Revue Russe d’Entom. XIII. 1913. Ne 1. 



| | 5 : 
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Bz$s isis PEE a 
legis) es fo |e lols) RS 
BEER 88| 8128552 
ное ы | о |= RCE x 

Calliptamus italicus L. x | PA PEE P ae E 

Orphania denticauda Char p. | Es 
Barowstes serricauda bs v. ved tas | | | 

x BOFSIFIEENST DeWeese ate reps tern N sse 

Isophia camptoxypha Fieb. .... | Stc st: | 

Leptophyes punctatissima Bosc. . .| yis ar [de | 

у albovittata Kollar. . .| | | xa | 
Phaneroptera falcata Scop. .... | | "bis votes 

Meconemavvarium FE abt... uu ih HA | mote + 

NIphidium fuscum. Baby. uos | | ee Pa) et 

д а | 
EOCUSTG viridissima.l. . 5. Doe | +++) +) 

» caudata Charp.. , | та | 

у cantans Fuessly . . . . .|| gpl d ai +| +] md 

Gampsocleis glabra Herbst. Eq 
Thamnotrizon litoralis Fieb.. . . . T. 20 

у frivaldskyi Herm. . | А 

4 einereus Le Kae lest: Teast PER 

Platyeleisserisea: Hab rJ MA s sab later bday watt 

$ montana Kollar oul +. 
: branler ls. sea sex. | ol es | see ss 
5 roeseli Hagenbach . .| + | + | d Er il ek 
; bicolor Philippi. | na А 

ОИ СЫ Е В Mm TERM EOM Cem ipee IE EP ви Bat 

Ephippiger ephippiger Fabr. . . . . ca zc aui 

Distrammena marmorata d. HS). . .| | Ser 
Oecanthus pellucens Scop. . | ni] | | 
Nemobius silvestris Fie b. £l | ar | 
Liogryllus campestris L. . . . . . .| + sch а +++ + 
Gryllus desertus Pall. mae) | + | | 

; dofmestia!ssli m ae ien salts | ust ro M ARE | 

ОЕ ев, Те ur | | } +] +] 4+] + | 

Myrmecophila acervorum Panz. . .| + | lt es AE | 

Gryllotalpa gryllotalpa L. . . . . . . | Eu mn | SET EU t 

3) Найдена Bb оранжереф въ БреславлЪ. НесомнЁнно завезена, 

BbposTHbA всего изъ Япони [Zacher 27, 216]. 
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Для составленмя этихь таблицъ я воспользовался слфдую- 

щими данными: для Восточной Ilpyccin работой Dr. La Baume 

(9), для Западной IIpyccin его же двумя статьями (7, 8), для По- 

знани работой Torka (26), для Силезши работой Zachera (27), 

для ГалиШи цфлымъ рядомъ работьъ Lomnicki (10, 11, 12, 18, 

14) и двумя работами Smrezynski (22, 23), для Могилевской губ. 

работой Арнольда (1) и для Минской губ. статьей Я. II. Щел- 

кановцева (24), при этомъ во BCbxb работахь Stenobothrus bico- 

lor Charp. и St. biguttulus L. считались 3a одинъ видъ, Gryllus 

campestris Г. считался за Liogryllus campestris L. и Sphingonotus 

coerulans L. и Sph. cyanopterus Charp. также считались за 

OJHH'b ВИДЪ. 

Разсматривая вышеприведенную таблицу, легко видЪть, что, 

пожалуй, только Силезя и Галищя, могутъ считаться исчерпывающе 

изученными. 

Что касается русской Польши, то въ ней, вЪфроятно, еще будеть 

найдено около 10—15 новыхъ для Hes видовъ Orthoptera. НаиболЪе 

BbposrHo нахождене въ ней Stenobothrus rufipes Zett, St. pullus 

Phil, Sf. vagans Eversm., Gomphocerus rufus L., Barbitistes con- 

strictus Br. W., Locusta contans Fuesshy; LcaudaratChanp, 

Platycleis grisea Fabr., Myrmecophila acervorum Panz., которые 

найдены Bb большей части окружающихь Польшу MbetHoctel. Mente 

BbposrHo нахождене Epacromia thalassina F., борща camptoxypha 

Fieb. и Gampsocleis glabra Herbst., найденныхъ только въ Силези 

и Галищи, Bryodema tuberculatum Fabr., найденной въ Силези и 

Минской ry6., и Arcyptera fusca P all., показанной лишь для Силезии. 

На стр. 90—91 приведена составленная мною таблица, показы- 

вающая pacnpocrpaHeHie прямокрылыхъ въ Полын$ и сосфднихъ съ 

нею мЪстностяхъ. 
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В. С. Муралевичъ. 

Kb фаунЪ Myriopoda Нижегородской губернии. 

(Изъ лаборатор!и Зоологическаго Музея Имп. Московскаго Университета.) 

W. Muralewicz. 

Contribution à la faune des Myriopodes du Gouvernement de Nijni- 

Novgorod. 

Г. 3asbayioumMmR Зоологическимь Музеемь Имп. Московскаго 

Университета — проф. Г. A. Кожевниковымъ —— была любезно 

предоставлена MHB для обработки коллекщШя многоножекь Ниже- 

городской ryOepHin, переданная ему T-Mb Покровскимъ. 

Коллекщя, собранная въ 1903—1911 гг. rr. Альбовымъ, 

Васильевымъ, Веселитскимъ, Дряхловымъ, Кащенко, 

Климановскимъ, Малиновскимъ, Мурашкинскимъ 

Озеровымъ, Покровскимъ, Рыловымъ, Ульяновымъ, 

Щербаковымъ и Яблоковымуъ, состоитъ изъ 188 экземпляровъ 

Chilopoda и Diplopoda и conepxurb 17 видовъ, широко распро- 

страненныхь въ средней Poccin и отчасти въ западной Export. 

Поэтому я ограничиваюсь въ предлагаемой статьЪ однимъ спискомъ, 

опуская описаня, TBMB болЪБе что экземпляры коллекши не укло- 

няются OTb типичныхь и признаки ихь вполнф укладываются въ 

рамки видовыхъ д1агнозовъ. 

Настояций списокъ даетъ первыя и пока единственныя свЪдЪн!я 

о фаун$ многоножекъ восточной части центральной Poccin вообще 

и Нижегородской ryGepHin въ частности; считаю, поэтому, своимъ 

долгомъ, высказать проф. Г.А. Кожевникову свою благодарность 

за интересный матер!алъ. 

(Богомолово, БЪлая, БЪлая Рамень, Букино, Игумново, Расши- 

пино — Балахнинскаго уфзда; Быково, Васильсурскъ, Горшихино, 

Палы — Васильсурскаго у.; Починки — Лукъяновскаго у.; Ново- 

чеченино, Чеченино — Макарьевскаго у.; Вязовая, Котово, Кузнечиха, 

Марьина роща, Новая и Мыза — Нижегородскаго yb31a; Зубово, 

Карповка, Михайлово, Оленевъ Скитъ, Трефилово — Семеновскаго y.) 
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Списокъ (съ yKa3aHieMB времени и Mbcra нахожденй) rmpej- 

ставляется въ слЪдлующемъ видЪ: Chilopoda представлены въ немъ 

родами Lithobius Leach. (5 видовъ) и Geophilus Leach. (3 вида), 

Diplopoda — родами Polydesmus Latr. (2 вида), Strongylosoma Brndt 

(1 suns), Braniulus Serv. (1 видъ), Julus Brndt (4 вида) и Poly- 

zonium Brndt (1 видъ); всего, слЪдовательно,. 7 родами и со- 

держитъ: 

1. Lithobius forficatus L. (20 ga и 17 99) 

Нижнй-Новгородъ, 1905, V, 29 — И. Озеровъ'); 

Между Трефилов. и Зубовой, 1905, VIII, 21 — H. Покровск!Йй; 

Н. Новгородъ — Озеровъ и Васильевъ; тамъ-же, 1905, УП, 20 — 

b. Щербаковъ; 

Горишхино, 1905, УП, 30 — Дряхловъ; 

Окр. дер. Вязовой, 1904, УП, 3 — ПокровскЕЙй; 

Новочеченино, 1905, УП, 8 — Озеровъ; 

Васильсурскъ; Окр. Васильсурска, 1911, VIL, 5 — Рыловъ и Уль- 

85H O Bb. 

2. Lithobius palustris Sseliw. (233 и 19) 

Горишхино, 1905, VII, 5 — Дряхловъ; 

Окр. БЪл. Рамени, 1906, V, 2 — Покровск!й; 

Оленевъ Скитъ, 1905, VI, 20 — Малиновск{й. 

| 3. Lithobius mutabilis L. Koch (29 9) 

Букино, 1905, VI, 10; 

Починки, VI, 16 — Мурашкинск!й. 

4. Lithobius (Monotarsobius) crassipes L. Koch (834 u 59 9) 
Новочеченино, 1905, VII, 8 — Озеровъ; 

Н.-Новгородъ, 1905, IV, 3 — Покровск{й; 

Oxp. aep. Вязовой, 1904, VI, 30 — IIokposckii; 

Игумново, 1905, V, 7 — Щербаковъ: 

9. Lithobius (Monotarsobius) aeruginosus L. K. (19). 

Окр. Васильсурска, 1911, VI, 6 — Рыловъ и Ульяновъ. 

6. Geophilus (Pachymerium) ferrugineus C Koch (lg n119 9) 
Фофанова ropa, 1904, V, 30; 

Чеченино, 1905, VIII, 10 — Озеровъ; 

Нижнй-Новгородъ, 1905, V, 29 — Озеровъ'; 

Игумново, 1905, V, 7 — Щербаковъ; 

Н.-Новгородъ, 1905, V, 23 — KauManuosckii; 

Починки — Мурашкинск{й; 

1) Садъ Петропавловскаго училища. 
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Кузнечиха, 1905, IV, 19 — H. Покровск{й; 

Окр. Васильсурска, 1911, VI, 8 — Рыловъ и Ульяновъ; 

Котово, 1911, УП, 27 — Малиновск!йЙ. 

7. Geophilus proximus C. Koch (299). 

Нижнй Новгородъ, 1905, V, 29 — O3epo8?*); 

Карповка. 

8. Geophilus flavidus С. Koch (799). 

Д. БЪлая, 1905, V, 3 — H. Покровский; 

Марьина роща, 1905, IV, 5 — Н. Покровский. 

9. Polydesmus denticulatus C. Koch (289 9). 

Васильсурскъ, 1911, УП, 18 — Рыловъ и Ульяновъ; 

Нижнй Новгородьъ, 1905, V, 28 — И. Озеровъ*); 

Богомолово, 1906, VI, 10 — Яблоковъ. 

10. Polydesmus complanatus L. (13). 

Богомолово, 1906, VI, 10 — Яблоковъ. 

11. Strongylosoma pallipes Oliv. (334 и 799). 

Марьина роща, 1905, V, 1 — И. OsepoB », тамъ-же, 1910, VI, 16 — 

Покровский; 

Окр. Васильсурска, 1911, VI, 8 — Рыловъ и Ульяновъ; 

Между д. Новой и Мызой, 1910, IV, 22 — Покровский. 

12. Blaniulus pulchellus С. Koch (833 и 3622). 

Нижн-Новгородъ, 1905, VI, 1 — И. Озеровъ'); 

Горшихино, 1905, VI, 18 — Дряхловъ. 

13. Вгаспу из (Microbrachyiulus) pusillus Leach (1$). 

Горшихино, 1905, VI, 24. 

14. Brachyiulus platyurus Latz. (24d). 

Васильсурскъ, 1911, VI, 4, 7 — Рыловъ и Ульяновъ; 

Марьина роща — Веселитск!й. 

15. Julus (Pachyiulus) fuscipes С. Koch (1$, 39 9). 

Марьина роща, 1905, IV, 12 — H. Ilokposckii. 

A. Кузнечиха, 1905, IV, 10 — H. Iloxposckii; 

Окр. Васильсурска, 1911, VI, 19 — Рыловъ и Ульяновъ. 

16. Schizophyllum sabulosum L. (733, 109 9). 

Раститино, 1905. VI, 6 — B. Щербаковъ; тамъ-же, 1905, VII, 

4 — Б. Щербаковъ; 
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Нижегородский y., 1905, IV, 10 — Покровский 

Кузмояръ, 1904, УП, 16 — b. II. Кащенко; 

По p. Керженцу, 1905, V, 18—26 — Альбовъ; 

Котово, 1905, VII, 8; 

Хуторъ Палы; 

Окр. Васильсурска, VI, 7, 13; 

Окр. с. Быковки, 1911, УП, 28; 

Нижнй-Новговодъ, 1903, V, 29 — И. Озеровъ'); 

Михайлово, 1905, УП, 5 —Н. Покровск!й; тамъ же, 1905, VII, 5 

Кержаки, 1904, УТ, 12 — Б. Кашенко; 

Окр. Вязовой, 1904, VIII, 3 — ПокровскЕй. 

17. Polyzonium germanicum Bs. (39%). 

Марьина роща, 1905, IV, 2 — Веселитск!й; Tam? же, 1900, Ш, 

23 — ПокровскЕЙй; 

Чеченино, 1905, VI, 3 — Озеровъ; 

Окр. Васильсурска, 1911, VI, 19 — Рыловъ и Ульяновъ. 

Наиболышее количество видовъ найдено близъ Васильсурска 

(9 видовъ: Lithobius forficatus L., L. aeruginosus L. Koch, Geo- 

philus ferrugineus C. Koch, Polydesmus denticulatus C. Koch, 

Strongylosoma pallipes Oliv., Brachyiulus platyurus Latz., Julus 

fuscifes С. Koch, Schizophyllum sabulosum L., Polyzonium germa- 

nicum Br.) и въ Марьиной рощЪф (5 видовъ: Geophilus flavidus 

C. Koch, Strongylosoma pallipes Oliv., Brachyiulus platyurus Latz., 

Julus fuscifes С. Koch, Polyzonium germanicum В т.); въ остальныхъ 

пунктахъ найдено oTb 1 до 3 видовъ. Подобный матерьялъ, про- 

ливающей HBKOTOPBIA свфтъ на фауну такихъ цфнныхъ для зоогео- 

rpadiv животныхъ Kakb Myriopoda, конечно, еще очень далекъ отъ 

мало-мальски удовлетворительной полноты и поэтому, привЪтствуя 

трудъ названныхъ выше лицъ, мы можемъ пожелать только, чтобы 

въ дальнЪйшемъ они не прекрашали сбора многоножекъ въ той же 

мЪстности. 
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Б. П. Уваровъ (Ставрополь-Кавказский). 

Къ фаунЪ прямокрылыхъ окрестностей Астрахани. 

В. Uvarov (Stavropol-Kavkazskij). 

Contribution à la faune des Orthoptéres des environs d’Astrachan. 

Для Астраханской губерн!и до сихъ поръ не было дано сколько- 

нибудь полнаго списка прямокрылыхъ, и небольшой сборъ Н. Л. Са- 

харова, любезно предоставленный имъ мнЪ для обработки, за что 

я ему признателенъ, заслуживаеть опубликован!я, давая н$которыя 

дополнен!я къ тому немногому, что извфстно по этой фаун$. 

Въ дальнфйшемъ изложени виды съ этикеткой „Астрахань“ 

оставлены безъ всякаго указаня мЪстности, чтобы избЪжать ненуж- 

ныхъ повторен; для нихъ указано мною только время сбора. 

Весь матер!алъ собранъ въ 1912 г., почему указанй года сбора въ 

спискЪ я ne дфлаю. 

Ie etrix" bipunctata'L.—2]*' VE 

2. T. subulata L.—2. VIII. 

3. Duronia fracta kalmyka Adel.—5. VI. 
Этотъ подвидъ YKa3aHb мною!) для восточнаго Предкавказья 

съ одной и для Уральской области съ другой стороны, такъ что 
нахожден!е ero въ Астраханской губерн!и вполнф естественно и даже 

неизбЪжно. 

4. Parapleurus alliaceus Germ.—16. VII. 

5. Stenobothrus bicolor Charp.—19. VI.—20. VIII. 

6. St. dorsatus Zett.—19. VI.—16. VIII; Чапурья Коса, 22. 

VI; Царевъ, 10. VI. 

7. Epacromia thalassina Ross i.—7. VII—o5. VIII. 

8. Ep. tergestina Charp.—15. VII.—21. VIII. 

— ab. viridis Kitt *).—14. VI.—16. VII. 

1) Horae Soc. Entom. Ross., XL, Ne 3, 1912, p. 16. 

2) Cp. Иконниковъ: Русск. Энтом. Обозр., XI, 1911, № 2, стр. 354 

— var. viridis Kitt. 
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9. Mioscirtus «vagneri E v.—16. VII.—26. VIII. 

— ab. varentzowi Zub.— И здЪсь, какъ вездЪ, эта аберрашя 

сопутствуеть основной формЪ вида. 

10. Pachytylus migratorius Г.—Казенныя оброчныя статьи 

„Чулпанъ“, бл. Астрахани. 

11. P. danicus L.—Taw»-xe, одинъ экземпляръ среди нЪсколь- 
кихъ предыдущаго вида. 

12. Celes variabilis Pall. ab. subcoeruleipennis Charp. — 
15. VII. 

13. Oedipoda salina P all.—21. VII.—26. VIII. 
14. Oed. coerulescens L.—21. VII.—3. VIII. 

15. Acrotylus insubricus Scop.—15. V.—15. VII; Коклюй, V. 

16. Sphingonotus coerulans L.—20—27. VII. 

17. Tmethis muricatus Pall.—17. VII. 

18. Podisma pedestris L. t. macroptera.—12. VI, 

Одинъ самецъ съ вполнф развитыми надкрыльями и крыльями. 

19. Thisoecetrus dorsatus F.—W.—2.—4. VIII. 

20. Phaneroptera falcata Scop.—4. VIII. 

21. Conocephalus nitidulus S c o p.—26. VIII. 

Распространене этого видавъ предЪфлахъ Poccin представляется, 
по новЪйшимъ даннымъ, въ такомъ BHA: Закавказье, Кавказъ, 

(включая Предкавказье— я имфю его изъ Ставропольской губерн!и), 

Крымъ, Таганрогъ, Закастйская обл., TypkecraHb (Mos коллекщя 

— Ташкентъ), СемирЪчье. Такимъ образомъ, находка ero въ Астра- 

ханской губерн!и является связующимъ звеномъ между двумя якобы 

разъединенными ареалами обитанйя его—европейскимъ и аз1атскимъ 

и Jlaerb основаня предсказать нахождене ero по всему сЪверному 

побережью Касшя и въ южныхъ Киргизскихъ степяхъ. 

22. Xiphidium fuscum Fabr.—5. УП. 

23. Locusta caudata Charp.—22. VI.—28. VIII. 

24. Gampsocleis glabra Herbst.—28. VIII. 

25. Platycleis tessellata Charp.—Bockpecen., 5. УП.— Второе 

указане для востока Европейской Росси; мною 3TOTb видъ былъ 

указанъ для Уральской области 3). 

26. Decticus verrucivorus L.—5. VIII. 

27. Gryllus desertus Pall.—6. УП. 

3) Тр. Русск. Энт. Об-ва, XXXIX, 1910, стр. 383. 
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Л. Круликовскй (Сарапулъ). 

Замфтка о сбор чешуекрылыхъ въ Вятской губерни 

лЬтомъ 1912 года. 

L. Krylikovsky (Sarapul). 

Notice sur une collection des lepidoptères dans le Gouvernement 

Vjatka en 1912. 

Въ течене лфта, довольно OJATONPIATHATO для COOupaHin, MHB 

пришлось коллектировать въ трехъ уфздахь—Вятскомъ (конецъ мая), 

Елабужскомъ (послфдняя треть юня и начало 1юля) и Сарапульскомъ 

(все остальное время) и повсюду удалось собрать кое-что новое для 

нашей фауны, хотя въ количественномь и качественномъ отноше- 

няхь, по случаю постоянныхъ перефздовъ, мои сборы оказались 

жалкими. 

„Гвоздемъ“ находокъ является, безъ сомнфня, недавно описан- 

ный Notodonta Ней, 4 котораго былъ пойманъ моею женою на 

cBbrb въ г. СарапулЪ, въ центр города 27 imus (другого d, вели- 

колЪфиной сохранности, поймалъ тоже въ центрЪ города и въ конц 

же 1юня студ. KieBckaro политехникума M. A. Рябовъ). Not. torva, 

dd, былъ собранъ мною Bb KOHUB 1юня Ha лачЪ rr. Колотовыхъ 

въ c. ТанайкЪ, Елабужскаго у$зда (которымъ считаю прятнымъ до- 

лгомъ выразить здЪсь мою благодарность за любезнсе содЪйстве при 

пофздкЪ по Елабужскому уЪзду). ЗдЪсь же ловились довольно часто 

dd Lymantria monacha и среди нихъ очень красивая форма co 

свЪтло-сфрымъ фономъ переднихь крыльевь и по немъ обычнымъ 

чернымъ рисункомъ. Kpowb того, въ Елабужскомъ УуфздЪ пойманъ 

экземпляръ Bryophila deceptricula. Въ c. Голюшурм$ сборы были 

у меня неудачны: я пр!Ьхалъ слишкомъ поздно и Orb Lucanus cervus 

нашелъ только обломки, а гусеницы Thais polyxena, встрЪчающейся 

здЪсь, по локазаню В. B. ХлЪбникова, уже исчезли, и я могу 

только констатировать, что въ окрестностяхъ села кормовое растеше 

—Aristolochia clematitis—pacrerb въ изобили на берегахъ p. Ижа. 
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И. M. Угрюмову B» Елабужскомъ же уфздЪ, въ дер. Tap- 

ловкЪ, удалось найти нЪфсколькихъ особей Pericallia matronula и 

двухъ Gortyna morio (видъ новый для губернии). 

Въ самомъ г. СарапулЪ изъ новыхъ для нашей MBCTHOCTH и 

интересныхъ видовъ въ половинф Т1юля попадались на CBBTb экзем- 

пляры Mamestra сйгузогопа (переходная форма x» var. innocens), 
Xanthia citrago, Gnophos dilucedaria (два экземпляра, отличаюншеся 

OTb западноевропейскихъь на половину меньшею величиною; если 

эта раса окажется постоянною, TO ее можно выдЪлить подъ назва- 

Hiemb—var. minor)—u Syntomis phegea (послЪ почти двадцатилЪт- 

няго отсутстыя Bb окрестностяхь г. Сарапула—неожиданно былъ 

найденъ М. A. Рябовымъ въ числЪ нЪсколькихъ особей на одной 

изъ улицъ въ нижней части города). Изъ М!сгоз—интересны Alucita 

hübneri (видъ новый для губерни; собранъ на cBbrb въ г. Сарапул 

Bb половинф поля), Сегозюта sequella ab. leucophaea (въ юлЪ, на 

cBbrb) и Cedestis gysselinella (въ 1юнЪ, выкошены изъ травы). Подъ 

осень интересныхъ сборовъ сдфлано не было. Въ общемъ, число 

видовъ чешуекрылыхъ, извфстныхъ теперь изъ предфловъ губернии 

достигаеть цифры 1395 видовъ. 

ЗдЪсь еше неболышая замфтка pro domo sua: А. А. Яхон- 

товъ въ Русск. Энт. Обозр., XII, стр. 40, указываетъ, чтоя до сихъ 

поръ He приводилъ изъ восточной Poccin Heliothis ononis. Въ Чешуе- 

крылыхъ Вятской губ. этотъ видъ упоминается на стр. 128, а въ 

Cat. 4. Lep. 4. Kasansch. Gouv. на стр. 230. 
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Н. A. Холодковскйй. 

Necrobia ruficollis Latr. въ С.-ПетербургЪ. 

N. Cholodkovsky. 

Necrobia ruficollis Latr. à St-Pétersbourg (Coleoptera, Cleridae). 

Въ конц октября 1912 года Bb Анатомическомь Институт 

Военно-Медицинской Академйи появились во множествЪ среди костей 

и анатомическихъ препаратовъ небольшя насЪкомыя, которыя служи- 

телями и препараторами на первый взглядъ были приняты за постель- 

HbIXb K/IOIIOBb. 

Когда завБдующий Анатомическимъ Кабинетомъ профессоръ 

И. 9. ШавловскЕй показалъ HXb MHb, я сразу узналъ знамени- 

таго жучка Necrobia ruficollis Latr. (сем. Cleridae), и niarHo3b мой 

быль подтвержденъ нашимъ знатокомъ жесткокрылыхъ — Г. I 

Якобсономъ. Этоть случай массоваго появленя некроби Bb 

ПетербургЪ заслуживаетъ быть отмЪченнымъ, такъ KAKb, вообще, 

9TOTb жукъ попадается довольно рЪдко и, по словамъ I. Es Яка Be 

cona, болЪе Bb южной EBporrb. 

Hekpoóis сдфлалась знаменитою благодаря Latreill е’ю, автору 

рола Necrobia. Въ своей ,Histoire naturelle des Insectes онъ nH- 

uerb: „Въ Tb ужасные дни, которые возбудили во Франши често- 

любе извфстныхь людей и револющонный фанатизмъ, насЪкомое, 

которое я только что описалъ, было найдено на стфнахъ тюрьмы BB 

Бордо, rab меня держали. Заключенное въ кускЪ пробки и запеча- 

танное, это Hacbkowoe было послано къ Воту de St. Vincent и 

послужило MOBOLOMb Kb моему освобождению“. Потому TO L а- 

treille и назвалъ этого жучка Necrobia (nekros — мертвый, bios — 

жизнь, — оно какъ бы призвало его, готовившагося уже умереть, Kb 

жизни). Позднфе объ этомъ появился болфе подробный разсказъ 

Бори де Сенъ Венсана, сперва въ Вги!16: Histoire naturelle 

des Insectes, t. VI, затЪмъ перепечатанный Bb 1 том Girard: Traité 

élémentaire d’Entomologie (р. 546), а оттуда и Bb популярныхъ изда- 
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няхъ, напримЪръ, въ „Жизни насфкомыхъ“ Л. Фигье. Вотъ srorb 

небезынтересный разсказъ: 

„До 1792 года Латрейлль былъ извфстень лишь по его 

сообщенямъ о новыхъ насфкомыхъ, которыя онъ Ahab энтомоло- 

гамъ того времени, и по упоминанямъ его имени у Фабриц1я и 

Оливье. Будучи священникомъ въ БривЪ (Brives), онъ былъ аре- 

стованъ BMBCTB съ лимузэнскими патерами, которые не принесли при- 

сяги, хотя онъ и He имфлъ прихода и его He слфдовало бы относить 

къ одной KaTeropin BMbcTrb съ ними. 

Злополучные служители церкви, съ добавленНемъ TbXb, кото- 

рыхъ забрали по дорогф, были доставлены Ha телЪжкахъ въ Борло, 

чтобы TAM посадить HX на суда и отправить въ Гнану. Они при- 

были въ Шон wbcsaub и были заключены въ тюрьму большой семи- 

Hapiu, въ ожидани приготовленНя корабля къ отплытю. Въ это 

время, хотя я (Бори де Ceu Венсанъ) былъ еще очень мо- 

лодъ, я уже много занимался естествознанемъ и особенно собиралъ 

насЪкомыхъ. Наступило 9-е термидора и ссылка священниковъ была 

отложена; однако тюрьмы освобождались медленно -и осужденные 

на ссылку должны были все-таки быть отправлены. Но отсылка 

HX затянулась до весны и Латрейлль все время оставался Bb 

TIOPEMB большой семинари. Om» находился въ одной KOMHATB CO 

старымъ больнымъ епископомъ, къ которому каждое утро приходилъ 

хирургъ перевязывать его раны. Въ одинъ изъ такихъ BH3HTOB'b изъ 

щели пола выбЪжало Hacbkowoe. Латрейлль поймалъь его, разсмо- 

трЪлъ, накололъ на булавку, которую воткнулъ въ пробку, и былъ, 

казалось, очень доволенъ своей находкой. „Это pbukoe Hacbkowoe?'' 

спросилъ хирургъ. „Да“, отв$чалъ священникъ. „Въ такомъ слу- 

чаЪ вы MHb должны его дать“. „Почему?“ „Потому что я знаю 

одну особу, которая имфетъ хорошую коллекшю и которой это на- 

сЪкомое доставило бы удовольстве“. „Ну, снесите это насЪкомое, 

разскажите, какъ вы его получили и попросите назвать его имя“. 

Молодой человЪкъ (хирургъ) пришелъ ко MHb, отдалъ MHS жука, и 

я, несмотря Ha BCb стараня, He Mor» ero опредЪлить. Когда Ha слЪ- 

дующий день хирургъь пришелъ ко MHb за OTBETOMB, я сказалъ, что, 
по моему MHEHIIO, это жесткокрылое еще не описано. Услышавъ 

это ршене, Латрейлль убЪдился, что я спешалистъь и, такъ 

KaKb заключеннымъ не давали ни IepbeBb ни бумаги, то онъ CKa- 

залъ нашему посреднику: „я вижу, что T-Hb Бори долженъ знать 

мое имя. Передайте ему, что аббатьъ Латрейлль отправляется 

умирать въ Гану, не опубликовавъь свой „Examen des genres de 

Fabricius“. 

Когда мнф это передали, MyTeMb долгихъь хлопоть я добился 

того, uro Латрейлля рЪшено было выпустить изъ тюрьмы Ha по- 
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руки моего дяди Даржела и моего отца, — чтобы его освободили, 

KAKb выздоравливающаго, съ TEMB, чтобъ онъ явился по требованю 

властей. 

Латрейлль уже готовился cbcrb на корабль, когда наши 

хлопоты увфнчались успфхомъ, — успфхомъ провиденщальнымъ, такъ 

какъ судно, на которомъ его отправляли, потонуло въ виду берега 

и только командЪ удалось спастись. Такимъ образомъ Necrobia ru- 

ficollis спасла жизнь Латрейллю, такъ какъ Bckopb послЪ ero 

выхода изъ тюрьмы имя его было вычеркнуто изъ списка ссылае- 

MbIXb“. 

Получивъ болыное число живыхъ Necrobia, я воспользовался 

случаемъ сдфлать анатомическое изсл$дован!е этого жука, о чемъ и 

сообщаю здфсь нфкоторыя данныя. 

Центральная нервная система состоитъ изъ надглоточнаго, под- 

глоточнаго, трехъ грудныхъ и четырехъ брюшныхъ узловъ, причемъ 

четвертый брюшной узелъ сложный, очень длинный, и передняя чет- 

верть его отдфлена перехватомъ отъ остальной его массы. Пищева- 

рительный каналъ COCTOHTb изъ короткаго пищевода, очень слабо 

развитаго мышечнаго желудка, который лежитъ въ передней части 

груди, длиннаго цилиндрическаго собственно желудка (mesenteron), 

короткой тонкой кишки и весьма длинной толстой (прямой) кишки, 

набитой желтовато-бЪлыми порошковатыми испражненями. Средняя 

кишка или желудокъ (mesenteron) uwberb очень замфчательное, какъ 

бы cbruaroe crpoeuie: uuakiit эпителИ es образуеть множество не- 

правильно-многоугольныхъ ячей, въ которыхъ сидятъ мелкоклЪточ- 

ныя крипты; эти кучки K/IbTOKb на консервированныхъ препаратахъ 

легко вываливаются изъ ячей въ полость кишки. Задняя часть тол- 

стой кишки (собственно rectum) заключена BMBCTB съ выводною 

частью половыхъ путей въ общую хитиновую трубку, KAKb это на- 

блюдается и у MHOTHXB другихъ жуковъ. Мальпи[евыхъ сосудовъ 

6; периферическими концами своими они прикрфпляются къ началу 

толстой кишки. Слюнныхь железъ HET. | 

Мужской половой аппаратъ состоитъ изъ двухъ сфменниковъ, 

состоящихъ каждый изъ большого числа (14?) сЪменныхъ трубочекъ, 

двухъ извитыхъ сЪмепроводовъ, 6 длинныхъ трубчатыхъ придаточ- 

HbIXb железъ, короткаго сЪмеизвергательнаго канала и копулятивнаго 

органа (penis). Въ слЪпомъ концЪ каждой сменной трубочки находится 

среди cnepMarorouiii свфтлая протоплазменная масса ‚соотв$тствующая, 

повидимому, остатку апикальной (Версоновой) клЪтки. Шесть прида- 

точныхъ железъ продолжаются еще на HbKOTOPOe пространство послЪ 

Mbcra своего кажущагося впаденя въ с$меизвергательный каналъ 

подъ оболочками этого послфдняго. Женсюй половой аппаратъ со- 

стоитъ изъ двухъ яичниковъ, слагающихся каждый изъ большого 
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числа (14?) яйцевыхъ трубочекъ голоистическаго типа, двухъ KOPOT- 

KUXb яйцеводовъ, совокупительной сумочки, сЪмепр!емника и влага- 

лища. По бокамъ хитиновой трубки, объемлющей прямую кишку и 

выводяце половые пути, лежатъ ABB кругловатыя анальныя железки 

замфчательнаго строенйя: OHS выстланы двуслойнымъ эпителемъ, при- 

чемъ клфтки наружнаго слоя (мелкя, свЪтлыя, съ маленькимъ ядромъ) 

продолжаются въ узюЙ хитиновый выводной протокъ, одфтый OCO- 

бою „выводною“ клЪфткой (Штейновскя железы) и проходяций между 

сочными цилиндрическими клфтками внутренняго слоя съ хорошо 

красящеюся протоплазмою и крупнымъ пузырчатымъ ядромъ; полость 

железки выстлана хитиновою кутикулой, на которой мелкими точками 

открываются вышеупомянутые узке хитиновые протоки; тонк!Й одно- 

слойный выводной каналъ железки открывается около заднепро- 

ходнаго orBepcris. Въ другихъ органахъ некроби я He нашелъ ни- 

чего замЪчательнаго. 

Относительно пищи этихъ жучковъ существуютъ различныя 

MH'bHis: одни считаютъ ихъ трупоядными, JIpyrie — хищными, T. e. 

пофдающими личинокъ мухъ и другихъ трупоядниковъ. [1o моему, вЪрно 

и то и другое: некробйи охотно Ъли у меня въ банкахъ мясо, а также 

пофдали и другъ друга, Kakb можно было заключить изъ обломковъ 

элитръь и ножекъ, находимыхъ въ сосудахъ, гдЪ содержалось по 

многу этихъ насфкомыхъ. Челюсти этихь жучковъ очень остры и 

сильны: если я держалъ ихъ въ банкЪ, закупоренной обыкновенною 

пробкой, то они глубоко вгрызались въ эту пробку. 

BMbcrb съ Necrobia ruficollis Latr. MHb было доставлено и 

нфсколько экземпляровъ Necrobia (Agonolia) rufipes De Geer. 
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В. Г. Плигинск (Севастополь). 

ЗамЪфтки о Майкахъ (Coleoptera, Меое L.) II”). 

W. Pliginsky (Sebastopol). 

Notices sur les Meloïdes. 

1. Meloé (Proscarabaeus) bodenmeyeri Ganglb. Этотъ видъ 

стоить очень близко Kb M. proscarabaeus L. Я его отличаю слЪ- 

дующимъ: болфе равномфрная, густая пунктировка головы и передне- 

спинки, боле широкая голова и очень н-жно-морщинистыя, болЪе 

длинныя надкрылья '). Поэтому, имфющуюся у меня 9 изъ Перовска 

(Сыръ-Дар. Обл.) сбора С. К. Шелля, 28. VI. 10, я считаю 3a 9 

М. bodenmeyeri Gangl b. 

2. M. (Proscarabaeus) sicula Baudi. Въ коллекщи Зооло- 

гическаго Музея Императорской Академи Наукъ въ С.-ПетербургЪ 

имфется HECKONBKO экземпляровъ маекъ сбора Vausher'a изъ 

Марокко, которыя мною были опредфлены какъ M. sicula Baudi, 

HO TaKb какъ OHS н$сколько отличаются orb типичныхъ М. sicula 

Baudi, то я рЬшаюсь выдЪфлить ихъ какъ особую форму — ab. 

cyanosubsiriata nom. поу.?). Отличя orp М. sicula: син!й цвЪтъ; 

отчетливыя, слегка стертыя продольныя морщины 

на надкрыльяхъ. 

3. Meloë variegata Donov. Въ onncanin var. areolatus 

Reitter*) говорить о темно-зеленыхь ногахъ, какъ объ одномъ 

изъ отличительныхь признаковъ этой формы. MHB попадались 

экземпляры съ зелеными ногами, во всемъ, прочемъ, однако, окра- 

шенные какъ типичныя M. variegata Dono v. 

1) Въ моемъ pacuopsokeHiu umMbetca типь d изъ ,Biledjik*. 

*) Я вполнЪ согласенъ со взглядомъ уважаемаго Н. Я. Кузнецова 

на необходимость проведен!я въ жизнь однотипной ращональной номенкла- 

туры въ предфлахь вида. (См. Русск. Энтомолог. Обозр. 1912, стр. 274) 

Настоящее назване и составлено примфнительно къ 3-му параграфу правилъ, 

предложенныхъ Н. Я. 

3) См. Bestimmungs-Tabellen, XXXII, p. 8. 
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4. Meloé scabriusculus ab. tarsalis De poli*) = M. scabriuscula 
forma (ab.) flavotarsalis 5). Hassauie farsalis Depoli не имЪетъ 
права на самостоятельное существован!е даже и при пониман!и закона 
пр!оритета въ томъ смыслЪ, KaKb онъ понимался до CHXb поръ, 
такъ какъ есть самостоятельная форма M. farsalis V. Jak®). 

9. Meloë tuccia Rossi. Одинъ экземпляръ этого вида изъ 

Крыма (Коллекщя. Естественно-Историческаго Музея въ СимферополЪ) 
слфдуетъ причислить Kb формЪ flavotarsalis. 

6. Meloë semipunctata (Ziegler) Krynicki?) = M. scabriuscula 
Brdt. на основаНи осмотра типа Криницкаго (Харьковскй 
экземпляръ), сохранившагося въ Музеф Зоологическаго Кабинета 
Харьковскаго Университета *). 

7. Для остальныхъ видовъ, упоминаемыхь Криницкимъ*) и 
Чернаемъ “), устанавливается нижесльдующая синоним, на OCHO- 
BaHiH осмотра сохранившихся экземпляровъ: 

Meloë scabrosa 111. = М. variegata Dono v. 

Meloë taurica Dej. = M. proscarabaeus L. 

Meloë limbata F. — M. hungara Schrank. 

Meloé violacea Gy11. = M. violacea Marsh. 

Meloé majalis F. = M. majalis L. 

Meloé uralensis Pall. = M. id. 

8. Meloë iluronensis Salvagna Comas. Еще въ 1888 году?) 

Escherich указывалъ на несамостоятельность этого вида и считалъ 
его синонимомъ одного изъ извфстныхъь въ то время видовъ, не 
указавъ, однако, какому именно виду слфдуетъ поставить M. iluro- 
nensis синонимомъ. ВЪроятно, только поэтому, въ каталогахъ 
Reitter'a 1891 и 1906 годовъ М. iluronensis Salvagna Comas 

фигурируеть какъ самостоятельный видъ. Просматривая описане 

этого вида !?), 4 пришелъ къ заключению, что М. iluronensis Salvagna 
Comas = М. cicatrricosa Leach. Единственно, что въ описан 

этому противор$чить — красное пятно на лбу. ПослЪфднее я скло- 

HeHb объяснить ненормальностью окраски экземпляра, имфвшагося 

4) См. Wiener Entom. Zeitung 1912, ХХХ, р. 101. 

5) См. Русск. Энтомол. Обозр. XI, 1911, стр. 46. 

6) См. Труды Русск. Энтом. Общ. ХХХ, стр. 249. 

7) См. Bull, Soc. Nat. de Moscou V, 1832, р. 140, а также: Чернай, 

Cuctematuyeckili Каталогь предметамъ, хранящимся въ Зоологическомъ 
КабинетЪ Императорскаго Харьковскаго Университета по 1848 roms, стр. 167. 

") Cb коллекщями этого учрежденя я имфлъ возможность ознако- 

миться благодаря любезности В. В. Редикорцева, за что считаю 

прятнымъ долгомъ выразить свою благодарность. 

?) См. Wiener Entomol. Zeitung, 1888, p. 242. 

10) См. L’Abeille, XII, 1874, р. 183. 
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у Salvagua Comas. Подобное явлене встрЪчается среди другихъ 

видовъ Meloë — въ моей коллекши имфются съ краснымъ пятномъ 

на лбу М. proscarabaeus L. и М. brevicollis Panz. 

9. Meloë inedita Salvagna Comas. Достаточно только 

внимательно прочесть ONHCAHie этого вида, чтобы прИЙти къ выводу: 

авторъ описалъ M. cicatricosa Leach., имфя для сравненя или 

какой - либо другой видъ, или же другой сильно отличаюцийся 

экземпляръ этого же вида. Hbrb ни одного признака въ описани, 

отличающаго М. inedita отъ М. cicatricosa: величина, цвЪтъ сяжковъ, 

пунктировка переднеспинки, величина и блескъ ея угловъ, скульптура 

надкрыльевь и относительная величина основного членика лапокъ 

варируютъ у M. cicatricosa Leach очень сильно. На несамо- 

стоятельность этого вида уже указываль Escherich!). 

Севастополь. Декабрь 1912 г. 
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А. А. Яхонтовъ (Ченстоховъ). 

Кое-что о Chilades phiala Gr.-Gr. (Lepidoptera, 
Lycaenidae). 

A. Jachontov. 

Quelques mots sur Chilades phiala Gr.-Gr. (Lepidoptera, Lycaenidae) 

Въ прошломъ году я получилъ orb Е. Г. Кенига пару ма- 

ленькихъ Lycaenidae, происходящихъ изъ восточнаго Закавказья (Кюр- 

дамиръ, Шемах. y., 9. VIII. 1907) и оказавшихся представителями вида 

Chilades phiala G r.- G r. 

Нахождене Ch. phiala, описанной первоначально изъ южной 

Бухары, въ предфлахъ Закавказья уже было указано въ каталогЪ 

Staudingera u Rebels (1901 г.); raw» же былъ впервые данъ 

и кратюй д1агнозь 9. TbmMb He менфе эта бабочка все еще остается 

недостаточно извфстной лепидоптерологамъ; по крайней Mbpb, въ 

распространенныхъ руководствахьъ Rühl's и Seitz’a она описы- 

вается настолько неточно, что я не рЪшался признать полученную 

мною пару за phiala no rbxb поръ, пока He получилъ возможности 

ознакомиться съ первоописанемъ названнаго вида и съ сопрово- 

ждающимъ его рисункомъ въ [У-мь Tomb ,,Mémoires sur les Lépi- 

dopteres“ Великаго Князя Николая Михаиловича. 

Какь Rühl, такъ и Seitz, вопреки авторскому д1агнозу, опи- 

сываютъ срединныя пятнышки на нижней сторонф крыльевъ „чер- 

ными“ и совсфмъ He упоминаютъ о TOMB, что одни изъ глазковъ на 

заднихъ крыльяхъ глубоко-черные, тогда какъ Apyrie — свЪтлобураго 

ngbra. Наконецъ, основной фонъ нижней поверхности крыльевъ въ 

обоихъ руководствахъ названъ свЪтлосфрымъ („weissgrau“ y Rühl'a 

и „lichtgrau“ y Seiz’a); Bb дЪйствительности же онъ имфетъ буро- 

ватый оттфнокъ, отмфченный и въ д!агнозф автора. Рисунокъ у 

Seitz’a, вообще мало удовлетворительно изобразившаго голубыхъ и 

синихъ Lycaenidae, представляетъ только верхнюю сторону phiala 7 

и также мало помогаетъ читателю составить ясное представлене объ 
отличительныхъ особенностяхъ этого вида. 

МнЪ кажется поэтому нелишнимъ, въ противовфсъ неточнымъ 

позднфйшимьъ описанямъ, затрудняющимъ правильное опредъфлене 

бабочекъ, возстановить д1агнозъь Ch. phiala въ TOMB видЪ, какъ 
онъ былъ данъ авторомъ этого вида Г. Е. Грумъ-Гржимайло: 
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„Alis supra violaceis, late fusco-limbatis, nervis fuscis: posticis 
macula anguli analis parva nigerrima. Ciliis albis. Subtus dilute fus- 
cescentibus; punctis anticarum ut in L. fischeri Ev. dispositis, dilute 
iuscis, albido cingulatis; posticarum — duobus anguli analis nigerrimis 
caeruleo pupillatis, primo in serie punctorum antemarginalium tribusque 
basalibus nigris, ceteris dilute-fuscis omnibusque albido cingulatis. 
d = 8—11 mm.“ 

BnocrbacrBin Staudinger (въ каталог 1901 г.) дополнилъ 

это описан е краткою характеристикой самки, которая осталась неиз- 
BbcrHom для Г. Е. Грумъ-Гржимайло: ,9 supra obscura, obso- 
lete dilutius recticulata“. 

Признаки кюрдамирскихъ особей вполнф совгадаютъ съ TBMH, 

которые перечислены въ приведенной авторской характеристикЪ 
Ch. риа. Однако, при сопоставлени 6a60uekb съ сопровождаю- 

щимъ описане изображенемъ этого вида‘ замфчаются и н$Ъкоторыя 

отличя, которыя, какъ мнЪ кажется, заслуживаютъ быть отмЪченными. 

Конечно, вполнф возможно, что эти отличЧя объясняются лишь 

HBKOTOPOÏ неточностью рисунка, который даже при такомъ тщатель- 

номъ выполнен!и, какое мы видимъ Hà таблицахъ ,Mémoires sur les 

Lépidoptéres*, не можеть вполнф замфнить своего оригинала. Однако, 

еще болфе допустимымъ кажется MHB предположене, что различ 
между бухарскою особью изъ Кабадяна, изображенною Ha таблицЪ, 
и кюрдамирскими экземплярами могутъ существовать и въ дЪйстви- 
тельности и носить если не расовый, TO, по крайней мЪрЪ, сезонный 

характеръ — сл$дуетъ замфтить, что типы Г. E. Грумъ-Гржи- 

майло были собраны Bb Mab (тогда Kakb имфющаяся у меня за- 
кавказская пара поймала въ aBrycrb) и что y ближайшаго вида Ch. 
laius Cr. сезонныя отлиЧйя выражаются въ довольно рЪзкой формЪф. 

Окраска верхней стороны у кюрдамирскаго d mente однооб- 

pasua, чфмъ у изображеннаго на рисункЪ: темный бордюръ крыльевъ 
выдфляется у него сильнфе, a фюлетовая поверхность иметь болЪе 
красноватый отливъ. Пятнышки въ дискЪ нижней стороны крыльевъ 
(въ особенности заднихъ) примыкаютъ другъ къ другу гораздо Tb- 
cHbe, ubMb это представлено Ha таблицЪ; вслфдстве этого они те- 

ряютъ характеръ „глазковъ“, свойственный настоящимъ Lycaena, и 
образуютъ скорфе mburo Bponb перевязей, нЪсколько напоминаю- 
щихь рисунокъ Azanus gamra Ld. Haye чернымъ украшеннымъ 
серебристыми чешуйками краевымъ глазкомь во Il-ñ клЪточкЪ зад- 
нихъ крыльевъ (который у моихъ бабочекъ раза въ три крупнЪе 
своихъ сосфдей, uero на pucyukb phiala не видно), замфчается сла- 
бый намекъ на оранжевую лунку. 

Закавказская © сверху Óypo-cbpas; Ha переднихь крыльяхъ 
слегка выдфляется темное пятнышко на поперечной жилкЪ, на зад- 
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нихь крыльяхъ хорошо замфтно глубоко-черное пятнышко близъ 

анальнаго угла (Bo Il клЪфточкЪ), обведенное съ внфшней стороны 

тонкою свфтлою черточкой. Бахромка буроватая. Нижняя сторона 

крыльевъ 9 чуть темнфе чфмъ у d; рисунокъ же ея у обоихь по- 

ловъ совершенно сходенъ. 

Seitz считаетъ сомнительною принадлежность вида phiala Kb 

роду Chilades Moore, куда выдЪфлены виды trochylus Frr. и [915 

Cr. Что касается жилкованя крыльевъ, TO у имфющихся y меня 

phiala оно вполнф соотвфтствуетъ данной S eit z’emb характеристикЪ 

Chilades (,,Die Costalis der Vflgl. mündet etwa in der Mitte des Vrds; 

die Subcostalis nicht mit ihr vereinigt; Zelle der Vfldl lang, bis über 

die Flügelmitte hinausreichend, die der Hflgl kurz und breit‘) и отли- 

чается orb жилкованя, свойственнаго Zizera minima Fuessl.— 

представительниц того рода, Kb которому относится (no Seitz’y) 

близкая къ phiala no внфшности Z. galba Ld. (съ этимъ именно ви- 

домъ сближаетъь ee Bb своемъ описани Г. E. Грумъ-Гржимайло, 

оставляя жилковане крыльевъ безъ разсмотрЪнй). 

Kb сожалфн!ю, я не имфю возможности просмотрЪть располо- 

жене жилокъ у JIpyrHXb видовъ Zizera и долженъ ограничиться 

лишь изслфдованемъ въ этомъ отношенми небольшой семи Z. mi- 

nima изъ Самарской губерни. Однако, характеристика жилкован!я 

Zizera, которую мы находимъ въ руководств Seitz'a, оказывается 

неприложимой къ этимъ бабочкамъ: no Seitz’y „аш den Vilgln 

verlaufen costalis und subcostalis voneinander getrennt", между TEMB 

какъ y BCbXb caMapckuxb minima эти жилки анастомозируютъ. Для 

меня такое nporuBopbuie представляется совершенно непонятнымъ, и 

лишь обладатели болфе обширнаго, чфмъь имфющийся у меня, мате- 

piana могутъ выяснить, отъ чего оно зависитъ — вкралась ли ошибка 

db передачу Seitz’emb характеристики рода Zizera, ошибочно ли 

отнесенъ сюда видъ Minima, является ли жилковане крыльевъ для 

этого вида недостаточно постояннымъ признакомъ '), или же, нако- 

нецъ, типичная западно-европейская minima не совпадаетъ съ бабоч- 

ками изъ юго-восточной Росси и эти послЪдня окажутся особымъ 

конвергирующимъ съ нею новымъ видомъ (который, вдобавокъ, при- 

шлось бы отнести даже къ другому роду!)? 

1) Результаты моихъ собственныхъь опытовъ съ холодовымъ воспита- 

niemp Vanessa urticae L. (Русск. Dut. Обозр. VI, 1906, стр. 10—18), BMbcTb 

съ данными, сообщенными въ недавно напечатанной въ этомъ журналЪ ра- 

6orb II. А. Косминскаго (Русск. Энт. Обозр. XII, 1912, стр. 313—328) 

заставляютъ критически относиться къ раздробленю родовъ на основани 

различй въ жилковани переднекрайней области крыльевъ у видовъ, Bb 

остальныхъ отношеняхъ стоящихъ близко другъ къ другу. 
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M. M. С!язовъ (Ташкентъ). 

Къ 6ionorid жуковъ навозниковъ (Coleoptera, Scara- 

baeidae). 

M. Sijasov (Taschkent). 

Contribution à la biologie des coprophages (Coleoptera, Scarabaeidae). 

Несмотря Ha то, что всякому энтомологу приходится постоянно 

Bcrpbuarbcs во время экскурс съ жуками-навозниками, бюломя этихъ 

послЪднихь далеко еще не изучена и еще многое должно быть до- 

бавлено Kb блестящимъ страницамъ истори ихъ жизни, принадлежа- 

щимъ перу извЪстнаго французскаго натуралиста Фабра (J. Fa bine, 

„Souvenirs Entomologiques“ и „La vie des insectes“ 1). He говоря уже 

о томъ, что y Фабра мы находимъ описаше бюломи лишь HbKOTO- 

рыхъ европейскихъь и отчасти аргентинскихъ навозниковъ, его из- 

слфдованя, даже такихъ обыкновенныхъь жуковъ, какъ Scarabaeus 

sacer L. и Copris hispanus L., далеко нельзя назвать исчерпываю- 

щими. Поэтому не удивительно, что занявшись въ ТуркестанЪ, на- 

сколько это MHB позволяетъ скитальческая жизнь „саранчеваго энто- 

молога“, наблюдешями Oiozoriu здфшнихь жуковъ навозниковъ, я 

сразу же натолкнулся на MHOrie интересные факты изъ жизни не 

только такихъ, совершенно еще не изслЪдованныхъ въ данномъ OT- 

ношени, жуковъ, Kakb Homalocopris tmolus F sch., но не мало инте- 

реснаго дали наблюденя и за такими широко распространенными BH- 

дами, какъ упомянутые выше — Scarabaeus sacer и Copris hispanus. 

Kb сожалфню, по недостатку времени, многое еще недостаточно 

выяснено и составляетъ предметь дальнфйшихъь изслфдованй. Пока 

же придется ограничиться слБдующимъ предварительнымъ сообще- 

HIeMb. 

Конецъ марта и апрфль MmEcaup лучшее время года Ha TbXb 

унылыхъ холмахъ и равнинахъ, которые CO BCbXb сторонъ подошли 

1) Въ русскомъ переволф: 1) „Инстинктъ и нравы насфкомыхъ“ т. Il 

пер. Е. Шевыревой. Изд. Маркса и 2) „Жизнь насЪкомыхъ“ пер. 

Очаковскаго. Изд. Вятскаго Т-ва. СПБ. 1911 г. 
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къ культурной, искусственно созданной человЪфкомъ, полосЪ Турке- 

стана. Кочевое населене края спЪшитъ использовать кратковремен- 

ный перодъ зеленфн!я этихъ Mbcrb, и всюду виднфются табуны ло- 

шадей и стада рогатаго скота и овецъ, въ изобили разсыпающе 

свою „манну“ для оживленно работающихъ въ это время жуковъ- 

навозниковъ. Не богаты эти MbcTa насфкомыми, но семья жуковъ- 

навозниковъ представлена довольно полно, и слЪды ихъ земляныхъ 

работъ виднфются повсюду. Тутъ мы находимъ и маленькКЯя кучки 

земли, вырытыя представителями родовъ Gymnopleurus и Scarabaeus, 

и боле или мене солидные, напоминаюнце кротовины, холмики 

Copris hispanus и, наконецъ, цфлыя кучи рыхлой земли, насыпанныя 

гигантами Homalocopris tmolus. ПослЪдня особенно велики, и при 

нфкоторомъ вниман!и вы можете обнаружить и прошлогодне, правда 

уже значительно размытые дождями, холмики, а иногда, по нЪкоторымъ 

признакамъ, можно найти сл$ды норокъ вырытыхъ 2 года тому назадъ. 

Воть свБжШ, только что насыпанный Homalocopris tmolus 
холмикъ земли на TOMB Mbcrb, гдЪ вчера вечеромъ оставила слЪды 

своего пребываня лошадь. Навозъ былъ убранъ жуками cb поверх- 

ности почвы ночью и еще рано утромъ можно было видфть, какъ 

одинъ изъ супруговъ — обычно, повидимому, самецъ — поспфшно со- 

биралъ охапками посл$дне катышки лошадинаго помета и подавалъ 

ихъ, работавшей внутри подземной галлереи, caMkb. Разрываемъ эту 

галлерею и находимъ, что ходъ, идуш подъ HbKOTOPBIMB угломъ 

къ поверхности почвы и обыкновенно не прямо, а съ однимъ или 

двумя небольшими поворотами, приводить KB набитой болЪе или 

менфе плотно навозомъ, овальной камер (рис. № 1), pasmbpamn 

около 18—20 сант. въ длину и ширину и до 10—12 сант. въ вы- 

cory. Bepxuiii сводъ этой камеры обыкновенно OTCTOHTb отъ по- 

верхности почвы Ha 1 четверть (18 сант.). Вообще размфры камеры 

соотвфтствуютъ количеству провиз!и, которая въ Hee помфщается. 

Въ данномъ случаЪ все зависитъ, такимъ образомъ, отъ счастья жу- 

ковъ! Удастся имъ найти, во время HXb ночныхъ поисковъ, солид- 

ную кучку свЪжаго лошадинаго навоза, а употребляютъ они исклю- 

чительно только его, и He успфютъ отхватить на свою долю значи- 

тельной части назойливые скарабеи и zpyrie многочисленные любители 

этого же навоза, — запасъ провиз!и, набиваемый Н. tmolus въ свой 

подземный складъ, достигаеть 2—31/2 фунтовъ, но бываеть и такъ, 

что нашимъ жукамъ достается всего лишь около одного фунта. 
А такъ какъ, Bb данномъ случаЪ, жуки сразу дфлаютъ запасъ 

для вывода всего своего потомства, и величина личинокъ, соотвЪт- 

ственно почтеннымъ размфрамъ родителей, бываетъ весьма значи- 
тельна, то понятно, что имъ приходится въ цфляхъ продолжен вида 

особенно дорожить каждымъ комочкомъ навоза. 
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Итакъ подземная камера набита запасомъ навоза. Что же дальше? 

Обращаемся сначала къ литератур и относительно близкаго 

Kb Н. tmolus, по способу воспитанйя потомства, Copris hispanus чи- 

таемъ у Фабра любопытную исто- „а, 

piro сооруженйя навозныхъ „пиро- т. 

rOBb“ И ЛИЧИНОЧНЫХЪ OBOHOBD. 2777 D A 

Tab же это nponcxonntp? По yka- by NIE 
занямь Фабра (стр. 78 русскаго "He 
перевода ‚Жизнь НасЪфкомыхъ“) 

„ДЪтская“ копра помфщается не 

глубже, чфмъ таковая же священ- 

наго скарабея. 
Попробуемъ найти, дЪлая не- Рис 1. Homalocopris tmolus. Пер- 

глубокя раскопки, сначала норку вичный ходъ и верхняя камера (1). 

этого испанскаго копра (Copris his- gi ma DON TRAME ЗЕМ, 
b — лощадиный пометъ, c, — пер- 

ssp ae Seen вичный ходъ, Db, — лошадиный TIO- 

и встрфчается Takb же часто y MeTb, набиваемый въ камеру. 
насъ, какъ и BO Франщи, и поищемъ 

въ ней знаменитыхъ пирожковъ и овоидовъ. Напрасная задача! Я 

знаю это по двухлфтнему опыту, послЪ того какъ были перекопаны 

MHOris десятки норокъ. Ни въ одной изъ нихь я He нашелъ, да и 

знаю теперь, что никогда не нашелъ бы ничего интереснаго, если бы, 

руководствуясь указанями Фабра, искалъ дЪфтской камеры этихъ жу- 

KOBb карманной лопаткой. И я до сихъ поръ BbposrHO He 

видалъ дЪфтской копры, если бы Homalocopris tmolus не научили 

меня, какъ и TAB искать ихъ „пироги“ и ‚„овоиды“, а такъ же и по- 

добныя сооружен!я копровъ. 

Въ противоположность совершенному бездожд!ю туркестанскаго 

лЬта, весной дожди здфсь довольно часты, поэтому cBbxie земляные 

холмики жуковъ, отличаюищеся мягкостью и сыпучестью, въ такомъ 

видЪ остаются недолго, а послЪ перваго же лождя, измельченный лап- 

ками жуковъ лёссъ, съ поверхности покрывается твердой спекшейся 

корочкой. Проходитъ нфсколько дней посл дождя, и около н$ко- 

торыхъ холмиковъ появляются новыя, увеличиваюния ихъ размфры 

кучки свЪже нарытой земли. Такимъ образомъ получаются какъ бы 

двойные холмики. Откуда берется эта новая земля? 

Разроемъ норку, отмфченную двойнымъ холмикомъ и, если 

мы He слишкомъ поспфшили и дали время жукамъ выполнить ихъ 

послЪднюю земляную работу, то раскопки, конечно, не карман- 

ной лопаткой, а заступомъ или кетменемъ, даютъ слфдующее 

(рис. 2). 
Сначала идётъ уже извЪфстный намъ ходъ въ ту камеру, rab 

помфщался первоначально складъ провизш. Теперь она пуста или 
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наполнена, HO уже He навозомъ, а рыхлой землей. Orr Hes внизъ 

начинается новый, почти прямой или слегка извилистый ходъ, иду- 

wifi подъ угломъ къ поверхности почвы на такую глубину, что при 

всемъ вашемъ долготерпфн!и и настойчивости, вы начинаете думать, 

что никогда не дороетесь до конца. Куча выкопанной земли растетъ 

Рис. 2. Homalocopris tmolus. Схема норки. I — верхняя 

камера, I] — нижняя камера, а, — первая кучка земли, 

а» — вторая кучка земли, с, — первичный ходъ, Co — BTO- 

ричный ходъ. Въ нижней камер шаръ изъ навоза. 

непомЪрно, и яма скоро достигаетъ такихъ размЪфровъ, что вы MO- 

жете спрятаться въ нее со всфми вашими 3KCKYPCIOHHBIMH принадлеж- 

HOCTSMH, à ходъ идетъ все ниже и ниже. 

Ho вотъ, если работа шла правильно и ходъ He былъ потерянъ, 

послфдн ударъ кетменемъ, и передъ вами открывается зяющее от- 

Bepcrie — проломленный потолокъ вторичной или нижней камеры. 
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Внутри, черезъ пробитую брешь, виднъ громадный навозный шаръ, 

pasmbpamu иногда съ голову ребенка, а около него, или на немъ, и 

сами строители этого сооруженя — би 9 ZH. tmolus.— Это и есть 

„дЪтская“ нашихъ жуковъ. Сюда перетаскали они, сложенный сна- 

чала въ первичную камеру, навозъ и здфсь слфпили изъ него TO, 

uro Фабрьъ ne совсфмъ удачно назвалъ пирогомъ. Это ckopbe округ- 

лая булка, достигающая Bb нфкоторыхъ случаяхъ такой величины, что 

строители ея, несмотря на ихъ почтенные размфры, кажутся передъ 

ней какими-то пигмеями. 

Обычно булка Н. tmolus имЪфетъ форму почти правильнаго 

шара, или слегка сплюснутаго по вертикальной оси овоида; иногда 

съ болЪе уплощеннымъ основанемъ. 

Очень pbako булки имфютъ форму слегка угловатую — непра- 

вильную. 

Первоначально рыхлая булка все время уплотняется сильными 

шиповатыми лапками жуковъ и HeceTb на своей поверхности слфды 

этихъ безчисленныхъ прикосновений. 

Въ зависимости отъ количества собраннаго въ первичную ка- 

меру навоза, величина и вфсъ шаровъ Н. tmolus весьма варируютъ. 

Наибольиий изъ 120 съ лишнимъ, найденныхъ мною весной T. г. 

Bb Ю.-В. byxapb, шаровъ имфлъ неправильную, вытянутую по одной 

изъ горизонтальныхь осей форму (18 X 12 Х 12 cant.) и вфсилъ 

31/2 фунта. Окружность этой солидной булки равнялась 50 санти- 

метрамъ. 

Среднй вЪсъ наиболфе часто попадающихся шаровъ 1'/2— 

21/> фунта. Величина, длина и ширина 12—14 сант., высота 19— 

12 сант., по окружности 35—40 сант. Попадались и крошечные срав- 

нительно шары всего 1/2 dp. вЪса. 

Относительно смысла шаровидной формы булки, нельзя не со- 

гласиться Ch Фабромъ, который въ подобнаго рода сооруженяхъ 

навозныхъ жуковъ BH/IMTb инстинктивное разрЪшене задачи — при 

наименьшей поверхности (Bo избЪжане излишняго испарешя) полу- 

чить наиболышй объемъ, каковому услов!ю изъ геометрическихъ тфлъ 

наиболЪфе coorBbTCTByeTb какъ разъ шаръ. 

Наибольшая глубина по вертикали на которой находились BTO: 

ричныя камеры A. fmolus, — 21/2 арш. (1,5 метр.), наименьшая — 

14 вершковъ (62 сант.). Длина же всего хода, начиная отъ поверх- 

ности почвы до вторичной камеры, достигаетъ 3 аршинъ. 

Земля, вырываемая при выкапыван!и первичнаго хода и камеры, 

образуетъ первоначальный холмикъ, который потомъ увеличивается 

и дблается, какъ указывалось выше, двойнымъ во время рытья BTO- 

ричнаго хода и нижней камеры. Первичная же камера, послф того 

какъ изъ нея будетъ убранъ навозъ, заполняется часто землей по- 
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лучающейся, повидимому, при окончательной OTAbIKB пижней Ka- 
меры. Вторичный ходъ открывается BB нижнюю камеру сбоку на 

уровнЪ$ пола. Размфры нижней камеры соотвЪфтственно больше верх- 

ней — до 22 сант. длины и ширины и до 15—18 сант. высоты. Стфнки 

выравниваются и не осыпаются, вЪроятно, вслЪдстве того, что уплот- 

няются жуками при рыть. 

Для uero такъ глубоко жуки устраиваютъ свои „дЪтекя“? — 

HecoMHBHHO потому, что напримЪръ, на глубинф первичной камеры 

(1 четверть) ихъ запасы подвергались бы преждевременному высы- 

хан!ю, и, вообще, не могли бы быть выполнены успфшно дальнЪй- 

nis работы жуковъ, о которыхъ pbub ниже, a развите личинокъ, 

ихь окуклене и выходъ молодыхъ жуковъ не могли бы совершаться 

такъ, какъ это происходитъ въ глубокихъ слояхъ почвы Cb ихъ 60- 

Abe постоянной температурой и влажностью. 

Смыслъ же устройства норки съ верхней камерой, а не сразу 

длиннаго хода и одной, такъ глубоко помфщаемой, дЪтской, тотъ, 

что жуки, на скорую руку выкопавъ ее на небольшой глубинф отъ 

поверхности почвы, могутъ ckopbe приступить къ уборкЪ сверху на- 

воза, подвергающагося опасности быстраго расхищеня другими жу- 

ками навозниками. Обычно эта работа заканчивается въ одну ночь, 

и лишь въ пасмурную погоду можно видфть жуковъ продолжающихъ 

работать и днемъ. 

Bcb только что изложенныя соображеня объ устройствЪ но- 

рокъ À. tmolus приложимы, конечно, и къ норкамт Сори hispanus. 
Поэтому напрасный трудъ искать HX Jrbrckis вблизи поверхно- 

сти почвы. 

Какъ и y Homalocopris tmolus, норка Copris hispanus имЪетъ 

и первичную и вторичную камеру. Послфднюю на глубинЪ, прибли- 

зительно, 1 аршина. Большая изоляшя orb поверхностныхъ быстро 

высыхающихъ слоевъ почвы достигается TbMb, что вторичный ходъ, 

въ противуположность тому, что мы обычно видимь y FH. tmolus, 

плотно забивается на nbkoropoe разстояне землей. По этой при- 

uHHb разрыване норокъ Copris представляеть болышя трудности, и 

это удавалось мнф пока лишь въ весеннее время. Попытки же раз- 

рыть такой ходъ лЪтомъ или осенью кончаются неудачей. Да и вес- 

ной успфшно разрывается лишь извфстный % норокъ. Любопытно, 

что при описан!и 6ionorin Сори hispanus, Фабръ совершенно не 

упоминаетъ о наличности у нихь норокъ съ первичными и вторич- 

ными камерами. Онъ говорить лишь объ одной дЪфтской Kameph, 

какъ выше сказано, на глубинф всего 12 сант. or» поверхности 

почвы. — Почему получается такая разница съ тфмъ, что мы видимъ 

Bb Туркестанф? Неужели такъ отличается б1юломя одного и того 

же вида у насъ и во Франщи? Или, можеть быть, Фабръ zbiamrb 
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свое сообщене на основан раскопокъ лишь HeMHOTHXb норокъ, 

когда, случайно, какъ мы увидимъ дальше, можно натолкнуться на 
нетипичныя норки. 

Вообще при изучени 6ionorin Copris НЫ MHb приходится 

Bcrpbuarbcs съ фактами стоящими въ противорЪч1и съ. тфмъ, что мы 

читаемь y Фабра. НапримЪръ, не могу не отмЪтить, чрезмфрное по 

по моему мн$н!ю, увлечене Фабра овечьимъ пометомъ. По его опи- 

caHisIMb выходить, что это чуть ли не исключительный матералъ не 

только для сооруженя пирожковъ Copris й[5рапиз, но даже и для 

группь скарабеевъ. По моимъ же наблюденямъ въ ТуркестанЪ 

Сор hispanus употребляютъ для своихь цфлей особенно охотно 

навозъ рогатаго скота, но He брезгуютъ и лошадинымъ. А Scarabaeus 

Sacer, повидимому, He гнушается для постройки своихъ грушъ ника- 

KHMH ‚,навозами‘‘, не исключая и того, о которомъ не принято TOBO- 

рить въ приличномъ обществЪ. 

Такъ какъ Н. tmolus устраиваютъ свои JBTCKIA на слишкомъ 

почтенной глубинЪ и, BMBCTB съ тЪмъ, я не имфлъ еще возможности 

заняться HX воспитанемъ въ садкахъ по способу Фабра, то моменты 

постройки личиночныхъ овоидовъ и откладки яйца пока еще не на- 

блюдались мною. Судя же по aHanorin съ Copris hispanus и другими 

подобными навозниками, и по результатамъ позднфйшихъ раскопокъ, 

послЪ того какъ шаръ, все время уплотняемый безчисленными прикосно- 

BeHiAMH сильныхъ лапокъ обоихъ супруговъ, достаточно вылежался, на 

что требуется, повидимому, не менфе 2—3 недфль, a можетъ быть 

и Mbcalla, жуки приступаютъ къ Jbnkb личиночныхъ овоидовъ. Но 

прежде YEMB говорить объ этомъ, изслфдуемь HbCKOJIbKO шаровъ 

Н. tmolus или пирожковъ Copris hispanus, только что приготовлен- 

HbIXb и уже достаточно вылежавшихся. Какая между ними разница? 

Во-первыхъ въ послфднихъ мы He находимъ уже живой той мелочи 

(жучковь Aphodius, Staphylinidae и т. п.), которая неизбЪжно попа- 

даетъ, BMbcrb съ охапками поспфшно убираемаго навоза, и въ пер- 

вичную камеру и въ свфже-изготовленный шаръ или пирожокъ. 

Очевидно, внутри тщательно въ течене многихъ сотенъ часовъ 

уплотняемаго съ поверхности шара, или пирожка, создаются услов!я 

He подходяция для жизни заключенныхъ внутри его плЪнниковъ, 

и послфдне должны или поспфшить выбраться наружу, или погибнуть, 

(можетъ быть, отъ недостатка воздуха?). Какъ на курьезъ, могу ука- 

зать на совершенно исключительный случай, когда въ одной изъ но- 

рокъ Copris hispanus мною былъ найденъ сильно уплощенный пиро- 
жокъ, внутри котораго оказался замурованнымъ живой Scarabaeus 

sacer, поспЪъшивиий выбраться наружу черезъ проломъ въ стЪнкЪ, 

какъ только я снялъ съ пирожка супружескую пару копровъ, соеди- 
ненными усилЛями не дававшую, несомнфнно случайному, плЪннику 
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выбраться наружу. И если даже для скарабея пирожокъ копра rpo- 

зить обратиться въ склепъ, то понятно, что судьба остальной мелочи, 

попавшей туда, незавидна. Это уплотненше поверхностнаго слоя пи- 

poxka или шара въ цфляхь очищеня ero отъ присутстыя живыхъ 

навозныхъ жучковъ имЪфетъь большой смыслъ, и за не COBCEMB вни- 

мательное отношене къ этому, какъ изв$стно, скарабеи платятся 

многими преждевременно погибшими грушами (рис. 3). 

Наконецъ, продолжительное выдерживанге, въ услов!яхъ постоян- 

Haro уплотненя Hx поверхности, шаровь Homalocopris и пирожковъ 

Copris, вЪроятно, сопровождается нфкоторыми 

процессами броженя и разложеня, въ резуль- 

татЪ чего получается боле вязкая и пластич- 

ная масса для лЪпки личиночныхъ овоидовъ. 

Отъ достаточно вылежав- 

шагося пирожка (рис.4) Copris 

hispanus *) отдЪляютъ комокъ 

опредЪленной величины и лЪ- 

пятъ изъ него, снабженный 

на верхнемъ полюсЪ яйцевой 

камерой, овоидъ (рис. 4 a). 

Рис. 3. Груша  Размфры пирожковъ копровъ, 
capes, nonop- по сравнени съ таковыми 
ченная Aphodius 
Е же E NONIS очень малы 

кими навозными (7,8 X T X 4,5 сант., по окруж- 
жучками. ности 15—23 сант.). Овоидъ 

имфетъ по вертикальной оси 

45 сант., даметръ средней части 4 X 4 cant. Груши скарабея въ 

среднемь по вертик. оси 5—5,5 сант., Bb даметрф расширенной 

части 4 X 4 camur. 

МнЪ часто приходилось въ апрЪлЪ мЪсяцЪ за- 

ставать супружескя четы копровъ за ихъ искусной 

работой, когда рядомъ съ остатками пирога уже ле- 

жали готовые или почти готовые изящные овоиды. 

Любопытно, что обезпокоенные проломомъ потолка 

Рис. 4a. Разръь ИХЪ подземнаго жилища, копры или шахъ-даръ-кун- 

овоида копра съ TY3b (рогоносные жуки), какъ называлъ ихъ мой 

ЯЙЦоМЪ. помощникъ по рытью норъ жуковъ— сартъ Даньеръ, 

Рис. 4. Полусхемати- 

ческое изсбражене по- 

стройки личиночныхъ 

овоидовъ изъ пирожка, 

2j Tyr» опять большое несоотвЪтстве съ TEMB, что указывается по 

этому поводу y ® a 6 p a, который пишетъ, uro испанскй копръ покидаетъ самку 

nocab наполнен!я дфтской навозомъ. Mut приходилось kakb разъ у Сори 

hispanus находить самца, по крайней мЪрЪ, при изготовлен!и перваго овоида. 

Когда же онъ покидаеть самку окончательно, точно еще не установлено 

МНОЮ. 
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принимались CKpHILbTb, выговаривая, по картинному сравзеншю ero, 

„ультургунъ, ультургунъ!“ — т. e. убиваютъ, убиваютъ! Вынутые на 

поверхность земли изъ глубины своихъ темныхъ подземелй Ha яр- 

Ki свфтъ солнца, BMBCTB CE своими драгоцфнными пирожками и 

овоидами, они стоически оставались на MBCTB, не дБлая попытокъ 

бЪжать. При такихь же обстоятельствахь скарабеи, вынутые CO 

своими грушами изъ норки, не бросаютъ ихъ, а спфшатъ укатить Bb 

сторону, какъ свой обычный шарикъ. — Какая разница по сравненйю 

съ одиночными осами и нфкоторыми пчелами, которыя при разоре- 

ни ихъ гнфздъ относятся къ корчащимся на остаткахъ своихъ ячеект, 

личинкамъ, совершенно какь къ неодушевленнымъь постороннимъ 

предметамъ! 

Какъ уже сказано выше, мнф не пришлось наблюдать изгото- 

влене овоидовъ y Homalocopris, и я точно не знаю, когда можно 

находить первые овоиды. Въ концЪ марта, въ апрфлЪ, a на сЪфверЪ 

Туркестана, напримфръ, въ Ташкентскомъ уфздЪ, я находилъ исклю- 

чительно только шары, а такъ какъ Bb KOHILB мая и въ iOHb мЪсяцЪ 

т. г. MHB по н-которымъ причинамъ не пришлось посъщать Tb м$ста, 

rıb можно находить норки Homalocopris, то получился довольно 

большой пробЪлъь въ наблюденяхъ. Въ срединф же imus 1911 г. 

въ окрестностяхъ Ташкента я, раскапывая норки этихъ жуковъ, Ha- 

ходилъ не только вполнф готовые овоиды, но и почти взрослыхъ 

личинокъ, по общему для личинокъ жуковъ навозниковъ правилу, 

весьма быстро совершающихь свое превращене. Послфднее очень 

понятно, такъ какъ пищевые запасы личинокъ навозныхъ жуковъ бы- 

ваютъ вполнф ограничены и подвергаются опасности высыханя OTD 

продолжительнаго лежан!я. 

Въ зависимости отъ величины „пирога“, число овоидовъ, изго- 

товляемыхъ одной супружеской парой Н. tmolus, бываетъ неодина- 

ково, шийпит— 1, maximum—7; чаще же бываетъ 2—3—4— 5. Весьма 

понятно, что число овоидовъ, | или 2, нельзя считать нормальнымъ, такъ 

какъ въ такомъ случаЪ родъ жуковъ Homalocopris, давая въ суммЪ 

d + 9 <3, быль бы обреченъ на вымиране. Чего на самомъ дЪлЪ 

не наблюдается, и эти жуки у насъ довольно многочисленны, и не- 

смотря на HXb ночной образъ жизни, хорошо извЪфстны туземному и 

русскому населен!ю края. 

Навозные личиночные овоиды Н. tmolus, представляютъ почти 

правильные или слегка вытянутые по вертикальной оси шарики (рис. 5), 

темная поверхность которыхъ несетъ сл$ды безчисленныхъ прикосно- 

BEHIÄ лапокъ жуковъ. 

Ha верхнемъ полюсЪф личиночнаго овоида ясно выступаетъ за- 

TKHyTOe навозными оскрапотками отверсте яйцевой камеры (рис. 5 e). 

Въ послднюю откладывается яйцо, и вышедшая изъ него личинка 
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постепенно въБдается внутрь овоида, все время держась средины и 

не профдая стфнокъ насквозь. Послфднее явлене наблюдается между 

прочимъ у Scarabaeus sacer, гдЪ изящная первоначальная форма груши 

нарушается потрескавшимися вздутями (рис. 6), слЪдами Thxb мЪстъ, 

rab личинка прогрызла стфнку почти насквозь, и затЪмьъ,. замфтивъ 

свою ошибку, заклеиваетъь изнутри получившийся цпроломъ своими 

экскрементами. 

Рис.5. Нота сори tmolus. Рис. 6. Группа скарабея, 

Навозный личиночный OBO- попорченная неосторож- 

идъ. Ha верхнемъ полюсЪ 3a- ной BOW личинки (вздут!е 

ткнутое навозными оскрапот- на шейкЪ слЪва). 

ками отверст. яйцевой камеры. 

Средне размфры личиночнаго овоида М. tmolus таковы: Aia- 

метръ 5—6 сант., длинная вертикальная ось 67,5 сант. по окруж- 

ности 18—20 сант. 

Заслуживаетъ быть отм$ченнымъ то обстоятельство, что яйца 

Copris hispanus и Scarabaeus sacer отличаются своими сравнительно 

весьма крупными pasMbpaMu, напримЪфръ, яйцо скарабея равняется 

10 мм. при 4—5 мм. толщины и представляеть закругленный по 

обоимъ концамъ бЪлый цилиндрикъ. ВЪроятно, и яйца Н. tmolus 

TO же будутъ coorBbTCTBeHHO очень велики. 
Во время раскопокъ норокъ Н. tmolus, уже съ готовыми овои- 

дами, мнЪ не приходилось встрЪчать въ дфтской самца, очевидно OH 

уходить послЪ OKOHYAHIA постройки овоидовъ и откладки послЪл- 
Haro яичка самкой. ПослЪфдняя же до конца жизни остается подъ 

землей въ полной темнотЪ итишинЪ своей такъ удаленной отъ шум- 

Haro свфта дЪтской, одна со своими овоидами, все время заботясь о 

чистотЪ и достаточной плотности HX наружнаго слоя. 
А внутри овоидовъ торопливо пофдаютъ свою провизшю и бы- 

стро растутъ личинки, не представляюция, какъ по`внфшнему и BHy- 

‘треннему cTpoeHiro тфла, Takb и по своимъ инстинктамъ, чего-либо 

особеннаго по CpaBHeHilO съ описанными уже TEMB же Фабромъ ли- 

чинками скарабеевъ и копровъ. Конечно, только, COOTBbTCTBeHHO CO- 

лиднымъ размфрамъ будущаго жука и въ особенности самки (дости- 

гающей длины 4,5—5 cant. при ширинЪ тфла до 28—30 мм. и тол- 
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щинЪ ero до 25 мм.), личинки. Н. fmolus .бываютъ сравнительно 

очень велики. Длина ихъ изогнутаго угломъ тфла достигаетъь 6 — 

7 сант. при толщинф въ средней части около 25 мм. Голова xo- 

рошо развитая, блфдно-желтая. Ножки тонкя, довольно длинныя (до 

10 мм.), особенно третья пара. 

Совершенно такъ же, какъ и JIDyris, подобныя имъ обитатель- 

ницъ навозныхъ грушъ и овоидовъ, личинки Н. tmolus очень чув- 

ствительно относятся къ проникновеню наружнаго воздуха внутрь 

выфдаемаго ими пищевого комка. Если осторожно, стараясь не по- 

вредить личинку, распилить овоидъ Н. tmolus и затЪмъ ‘сложить OOF 

половинки, и чфмъ-либо перевязать ихъ кругомъ, то черезъ Hb- 

сколько часовъ вся щель изнутри оказывается 

тщательно замазанной экскрементами личинки, 

и цфлость овоида возстановлена. Конечно, это 

исключительный случай въ жизни личинки; въ 

нормальныхъ же условяхъ личинки A. tmolus, 

подобно личинкамъ скарабеевъ и копровъ, не 

выдфляютъ до поры до времени свои экскре- 

менты, и такимъ образомъ пища, среди KOTO- bye, 7. Monaco 

рой находится личинка, не загрязняется. noi Mt GRO 

Экскременты же сохраняются въ OCOOOMb —идь, значительно  Bbi- 

карманообразномъ расширен!и кишечника. При- ъденный совнутри ли- 

cyTcTBieMb этого расширеня и объясняется чинкой. о—стЪика ово- 

типичный горбатый видъ личинки. Задн. ида,е_ яйцевая камера. 

конецъ тфла, такимъ образомъ, для штукатур- 

ной работы экскрементами, обращенъ въ лопаточку, а анальное 

orBepcrie coorBbrcrBeHHO смфщено на спинную сторону. 

Выфдая систематически изнутри кнаружи CTBHKH своего овоида 

(рис. 7), личинка приближается къ наружному слою его, все время 

поддерживаемому жукомъ матерью въ цфлости и чистотЪ orb плЪсени. 

Что же будеть дальше? — Оставимь пока на время личинку 

Н. tmolus и сначала посмотримъ, какъ поступаеть въ такихъ. слу- 

чаяхъ личинка скарабея. 
По моимъ наблюденямъ, въ данномъ случаЪ совпадающимъ съ 

TbMb, что мы по этому поводу читаемъ у Фабра, xbrckas скарабея, 

rib, помфшается его груша, находится дЪфйствительно на глубинЪ 

„карманной лопатки“, T. €. Bb самомъ поверхностномъ, сильно на- 

грЪваемомъ и прокаливаемомъ солнцемъ, сло почвы. Весной Bb 

byxapb въ апрфлЪ wbcaub я находилъ груши скарабея или съ только 

что отложеннымъ яйцомъ, или съ молодой личинкой, уже успфвшей 

попортить своей неосторожной doi изящную шейку груши. JIB- 

TOMb мнЪ не удалось находить груши скарабеевъ и тутъ имЪется Hb- 

который пропускъ въ наблюденяхъ, HO BOTb на-дняхь я получаю 
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изъ Самарканда, отъ своего коллеги по H3ydeHilo 6i0o1orin Hachko- 
мыхъ г. К. цфлую коробку скарабейныхъ грушъ, вырытыхъь имъ во 
время посл$днихъ осеннихъ экскурс. Тутъ и старыя (можетъ быть, 
прошлогодн!я?) давно покинутыя жуками груши, и груши весны этого 
года съ вполнБ готовыми жуками внутри. Какой жалкЙ видъ имфють 
эти осення груши по CpaBHeHilO Cb TbMH, которыя лежать въ моихъ 

ящикахъ, напоминая MHb о весеннихъ 

экскураяхъ въ пустынныхъ равнинахъ 

Ю.-В. Бухары! Теперь, понимаю, по- 

чему г. К. Bb TOMB письмЪ, TAB онъ 

сообщалъ о находк имъ грушь въ 

aBrycrb мЪсяцЪ, говоритъ, что груши 

„самаркандскихъ“ скарабеевъ совсфмъ 

не похожи на, полученныя имъ OTb рис. 9. Sca- 

Pur. 8 Scaraba- меня, груши скарабеевъ „бухарскихъ“ rabaeus sacer. 

eus sacer. CBb- (т. e. весеннихъ). Въ самомъ дЪфлЪ, Груша, поки- 
жая груша. BMBCTO изящныхъ, какъ будто выто- нутая жукомъ. 

ченныхъ на токарномъ станкЪ, весен- 

нихъ грушъ скарабеевъ (рис. 8), передъ нами лишь жалкя подобя 

HX, покрытыя не- правильными выступами, трещинами, съ шелуша- 

щейся, запачканной землей, поверхностью (рис. 9) 

Совнутри слышится царапане лапокъ жука о твердую 060- 

лочку. Сдфлавъ проломъ въ стфнкф груши и освободивъ плФнника, 

мы видимъ, что толщина CTbHKH груши весьма незначительна — едва 

1—2 MM., и состоитъ она изъ совершенно затвердЪвшей и покрытой 

трещинками наружной навозной оболочки первоначальной груши. 

Можетъ ли выбраться изъ такой сухой груши жукъ, пока OCeHHie 

дожди, смочивъ почву, He размягчатъ стБнокъ кокона жука?‘ Воз- 

можно что и HBTS. 

Обращаемся теперь къ Н. tmolus. Во-первыхъ, мы должны за- 

MBTUTb, что туть опять имфется большой пробЪлъ въ наблюденяхъ, 

такъ какъ не было сдфлано раскопокъ норокъ жука въ пюлЪ мЪФсяцЪ. 

Въ августЪ же, а Tak же весной Bb прошлогоднихъ норкахъ, 

рядомъ съ заключающими шары норками этого года, мы находимъ 

Hburo совершенно особенное. BMBCTO навозныхъ овоидовъ, пе- 

ред нами значительно отличаюцеся отъ нихъ своей величиной овоиды- 

коконы такой структуры (рис. 10). 

Снаружи овоидъ покрываетъь болЪфе или менфе тонкая и лишь 

Bb нфкоторыхъ случаяхъ сильно утолщенная (у нижняго полюса его), 

по внфшнему виду земляная оболочка-скорлупа, съ многочислен- 

ными слЪдами лапокъ жука-строителя Hà ея поверхности. 

Эта оболочка одфваетъ весь овоидъ, за исключенемъ того MB- 

ста, гдЪ приходится, заткнутое волокнистыми оскрапотками навоза, 
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orBepcrie бывшей яйцевой камеры. Tamb, rab эта скорлупа очень 

тонка, она легко проламывается при неосторожномъ прикосновени 

Kb овоиду и тогда, вопреки нашимъ ожиданямъ, обнаруживается 

не бывшая навозная оболочка уже знакомаго намъ первичнаго ово- 

una, а какая-то темная ребристая cTbHKa, включающая въ себя иногда 

массу соломинокъ и другихъ грубыхъ растительныхъ остатковъ. Эта 

стЪнка легко ковыряется ножомъ, но лучше распилить весь овоидъ 

пилкой, что удается очень легко, и BMBCTO навозныхъ опилокъ, по- 

лучавшихся при распиливан!и ilOHbCKHX'b овоидовъ, теперь просто сы- 

плется слегка сыроватая земля. 

Овоидъ распиленъ и раздфленъ Ha двф половинки (рис. 11). 

Внутри, въ совершенно почти шаровидной полости, лежитъ толстая, 

7C € 

Рис. 10. Homalocopris tmolus. Овоидъ-ко- Рис. 11. Homalocopris 

KOHb. о,—наружная поверхность, сдфланная tmolus. Paspb3b овоида- 

личинкой кокона; о»—наружная обмазка, сдф- кокона. Обозначен!я, какъ 

ланная жукомъ (9); e@—orTBepcTie яйцевой на рисункЪ 10. 

камеры. 

» 

малоподвижная, вполнф взрослая личинка. Пищевые запасы ея кон- 

чились, и OTb навозныхъ стфнокъ первоначальнаго овоида не оста- 

лось и слфда. Теперь вся толща CTBHKH овоида состоитъ изъ сыро- 

ватой землистой массы. 

Сдфлаемъ сначала нЪфсколько измЪфренй. — Окружность круп- 

Haro овоида HMberb до 25 сант. Длинная вертикальная ось—9 сант., 

ABb остальныя—8 сант. Ширина внутренней полости, занятой ли- 

чинкой— 5 сант. Общая толщина стфнки у яйцевой камеры 12 MM. 

по бокамъ 15, мм. и, наконецъ, внизу—20 мм. На долю наружной. 

скорлупы по бокамъ приходится едва 1—2 мм., зато внизу у ниж- 

няго полюса толщина ея до 15 мм. Вообще размфры овоидовъ 

весьма варируютъ. (Самый большой изъ найденныхъ мною овоидовъ 

Bbcomb 370 грам. (личинка 33 грам.), одинъ изъ мелкихъ 115 грам. 

Самый маленький изъ числа нфсколькихъ сотъ, выкопанныхъ Bb этомъ 

году овоидовъ, равнялся среднему шарику скарабея (д!аметръ о сант., 

окружность 16,5 сант.), и заключалъ Camaro маленькаго (Q9) Н. fmo- 

lus моей коллекщи, равнаго всего 30 мм. длины и 16 мм. ширины. 

Бедра заднихь ножекъ его не имфютъ и сл$довъ TbXb шиповатыхъ 
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выступовъ, которые обычно наблюдаются y caMOKb и въ меньшей 

степени, повидимому, развиты у нормальныхъ самцовъ. 

У распиленнаго ово- 

'  ида сильнымъ нажатемъ 
отдфляемъ наружную скор- 

лупу и передъ нами ше- 

роховатая, ребристая crbu- 

ка внутренняго OBOHNA. 

Изъ чего она состоитъ? 

Если мы повторимъ 

опытъ, указанный на стра- 

ницЪ 123 и, положивъ ли- 
чинку обратно въ ея рас- 

пиленный овоидъ, свяжемъ 

на время обЪ половинки, 

то. она опять сдфлаетъ 

попытку замазать своими 

экскрементами щели, сое- 

диняющиЯ ее съ наружнымъ 

воздухомъ. — Изслдуемъ 

эту замазку и находимъ, 

что это — то-же землистое 

вещество, изъ котораго 

сдфлана толща ст$нки oBo- 

ида-кокона. Ребристыя по- 

лоски на наружой поверх- 

ности его, MbcraMH сопри- 

касаюнияся, мЪстами же на 

нфсколько миллиметровъ 

отстоящя orb внфшней 

скорлупы, это—сл$ды OT- 

дфльныхь мазковъ лопа- 

точки личинки. Эти за- 

твердЪвийе мазки распо- 

ложены не въ безпорядкЪ, 

а идутъ приблизительно 

по мерид1анамъ овоида, 

соотвфтственно тому, какъ 

личинка — систематически 

выфдаетъ отдфльные уча- 

стки наружной стфнки навознаго овоида. Въ эту толщу стфнки 

включены Tb грубыя не съБденныя личинкой частички навоза, о KO- 

торыхъ шла pbub выше. 

:snuvdsiy $14409 ‘ZI ‘Ud 

‘geqdeed aa emAdı (9 ‘emAdı (c 

‘adem (p :43905 SnapgvsvIS ‘ачожо4дии (© 'avuoso (c 'qeqdeed «a arxnoso ([ 
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Какимъ же образомъ все время утончавшаяся навозная CTEHKA 

первоначальнаго овоида превратилась въ солидную землистую двой- 

ную CTBHKY овоида-кокона, находимаго въ KOHILB лЪта, и остаю- 

щагося въ такомъ видЪ на зиму, BMbcrb съ заключенной въ немъ 

личинкой? 

Kb сожалфн!ю, мн не удалось наблюдать, какъ происходитъ 

это удивительное превращен!е. | 

Изъ того же факта, что наружная, покрытая отпечатками лапокъ 

жука, скорлупа только мЪфстами соприкасается съ грубой поверх- 

ностью внутренняго кокона и не выполняетъ AMOKb между отдФль- 

ными ребрышками его, можно сдфлать заключене, что наружная 

оболочка начинаетъ строиться жукомъ матерью He посл b того, какъ 

будетъ готовъ внутреннйй коконъ, сооружаемый личинкой. СкорЪе 

всего можно допустить, что эта работа выполняется жукомъ до на- 

чала уничтоженя личинкой послЪфдняго слоя наружной оболочки на- 

вознаго овоида. 

Moxer» быть, дфло происходить слЪдующимъ образомъ. Если 

допустить что подобно личинкЪ Sisyphus, какъ это описано у Фабра, 

личинка /7. tmolus, выфдая послфдне слои навознаго овоида, начнетъ 

время orb время выдфлять свои экскременты черезъ временное OT- 

Bepcrie въ crbukb его наружу, TO жуку матери для того, чтобы сдЪ- 

лать вышеописанную скорлупу-оболочку, остается лишь размазывать 

и приглаживать лапками выдфляемую личинкой массу. A такъ какъ по- 

слфдняя сравнительно жидка, то должна скатываться къ нижнему по- 

люсу овоида. Этимъ, я думаю, и объясняется особенная толщина 

наружной, дЪлаемой жукомъ скорлупы Bb нижней части овоида. 

Возможно, что тутъ Kb Macch, выдфляемой личинкой, жукъ присое- 

диняетъ и смоченную ею землю подъ OCHOBAHIEMB овоида. 

Take или иначе происходить эта любопытная работа жука, 

выяснятъ, конечно, непосредственныя наблюденя. Но способъ обра- 

зованя внутренняго личиночнаго кокона ясенъ — это, какъ уже выше 

сказано, работа „лопаточки“ личинки, замфнившей первоначальныя 

навозныя стфнки овоида на замазку изъ своихъ землистыхь экскре- 

ментовъ. 
Какой смыслъ этой замфны навозной стфнки двойной земля- 

ной? — ВЪроятно тотъ, что, во-первыхъ, личинка получаетъ возмож- 

ность до конца использовать пищевой запасъ, заготовленный ей въ 

BALE навознаго овоида, а, во-вторыхъ, двойная, долго не высыхающая 

стЪнка земляного овоида-кокона, He можетъ представить такихъ пре- 

NATCTBIH къ выходу молодого жука наружу, какъ, скажемъ, сильно за- 

твердЪвшая OT высыханя, хотя и медленнаго, навозная оболочка 

первоначальнаго овоида. А вЪфдь при TOMB удалени отъ поверх- 

ностныхь слоевъ почвы, на которомъ находятся abrekin Н. tmolus, 
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этимъ послфднимъ нельзя расчитывать, подобно скарабеямъ, Ha благо- 
дътельное втяне дождей, размягчающихъ навозныя засохийя стфнки 
грушъ-коконовъ этихъ жуковъ, помфщающихся въ землЪ на глубинЪ 
всего какихъ-нибудь 3—4 вершковъ. И если выходное OrBepcrie ко- 

~~ 

Рис. 13. Hamalocopris tmolus. 1) самецъ и самка Ha пирожкф, 

2) самка на овоидЪ, 3) овоидъ въ разрЪзЪ. 

кона скарабея имфетъ рваные края, то таковое же Н. tmolus имЪетъ 
видъ земляного хода, повидимому, безъ особаго труда дЪФлаемаго 
жукомъ. 

Покинутые жуками овоиды-коконы съ зяющими OTBEPCTIAMH 
Bb crbHKb, Ha MHOrie годы остаются лежать въ бывшей дЪтской 
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жуковъ, и не рфдко находятся при земляныхъ работахъ въ Турке- 

станфь. -- НН UM MET i 

Сколько же времени продолжается развит!е жука? Оказывается 

дольно. долго. Bh то время, какъ развите скарабея продолжается 
всего одинъ сезонъ, развите Н. tmolus совершается слфдующимъ 

образомъ. 1-ый -годъ: весной шары, лЪфтомъ навозные овоиды, 

яйцо и быстрое развите личинки, къ ‘осени земляные коконы—овоиды. 

2-ой годъ; весной въ овоидахъ-коконахъ перезимовавийя личинки, 

затЪмъ куколки, и осенью внутри лежатъ уже вполнф готовые жуки, 

выходящЩе на земную поверхность однако лишь весной слЪдующаго 

(3-го) года. — Выходныя отверстя жуковъ, наблюдаемы весной на по- 

верхности размягченной дождями почвы, OTMbuarorb Tb м$ста, гдЪ два 

ма 
yos UA 

Рис. 14. Homalocopris tmolus. Самка Ha cBbxewb овоидЪ. 

года тому назадъ самка Н. tmolus, подъ покровомъ весенней ночи, 

заложила свои подземныя галлереи. 
Выходъ Н. tmolus изъ ихъ родительскихъ норокъ наблюдается, 

повидимому, въ течене всего марта мЪсяца. Массовый летъ жуковъ 

начинается, приблизительно, со средины этого мфсяца, а на jorb, на- 

npumbpb въ byxapb, еще ранфе и продолжается до средины мая. 

Первые же случаи появленя A. tmolus, напримфръ въ ТашкентЪ, на- 

блюдаются съ конца февраля. 

Зажженный въ полЪ фонарь энтомолога, одинаково привлекаетъ 

своимъ свЪтомъ летающаго въ поискахъ свЪжаго лошадинаго помета 

Н. tmolus, и не знающаго устали священнаго скарабея, съ упор- 

ствомъ достойнымъ лучшей участи принимающагося катить на свЪтъ 
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свое, иногда геометрически правильное, произведене, при всемъ его 

вн-шнемъ изяществ5 остающееся все же навознымъ шарикомъ, 

иногда весьма подозрительнаго происхожденя. Поэтому вы He MO- 

жете испытывать особеннаго удовольств!я, когда на разостланую вами 

около фонаря, простыню, изъ темноты ночи, начинаютъ катиться одинъ 

3a другимъ эти ,H306paxeHis земли по NOHATIAMb древнихъ египтянъ“, 

какъ говорить Gaóps. 
CBbTrb керосино-калильныхъ и электрическихъь фонарей осо- 

бенно привлекаетъ жуковъ, а поэтому они являются не PHAKHMH го- 

стями на улицахъ нашихъ городовъ. Тутъ же подъ фонарями въ 

землю или въ OcHOBaHie ближайшаго глинобитнаго дувала зарываются 

они съ наступленемъ утра, и изъ такихъ норокъ ихъ можно выры- 

вать десятками. Это будетъ самый простой типъ норки, вырываемой 

только для того, чтобы жукъ могъ укрыться здЪсь на день, а вече- 

ромъ опять отправиться въ свои ночныя S3KCKypciH. 

Подобно другимъ жукамъ навозникамъ, за копан!е семейныхъ 

норокъ Н. tmolus принимаются He въ первую же ночь по выходЪ на 

земную поверхность. Поэтому наблюдаются еще норки типа, приня- 

Taro и у другихь жуковъ навозниковъ,—это такъ называемая BpeMeH- 

ныя столовыя. Послфдня представляютъ Tb же первичныя камеры ce- 

мейныхъ норокъ, только немного меньшаго размЪра, и находятся еще 

на меньшей глубинф orb поверхности почвы. Въ такихъ камерахъ 

я находилъ всегда по одному жуку, обычно самцу, пофдающему свой 

пищевой запасъ Bb BHA неболышого навознаго шарика, по величинЪ 

очень напоминающаго таковой же скарабея (д!аметръ 5—6 сант., по 

окружности 18—25 сант.). 
Какъ H3BbCTHO, самки копровъ, по наблюденямъ Фабра, дожи- 

ваютъ до момента выхода молодыхъ жуковъ изъ ихъ овоидовъ, и 

BMbcrb съ ними выходятъ на земную поверхность. Самки Н. fmolus 

He видятъ своего потомства. Посл самоотверженнаго ухода 3a ли- 

чиночными овоидами, покрывъ въ заключене эти послЪдне выше- 

описанной земляной скорлупой, самки погибаютъ тутъ же не выходя 

изъ своихъ норокъ, послЪ того какъ заживо погребли себя здЪсь 

3—4 м5Бсяца тому назадъ. Эта гибель самокъ начинается, повиди- 

MOMY, въ концЪ 1юля, и въ средин$ августа въ рфдкой норкф можно 

было BcTpbrHTb еще живую самку. 

Нормально, какъ сказано выше, у Н. tmolus норка имЪетъ дв 

камеры: верхнюю и нижнюю. Ho He бываетъ ли исключен или, можетъ 
быть, жуки всегда дЪйствуютъ по одному и тому же трафарету? — 

Когда раскапываешь только одну, двЪ или самое большее десятокъ 
норокъ не всегда можно натолкнуться на отступленя отъ общепри- 

нятаго порядка, но Ha Tb 200 съ лишнимъ новыхъ и прошлогоднихъ 

норокъ /7. tmolus, которыя были разрыты весной т. г. въ Ю.-В. By- 
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xapt + HECKONBKO десятковъ изъ раскопанныхъ Bb 1911 и 1912 rr. 

въ различныхъ м5стахъ Туркестана, мнЪ попалось, впрочемъ, всего 

лишь двЪ такихъ, гдЪ совершенно отсутствовала вторичная камера; 
„abrekan“ помфщалась въ одномъ случа на глубинЪ 3-хь, a въ дру- 

row» Ha глубинф даже 2-хь четвертей. Въ каждой изъ этихъ ка- 

меръ помфщалось по одному личиночному овоиду и по заплЪсне- 

вЪвшему трупу самки. Такая же плфсень покрывала поверхность 

овоида и пронизывала стфнки его, состоявиИя не изъ землистыхъ 
испражненй личинки, а изъ несъфденнаго ею навоза. Личинки 

были еще живы, но большой вопросъ: благополучно ли перезимуютъ 

OH6 и выберется ли изъ такого’овоида молодой жукъ. 

Tak» происходить passurie Homalocopris tmolus, какъ видно 

изъ вышеизложеннаго, изученное еще не ‘съ достаточной полнотой. 
Развите Copris hispanus не просльжено до конца, HO одинъ 

единственный, случайно вырытый, уже покинутый жукомъ, коконъ- 

овоидъ, CO слфдами земляной обмазки на поверхности и имфюций 

такя же ‘земляныя CTbHKH, какъ и овоидъ-коконъ Н. fmolus, заста- 

вляеть предположить, что, BEPOATHO, HCTOPIA развитя копра, сходна 

съ таковой же Н. tmolus по устройству норки, пирожка и овоидовъ, 

сопровождается т$мъ же любопытнымъ процессомъ замфны HaBO3- 

HBIXB CTbHOKPb первоначальнаго овоида землистыми испражненями ли- 

чинки H COOpyxeeHiewb наружной скорлупы жукомъ-матерью. 

НадЪясь, посл дальнфйшихъ изслфдованй, ‘болфе подробно 

изложить бюломю Homalocopris tmolus и другихъ нашихъ строителей 

навозныхъ грушъ и овоидовъ, въ заключен не могу не сообщить еще 

объ одной любопытной находкф. 

При вскрыт!и большого числа грушъ Scarabaeus sacer и овои- 

довъ Copris hispanus, я, совершенно неожиданно, помимо яицъ этихъ 

жуковъ, въ HXb яйцевыхъ камерахъ нашелъь еще тутъ-же парази- 

тическихъ клещиковъ (родъ Gamasus?), тЪхъ самыхъ, которые 

живутъ и на взрослыхъ жукахъ. Въ данномъ случаЪ мы имЪфемъ явлен!е 
аналогичное TOMY, когда подвижной тр!ангулинъ майки, прицфпив- 

micha Kb Thay дикой пчелы-матери (Anthophora), вмЪстЪ съ ней воз- 

вращается въ гнфздо и здЪсь, по наблюденямъ Фабра, перебирается 
на яйцо пчелы, пока эта послфдняя еще не запечатала свою готовую 
ячейку. Такое же явлене происходитъ, очевидно, ‘и при откладкЪ 

яицъ TbMH самками нашихъ жуковъ, на THIS которыхъ устроилась 

докучливая компан!я клещиковъ. А разъ клещики во время пере- 
бираются въ яйцевыя камеры личиночныхъ овоидовъ, то вопросъ о 
TOMB, какъ и откуда получаетъ этихъ паразитовъ каждое новое по- 
колЪне жуковъ, рфшается самъ собою. 
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KRUSE 

В. Г. Плигинсю (Севастополь). 

О „законахъ“ Н. Я. Кузнецова. 

W. Pliginsky (Sevastopol). 

Sur les ,lois“ de Mr. N. Kusnezov. 

Въ борьбЪ съ диллетантствомъ глубокоуважаемый Н: Я. Ky 3- 

нецовъ предложилъ рядъ правилъ, даже на взглядъ, достаточно су- 

ровыхъ !). Но не. противъ суровости или трудности выполнен этихъ 

правилъ я намфренъ здфсь говорить; нфтъ — явлене, обрисованное 

Н. Я. (правда въ сильно сгущенныхъ тонахъ), дЪйствительно, оправ- 

дываетъ приняте тфхь или иныхъ мЪфръ. Я позволю себЪ (na бу- 

деть разрфшено открыть уста и обвиняемому диллетанту!) указать на 

практическую ненужность, и даже вредность, только одного пара- 

графа; надЪюсь, что въ другихъ частяхъ и въ цфломъ эти „законы“ 

подвергнутся безпристрастной критик и переработкЪ co стороны 

принцитальныхъ противниковъ FH. Я., носящихъь штемпеля соотвфт* 

ствующей учености и авторитета. Я буду говорить о параграфЪ 

7-мъ: „Необходимо ввести въ болфе широкое употреблене указан! 

на мЪсто производства работъ (лаборатор!ю, станшю, музей и т. п.) 

и на руководительство или научную преемственность въ этой 
работф... ?). 

Предположимъ, что этотъ параграфъ не будуть обходить (за- 

коны. на TO и издаются, чтобы ихъ обходили), что онъ не ограни- 

читъ число работниковъ по Естествознан!ю (какъ быть, если лицо, 

случайно, He пристроилось къ какому-либо офищальному учрежден!ю: 

лаборатор!и, музею и T. п.?), что отъ этого не пострадаетъ самосто- 

ятельность изслЪдованя (предположимъ, что всЪ авторитеты согла- 

сятся класть свои штемпеля на работы „авторовъ-новичковъ“, не по- 

желавъ повлять на эти работы Bb COOTBBTCTBIH со своими BO33pf- 

нями!). Тогда, при соблюденйи этихъ условй, оправдане прим$не- 

1) См. Русское Энтомологическое O6osptnie 1912, стр. 256—276. 

?) См. raw» же, стр. 274. 

Revue Russe d’Entom. XIII. 1913. № 1. 



Ee. us 
i : c ' 

ня этого‘ параграфа я вижу только въ фактическомъ’ кон- 

трол5 и въ гарант!и, что работа велась въ услов!яхъ 

необ ходимаго удобства, хотя бы въ отношени обстановки, 

полноты ‘литературы, матерала и T. п. 

„На фактическй контроль, иначе говоря на провфрку warepia:a, 

рисунковъ H T. п: авторитеты (руководители по Н. Я.), конечно, ни- 

когда не ‘согласятся, по той простой причинЪ, что это отниметъ много 

времени, а’послфдняго y ETO) ena какъ всфмъ давно извЪстно, 

очень ‘небольшой `запасъ. 

„Fapanris, uro работа велась: въ coorBbrcTBeHHO благопр1ятныхъ 

условяхъ“... Кто хотя немного знакомъ съ условями ‘работы въ му- 

зеяхъ, лаборатор!яхъ, кабинетахъ и тому подобныхъ учрежденяхъ 

въ провинцТи, тотъ, 6e3b COMHBHIA, отлично знаетъ, какъ трудно 

создаются вънихъ услов!я сколько-нибудь благопр!ятныя для серьез- 

ной работы. Чтобы не быть голословнымъ, приведу рядъ примЪ- 

ровъ изъ своихъ наблюденй въ этихь учрежденяхъ. Въ одномъ изъ 

музеевъ, лЪтомъ, въ самое горячее время по сбору Mwarepia/a, свыше 

двухь недфль не было ни капли спирта; Bb другомъ — чистый листъ 
писчей бумаги смогли отыскать черезъ недфлю; въ третьемъ для ра- 

боты предлагался BMBCTO стола деревянный ящикъ, поставленный въ 

темномъ углу комнаты, за чернилами же работаюцщИй долженъ былъ 

совершать путешестве въ сосфднюю комнату; въ четвертомъ нож- 

ницъ, обыкновенныхъ ножницъ, не оказалось совершенно! Литера- 

тура... въ зоологическомъ кабинетЪ одного университета по интере- 

сующему меня отряду нашелся только каталогь столЪфтней давности 

(при существовани съ тхь поръ еще трехъ изданй, изъ которыхъ 

послфднее отчасти устарЪло). ВЪдь у себя на дому можно со- 

здать гораздо лучийя условя для работы, чЪмъ въ такихъ учре- 

жден!яхъ 3). 

Итакъ, седьмой параграфъ, законовъ предложенныхъ Н. Я. 

Кузнецовымъ, BO BCbXb указанныхъ случаяхъ He гарантируетъ 

отъ недобросовфстной и деллетантской работы и поэтому является 

ИЗЛИШНИМЪ. 

Остается еще одно предположене для оправданя прим$нен!я 

этого параграфа: въ музеи, лаборатор!и, станши и T. п. могутъ про- 

никать исключительно одни „ученые“ — He диллетанты, пишуще ис- 

ключительно „ученые“ труды, совершенно свободные отъ всЪхъ TEXb 

недостатковъ, противъ которыхъ возсталъ Н. Я. Я думаю, что 

3) ПримБры взяты изъ жизни русскихъ музеевъ, кабинетовъ и T. п. 

A He HMBJIB возможности бывать Bb подобныхъ учрежденяхт заграницей, 

HO, по отзывамъ лицъ тамъ работавшихъ, CMbIO думать, что и тамъ внфшняя 

обстановка часто также далека OTb совершенства. 
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camp H. Я. He согласится защищать это положене Bb OObHXd ея 

частяхъ! dos ie 

Р. $. Я еще упустилъ одно обстоятельство, могущее лечь въ 

оправдан!е проведеня въ жизнь этого параграфа: сократить, кругъ 

лицъ занимающихся естествознашемъ (и считающихъ полезнымъ Jrb- 

литься результатами своихъ заня!й при mnocpeucrBb печати). ‚ Чфмъ 

меньше будетъь этихъ лицъ, TbMb, естественно, меньше будеть и 

диллетантовъ, а, отсюда, ослабнутъь и Tb страшныя явленйя, о, кото- 

PbIXb говорилъ H. Я. 4). Если это справедливо, то, вЪдь, существуютъ 

старыя, испытанныя средства; возрастъ, полъ, нашональность, религ я 

и T. IL, имъ же Hbcrb числа! 

4) Что это не совсфмъ шутка, доказываетъ, напримЪръ, уставъ С.-Пе- 
тербургскаго Б1ологическаго Общества, въ которомъ чернымъ по бфлому 
сказано, что это общество можетъ BMBCTATE не боле 155-ти лицъ, а_156-Й, 

будь у Hero хотя бы и семь пядей во лбу, попасть въ спо почтенную KOM- 

пан!ю He можетъ, пока кто-либо изъ этихъ 155-ти не отдастъ Господу-Богу 

свою душу. 

Revue Russ? d'Entom. XIII. 1913. № 1. 



B. Oshanin. 

Synopsis der Tribus Orgeriaria der russischen Fauna. 

(Hemiptera-Homoptera). 

B. Ошанинъ. 

Синопсисъ трибы Orgeriaria русской фауны (Hemiptera-Homoptera). 

Die St. Petersburger Akademie der Wissenschaften hat ein grosses, 

sehr umfangreich angelegtes Werk über die russische Fauna, in Angriff 

genommen). In der kürzlich erschienenen I. Lieferung des IV. Bandes 

der Hemipteren dieser Publikation habe ich eine Bearbeitung der 

Homopteren-Tribus Orgeriaria (Cixiidae, Dictyopharinae) veröffentlicht. 

Diese Arbeit enthält Beschreibungen von 8 Gattungen und 35 Arten, 

von denen 4 Gattungen und 21 Arten hier als neu aufgestellt sind. 

Die Beschreibungen sind in russischer Sprache verfasst und. mit aus- 

führlichen lateinischen Diagnosen versehen. Ausserdem sind Tabellen 

zur Bestimmung der Gattungen und Arten gegeben, die aber laut. dem 

von der Redaktion angenommenen Plane ausschliesslich russisch ver- 

fasst werden konnten. Dieser Umstand erschwert. selbstverständlich 

den Gabrauch meiner Arbeit für den. gróssten. Teil der Hemipterologen. 

Um diesem Uebelstande abzuhelfen und die Identifizierung der russischen 

Orgeriaria-Arten auch denjenigen Entomologen zu erleichtern, denen 

die russische Sprache durchweg. fremd ist, habe ich mich entschlossen, 

hier eine lateinische Uebersetzung der genannten Bestimmungstabellen 

zu veróffentlichen. Zum Schluss füge ich noch das Verzeichnis. der 

benutzten Literatur und einen Katalog der bis jetzt bekannten Orgeriaria- 

Arten an. 

1) Фауна Poccin и сопредфльныхъ странъ, преимущественно по 

коллекщшямъ Зоологическаго Музея И мператорской Академи Наукъ. — 

Faune de la Russie et des pays limitrophes fondée principalement sur les col- 

lections du Musée Zoologique de l'Académie Impériale des Sciences de 

St. Pétersbourg. 89. 
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Ehe ich zum Gegenstande meiner Arbeit übergehe, scheint es 

mir geboten, meine Ansichten über die systematische Stellung und die 

Begrenzung der Tribus Orgeriaria kurz zu besprechen. Ich schliesse 

mich unbedingt der Meinung von Kirkaldy an, welcher die frühere 

Familie Fulgoridae zum Range einer Superfamilie Fulgoroideae erhoben 

und dieselbe in eine Reihe von Familien eingeteilt hatte. Was aber 

die Grenzen der letzteren betrifft, so scheint mir die Klassifikation 

von Kirkaldy in einigen Punkten und zwar in der Zusammen- 

setzung seiner Familie Fulgoridae nicht natiirlich zu sein. Wie bekannt, 

hat Kirkaldy diese Familie in zwei Unterfamilien eingeteilt: 

1. Cixiinae (mit den Trieben Cixiini, Achilini und Dictyopharini) und 

2. Fulgorinae (Triben Fulgorini, Omalocephalini und Aphaenini). Ich 

denke, dass eine solche Gruppe ein Gemisch von heterogenen Gattungen 

darstellt, und finde unmöglich eine Charakteristik dieser „Familie“ 

zu geben, was übrigens zu tun Kirkaldy auch selbst vernachlässigt 

hatte. Es dünkt mir viel natürlicher, die frühere Klassifikation von 

Stal anzunehmen, seine Unterfamilien aber zum Range von Familien 

zu erheben, mit der einzigen Ausnahme der subf. Cixiinae und Dictyo- 

pharinae, welche ich als zu einer Familie gehörend betrachte, die den 

Namen - Cixtidae führen soll. Deswegen zerfallen die Fülgoriden 
Kirkaldy’s in folgende drei Familien: Fulgoridae, Cixiidae und 

Achilidae; die Cixiidae sind dann in zwei Unterfamilien:'Cixiinae und 

Dictyopharinae zu teilen. Dieser Klassifikation habe ich in meinem 

Kataloge der paläarktischen Hemipteren gefolgt. Unter den Formen, 

die zur Subfamilie Dictyopharinae gehören, gibt es mehrere, die durch 

einen besonderen Habitus und durch einige gemeinsame Merkmale sich 

auszeichnen. Sie’ haben alle sehr verkürzte Flügeldecken; Ocellen, 

tegulae und Flügeln fehlen bei ihnen vollkommen: der Clypeus ist 

immer länger als breit; die vorderen zwei Beinpaare sowie der Rüssel 

sind verlängert; der letztere reicht immer weiter‘ nach hinten als die 

Hinterhüften und zuweilen ist er bis zur Abdominalspitze verlängert. 

Im Ruhezustande nehmen alle diese Insekten eine aufgerichtete, nicht 

selten eine ‘fast senkrechte Körperstellung an, was durch die Aus- 

streekung der langen Vorderbeine ermöglicht wird. ~ Diese charakteristi- 

schen Merkmale schienen mir wichtig genug zu sein, um die Formen, 

bei denen sie vorkommen, in eine Tribus: abzusondern, was ich im 

Jahre 1908 ausgeführt und dabei dieser Gruppe den Namen Orgeriaria 

gegeben habe. Ausser den weiter unten zu den Orgeriaria gerechneten 

paläarktischen Gattungen gehören hierher möglicherweise auch Almana 

Stäl und Bursinia Costa, obwohl bei ihnen die Ocellen nicht fehlen, 

sondern nur stark reduziert sind. Leider habe ich aber keine Reprä- 

sentanten dieser Gattungen gesehen und kann deswegen kein Urteil 

über ihre Stellung aussprechen. Von den Vertretern der nearktischen 
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Fauna sind Loxophora.V. D., .Timodema Ball und. Orgamara 

Ball unbedingt als echte Orgeriaria zu betrachten; die. zwei ersten 

scheinen nahe meinen Gattungen Repetekia und Ofotettix zu stehen, 

Orgamara dagegen dünkt mir mit SpAenocratus oder vielleicht mit 

Kumlika verwandt zu sein, was gegenwärtig unmóglich zu entscheiden 

ist, da der Verlauf der Stirnkielen und das Vorhanden oder das Fehlen 

des schwieligen Kopfrandes zwischen den Augen und dem Vorder- 

rücken von Ball nicht erwähnt ist. Von anderen exotischen Dictyo- 

pharinen gehören hierher. möglicherweise nachfolgende : Gattungen: 

Strongylodemas Stäl, Risius Stäl und am, wahrscheinlichsten Capena 

Stal. In nächster Zeit soll die Monographie der gesamten Dictyo- 

pharinen von Dr. Melichar veröffentlicht werden; hoffentlich wird 

diese Bearbeitung, genügendes : Material zur Lösung der hier aufge- 

stellten Fragen geben. 

Revisio generum palaearcticorum tribus Orgeriaria. 

1 (2). Carina media verticis, pronoti et scutelli nulla, verticis disco 

COBVEXO , + ie AE da Plume Os: 

.2(1). Pronoto medio ee 
3 (8). Carinis lateralibus frontis cum carina media sub apicem verticis 

Ex conjunctis, apicem verticis haud attingentibus; vertice medio 

carinato. 

4(7). Fronte a supero conspicua, vertice ad apicem capitis haud pro- 

ducto. 

`5 (6). Marginibus lateralibus verticis carinatis, sed haud laminatis; 

fronte basi transversim convexa Repetekia gen. nov. 

6.(5). Marginibus lateralibus verticis laminato explanatis, erectis; fronte 

~~ basi lateraliter compressa | Ototettix: gen. nov. 

7 (4). Vertice’ ad apicem capitis extenso, frontem a supero obtegente. 

Kumlika gen. nov. 

8(3). Carinis lateralibus frontis cum carina media in ipso apice verticis 

conjunctis. 

9(10). Marginibus lateralibus verticis maxime laminato dilatatis, erectis 

et angulatis, vertice dein canaliculato, carina media vel nulla, vel 

in parte basali evanescente. Tigrahauda: Osh. 

10(9). Marginibus lateralibus verticis carinatis, sed haud laminato dila- 

tatis; disco verticis magis minusve plano, carina media percurrente. 

11 (14): Oculis postice margine calloso suffultis, pronotum non tangen- 

‚ tibus. - 

12 (13). Carina transversa inter oculos et locum insertionis antennarum 

nulla, hoc loco haud excavato. Sphenocratus H or v. 

13 (12). Antennis in fovea genarum insertis, ab oculis carina transversa 

separatis Nymphorgerius gen. nov. 
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14(11). Oculis postice margine calloso haud suffultis, pronotum tangen- 

1 (2). 

2 (1). 

3 (4). 

4 (3). 

5 (6). 

6 (5). 

1 (2). 

20). 

1 (4). 

2 (3). 

3 (2). 

4 (1). 

5 (6). 

tibus, antennis ab.oculis carina tranversa haud. separatis 

Orgerius Stál. 

Revisio specierum generis Ototettix. 

Marginibus lateralibus verticis fortiter carinatis, sed in processum 

auriculatum haud ampliatis. 1. O. surdus sp. nov. 

Marginibus lateralibus verticis dilatatis, verticaliter erectis, auri- 

culatis. 

Tegminibus unicoloribus, luteis; vertice parum longiore quam 

latiore, marginibus ejus magis dilatatis, a supero visis a basi 

ad angulos laterales rotundatis. 2. O. auritus sp. nov. 

Tegminibus pallidis plus minus fusco reticulato-venosis; margi- 

ribus verticis a basi ad angulos laterales. rectis. 

Vertice nonnihil longiore quam latiore, marginibus lateralibus 

a basi ad angulos laterales evidenter divergentibus, angulo apicali 

minus acuto, capite minus protuberante. 

3. O. jaxartensis sp. nov. 
Vertice duplo longiore quam latiore, marginibus lateralibus a basi 

ad angulos laterales parallelis, angulo apicali acutissimo, capite 

magis protuberante. 4. O. desertorum sp. nov. 

Revisio specierum generis Tigrahauda. 

Vertice carina media nulla, marginibus lateralibus ante medium 

verticis in angulum rectum ampliatis. 1. T. tiarata Os h. 

Vertice ab apice ad lineam centra oculorum conjurgendam carina 

media distincta, dein ad basin carina nulla; marginibus lateralibus 

in ipso medio verticis in angulum acutum ampliatis. 

2. T. zarudnyi sp. nov. 

Revisio specierum generis Sphenocratus. 

Capite valde protuberante, vertice quam pronotum et scutellum 

simul sumta duplo longiore; venis. transversalibus tegminum 

nullis. | 

Marginibus lateralibus pronoti brevissimis, vix conspicuis. 

-l. S. megacephalus Osh. 

Marginibus lateralibus pronoti sat longis, diametro longitudinali 

oculorum aequantibus. 2. hastatus sp. nov. 

Capite minus protuberante quam pronotum et scutellum simul 

sumta nonnihil longiore; venis transversalibus. tegminum paucis. 

Capite supra tegminibusque. unicoloribus, rufescente-flavis. 

: es 4. S. oxianus sp. nov. 
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6(5). Capite maculis griseis et pallidis ornato; tegminibus maculis 

minutis fuscentibus, conspersis. о. 3. S. longiceps Osh. 

1 (8). 
9 (7): 

3 (6). 

4 (5). 

5(4). 

6 (3). 

7 (2). 

8(1). 
9 (19). 

10 (11). 

11 (10). 

12 (9). 
13 (18). 

14 (15). 

15 (14). 

16 (17). 

17 (16). 

Revisio specierum generis Nymphorgerius. 

Pedibus linearibus, haud foliaceo dilatatis. 

Capite magis elongato,. pronoto cum scutello aequilongo vel 

parum breviore; scutello НЫ marium totis vel partim 

nigris aut nigro-fuscis. 
Scutello ‚tegminibusque marium fois nigris, E uus fusces- 

cente flavis, fusco punctatis. 

Marginibus verticis utrinque maculis tribus fuscis ornatis, valle- 

culis . lateralibus . frontis grasse punctatis, sed. haud fusco cons- 

persis. ex mous LM dimorphus O sh. 

Marginibus verticis jen) fusco maculatis; valleculis.. lateralibus 

frontis minute fusco conspersis. 2. М. Rorolkovi Osh. 

Scutello marium .nigro-fusco, apice grisescente flavo; tegminibus 

marium. basi et apice nigrofuscis,. medio fascia lata grisescente 

flava ornatis. (Femina ignota). 3. N. grigorievi sp. nov. 

Capite minus elongato, pronoto cum scutello evidenter breviore; 

scutello tegmirebusque marium .a..colore corporis haud diver- 

gentibus. 4. N..tianshanskyi sp. nov. 

Femoribus tibiisque anterioribus plus minus foliaceo dilatatis. 

Fronte a latere visa basi leviter sinuata; capite quam pronotum 

et scutellum simul sumta aequilongo. 

Fascia clypei, genarum, propleurumque griseo-fusca, maculis 

minutis, nigro-fuscis conspersa; supra fascia flava,. immaculata 

haud terminata. 5. N. stali Osh. 

Fascia clypei, genarum, propleurumque nigra, nitida, supra 

fascia flava, immaculata in apice frontis sita terminata. 

6. N. bucharicus sp. nov. 

Fronte a latere visa recta aut rotundata. 

Fascia nigra aut fusca per clypei basin, genas, Е 

percurrente tota distincta. 

Femoribus tibiisque anterioribus leviter dilatatis, his haud fusco- 

fasciatis. T. N.:medius Osh. 

Femoribus tibiisque anterioribus valde dilatatis; tibiis anticis 

fusco-fasciatis. 

Verticis disco haud nigro-picto; vertice pronoto cum scutello 

aequilongo. 8. N..skobelevi Osh. 

Verticis disco maculis duabus, rotundatis, nigris ornato; vertice 

pronoto cum scutello distinctissime breviore. 

9. N. reuteri Osh. 
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18 (13). Fascia nigra solum ‘in propleuris et in parte deflexa tegmiritim 

1(2). 

conspicua, in basi clypei et genis tota deticiente; corpore supra 

luteo, impicto. 10. N. horvathi Sp. nov. 

Revisio specierum generis. Orgerius iaunae rossicae. 

Femoribus : tibiisque . anterioribus foliaceo-dilatatis, - illis prope 
apicem latioribus. . Niger, fascia lata..eburnea per clypei basin, 

- genas et propleura percurrente ornatus. . 1. О. jacobsoni-sp. nov. 

9 (1). 
3 (4). 

4 (3). 

5 (8). 
647). 

7.6). 

8 (5). 
9 (16). 

10 (13). 
11 (12). 

12 (11). 

13 (10). 
14 (15). 

15 (14). 

16 (9). 

17 (20). 

18 (19). 

Femoribus tibiisque anterioribus haud dilatatis, linearibus. 

; Marginibus lateralibus verticis Cannes: .basi dilatatis, verticaliter 

erectis, auriculos simulantibus.. ..... 2. O..ototettigoides sp. noy. 

Marginibus lateralibus verticis carinatis, haud dilatatis. nec auri- 

culatis. : 

Tegminibus punctis vel maculis minutis fuscis signatis. 

. Vertice : deorsum nutante, fronte bicolore, fascia lata; pallida 

-sigrata; dorso. abdominis densissiime nigro-fusco punctato et 

maculato. | 3. O. fuscus Osh. 

. Vertice horizontali, fronte. unicolore, fascia pallida nulla; dorso 

. abdominis. griseo fusco-punctato. : j 4. О. similis O sh. 

-Tegminibus haud fusco-punctatis. 

Fronte .unicolore, sordide flava, mäculafusca in basi ejus nulla. 

Longitudine verticis latitudinem .ejus interocularum superante. 

Venis longitudinalibus tegminum elevatis, acutis, cariniformibus, 

venis lateralibus nonnihil debilibus,. sed .autem. acutis, his 

partim- obscurius quam discus tegminum pictis. 

: ‚5. О. reticulatus sp. nov. 

Venis Aonetudinalibs externa et interna magis quam. reliquae 

elevatis et acutis sed minus tamen quam in,specie: praecedente; 

venis .omnibus. cum disco concoloribus. | 

6. О. heptopotamicus sp. nov. 

Longitudine verticis quam latitudo ejus interocularis minore. 

Vertice carina media acuta instructo, quam latitudo ejus inter- 

ocularis parum: breviore . 7. О. septeutrionalis sp. nov. 

Vertice carinis mediis duabus, valde appropinquantis, sulco tenui 

divisis instructo; vertice quam dimidium latitudinis ejus nonnihil 

longiore. .. .8. O scytha sp. nov. 

Fronte vel bicolore, parte basali obscura, "apicali tamen fascia 

lata pallida praedita, vel saltim basi in carina media macula 

rotundata fusca signata. 

Parte basali frontis vel nigra vel plus minus obscura in hoc 

casu macula obscuriore in basi carinae mediae deficiente. | 

Latitudine maxima vallecularum lateralium frontis eorum latitu- 

dinem minimam minus quam dimidio superante; fascia lata 
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| .* pallida, per frontis. apicem et genas cum antennis. extensa, sed 

in. propleuris haud continata: FI. dorso abdomini, nigro, in 

di. da duabus ultimis vitta . media angusta, flava ornato. 

9. О. kiritshenkoi sp. nov. 

19 (18). Latitudine: maxima vallecularum lateralium. frontis,.eorum lati- 

tudinem minimam plus duplo superante;. fascia, lata pallida 

‚рег frontis apicem, genas et propleura percurrente; SZ dorso 

abdominis nigro, in segmentis tribus ultimis vitta media, latiore, 

flava ornato ‚ 10. O. ferganensis sp. nov. 
20(17). Parte basali frontis quam pars apicalis saepissime obscuriore, 

semper macula fusca ad basin carinae mediae sita ornata, 

21(22). Dorso abdominis marium et feminarium nigro vel fusco, vitta 

lata, flava in ou aa incipiente et ad apicem ducta 

ornato. 11. O. chomutovi Osh. 

22 (21). Dorso abdominis marium nigro, vitta angusta sordide- flavescente 

in. segmento 5-0 incipiente ornato; dorso feminarum plus minus 

_fusco-flavo, pictura determinata deficiente. 
12. О: ellipticus O s h. 

Verzeichnis der benutzten Literatur. 

Ball. 1. Some remarcable new Leaf-Hoppers of the family Fulgoridae 

(Proceed. Biolog. Soc. of Washington, XXII, 1909, pp. 197—204). 

Bolivar y Chicote. 1. Enumeracion de los Hemipteros observados 

en España y Portugal. (Anales d. l. Socied. Espan. de Historia 

Natural. VIII, 1879, pp. 147—186.) 
Fieber 1. Neue Gattungen und Arten in Homopteren. (Verhandl. 

d. Zool.-Botan. Gesellsch. Wien. XVI, 1866, pp. 477—516.) 

2. Les Cicadines d'Europe d'aprés les originaux et les publications 

les plus récentes. (Revue et Magas. de Zoologie. 1875. pp. 288—416, 

1876, pp. 11— 2608.) 
Horvath s [Hemipiera in}, A Pent her o mndoP. Zederbauer. 

Ergebnisse einer naturwissenschaftlichen Reise zum  Erdschias- 

Dagh (Kleinasien). (Annal. des k. k. Hofmuseums, Wien, XX, 

1905, pp. 175—184. 
2. Ad cognitionem Dictyopharinarum regionis palaearcticae. (Annales 

Mus. Nation. Hungarici. VII, 1910, pp. 179—180). 

3. Hemiptera nonnula nova vel minus cognita e regione palaearctica. 

II. (Annales Mus. Nat. Hungarici IX, 1911, pp. 573—610.. 

Melichar. 1. Beiträge zur Kenntnis der Homopteren-Fauna von Tunis. 

(Wiener Entom. Zeitung XVIII, 1899, pp. 175—190.) 

Oshanin. 1. О полужесткокрылыхъ насфкомыхь Зеравшанской 

долины. (MaBbcris Общ. Любит. Естеств. Антропол. и Этнограф. 

VIII, 1870, стр. 191—213.) 
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. Матералы для фауны полужесткокрылыхъ Туркестана (Записки 
Туркест. Отдфла Общ. Любит. Естеств. Антроп. и ITHorpadin. 

Вып. I, 1879, стр. 99—163). 
. Verzeichnis der paläarktischen Hemipteren mit besonderer Berück- 

sichtigung ihrer Verteilung im Russischen Reiche. St. Petersburg. 

Vol. II, 1906—1908, et III, 1910. | 
. Beitráge zur Kenntnis der paläarktischen Hemipteren. I. Neue 

Gattungen und Arten von Homopteren aus Russisch - Asien. 

[Annuaire Musée Zool. de St. Pétersbourg. XII, 1907, рр. 463—477 
(1908)]. 

. Katalog der paläarktischen Hemipteren (Heteroptera, Homoptera— 

Auchenorhyrcha und Psylloideae). Berlin, 1912. 

. Фауна Poccin и сопредфльныхъ странъ, преимущественно по 
коллекшямъ Зоологическаго Музея Императорской 'Академи 

Наукъ. Насфкомыя полужесткокрылыя. Томъ Ш. Выпускъ 1. 

Cixiidae; Orgeriaria. С.-Петербургъ, 1913.—Faune de la Russie 

et des pays limitrophes fondée principalement sur les collections 

du musée zoologique de l'Académie des Sciences de St. Péters- 

bourg. Insectes Hémiptéres. Vol. III. Livr. 1. Cixiidae; Orgeriaria. 

Puton. 1. Hémiptères nouveaux ou peu coonus et notes diverses (Revue 

d'Entomologie VII, 1888, pp. 103—110). 

Stal. 1. [Hemiptera in] Konglika Svenska Fregatten Eugenies resa 

2. 

Van 

omkring jorden 1851—1853. Stockholm. Vol. III. Zoologi, Insekter; 

pp. 219—298 (1858). 

Hemiptera africana. Vol. IV. Holmiae, 1866. 

Duzee. 1. Studies in North American Fulgoridae [Proceed. of the 

Academy of Natur. Sciences of Philadelphia 1907, pp. 467—-498, 

(1908)]. 

Katalog der bis jetzt bekannten Orgeriaria-Arten. 

Tribus Orgeriaria Osh. 1908. 

| Oshanin 4, 472; 6, 9. 

Haumavarga Osh. 1908. 

Oshanin 4, 473 et 476; 3, 231; 6, 11 et 12. 

Typus gen. Н. fedtschenkoi Osh. 

1. fedtschenkoi (Osh.) 1879. Turkestan, in provinciis Syr-Darja, Fer- 
gana, Samarkand et in Bucharia meridionali, alt. 1700 m. 

Orgerius fedtschenkoi Oshanin 2, 138 et 161. 
Haumavarga id. Oshanin 4, 476; 3, 234; 5, 116; 6, 14, t. 1, f. 2. 

Loxophora V. D. 1908. 
Van Duzee 1, 472. 
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Typus gen. L. transversa V. D. 

. tranversa У. D. 1908. Utah. 

Van Duzee 1, 473. 

Timodema Ball 1909. 

Ball 1 201. 

Typus gen. 7. miracula Ball, 

. miracula Ball 1909. California. 

Bali 201 

Repetekia Osh. 1913. 

Oshanin 5) 115 (nom. nud.); 6, 12 et 16, 

Typus gen. À. orbicularis Osh. 

. orbicularis Osh. 1913. Prov. Transcaspica: desertum Karakum; 

prov. Syr-darjensis: des. Kizil-kum. 

Otottetix Osh. 1913. 

Oshanin 5, 115 (nom. nud.); 6, 12 et 20. 

Typus gen. O. auritus Osh. 

= surdus O's hey 1913: Bucharia meridion. 

Oshanin 6, 21 et 22. 

. auritus Osh. 1913. 

Os Baum 8, 115 (nom: `п00-); 6, -22 62.24; Л eb 2 in p.21. 

E11. 3. Prov. Transcaspica: desertum Kara-kum. 

. jaxartensis O s h. 1913. Prov. Syr-darjensis: Perovsk, Tshijli, 

desertum Kizil-kum. 

Oshanin 5, 115 (nom. nud.); 6, 22 et 26. 

. desertorum O sh. 1913. 

Oshanin 5, 115 (nom. mid:); 6, 22 et 28. 

Prov. Transcaspica: desertum Kara-kum. 

Kumlika Osh. 1913. 

Oshanin 5, 115 (nom. nud.); 6, 12 et 30. 

Typus gen. K. recurviceps Osh. 

. recurviceps O s h. 1913. Prov. Syr-darjensis: Kizil-kum; 

prov. Transcaspica: Kara-kum; Bucharia: Farab. 

Oshanin 5, 115 (nom. nud.); 6, 32, ff. 3 et 4 in p. 31, t. 1, f. 1. 

Tigrahauda O sh. 1908. 

Öshanın 4.473: 5.116: 6; 12 et. 34. 
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Typus gen. 7. tiarata Osh. 

. tiarata Osh. 1908. Prov. Syr-darjensis: distr. Perovsk; 

prov. Samarkand: distr. Chodzhent; 

Buchara: Shirabad et Termez. 

Oshanin 4, 475, 3, 475; 5, 116; 6, 37, ff. 5 et 6 inp. 35, t. 1, f. 4. 

. zarudnyi Osh. 1913. Turkestan: desertum Kizil-kum. 

Oshanin 5, 116 (nom. nud.); 6, 36 et 38. 

Orgamara Ball 1909. 

Bali 1. 198. 

Typus gen. О. acuta Ball. 

"acuta Ва 1909: California; Mexico: Ti-Juana. 

Ва 1, 198. 

. reducta Ball 1909. California. 

Ball 1, 198. 

. obesa Ball 1909. Utah. 

Ball 1, 199. 

. bipunctata Ball 1909. Utah. 

Dall-, 199: 

. obscura Ball 1909. Idaho. 

Bal lak 200, 

. albida Ball 1909. California. 

Bali 1200. 

Sphenocratus Horv. 1910. 

Horvath 2,170; Oshandn 5, 115, 6. 125620: 

Typus gen. $. megacephalus Osh. 

. megacephalus (Osh.) 1879. China occidentalis, prov. 

Iliensis: Kuldzha. 

Orgerius megacephalus Oshanin 2, 138, 

139, 3, 231; Sphenocratus id. Horvath 

2 176: O sikanin,d. 156 ПЕ 

"hastatus. Osh. 1913: Prov. Syr-darjensis, distr. Aulie-ata 

ad altit. 900 m. 

Oshanin 5, 115 (nom. nud.); 6, 41et 43, 1. 7 in p. 41, t. 1. f. 7. 

. longiceps (O s h.) 1879. Prov. Samarkand; Bucharia centralis. 

Orgerius longiceps Oshanin 2, 138 et 141; 3, 240; Spheno- 

cratus id. Horvath 2, 177; Oshanin 5, 115; 6, 42 et 45. 

asoxrmmus uS п. 1913. Prov. Syr-darjensis: Petroalexandrowsk. 

Oshanin 5, 115 (nom nud.); 6, 42 et 47. 

. productus (Fieb.) 1876. Graecia. 

Orgerius productus Fieber2,239; Sphenocratus id. H or v. 2, 177; 

Os hian 5. 115 5 5T 
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Nymphorgerius Osh. 1913. 

Oshanin 6, 12 et 48. 

Typus gen. N. dimorphus Osh. 

dimorphus (Osh.) 1879. Districta Aulie-ata, Taschkent et 

Samarkand inter 600 et 1500 m. alt. 

Orgerius dimorphus Oshanin 2, 138 et 144; 3, 232; 5, 115. 

Nymphorgerius id. Oshanin 6, 51 et 52, t. 1, f. 9, 10 et 10a. 

. korolkovi (O sh.) 1879. Prov. Syr-darjensis, Ferganensis 

et Samarkandensis et Bucharia 

media inter 500 ct 2500 m. alt. 

Orgerius korolkovi Oshanin 2, 138 et 143; 3, 232; 5, 115; 

Nymphorgerius id. Oshanin 6, 51 et 55. 

. grigorievi Osh. 1913. Prov. Fergana, distr. Namangan: 

Padshaata, alt. 1500 m. 

Orgerius grigorievi Oshanin (nom. nud.) 5, 115; Nymphor- 

gerius id. Oshanin 6, 51 et 56. 

. tianshanskyi Osh. 1913. Turkestan septentr.: Kutemaldy 

prope lacum Issyk-kul. 

Orgerius tianschanskyi Oshanin 5, 115 (nom. nud.); Nymphor- 

gerius id. Oshanin 6, 52 et 58. 

. stáli (O s h.) 1879. Bucharia, provincia Karategin inter 

1200 et 1800 m. alt. 

Orgerius stáli O shanin 2, 139 et 148; 8, 233; 5, 115; Nymphor- 

gerius id. Oshanin 6, 52 et 59. 

. bucharicus Osh. 1913. Bucharia meridion., prope Termez. 

Orgerius bucharicus Oshanin 5, 115 (nom. nud.); Nymphor- 

gerius id. Oshanin 6, 52 et 62. 

. medius (O sh.) 1879. Prov. Samarkand: Pjandzhakent; 

Bucharia centr.: distr. Jurtshi. 

Orgerius medius Oshanin 2, 139 et 146; 3} 62824 (5, 115; 

Nymphorgerius id. Oshanin 6, 52 et 64. 

. skobelevi (O sh.) 1879. Distr. Aulie-ata: angust. Buam; distr. 

* Osh: prope Gultsha. 

Orgerius skobelevi Oshanin 2, 139 et 150; d 2935 0, P5; 

Nymphorgerius id. Oshanin 6, 52 et 65. 

. reuteri (Osh.) 1879. Bucharia, provinciae Hissar et Kara- 

tegin, alt. inter 600 et 1000 m. 

Orgerius reuteri Oshanin 139 et 152; 3, 233; 5, 115, Nympho- 

gerius id. Oshanin 6, 52 et 67. ; 

. horvathi Osh. 1913. Prov. Transcaspica: Kushka; Bucharia 

merid.: Shirabad. 
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11. albofasciatus (P ut.) 1888. Algeria. 

Orgerius albofasciatus Puton 1, 108; Oshanin 5, 115, 

Nymphorgerius id. Oshanin 6, 51 et 111. 

Orgerius Stal 1858. 

Orgerius Stal 1,273; 2; 132; Fiebe 2218751861 1856, 1.6: 

Horvath 2, 1176; O's h anim, 449473865. AS bi) 6, 12 

et- 72: Ranissus Fie bier 1; 499% 7.106: 

Typus gen. À. rhyparus Stal. 

1. platypus (Fieb.) 1866. Graecia. 

Ranissus platypus Fieber 1, 511; Orgerius id. Fieber 2, 

(676, 242: Фа! 5, 15:6, 110 

2. jacobsoni Osh. 1913. Prov. Semiretshje; Vernyj. 

Oshanin 5, 115 (nom: nud.);*6,'75 еее а. 

3. acocephalus (Fieb.) 1866. Graecia. 

Ranissus acocephalus Fieber 1, 510; Orgerius id. Fieber 2; 

1876, 240: O's'hanTtn' 5; 156, 111. 

4. leptopus (Fieb.) 1866. Bulgaria, Asia minor. 

Rauissus leptopus Fieber 1, 510; Orgerius id. Fieber 2, 

1610, 241-9 h 3111. 5 115.6 111: 

9: праге iy Chic. 4879. Hispania. 

Bolivar y Chicote 177 а 20.90 aa na. 

yos v9 ТРЕ 

6. conspersus Put. 1888. Algeria, Tunisia. 

Puton:l; 1077 Melichar 1,*179)*0!sframiim 5211376 210 

7. ofotettigoides O sh. 1913. Distr. Samarkand: Aman-Kutan; 

Bucharia: transgr. Mura, Shirabad. 
Oshanin 6, 75 et 79. 

8. fuscus Osh. 1879. Distr. Aulie-ata et Pishpek. 

Oshanin 2, 139 et 160; 3, 234; 5, 115; 6, 75 et 81. 
Элизе, Ost 1879: Distr. Aulie-ata et Tashkent. 

Oshanin 2, 139 %et 159; 3, 234205) 11576.75} et 82) 
10. reticulatus Osh. 1913. Prov. Semiretshje, 

distr. Lepsinsk. 
Oshanin 6, 76 et 84. 

11. heptapotamicus Osh. 1913. Prov. Semiretshje, 

distr. Kopal. 
Oshanin 6, 76 et 86. 

12. septentrionalis Osh. 1913. Prov. Semiretshje, 
Lepsinsk. 

Oshanin 5, 115 (nom. nud.); 6, 70 et 88. 
13. scytha Osh. 1913. Rossia meridion.: Bessarabia et prov. 

Kazakorum fl. Don. 
Oshanin 5, 115 (nom. nud.); 6, 76 et 90. 
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kiritshenkoi O sh. 1915. Distr. Pishpek in montibus. 

us iramim B, 115: (пом. nude);G,76 et 92; 1. 1, 2..6: 

ferganensis O sh. 1913. Distr. Namangar et Andidzhan. 

Osivanin 5, 115) (nom. nud.); 6, 76 et 95,, t. 1,1. 8: 

chomutovi Osh. 1879. Distr. Perovsk, Tshimkent 

et Tashkent. 

Oshanın2, 139et.154:.3,.234:,5,115,,6, 76. et 98) t. 1, ШИ 

et Ila 

ellipticus (O s h.) 1870. Prov. Syr-darjensis et Samar- 

kandensis; Bucharia orientalis. 

Ranissus ellipticis Oshanin 1, 209; Orgerius id. Oshanin 2, 

139 et 157; 8, 234; 5, 115; 6, 76 et 101. 

discrepans (Fieb.) 1866. Europa meridionalis. 

Ranissus discrepans Fieber 1, 511; Orgerius id. Fieb. 2, 

1876. 243: O sam moo, Мана 

. punctiger Ногу. 1905. Asia minor. 

Hox atis 1.187; Os hanno 5, 145, 6, 111. 

. montandoni H or v. 1911. Romania. 

Horvath 3, 608; Oshanin 5, 115, 6, 111. 

. rhyparus Stàl 1858. California. 

Search 27A Or Ho 9. 94, 96. 

. minor Ball 1909. Colorado, Utah. 

Ball, 202. 

. erectus Ball 1909. California. 

Eat: 202: 

. compressus Ball 1909. Utah. 

Beall 1202. 
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Н. И. Угрюмовъ (Елабуга). 

‚ Махаонъ съ краснымъ пятномъ на верхнемъ крылЪ 

. (Lepidoptera, Papilionidae). 

(Cb рисункомъ). 

N. Ugrjumov (Elabuga). 

Le machaon à tache rouge sur l’aile supérieure (Lepidoptera, 

Papilionidae). 

(Avec une figure). 

Mut никогда не приходилось читать что-либо о переходЪ окра- 

ски у бабочекь съ нижнихъ крыльевъ на BepxHis, или наоборотъ; 

на вопросы, съ которыми я обращался къ различнымъ энтомологамъ, 

MHb также не удавалось получить опредфленнаго отвфта. А между 
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Tbw» 12. И. 1911 года у меня вывелся Papilio тасйаоп съ довольно 

большимъ краснымъ пятномъ, окруженнымъ голубою пыльцею, на 

правомъ верхнемъ крылЪ.  Tounbe, ненормально окрашены его 

4 нижня ячейки въ прилегающей къ внфшнему краю крыла части. 

Именно, черная полоса, идущая параллельно этому краю, зна- 

чительно расширяется посл 6-ой жилки сверху, отходить ближе Kb 

центру и затфмъ уже неправильной линей опускается BHH3B. 

Черная полоска, идущая по самому краю крыла, тоже Hfb- 

сколько отклоняется вправо, вслЪдстве чего у самаго края поя- 

вляется желтая прерывистая каемка. Находяцяся между этими по- 

лосками желтыя пятна, мБняютъ свою чечевицеобразную форму, oco- 

бенно же на 2 нижнихъ. Cb самымъ нижнимъ соприкасается до- 

вольно большое и тоже неправильной формы красное пятно, не вы- 

ходящее, однако, наружу, съ желтою точкою сбоку. Вправо orb nes 

имфется значительный голубой налетъ, идупий отсюда, но уже много 

слабЪе, кверху и сгущаюцийся опять въ 4-ой Kıbroykb снизу. 

ЦвЪтъ какъ голубыхъ, такъ и красныхъ чешуекъ на обоихъ крыль- 

AXb вполнф одинаковъ. 

Представивши теперь, что верхнее крыло лежитъ на нижнемъ, 

не трудно будетъ замфтить, что ненормальность въ Okpackb перваго 

есть ничто иное, какъ переходъ на него обычнаго рисунка нижняго 

крыла: именно, красныя пятна лягутъ одинъ надъ другимъ, а голубой 

налетъ, слегка окаймляющий сверху эти пятна на нижнихъ крыльяхъ, 

и идущйЙ далфе параллельно ero внфшнему краю, вполнЪ будетъ 

соотвфтствовать неравному голубому опылен!ю верхняго крыла, иду- 

щему также вправо отъ краснаго пятна, т. е. ближе къ корню крыла, 

и подымающемуся затфмъ кверху тоже параллельно его краю. 

Не касаясь другихь неправильностей рисунка, He имфющихъ 

непосредственной связи съ описываемой ненормальностью (напримЪръ, 

различная величина и форма черныхъь пятенъ во 2-ой ячейкЪ сверху), 

я хочу еще указать, что по своимъ размфрамъ мой P. machon яв- 

ляется однимъ изъ среднихъ (71 мм. въ размахЪ, 42 мм. — длина 

верхняго крыла отъ корня до вершины). Выведенъ онъ изъ гусе- 

ницы, выкормленной въ одномъ садкф съ 19—20 другими (всего Bb 

этомъ году у меня ихъ было около 50), слБдовательно, при одина- 

ковыхъ, приблизительно, условяхъ; внесены въ комнату куколки 

были всЪ въ одно время (описаваемый махаонъ вывелся нфсколько 

позднфе другихъ), а между TbMb HH у одного изъ вышедшихъь у 

меня махаоновъ не было ничего такъ или иначе напоминающаго по- 

добное опылен:е. 

Замфчательно также, что это пятно развилось только на од- 
номъ крыл, тогда какъ другое вполнЪф нормально. Правильна тоже 

и форма крыльевъ, KaKb нижнихъ, такъ и обоихъ верхнихъ; вслЪд- 
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cTBie этого думаю, что причиною BO3HHKHOBeHiA этого необыкновен- 

наго пятна нельзя считать какое-либо механическое повреждене (на- 

npHMbps, падене, сильное поранене и T. д.) махаона въ перодъ ero 

жизни гусеницей или куколкой, кромЪ разв легкаго укола, хотя бы 

ноготками другой гусеницы, какъ разъ въ TO MbCTO, TAB должно 
было развиться впослЪдств!и красное пятно ‘нижняго крыла, резуль- 

татомъ чего было распространене mno верхнему крылу н$Ъкото- 
paro количества вещества, образовывающаго красныя и голубыя 

чешуйки. 

Впрочемъ, 3a отсутстйемъ соотвфтствующихъ наблюденй, за 

правильность своего объясненйя ручаться не берусь! 
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A. P. Zolotarev (Moskau). 

Reitrage zur Kenntnis der kaukasischen Caraben (Coleo- 

ptera, Carabidae). 

A. П. Золотаревъ (Москва). 

Kb познаню кавказскихъ видовъ рода Carabus (Coleoptera, 

Carabidae). | 

Tribax ingusch nov. sp. 

Eine ziemlich grosse Tribax-Form, mit grossen Grübchen der 

Flügeldecken. Die dd sind 27—28 mm. lang, die 99 bis 32 mm. 

(bis zur Spitze des Hinterleibs gemessen — noch länger). Pech- 

schwarz, d. h. mit einem sehr schwachen grünlichen Erzschimmer, 

aber garnicht bläulich; die Schenkel, wie auch die Hütten und das 

erste Glied der Fühler sind rot. K6rperform mehr langgestreckt als 

bei T. biebersteini Men., puschkini Ad. und einigen anderen, weil der 

Hinterleib samt den Flügeldecken deutlich länger ist. Halsschild 

gross (im Vergleich mit der Flügeldeckenbreite), etwas breiter als 

lang; seine Breite am Hinterrande ist genau gleich der Breite einer der 

Flügeldecken in ihrer Mitte, also bedeutend grósser als bei 7. bieber- 

ет Men. und 7. suramensis Kr, dann nach vorn ziemlich 

stark erweitert, so dass der Halsschild eine quer-herztórmige Ge- 

stalt erhält; er ist glänzend, ziemlich dicht, aber fein gerunzelt und 

gar nicht punktiert (nur selten befinden sich hier sehr wenige 

kleine Pünktchen); seine Mittelfurche meistens sehr tief. Die Flügel- 

decken sind ziemlich lang und nur mässig nach hinten erwei- 

tert, bei den 9 9 sind sie in der Mitte am breitesten; ihre Skul p- 

tur gleicht am meisten derjenigen von 7. suramensis Kr., und zwar 

sind die Streifenintervalle ziemlich flach, d. h. nur sehwach rippen- 

förmig hervorragend, die Grübchen in diesen sehr gross, aber nicht 

sehr zahlreich. Das vierte Glied der Vordertarsen ebenso gebildet wie 

bei T. biebersteini Men., d. h. sehr klein, dreieckig, ohne schwam- 

miger Sohle. 
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Nach einigen der hier angegebenen Zeichen, besonders nach der 
Fliigeldecken-Skulptur und Farbung, ist diese Art dem 7. suramensis 
Kr. ähnlich. Von diesem unterscheidet sie sich aber durch folgende 
Merkmale: das Halsschild hat eine ganz andere Gestalt, weil 
es vorne bedeutend mehr erweitert und überhaupt viel breiter ist, als 
bei suramensis; die Fliigeldecken nach vorn weniger verengt, am Seiten- 
rande nicht breit abgesetzt, d. в. die Vertiefung längs dem Rande 
(limbus) ist viel sch màáler; die Streifenintervalle noch schwächer 
rippenfórmig erhöht und die Grübchen, obgleich ebenso gross, doch 
etwas weniger tief und noch weniger zahlreich, woher sie weit- 
läufig, oft sehr weitläufig gestellt sind. Diese Merkmale verleihen 
dieser Art im allgemeinen ein ganz anderes Aussehen als T. sura- 
mensis. Ausserdem ist das vierte Tarsenglied des d' unten ganz 
unbesohlt (ob stets 2). 

Es ist wohl möglich, dass dieser Tribax eine subsp. des T. sura- 
mensis Kr. oder des T. kalenati Ch d. (mit dem suramensis zusammen) 
darstellt; keineswegs aber ist er identisch mit T. biebersteini var., wie 
ich dies weiter unten darlege. (Siehe „Kritische Bemerkungen etc.“). 

Ich habe diese Art im Lande der Inguschen gefunden, 
nämlich auf einer nórdlichen Verzweigung der Hauptkette am oberen 
Terek, auf einer Hóhe von ca. 7000 F. Andererseits fand ich, wie 
auch H. Leder und andere Sammler, von den Tribax der heutigen 
biebersteini-Gruppe im Gebirge am Terek — ausser dieser Art 
nur 7. kasbekianus Kr., welcher mehr mit T. puschkini verwandt ist; 
den T. suramensis fand man viele Male, doch immer sehr weit von hier. 

Untersucht wurden 10 Exemplare meiner Ausbeuten der Jahre 
1908 und 1911. In anderen Sammlungen sah ich kein Stück 
dieser Form. 

Tribax kasbekianus K r. 

Dieser Tribax wat von Dr. Kraatz (obwohl ihm ,nur ein 
Párchen, von H. Leder auf dem Kasbeck gesammelt*, vorlag) 
richtig als eine selbständige Art beschrieben worden, welche ,dem 
puschkini ungemein ähnlich ist und bisher mit ihm verwechselt“ 
wurde (D. E. Z. 1877, Heft I). Dagegen wurde in den Katalogen sogar 
diese ausgezeichnete Art mitten unter den Varietäten von T. biebersteini 
Men. angeführt, wie Edm. Reitter dies in seinen Bestimmungs- 
Tabellen angenommen hatte (D. E. Z. 1889 und Bestimmungs-Tabellen 
d. europ. Col., 34. Heft, 1896). Es war dies auf Grund eines einzigen 
Merkmals getan worden, und zwar auf Grund des 4. Vordertarsen- 
gliedes des d. Aber erstens ist sogar dieses hier anders gebildet 
als bei biebersteini, und zweitens kann man überhaupt keine 
Tribax- und Plectes- Arten nach einem einzigen Merkmal 
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unterscheiden, da es fast unmóglich ist, in diesen Gruppen irgend 

ein ganz konstantes Merkmal zu finden; sogar diese wichtigsten Merk- 

male (wie z. B. Struktur der Epipleuren) variieren oft mehr oder weniger. 

Diese Art weicht stark von 7. biebersteini ab und zeigt mehr 

Aehnlichkeit mit dem 7. puschkini А d., besonders nach der Kör- 

perform, Grósse und Färbung, teils auch nach den Vordertarsen. Von 

dieser Art unterscheidet sie sich aber durch folgende Merkmale: 1) die 

Streifenintervalle der Flügeldecken sind ein wenig breiter, aber deutlich 

flacher, d. h. weniger hoch, 2) dagegen sind die Grübchen in diesen 

ziemlich zahlreich, obgleich nicht allzu sehr dicht gestellt (wie auch 

beim puschkini), sehr gross und tief, bedeutend grösser 

als bei der verglichenen Art!); 3) Halsschild matt, weil grob und 

ziemlich dicht gerunzelt, oft auch punktiert — dann sind aber die 

Pünktchen klein, während bei T. puschkini gerade umgekehrt das Hals- 

schild stark glànzend ist, seine Runzeln fein, die Punkte aber grob; 

4) die Oberseite pechsch warz, nicht blau oder bläulich; 5) Tarsen 

des © anders gebildet (s. unten). Der Thorax ist aber — wie auch bei 

T. puschkini — herzförmig, die Schenkel und das erste Fühlerglied sind 

rot; es ist dies, wie auch die verglichene Art, eine von den kleineren 

Formen: 26—28 mm. lang. 

Dr. Kraatz erblickte den Unterschied zwischen diesen beiden 

Arten in der Tarsenbildung des Z (er untersuchte nur 1 &). 

Aber sogar in dieser Beziehung bildet 7. kasbekianus einen Ueber- 

gang zu Т. puschkini: das vierte Vordertarsenglied des d ist, obgleich 

nicht auffallend stark erweitert, wie bei jener Art, aber doch deutlich 

breiter, als bei 7. biebersteini, kolenati und anderen; dabei hat es 

oft eine schwammige Sohle; in meiner Sammlung befindet sich ein 

d dieser Art mit vollkommen entwickelter Sohle und 1 Stück mit rudi- 

mentärer Sohle; ein weiteres solches Exemplar sah ich in Motschul- 

sky’s Sammlung?); bisweilen aber fehlt diese Sohle gamz. 

T. kasbekianus ist demnach eine selbständige Art, welche zwi- 

schen einige der Varietäten des biebersteini einerseits und T. puschkini 

anderseits gestellt werden muss. Vielleicht ist es eine gute subsp. 

des puschkini, keineswegs aber eine „Г. biebersteini var.“ Anderen- 

1) Ich sammelte 7. puschkini am Teberda (Nord-Kaukasus); bei diesen 

Exemplaren sind diese Griibchen stets klein; ferner besitze ich einige Stiicke 

aus Abchasien mit bedeutend grósseren Grübchen; doch auch bei diesen letz- 

teren Stücken sind sie nicht so gross, wie bei 7. kasbekianus. 

?) Hier befinden sich 2 kleine Exemplare mit abnorm schmalem Thorax, 

aber mit für 7. kasbekianus typischer Skulptur und Färbung; sie tragen die 

Etiquetten: „Г. pusdikini А d.“, stammen aber aus ,Ossetia*, wo bisher keine 

echten puschkini gefunden wurden. 

Русск. Энтом. Обозр. XIII. 1913. № 1. 



— 154 — 

falls müsste man auch den 7. puschkini selbst in diese allumfassende 

Gruppe des biebersteini versetzen. 

Mir lagen са. 15 Exemplare des kasbekianus vor, welche ich auf 

dem Kasbek (in Ossetien) sammelte. Ausserdem sah ich noch einige, 

ebenfalls vom Kasbek stammende Exemplare im Zool. Museum d. Kais. 

Akad. d. Wiss. in St. Petersburg, welche mit den meinigen identisch 

sind. Aus anderen Lokalitäten des Kaukasus sah ich kein Stück 
dieser Art. 

Kritische Bemerkungen über die gegenwártigen Varietáten des 
Tribax biebersteini Men. 

Von den vielen „Varietäten“ des biebersteini sind die meisten, 

und zwar fast alle transkaukasische Formen, wie auch mein T. ingusch 
sp. nov. und 7. kasbekianus Kr., der „Stammform“ sehr unähn- 

lich, und zwar besonders durch die grossen Grübchen der Flügel- 
decken (nur var. nacharensis Rost., var. agnathus Ganglb. und var. 
adelphus R ost. ausgenommen), wie auch durch die Kórperform, indem 
der Hinterleib samt den Flügeldecken länger ist, als bei jener u. s. w. 
Dessenungeachtet zählte Kraatz?) und später auch Reitter sie 

alle zu biebersteini, auf Grund eines einzigen Zeichens, und zwar 
nach Struktur des 4. Vordertarsengliedes des 7, obgleich dieselbe bi s- 
weilen, z. B. bei 7. kolenati und suramensis, nicht konstant 

ist! Wenn aber dieses Merkmal so wichtig ist, dann muss man auch 
T. macropus Chd. und T. kraatzi Chd., bei welchen die Vorder- 

tarsen ebenso gebildet sind (s. die Reitter's Bestimmungs-Tabellen), 
hierher stellen, umso mehr aber 7. ponticus Dey r., welcher wirklich 
dem biebersteini in fast allen Beziehungen sehr ähnlich ist und dennoch 
abgetrennt war als eine besonders Art, was schon ganz unberechtigt ist. 

Anderseits aber war sogar dieses Haupt- Kriterium in einigen 
Fállen nicht genug beachtet worden: nachdem Kraatz seinen var. 
suramensis beschrieben hatte, war erläutert worden, dass bei diesem, 
wie auch bei var. kolenati Chd. und var. agnathus Ganglb., das 
vierte Glied der Vordertarsen — im Gegensatz zu der ,Stamm- 
form“ nur rudimentär oder (bisweilen) gar nicht besohlt ist; desse n- 
ungeachtet fuhr E. Reitter fort, diese Form als „ТГ. biebersteini var.“ 
anzunehmen. (Einige andere Formen dagegen, mit Vordertarsen wie 
bei diesem letzteren — wie T. ponticus und T. macropus — für selb- 
ständige Arten!) Nunmehr habe ich gezeigt, dass dieses Merkmal auch 
bei T. kasbekianus Kr. unkonstant ist und dass in dieser Beziehung 
der letztere einen Uebergang zu 7. puschkini darstellt. Nach diesem 

8) Dr. G. Kraatz: Beitrag zur genaueren Kenntnis der flachen Carabus 
des Kaukasus. №. E. Z. 1877, I. | 
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Merkmal kônnte man demnach diesen selben auch 7. puschkini Ad. 

in die Varietäten des biebersteini überführen und man müsste dies 

sogar tun, wenn dieses das wichtigste Merkmal ist! 

Die gegenwärtige verwirrte Gruppe des Tribax biebersteini mit 

den ,var.“ desselben entstand hauptsächlich infolge eines grossen Miss- 

verständnisses: Reitter, Ganglbauer und andere nahmen irrtüm- 

lich làngere Zeit den 7. fossiger Chd. für T. biebersteini an, die 

transkaukasische Art, mit vielen und grossen, dicht ge- 

stellten Griibchen auf den Fliigeldecken und eben deshalb zählten sie 

hierher eine ganze Reihe von Arten mit solcher Skulptur; später in den 

Jahren 1890—94 wurde von den Herren C. Rost (D. E. Z. 1890, II) 

und A. Starck (W. E. Z. 1894, p. 8) nachgewiesen, dass der echte 

T. biebersteini Men., vom Elbrus stammend 1), etwas ganz anderes 

sei, und zwar eine kleinere und kürzere, rein-schwarze Art, mit viel 

kleineren Flügeldecken-Grübchen. Aber dessenungeachtet wurden jene 

Varietäten des 7. fossiger (wie auch einige Arten) noch immer 

für var. des biebersteini, jetzt schon der echten (!) angesehen. 

In Wirklichkeit ist die echte var. des T. biebersteini Men. die 

var. nacharensis Rost; wahrscheinlich auch 7. ponticus Deyr. und 

var. agnathus Ganglb.?), aber keine andere von den bisher be- 

schriebenen Tribax-Formen. 

Plectes prometheus Reitt. var. nubicola var. nov. (= var. 

subalpina Zolt.°) 1. 1.) 
Es ist dies eine ausgezeichnete Ge bir gs-Form, 30—33 mm. lang, 

bisweilen nur 27—28 mm., also viel kleiner als die typische Form; 

dabei bedeutend schmáler und mehr gewólbt, wodurch sie walzen- 

förmig ist. In der letzten Beziehung sind besonders die Sa ausge- 

zeichnet, aber auch die 9 9 sind schmäler und meistens gewölbter 

als 9 der Stammform, da ihre Flügeldecken in der Mitte nur schwach 

eingedrückt sind. Aus diesem Grunde hat sie ein ganz anderes 

Aussehen als der typische Pl. prometheus und wurde im Auslande 

öfters mit P. obtusus v. ganglbaueri Rtt. verwechselt‘). Nach 

4) Jetzt ist er auch von Teberda und Kluchor-Pass (nicht sehr weit vom 

Elbrus entfernt) bekannt. 

5) Schon im J. 1894 behauptete A. Starck u E. Z.): ,biebersteini 

Men. verus" sei der „var. agnathus Gan glb.* am meisten ähnlich (, proxime 

similis*), was auch L. Ganglbauer selbst'bei der RE RQ seiner Var. 

agnathus (D. Е. Z. 1889, р. 321—322) gefunden hat. | 

6) Ich schlage vor folgende Abkürzung meines Namens: Zolt. (= Zo- 

lotarev). 

т) Schon der Autor selbst des Neoplectes obtusus var. ganglbaueri, 

E:Reitter bemerkte bei der Beschreibung dieser Plectes-Form, dass „N. gangl- 

baueri mit N. prometheus ausserordentlich (!) nahe verwandt (?) ist; die 
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Körperform und Skulptur der Oberseite ist es jedoch offenbar ein echter 

Pl. prometheus. 

Plectes prometheus in seinen beiden Grundformen ist besonders 

durch die primären und sekundären Rippen der Flügeldecken, welche 

stets auffallend dick sind, von den verwandten Arten leicht zu 

unterscheiden *) (nur bei P. basilianus St. sind diese ebenso breit, doch 

nicht so hoch); die tertiären dagegen fehlen ganz oder sind nur ange- 

deutet, — was bei P. ganglbaueri, wie auch bei P. basilianus, nur 

selten stattfindet. Ferner sind die Seiten der Flügeldecken mehr, 

steil nach unten abfallend, und zwar bei der hier beschrie- 

benen Form sogar steiler als bei der typischen; wodurch die Flügel- 

decken stärker gewölbt erscheinen. Halsschild breit, robust, wobei 

auch dieser samt den Flügeldecken deutlich mehr gewölbt ist, als bei 

allen Formen des P. obtusus und P. starckianus Ganglb.; seitlich 

ziemlich stark abgerundet, aber nach hinten bedeutend weniger verengt, 

als bei den normalen Individuen der letzteren; seine Hinterecken breit 

abgerundet, nur schwach oder garnicht nach hinten ausgezogen (was 

bei P. ganglbaueri nur sehr selten als Anomalie vorkommt); die flache 

Vertiefung seiner Seiten (limbus) ist meistens breiter als dort. In 

der Färbung variiert sie, — und zwar beide Formen gleichmássig — von 

grósseren Stücke des ersteren werden den kleineren Individuen des letzteren 

sehr (!) ähnlich“ (E. Reitter: Koll. aus Circassien. W. E. Z. 1888). Man kann 

sich aus dieser Beschreibung überzeihen, dass der Verfasser derselben hier 

die echten ganglbaueri mit den kleinen Exemplaren der Gebirgsform 

von prometheus zusammengeworfen hat. (Z. B. die Angabe über die Grósse: 
,17—35 mm.* bezieht sich auf beide Arten, da P. ganglbaueri niemals 35 mm. 

Länge erreichen kann). Dem zufolge fanden später einige andere Entomologen 

schon keinen Unterschied mehr und bestimmten solche Individuen des pro- 

metheus als ganglbaueri. Ich meinerseits habe in letzteren Jahren viele Exem- 

plare dieser Form unter dem Namen: Pl. prometheus v. subalpina Z olt. i. 1. 

nach Deutschland versandt. 

8) Der Autor des Pl. prometheus, E. Reitter, sagte in seinen 

Bestimmungs-Tabellen über diese Art (wie auch über P. basilianus) im Gegen- 

teil folgendes: ,Flügeldecken mit feinen (!) primären und sekundären, 

gleichen Rippen*. Wäre dies richtig, dann müssten alle prometheus, welche 

ich in vielen grossen Sammlungen gesehen habe, unrichtig determiniert sein 

und wären dieselben als eine nov. sp. zu beschreiben ... Allein es handelt 

sich hier offenbar um einen sonderbaren Irrtum (welche die Bestimmung sehr 

erschwerte); die Rippen sind bei diesen beiden Arten dicker als bei irgend 

einem anderen Plectes (nur P. reitteri ausgenommen, welcher eine ganz eigen- 

tümliche Skulptur besitzt). Ferner war dieser berühmte Entomologe bemüht — 

P. prometheus, obtusus und starckianus durch die Epipleuren zu unterschei- 

den; aber erfolglos, da die Spitze der Epipleuren bei allen diesen 

Formen sehr veründrlich, unkonstant ist. 
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schwarz, blau, violett bis griin und golden; wobei die letztere Färbung 

viel seltener ist; niemals findet man aber rote oder kupferrote 

Individuen (welche Färbung schon bei P. basilianns bisweilen. auftritt). 

Herr Chr. Schaposchnikov, ein vortrefflicher Kenner des 

Kuban-Gebiets, fand diese Form während seiner vieljährigen Nachfor- 

schungen nur auf Höhen von 4—8000 F., hauptsächlich in 

der Gebirgsgruppe Fischt-Oschten und in deren Umgebung, und 

zwar auf alpinen und subalpinen Wiesen, im Bereich der Wolken 

und Nebel (woher die Benennung — „nubicola“), seltener in der obe- 

ren Waldzone (wo man sie samt dem echten P. ganglbaueri antrifft); 

P. prometheus typ. dagegen bewohnt die Wälder der Ebene, steigt im 

Gebirge nur bis 4000 Е. Höhe hinan und ist hier viel seltener als unten. . 

Ich habe mehr als 100 Individuen in den zahlreichen Ausbeuten 

des Herrn Chr. Schaposchnikov untersucht, welche nach Fär- 

bung, Grósse und Skulptur sehr verschiedenartig waren; mit diesen 

Exemplaren verglich ich zahlreiche Exemplare der Stammform und viele 

P. ganglbaueri, welche zusammen mit den ersteren gefunden wurden, 

wie auch aus dem Gebirge jenseits der Hauptkette stammende P. obtusus. 

Unter allen den unzähligen Abänderungen des P. prometheus 

kann meiner Meinung nach nur diese Gebirgstorm allein, als sich 

durch beständige Merkmale auszeichnend, unter einem besonderen 

Namen hervorgehoben werden. | 

Dagegen sind zu streichen: var. zugmayeriae Reitt. und 

var. wolfianus Reitt., weil diese nur zwei von den zahllosen, 

äusserst unkonstanten Farben-Abänderungen dieser Art darstellen. 

Andernfalls müsste man auch viele andere Namen verteilen, so fiir die 

rein-schwarzen Stiicke, die dunkelgriinen, messingfarbigen etc. 

Reitter glaubte, dass ,die lebhaft griinen Exemplare“ (var. zug- 

mayeriae) und die violetten (var. wolfianus) ,hóher im Gebirge über- 

hand nehmen“. Die gründlicheren Forschungen Herrn Schaposchni- 

kov haben indessen den Nachweis dafür geliefert, dass die Färbung 

dieser Art ganz unabhängig von der Hóhe des Fundorts ist. 

Ebenso ist P. prometheus var. brianskyi Lutschn. (Revue 

Russe d'Entom. 1909, Ne 1—2) zu streichen. So waren die grossen 

schwarz-blauen Individuen der Stammform genannt worden, unerwartet 

gefunden weit nach Norden, am Kuban; aber schon in der Beschrei- 

bung selbst waren keine Unterscheidungsmerkmale ange- 

geben worden, und in Wirklichkeit kann man solche auch gar nicht 

finden. (Ich untersuchte bei meinem Freunde H. Lgockii in Kiev ca. 

10 Exemplare aus derselben Ausbeute des Herrn Briansky, aus 

welcher auch das Original-Exemplar stammte). 
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Var. neerworti Reitt. muss zu einer anderen Art — P. ba- 

silianus Starck. gestellt werden, als deren Synonym, oder vielleicht 

als. var. ( ). (Siehe weiter unten.) 

Plectes basilianus Starck. — spec., non var. 
Dieser Plectes war von A. Starck, wenn auch nach einem ein- 

zigen d, so doch gut beschrieben worden, — und dies zum Teil dank 

dem Umstande, dass seine Merkmale konstant sind. Esisteine au s- 

gezeichnete Art, welche von beiden Grundformen des P. prometheus 

schon auf den ersten Blick zu unterscheiden ist, und zwar vor 

allem durch seine eigentümliche Kórperform und die Skulptur der Ober- 

` Seite. Ich sah zahlreiche prometheus aus verschiedenen Lokalitäten des 

Kuban-Gebiets, welche sehr ‘verschieden nach Form, Gestalt, Grösse 

und Farbe waren, darunter aber keine zweifelhaften Exemplare, welche 

man mit dieser Art hätte verwechseln kónnen; es ist dies um so wich- 

tiger, als am oberen Lauf der Kleinen Laba diese beiden Arten z usa m- 

men angetroffen werden und dennoch keine Uebergangsformen 

bilden. 

Von P. prometheus Rtt. unterscheidet sich P. basilianus durch 

folgende Merkmale: der ganze Käfer ist kürzer und stärker ge- 

wölbt (,omnium Plectium* — sagte Starck — „species maxime con- 

vexa; quam ob rem prorsus originalis^); dabei ist er niemals so gross, 

wie die grósseren Individuen der verglichenen Art: sogar die 9 9 er- 

reichen nicht mehr als 33 mm., bei jener Art dagegen —- bis 42 mm. 

Länge. Halsschild stark gewölbt, sogar im Vergleich mit der Gebirgs- 

form des prometheus (var. nubicola m.); seine Scheibe ist glatt, bei 

frischen, ganz unabgeriebenen Exemplaren stark glänzend, mit sehr 

schwachen Runzeln versehen, welche nur auf der Mittellinie scharf 

sind (und dies nicht immer), und ganz unpunktiert, oder höchstens mit 

wenigen sehr kleinen Punkten versehen. Fliigeldecken deutlich kürzer 
und in ihrem letzten Drittel breiter als bei jener Art: sie sind vorne 

mehr verengt als hinter der Mitte, daher eifórmig, während sie bei 

prometheus ellyptisch sind, d. i. nach hinten und nach vorn gleich- 

mássig verengt; dabei sind sie auf ihrer Scheibe stark gewölbt, 

und dies sogar bei den Weibchen, welche meistens nur eine 
schwache Querdepression in der Mitte aufweisen, weshalb die 9 9 
dieser zwei Arten sich noch mehr von einander unterscheiden als die 
dd; die Epipleuren sind beim 9-nàch dem Ende zu garnicht oder nur 

schwach erweitert; dabei ist ihr Endzahn nach hinten nicht ausgezogen. 

Diese Unterscheidungsmerkmale waren zum Teil schon von A. Starck?) 
angegeben worden. Ausserdem ist aber noch folgendes hinzuzufügen: 

3) A. Starck: Col. nova Imp. Rossici. Wien. Ent, Zeit. IX. 1890. 

Revue Russe d'Entom. XIN. 1913. № 1. 



— 159 — 

die primären und sekundären Rippen der Flügeldecken sind zwar 

ebenso breit wie bei der verglichenen Art, bisweilen sogar breiter, aber 

nicht so hoch, mehr oder minder platt gedrückt; die tertiären 

Rippen dagegen sind mehr entwickelt: während sie bei jener Art 

fehlen oder nur angedeutet sind, sind sie hier meistens ziemlich breit 

(obgleich viel schmäler als die ersteren), jedenfalls gut ausgeprägt. 

Endlich sind die Hintertibien auf ihrer oberen Seite ganz glatt, 

ohne Langsfurche (seltener befindet sich hier eine schwache, 
verkürzte Furche) und ohne gezähnte Tuberkeln längs derselben, wie 

dies bei jener Art der Fall ist. Bei den grünen Exemplaren ist der 

thorax bisweilen kupferrot oder sogar lebhaft rot, was. ich bei keinem 

von den zahlreichen P. prometheus beobachtete, die ich je gesehen habe. 

In Reitter's Bestimmungstabellen war diese Form richtig als 

eine selbständige A rt angegeben, später aber im „Catalogus Coleopte- 

гогит“ Hey den, Reitter und Weise(1906, Ed. II), wie auch im vor- 

trefflichen Werke des Herrn G. G. Jacobson („Жуки Poccin и 3a- 

падной Европы“) als eine var. von P. prometheus; hierfür finde ich 

keine. Gründe bei einer solchen Anzahl von Unterschieden, welche ge- 

nügend konstant sind, — für einen Plectes sogar sehr konstant. 

Ich habe ca. 20 Exemplare untersucht, die mir von meinem 

Freunde Ch. G. Schaposchnikov zugeschickt und teils in meine 

Sammlung gütigst übergeben wurden; ausserdem sah ich ca. 10 Stücke 

(mit Etiquetten ,Plectes basilianus“) in den Sammlungen des Zool. 

Museums d. Kais. Akademie d. Wissensch. in Petersburg und des 

Herrn A. P. Semenov-Tian-Schansky, welche den ersteren 

ganz gleich sind. 

Alle diese Exemplare stammen aus dem Gebirge am oberen 

Lauf der Klein-Laba. In einer ganzen Reihe von Ausbetiten aus 

anderen Lokalitäten des Kuban-Gebiets und aus dem Lande jenseits 

der Hauptkette sah ich kein Stück dieser Art, obgleich Herr Starck 

sein Original-Exemplar (1 <) auf Aibga, bei Krassnaja Poljana, gefunden 

hatte, also jenseits der Hauptkette; zweitellos aber ist diese Art dort 

äusserst selten. Eine so beschränkte geographische Verbreitung ist 

allerdings sehr interessant. 

Die Beschreibung des Plectes neerworti Reitt. samt der var. 

ignicolor Reitt. (Ent. Nachr. 1893, Ne 24) erschien zu einer Zeit, als 

P. basilianus ihrem Autor nicht bekannt war, wie er dies selbst hier 

anerkannte; offenbar ist dies gerade der Grund, warum er seinen neer- 

worti für eine nov. sp. angenommen hatte. 

Die Original-Exemplare des neerworti habe ich nicht gesehen. 

Jedoch geht aus der ausführlichen Beschreibung ganz klar hervor, dass 

Herr Reitter hier gerade den P. basilianus Starck beschrieb oder 
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hóchstens eine subsp. (?) desselben, — ebenfalls aus dem 

Kuban-Gebiet; var. ignicolor ist zweifellos nur eine aberr. dieser 

Art: einige so gefarbte Exemplare sah ich inmitten der typischen 

P. basilianus. 

Plectes fauconneti Reitt. (1899) =P. jason Sem. (1898). 
Die austührliche Beschreibung des P. fauconneti (D. Ent. Z. (1899, 

Heft I) enthält gerade die für P. jason Sem. gültigen Unterscheidungs- 

merkmale. Den Typus der letzteren gestattete mir Herr A. P. Seme- 

nov-Tian-Schansky in liebenswiirdigster Weise in seiner herr- 

lichen Sammlung zu untersuchen und mit Reitter's Beschreibung. zu 

vergleichen. Neben diesem Exemplar befindet sich hier noch ein 

zweites (beide sind 9 9), welches ebenso wie die Type Reit- 
ters von Herrn Starck erhalten wurde und aus derselben Lokalität 
»Abchasien, Salari-Wara“ stammt. 

Der Name ,fauconneti^ ist also zweifellos nur ein Synonym 

des P. jason Sem., weil die Reitter'sche Beschreibung, obgleich 

fast gleichzeitig, aber doch etwas später erschienen war (im Jahre 1899). 

Es ist eine ausgezeichnete, sehr eigentümliche Art. 

Plectes edithae Reitt. — P. caucasicus Mot. 
In der Sammlung W. Motschulsky’s (welche sich jetzt im 

Zoologischen Museum der Moskauer Universität betindet) untersuchte 

ich den Typus des P. caucasicus (1 Exemplar); dann sah ich noch ein 

ganz gleiches, mit vollkommen ähnlicher Etiquette im Museum der 

Kais. Akademie d. Wiss. in Petersburg stehendes Exemplar. Beide 

Exemplare stammen offenbar aus einer und derselben Sanimlung. Nach 

der Struktur der Flügeldecken, die an der Spitze einzeln breit abge- 

rundet sind (was man nur bei P. edithae finden kann); nach der eigen- 

tümlichen mattschimmernden Färbung der Oberseite, Skulptur etc. sind 

es zweifellos grosse Individuen des P. edifhae Reitt. Da aber der 

Name „Pl. caucasicus“ viel älter ist, kann der neuere Pl. edithae nur 

als Synonym erhalten werden. 
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Никита Кокуевъ (Ярославль). 

Матер!алы для фауны перепончатокрылыхъ Poccin. 

Nikita Kokuev (Jaroslavl). 

Contributions à la faune des Hymenoptères de la Russie. 

Ш") 

О распространени въ восточной Росси HEKOTOPBIXB пере- 

пончатокрылыхъ изъ семействъ Braconidae и Ichneumonidae и 

описан!е новыхъ видовъ и разновидностей. 

Матер!аломъ для настоящей статьи послужила небольшая, HO 

интересная коллекшя, собранная В. H. Бостанжогло въ Bocrou- 

ной Poccin. 

Хотя Василй Николаевичъ въ своихъ 3KCKypcisxb преслфдовалъ 

другую цФль, а перепончатокрылыхь бралъ уже между прочимъ, 

Tbwb He менфе ему посчастливилось найти много интереснаго и Hb- 

сколько новыхъ видовъ, не говоря о заслуживающихъ внимане 

разновидностяхъ. 

Большинство насфкомыхъ собрано въ Бузульскомъ ybaık 

Самарской ry6., въ Мотуговской волости; вся мЪстность находится 

въ полосЪ ocrpoBHbIXb лЪфсовъ, среди полей не степного характера. 

Насфкомыя собирались и въ Бузулукскомъ казенномъ бору. Значи- 

тельно меньше собрано въ Сызранскомъ уфздЪ Симбирской губ. и 

исключительно съ нагорной полосы праваго берега Волги, въ пре- 

дфлахь Ставрополь—Сызрань. Немного добыто и изъ Уральской 

области, — что и откуда указано при каждомъ видЪ. Въ Злато- 

1) I. Ke фаунЪ Закасшиской области. — Русск. Энтом. Обозр. II, 1902, 

№ 1, стр. 4. 

II. Cnucokb найденныхъь въ Росси видовъ изъ сем. Evaniidae и 

onHcaHie новыхъ видовъ. — Русск. Энтом. Обозр. X, 1910, № 1—2, стр. 1. 
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устовскомъ ybanb Уфимской губ. и въ Самарскомъ уфздЪ найдено 

только по одному виду. 
Такь какь наши свфдфня о ayHB  перепончатокрылыхъ 

восточной Poccin очень не велики, а что касается паразитныхъ 

перепончатокрылыхъ— прямо ничтожны, TO я привожу здфсь списокъ 

найденныхъ В. Н. Бостанжогло видовъ полностью. 

Сем. Braconidae. 

1. Glyptomorpha rossica Кок. (= Vipio rossicus Kok.). 
Видъ распространенный Bb нашихъ азйатскихъ владфнНяхъ, a 

въ Европ. Poccin oH» найденъ въ Харьковской и Рязанской губ.; 

оказался и въ Бузулукскомъ у. Самарской губ. (9 27. V. 07; < 25. 

VII. 08). 

2. Coeloides ungularis Thoms. 
НигдЪ не показанный, HO вЪроятно распространенный видъ. 

1 © найдена (25. VI. 08) въ Бузулукскомъ у. Самарской губ. 

3. Bracon minutator Fabr. 
Видъ распространенный. 1 © найденъ (29. VII. 07) въ Бузу- 

лукскомъ у. Самарской губ. 

4. Bracon falsus, sp. п. 
d. Capite, antennis palpisque nigris, his apice mandibulisque 

rufis; pronoto (maxima ex parte), mesonoto, scutello, tegulis, meso- 

pleuris, abdomine pedibusque rufis; pro-, meso- et metasterno metano- 

toque nigris, hoc utrimque rufo-maculato; coxis, trochanteribus basi 

(articulo basali) tarsisque nigris, femoribus anticis ima basi tibiisque 

posticis apice nigris. Alis nigricantibus, stigmate fusco, lascia solita 

hyalina distincta. 

Corpore, praesertim capite, villoso, laevi et nitido. Capite trans- 

verso aspectu a fronte triangulari, orem versus sat angustato, pone 

oculos rotundato; genis longis, quam articulus 1-и$ flagelli fere duplo 

longioribus; fronte medio impressa. Antennis 52-articulatis, sat longis, 

apice attenuatis. Notaulis distinctis, sed in fronte fere nullis. Alarum 

cellulis radiali et cubitali 2-a longis. Abdomine longitudinem capitis 

thoracisque unitorum haud superante, thorace latiore, usque ad apicem 

segmenti 2-i dilatato, deinde angustato; segmento 1-o brevi, basi impresso, 

campo medio convexo sed medio longitudinaliter impresso; segmento 

2-o transverso apice medio emarginato; segmento 3-o 2-o longiore, basi 

medio impresso. Pedibus validis. 9 ignota. — Long. 6 mm. 

Species B. urinatori Е. affinis et similis, sed differt: genis multo 

longioribus et capite in fronte magis angustato. В. lallaci Szépl. etiam 

similis, sed abdomine haud cylindrico, sat brevi et apice haud nigro 

antennisque 52-articulatis discendens. 
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Ross. or.: prov. Samara. 

1 $ изъ Бузулукскаго у. Самарской губ. (28. VI. 08). 

5. Doryctes striatellus Nees. 
1 9 найдена въ Бузулукскомъ y. Самарской губ. (15. VIII. 07). 

Широко распространенный видъ. 

6. Apanteles difficilis Nees. 
Н$сколько 9 9 изъ Бузулукскаго у. Самарской губ. (15. VII. 08). 

7. Cremnops desertor L. 
Очень распространенный видъ; 1 © найденъ (1. УП. 08) въ 

Бузулукскомъ у. Самарской губ. 

8. Agathis nigra Меез. 
1 9 найдена (29. УП. 08) въ Бузулукскомъ у. Самарской г. 

9. Microdus tumidulus Nees. x 
1 2 взята (25. УП. 08) въ Бузулукскомъ y. Самарской г. 

Сем. Ichneumonidae. 

1. Pristomerus vulnerator Panzer. 
Видъ BcTphualoutiñica въ средней и южной Poccin; въ Бузулук- 

<KOMb у. Самарской г. найденъ (1 УП. 09) 1 d. 

2. Exetastes tomentosus Grav. = Banchus tomentosus 
Grav. = Arenetra tomentosa Holm., Brishke, Dalla Tor- 

ге = Exetastes tomentosus Pfannkuch. 
1 9 изъ Гурьевскаго у. Уральской обл. (20. IV. 07). Этоть 

рЬдюй вилъ быль находимъ въ Германи и Швещи, а въ Pocciu 

найденъ, повидимому, впервые. 

3. Exeétastes cinctipes Retz. 
1 2 и 1 б изъ Бузулукскаго y. Самарской губ. (1. VII—9 VII). 

ВстрЪчается въ Ярославской и Рязанской губ. и, вфроятно, широко 

распространенъ въ Pocciu. 

4. Exetastes fornicator Grav. 
Въ коллекШи имЪфются экземпляры найденные: Bb Сызран- 

скомъ у. Симбирской губ. (4 28 VI. 08) въ Самарскомъ у. (® 3. 

VII. 09), въ Бузулукскомъ у. Самарской г. (3 22. VI. 08; 9 1. VII. 08). 

Это, повидимому, всюду обыкновенный видъ; онъ былъ показанъ 

для Петербурга, Московской, Харьковской и Полтавской губ., а я 

находиль его въ ЯрославлЪ, имфю и изъ Сибири: Иркутскъ 

(В. E. Яковлевъ) и Петропавловскъь Акмолинской обл. (Н. Н. 

1Пиряевъ), 

5. Exetastes illusor Grav. 
1 9 взята (13. VI. 08) въ Бузулукскомъ у. Самарской губ. 

Одинъ изъ распространныхъ видовъ, хотя показанъ только въ По- 
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дольскЪ Московской ry6.?) и въ Пермской губ. (MapkoBo) ?); я HMbH 

экземпляры изъ Ярославской губ. и изъ многихь м5сть южной 

Poccin. 

6. Exetastes gracilicornis Grav. 
Видъ описанный Gravenhost’omb изъ Крыма и pacnporpa- 

ненный въ Германи. 1 9 найдена (1. VI. 08) въ Бузулукскомъ у. 

Самарской губ. МнЪ извфстны экземпляры изъ Малмыжскаго и 

Уржумскаго уфздовъ, Вятской губ. (Л. К. Круликовск!Й) и изъ 

СтаробЪльскаго у. Харьковской г. (въ колл. А. А. Силантьева). 

7. Exetastes notatus Holm g. 
9 и d взяты (1. УП и 29. VI. 08) въ Бузулукскомъ y. Camap- 

ской губ. У меня есть экземпляры изъ Вятской губ. (Малмыжеюй 

и Ypxymckiä у., (сборъ Л. К. Круликовскаго) и изъ Иркутска 

(В.Е. Яковлевъ); видфлъ еще изъ Орловской г. (y Д.В. Поме- 

ранцева), изъ Тульской г. (Музей Московскаго Университета), изъ 

Данковскаго у. Рязанской губ. (колл. А. П. Семенова-Тянъ- 

Шанскаго и изъ окр. Харькова (колл. И. Я. Шевырева). 

8. Exetastes femorator Desv. 
1 9 изъ Бузулукскаго y. Самарской губ. (1. УП. 08). Очень 

р5дюй видъ, описанный въ АнгЛи, затфмъ найденный въ Швещи и 

Германи. Въ коллекщи JIbcHaro Института есть экз. изъ Олькуш- 

ckaro y. КЪлецкой г. (Рабштынъ); у меня имЪется экз. изъ Сибири, 

Петропавловскъ, Акмолинской обл. (Н. Н. Ширяевъ). 

9. Exetastes nigripes Grav. 
2 dd найдены (13 29 VI. 08) въ Бузулукскомъ y. Самарской 

губ. Всюду распространенъ, какъ въ Европ. Poccin, такъ и Bb 

Сибири. 

10. Exetastes bicoloratus Grav. 
1 С взять (15. VI. 08) въ Бузулукскомъ у. Самарской губ. 

Я видфлъ экз. изъ Вологодской г. (A. B. Померанцева) и изъ 

Валуекъ, Воронежской г. (колл. В. A. Величковскаго). 

11. Paniscus opaculus Thoms. 
22 и dd собраны (1. V. 07 и 23. VI. 08) въ Бузукскомъ у. 

Самарской г. и Bb Уральской обл. Видъ всюду обыкновенный. 

12. Opheltes glaucopterus L. 
1 9 найдена (11. VII. 08) въ Бузулукскомъ у. Самарской губ. 

Вообще Bcrpbuaercs не часто, хотя довольно распространенъ; есть 

2) Мосоловтъ, H. А. Естеств.-Истор. колл. граф. Шереметевой, V, 

1905, стр. 9, № 79. 

3 Редикорцевъ, B. В. Матералы къ энтомофаунЪ Урала, Il. — 

Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознаня, XXXI, 1910, 

стр. 89. 
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ykasauie Ha нахождене ero: Bb Подольскомъ у. Московской губ. “), 
въ Тульской ry6.°), въ Харьковской и наконецъ въ Пермской губ. 

(Крутиха) *). 

13. Anilastus ebeninus Gray. 
1 d (28. VIII. 07) взятъ въ Бузулукскомъ у. Самарской г. 

14. Eulimneria juniperina Holmg. = (Limneria juniperina 

Но! тс. = Eulimneria juniperina Schmiedk.). 
1 9. Найдена (22. VII. 07) въ Бузулукскомъ y. Самарской г. 

Въ Myseb Нижегородскаго Земства есть экземпляръ, взятый въ Ce- 

меновскомъ у. Нижегородской г. (В. Малиновск!йЙ). 

15. Eulimneria crassifemur Thoms. = (Limneria crassi- 

femur Thoms.). 
1 < (9. VII. 08) изъ Бузулукскаго у. Самарской г. 

16. Campopiex cultrator Grav. 
1 9 найдена (30. V. 09) въ Сызранскомъ y. Симбирской г. 

17. Aphanistes armatus Wes m. 
1 9 изъ Сызранскаго у. Симбирской г. (5. VI. (09). Въ колл. 

И. В. Шевырева имфются экземпляры изъ Екатеринбургскаго y. 

Пермской г. и Челябинскаго у. Оренбургской г.; mBcrpbuaercs еще: 

въ Рязанской г. (KacuwoBckiit у., та-же колл.), въ Таврической губ. 

(Бердянск у., та-же колл.) и въ Павлоградскомъ у. Воронежской г. 

(колл. ЛЪснаго Института). 

18. Exochilum circumflexum L. 
1 ® этого всюду обыкновеннаго вида найдена (14. УП. 08) 

въ Бузулукскомъ у. Самарской г. 

19. Henicospilus merdarius Grav. 
1 d взять (25. VI. 08) въ Бузулукскомъ у. Самарской губ. 

Видъ всюду обыкновенный; показанъ В. В. Редикорцевымъ 

въ Пермской губ. (Макарово и Курганово) (см. прим. 3). 

20. Henicospilus rossicus Kok. 
Этого очень обыкновеннаго, TAB онъ Bcrphuaercs, вида имфются 

299 и1 $; взяты они: въ Индерскихъ горахъ Уральской обл. 

(24. V) и вь Бузулукскомъ у. Самарской г. (15. VI. и 27. УП. 07); 

4) См. прим. 2. 

5) Шевыревуъ, И. Я. Списокъ сверлоносныхъ перепончатокрылыхъ, 

встрьчающихся Bb Харьковской и Полтавской губ. — Труды Общ. Испыт. 

Прир. при Харьк. Унив., томъ XVII, 1883, стр. 287. 

6 Ipomesckiä, B. А. Матералы для энтомоло[и Харковск. губ. 

Ш. Труды Общ. Испыт. Природы при Харььковскомъ Универс., томъ ХУ, 

1881, стр. 118. 

7) См. прим. 3. 
LA 

Русск. Энтом. Обозр. XIII. 1918. № 1. 



— 166 — 

онъ очень широко распространенъ: orb Закасшйской обл. по востоку 
и югу Европ. Poccin, доходя до Крыма; найдень и въ Нижнемъ 
НовгородЪ (въ колл. Музея Нижегородскаго Земства есть экз., пой- 
манный Ha CBETB лампы, въ комнатЪ, B. Малиновскимъ). 

21. Ophion areolaris Brauns. 
ld этого pbakaro вида пойманъ (5. VII. 08) въ Бузулукскомъ у. 

Самарской г. 

22. Ophion costatus Ratzeb. 
Phaxiñ Bub; 1 9 найдена (27. VIII. 07) въ Бузулукскомъ y. 

Самарской г. 

23. Ophion luteus L. 
Самый распространенный и обыкновенный видъ. 9 9 и dd 

взяты (18—26 VIII. 07) въ Бузулукскомъ у. Самарской г. 

24. Ophion longigena Thoms. 
1 $ найденъ (5. VI. 09) въ Сызранскомъ у. Симбирской губ. 
ВЪроятно часто см-шивается въ коллекщяхъ съ предыдущимъ 

ВИДОМЪ. 

25. Ophion asiaticus Kok. 
Описанъ мною по экземплярамъ изъ Тифлисской r., Закасшйской 

обл. и изъ Перси. Теперь найденъ (1 9 26. IV. 07) въ устьяхъ 
Урала, Гурьевскаго у. Уральской обл. 

26. Glypta segrex, Sp. п. 
9. Nigra, albo-pubescens; clypeo flavo, antennis nigris vix 

rufescentibus; abdominis segmentis 1-0— 3-0 apice pedibusque rufis, 
trochanterum articulo basali fusco, articulo 2-o tibiisque anticis (4) basi 
extrimsecus, posticis totis albo-flavis, his apice nigris et anie basem 
nigro-annulatis, femoribus posticis ima basi apiceque fusco-notatis; 
tarsis mediis infuscatis, posticis nigris, articulis 1-0 2-oque basi albis; 
puncto ante alas, tegulis et alarum radice albis, alis parum infumatis, 
stigmate pallide-fulvo. 

Corpore toto subconfertim punctulato, parum nitido. Capite pone 
oculos rotundato-angustato, fronte convexa, facie medio inflata, clypeo 
haud dense villoso, genis haud elongatis, mandibulis basi tenuiter, sat 
sparsim punctulatis. Antennis apicem versus parum attenuatis, articulo 
1-0 2-o flagelli distincte longiore. Metathoracis costis completis. 
Abdominis segmento 1-0 quadrato, bicarinato, carinis ultra medium 
extensis, segmentis 2-0 3-oque ut reliquis transversis; strigis fere conni- 
ventibus; terebra abdomine longiore. Pedibus haud validis, tarsorum 
posteriorum articulo 5-0 4-o distincte longiore. — Long. corp. 6 mm., 
long. ter. 45 mm. — d ignotus. 

Species capite pone oculos rotundato, clypeo haud dense villoso, 
scutello throaceque nigris, hoc ante alas tantum puncto albo notato, 
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metathoracis costis completis, abdominis segmentis basalibus rufis, 

terebra abdomine longiore, tarsorum posteriorum articulo 5-0 4-0 

distincte longiore, unguibus submuticis С. microcerae Th om s. similis, 

sed differt: abdominis segmento 3-o ut 1-0 et 2-0 late rufo-marginato, 

trochanterum articulo basali fusco, 2-o flavo, femoribus posticis basi et 

apice fusco-notatis, tarsorum posteriorum articulis 1-0 2-oque basi albis. 

G. pictipedi Taschenb. et G. varicoxae Thoms. etiam similis, 

sed abdominis pedumque colore, terebra abdomine longiore et unguibus 

submuticis discendens. 

Rossia or.: prov. Samara. 
1 © найдена (1. VII. 08) въ Бузулукскомъ y. Самарской г. 

27. Pimpla instigator Fabr. 
1 9 взята (8. VI. 09) въ Самарскомъ у. Очень распростра- 

ненный видъ; показанъ В. В. Редикорцевымъ (см. прим. 3) въ 

Пермской губ. (Макарово). 

28. Pimpla raborator Fabr. 
1 © взять (1. У. 07) въ Уральской обл., у морского берега, 

на BOCTOKb отъ Урала. 

J 99. Pimpla variabilis Holmgr. var. ruficoxa п. 
2. Coxis rufis, anticis tantum ima basi nigris; abdomine medio 

rufo, segmentis mediis apice ex parte nigro-marginatis; antennis rufis 

basi nigris. 

1 9 этой новой разновидности найдена (1. V. 07) въ Ураль- 

скойхобласти, у морского берега, на востокъ Orb Урала. 

30. Pimpla calobataria, sp. п. 

9. Corpore antennisque nigris, his apice fulvis, abdomine vix 

brunescenti, palpis, mandibulis (basi fusca excepta), tegulisque pallide 

flavis! stigmate pedibusque flavido-fulvis, coxis nigris, tibiis posticis 

albis apice nigris et ante basem nigro annulatis, tarsis posticis fuscis, 

metatarso basi albo. Alis hyalinis. 

Capite pone oculos subdilatato-rotundato, nitidissimo, fere laevi, 

fronte impressa, facie medio inflata, clypeo apice impresso. Antennis 

dimidii corporis longitudine. Thorace nitido tenuiter, parum distincte 

punctulato, metanoto basi longitudinaliter impresso, hoc loco depresso 

utrimque carinula parum distincte terminato. Alarum stigmate lato, 

nervello infra medium fracto. Abdomine longitudinem capitis thora- 

cisque unitorum duplo superante, paralello, vix tuberculato, segmentis 

punctatis, margine apicali laevi, segmento 1-o quadrato, bicarinato, basi 

impresso et laevi, segmento 2-o perfecte, 3-0 subquadrato, sequentibus 

transversis; terebra corpore aequilonga. Unguibus basi dente armatis. — 

Long. corp. 7 mm., long. ter. 7 mm. — d ignotus. 

Rossia or.: prov. Simbirsk. 
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Species P. calobatae Grav. persimilis, sed differt: capite pone 

oculos subdilatato, abdomine parallelo vix tuberculato segmento 2-0 

longiore, 3-0 quadrato, coxis nigris. P. brunneae Brisch. etiam 

similis, sed capite subdilatato, corpore coxisque nigris, terebra multo 

longiore discendens. 

1 9 найдена (5. VI. 09) въ Сызранскомъ y. Симбирской г. 

31. Ephilates manifestator L. 
1 9 взята (5. VI. 09) въ Сызранскомъ у. Симбирской г. Это 

широко распространенный видъ, показанный В.В.Редикорцевымъ 

(см. прим. 3) для Пермской губ. (Макарово). 

32. Thalessa citraria Oliv. 
1 9 найдена (12. VIII. 07) въ Бузулукскомъ у. Самарской г. 

33. Meniscus murinus Grav. 
1 9 найдена (15. V. 0S) въ Бузулукскомъ у. Самарской г. 

34. Lissonota paralella Grav. 
12 экземпляровъ (9 9 и dd) собраны (1. IV.—1. УП. 08) въ 

Бузулукскомъ у. Самарской г. Обыкновенный и распространенный 

ВИДЪ. 

35. Procinetus decimator Gra v. 
1 9 этого довольно pbaKaro вида найдена (6. VI. 09) въ 

Сызранскомъ у. Симбирской губ. 

36. /diolispa analis Grav. 
1 d взять (5. VI. 09) въ Сызранскомъ у. Симбирской г. 

37. Cryptus albatorius Grav. 
1 9 найдена (6. VI. 09) въ Сызранскомъ у. Симбирской г. 

38. Cryptus viduatorius Grav. 
1 9 поймана (1. V. 07) въ устьяхъ Урала, Гурьевскаго у. 

Уральской обл. 

39. Goniocryptus titillator Grav. 
1 9 найдена (5. УТ. 09) въ Сызранскомъ у. Симбирской г. 

40. Giraudia congruens Grav. 
Изъ Златоустовскаго y., Уфимской г.; 1 9, найденная (8. VII. 09) 

г-жей Широковой. 

41. Eurylabus larvatus Christ. 
1 d найденъ (29. VII. 08). въ Бузулукскомъ y. Самарской г. 

42. Amblyteles camelinus Wes m. 
1 9 взята (29. УП. 08) въ Бузулукскомъ y. Самарской г. 

43. Amblyteles castigator Fabr. 
2 dd пойманы (27.—30. V. 09) Bb Сызранскомъ у. Симбирской 

губ. Показанъ В. В. Редикорцевымъ (см. прим. 3) въ Перм- 

ской губ. (Палкино). 
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| 44. Amblyteles glaucartorius Fabr. 
1 © найдена (19. УШ. 07) въ Бузулукскомъ у. Самарской г. 

45. Amblyteles bostanzhogloi, Sp. п. 

9. Corpore, ore, antennis pedibusque nigris, tibiis anticis (2) 

apice vix rufescentibus, abdominis segmentis 2-o toto, 3-oque apice 

excepto et alarum stigmate ferrugineis, hoc basi infuscato; alis sat 

infumatis. 

Capite pone oculos valide angustato, occipite temporibusque 

rugoso-punctatis; fronte, facie clypeoque confertim punctatis, hoc apice 

nitido; genis sat longis, sparsim punctulatis. Antennis holosericeis 

longis, setaceis gracilibus, longe et valde attenuatis, articulo 9-flagelli 

quadrato. Mesonoto nitido tenuiter sparsimque punctulato, scutello 

deplanato fortiter sed haud dense punctato, punctis partim in rugas 

difluentibus; mesopleuris crasse rugoso —, fere aciculatim punctatis; 

metanoto rugoso, area supero — media quadrata, apice emarginata, 

supero-externis confluentibus dente apicali acuta armatis. Alarum areola 

late aperta. Abdominis pitiolo rugoso, pospetiolo aciculato, angulis 

apicalibus obtusis; segmento 2-o subopaco alutaceo, confertim punctulato; 

gastrocoelis parvis parum profunde exsculptis, spatio intrjacente area 

media postpetioli latiore; segmento 3-0 transverso alutaceo et tenuiter 

sparsimque punctulato, apice fere laevi; segmentis sequentibus vix 

visibiliter alutaceis, sat nitidis. Pedibus, praesertim coxis fusco-pubes- 

centibus, confertim punctulatis et alutaceis. — Long. 14 mm. — 

d ignotus. 

Rossia or.: prov. Samara. 

Species A. rubrocincti Lucas affinis, sed differt: metathoracis 

dentibus acutis et segmentis abdominis 2-o 3-oque rufis; A. bicolori 

Krichb. etiam affinis sed flagelli articulo 9-o (non 17-0) quadrato, 

stigmate fulvo et corpore minore discendens. : 

1 9 найдена (1. УП. 08) въ Бузулукскомъ у. Самарской губ. 

Видъ этоть посвящается B. H. Бостанжогло. 

46. Amblyteles devylderi Holmer. 

1 9 этого рЪдкаго вида нашлась (5. VIII. 08) въ Бузулукскомъ y. 

Самарской г. 

| 47. Amblyteles nitens Christ var.  rufigaster n. 
Abdomine rufo, segmento 1-0 nigro; pedibus rufis, coxis trochan- 

leribusque nigris, femoribus subtus nigro-notatis, tibiis basi extrinsecus 

albo-lineatis, posticis apice infuscatis, tarsis posticis nigris. 

1 d взять (6. VI. 09) въ Сызранскомъ y. Симбирской г. 

48. Ichneumon cyaniventris Wes m. 

1 2 найдена (24. VI. 09) въ Бузулукскомъ y. Самарской г. 
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49. Ichneumon sugillatorius L. 
1 $ взять (22. VII. 08) въ Бузулукскомъ у. Самарской губ. 

Показанъ B. B. Редикорцевымтъ (см. прим. 3) въ Пермской губ. 

(Макарово). 

50. Ichneumon quesitorius L. 
1 © этого распространеннаго вида найденъ (5. УШ. 08) въ 

Бузулукскомъ у. Самарской г. 

N 

51. /chneumon gracilicornis Gra v. 
5 9 9 взяты (5—18. VI. 08) въ Сызранскомъ y. Симбирской г. 

52. Ichneumon molitorius Holmg. var. discolor Berth. 
1 9 найдена (5. VI. 08) Bb Сызранскомъ y. Симбирской г. 

53. Ichneumon albicollis W es m. 
2 99 найдены (5. VI. 08) Bb Сызранскомъ y. Симбирской г. 

04. Ichneumon tenebrosus W es m. 
1 d взять (1. УП. 08) въ Бузулукскомъ y. Самарской г. 

55. Ichneumon nivatus Grav. var. 9 tripunctatus п. 

Abdominis segmento 1-0 apice punctis 3 albis notato. 

1 9 поймана (14. УП. 08) въ Бузулукскомъ y. Самарской г. 

56. Hoplismenus terrificus Wes m. 
1 9 найдена (11. УП. 08) въ`Бузулукскомъ y. Самарской г. 

57. Alexeter melanocephalus Grav. 
1 9 найдена (13. УП. 08) въ Бузулукскомъ y. Самарской г. 
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A. Skorikov. 

Neue Hummelformen (Hymenoptera, Bombidae). 

A. Скориковъ. 

Новыя формы шмелей (Hymenoptera, Bombidae). 
| A A ) 

V. 

Bombus ikonnikovi sp. n. 

Gehor > zur eden Gruppe des B. Lerrester. Grosse Form. "©: 

schwarz; auf dem collore ein schmaler Streiten von schmutzig-stroh- 

gelber Farbe, welcher auch auf die obere НАШе der pleurae übergeht; 

terg. 1. und 2. schwarz, aber auf terg. 1. findet sich in der Mitte und 

zum Teil auch auf den Seiten eine Beimischung gelblicher Haare; terg. 

2. strohgelb; terg. 4.— 6. grell-rot. Unterseite des Körpers dunkel- 

kastanienbraun mit Ausnahme der grell-roten drei letzten Segmente. 

Auf dem clypeus eine Beimischung grell-roter Haare. Corbiculae mit 

grell-roten Haaren eingerahmt, deren basaler Teil kastanienbraun ist. 

22. Küstengebiet, zweite Hälfte April, 1910. Ikonniko v. 

Ebendaselbst, IV—V, 1911, Tsherskij. 

var. mariae!) nov. 

Wie die Grundform, aber: terg. 1. hellgelb, mit geringer Beimi- 

schung schwarzer Haare am hinteren Rande; auf dem scutellum eine 

Beimischung einzelner hellgelber Haare. 

9 9. Fundort wie bei der Grundform. 

var. catagraphus nov. 

Wie var. mariae nov., aber terg. 2. hell-rot mit blasserem Hinter- 

rande; auf dem scutellum eine Beimischung heller Haare, welche ihm 

eine graue Färbung verleihen. 

2 9. (Minderzahl). Küstengebiet, VII—VIII. 1911. Tsherskij. 

1) Zu Ehren von Maria Nikolajevna Tsherskaja, der Gemahlin 

des Erforschers des Amurgebietes in naturhistorischer Beziehung, benannt, welche 

an dem Sammeln der Hummeln teilgenommen hatte. 
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var. invitabilis nov. 

Wie var. catagraphus nov., aber durch reichliche Beimischung 

heller Haare auf dem scutellum wird auf diesem eine schmutzig gelb- 

liche Querbinde gebildet; ?/3 der pleuren schmutzig-gelblich. 

9 9. (Mehrzahl). Küstengebiet. VI—VIII. 1911. Tsherskij. 

var. vanus nov. 

Rücken schmutzig-gelblich, mit undeutlich begrenzter schwarzer 

Querbinde zwischen den Flügeln; pleurae gänzlich hell-ge!b; corbiculae 

von grell-roten Haaren mit weisslichen Spitzen eingerahmt. 

19. Küstengebiet. УП. 1911. Tsherski]j. 

B. ikonnikovi ganjsuensis nov. 

H=4A8 mm. -L = 4.9 ша: Н— 06 mm. /=- 09 mim. im Ale 

gemeinen der Grundform ähnlich, aber durch wesentliche Merkmale von 

dieser abweichend. Auf dem scutellum ein schwach-gräulicher Streifen; 

terg. 1. schwarz; terg. 2. mit Ausnahme des Hinterrandes grell-gelb; 

Unterseite des Kórpers weisslich; corbiculae mit grell-roten Haaren ein- 

gerahmt; das ganze Gesicht mit starker Beimischung grell-roter Haare. 

19 von mittlerer Grösse. Südôstlicher Gan-su. 5. IV. 1909. 

Kozlov. 

B. formosulus sp. n. 

Gehört zur Gruppe des В. ferrester. Grosse Form. d. H=4.0 mm.; 

b=4 69. mm; ; h=07 am. 106; min: Ganzevon grell-kanariengelber 

Farbe mit Ausnahme eines deutlich abgegrenzten schwarzen Streifens 

zwischen den Fliigeln und des terg. 2., welche schwarz sind, sowie der 

terg. 4.—6., welche von tief-orangeroter Farbe sind. Kopf ganz gelb; 

corbiculae von kurzen grell-roten Haaren eingerahmt. Der Copulations- 

apparat bietet eine geringe Abweichung von В. terrester. 

1 d. Ost-China.?) IX. 1907. Vasiljev. 

B. vasilievi sp. n. 

Gehört zur Gruppe des В. ferrester. Mittelgrosse Form. 2: 

Н = 47.5 —49 mm.; L—48.5— 49.5 mm; h—6.5 mm.; 1 = 9.5 mm. 

Schwarz; prothorax und scutellum von gelblich-aschgrauer Farbe; der 

schwarze Streifen zwischen den Flügeln sehr undeutlich abgegrenzt; 

terg. 1. hellgelb; terg. 2. grell-gelb; terg. 3. und die vordere Hälfte 

des terg. 4. schwarz; die übrigen Tergiten weisslich-rosafarben. Pleurae 

gänzlich hell-gelb. Clypeus mit Beimischung roter Haare. Corbiculae 

von dunkelroten oder fast schwarzen Haaren eingerahmt. Unterseite des 

2) Der genauere Fundort ist leider nicht bekannt. 
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Kórpers dunkel, nach hinten zu róter werdend; die zwei letzten Seg- 

mente mit einer rótlich-rosafarbenen Wimper. 

9 9 Charbin. Vasiljev. 9 9.Gan-su. V. 1890. Gru m-Grz i- 

mailo. 9 9. Gan-su. VII—IX. 1908. Kozlov. 

B. vasiljevi var. mollessonae nov. 

Unterscheidet sich von der Grundform dadurch, dass die Quer- 

binden auf prothorox und scutellum schmutzig-gelb gefärbt sind, bis- 

weilen mit grünlicher Nuance. Auf dem clypeus eine beträchtliche Bei- 

mischung weisslicher Haare. Letzte Tergite nicht deutlich rosafarben. 

12. An die Mongolei grenzender Teil von Transbaikalien. V. 1902. 

Michno. — 19. Ebendaselbst. VII. 1908. Mollesson. 

B. patagiatus var. canosus nov. 

Wie die Grundform, aber alle hellen Tergite haben eine scharf 

ausgesprochene graue Färbung angenommen. 

19. Küstengebiet 23. IV. 1911. Tsheiskij.— 1 9. Jakutsk. 

233 Ve Lie Charitonov. 

B. patagiatus ab. griseus nov. 

Wie die Grundform, aber alle hellen Tergiten haben eine intensive 

Färbung des griseus angenommen. 

19. Krasnojarsk. A. G. Jacobson. 

B. audax infuscatus nov. 

Unterscheidet sich dadurch von der Grundform, dass die gelben 

Querbinden weniger deutlich ausgesprochen und die pleurae ganz schwarz 

sind; terg. 2. seitlich mehr oder weniger schwarz. 

.9 9. Mittlerer Teil vou Kamtschatka. V—IX. 1908—1909. Aus- 

beute der Expedition nach Kamtschatka von Rjabushinskij. 

B. audax ab. suvorovi nov. 

Wie die Grundform, aber terg. 4. ganz schwarz; terg. 5.—6. in- 

tensiv rosalarben; pleurae ganz schwarz. 

1 9. Kussinskij Zavod (Ural) IV. 1910. Suvoro v. 

B. lucorum albocinctus Sm. var. subaldens nov. 

d. Wie die Grundform, aber auf dem scutellum eine reichliche 

Beimischung heller Haare. 

Mittlerer Teil von Kamtschatka. УШ-АХ. 1909. Ausbeute der 

Expedition nach Kamtschatka von Rjabushinskij. 
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B. lucorum var. pseudocryptarum nov. 

Eine B. terrester var. cryptarum (F.) durchaus parallele Form. 

Das Verschwinden der gelben Querbinde auf dem prothorax kommt ohne 

Verdunklung der gelben Querbinde auf terg. 2. zustande: die verschwin- 

dende Querbinde zerfallt in Bezirke, indem sie gelbe Flecken auf den 

Schultern zurücklässt; ein vollständiges Verschwinden tritt sehr selten ein. 

d,9,9. Gouvernements St. Petersburg, Lublin, Minsk, Wladi- 

mir, Jaroslavl. — Bohemia, Jirna. VI. 1908. Sustera.— Deutschland 

(ohne Daten). 

B. lucorum ab. Susterae nov. 

d. Wie die typische Form, aber alle hellen Streifen sind von in- 

tensiv grauer Färbung verdeckt. . 

1 4. Bohemia, Zlichov. 12. IX. 1909. Sustera. — 2 etwas 

hellere 9 Exemplare. Umgebung von St. Petersburg. 1. VIII. 1909. 

Prahwe. 

B. soroénsis var. subhortorum nov. 

Auf dem prothorax eine sehr breite gelbe Querbinde; auf dem 

scutellum reichliche Beimischung gelber Haare; pleurae gelb; terg. 

1.—2. gelb. 

9 9. Südôstlicher Teil des Semiretschje-Gebietes. Rückbeil. 

B. silantjevi var. semenovi-tian-shanskyi nov. 

Der Grundform ähnlich, aber auf dem clypeus ein Büschel hell- 

gelber Haare. 

2 9. Umgebung von Pjatigorsk. Skoriko v.— Südlicher Teil der 

Gouve Ryazan.) 2172529: 1909. А; Semenov= Tian-Schansky: 

B. silantjevi var. ciliatus nov. 

Wie die Grundform, aber auf dem hinteren Rande des terg. 3. eine 

Wimper gelber Haare. 

Gouv. Tschernigov. 1 9. V. 1907. Lebedev. — Altai (Ongudaj). 

У. 08 Matra: 

В. silantjevi var. latofasciatus nov. 

Unterscheidet sich von der Grundform durch die (etwa 11/2 mal) 

breitere Querbinde zwischen den Flügeln. 

Umgebung von Pjatigorsk. Skorikov. 1 9. VI. 1909. 

B. silantjevi var. divinus nov. 

d. Wie die Grundform, aber terg. 3. ganz gelb, nur am vorderen 

Rande mit einer geringen Beimischung schwarzer Haare. 
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Umgebung von Orenburg. 1 д. 8. VIII. 1909; 1 д. 7. VII. 1910. 

Navozov. 

B. silantjevi ab. olivaceus nov. 

d. Wie die Grundform, aber die Querbinden nicht gelb, sondern 

olivengrün. 

Umgebung von Orenburg. 1 d. 8. VIII. 1909. Navozov. 

B. silantjevi var. Jongocapillatus nov. 

d. Der var. divinus ähnlich, aber die Haare auf dem ganzen 

Körper länger. 
Miasovo (Mittlerer Ural). VII. 1909. O. Sazonov. 
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A. Н. Бартеневъ (Варшава). 

О коллекщи стрекозъ изъ Южной Бухары (Туркестанъ). 

(Pseudoneuroptera, Odonata). 
(Cb 9 рисунками). 

A. Bartenev (Varsovie). 

Sur une collection de libellules de Boukhara (Turkestan). 

(Pseudoneuroptera, Odonata). 
(Avec 9 figures). 

Александръ Николаевичъ Кириченко (С.-Петербургъ) пере- 

даль въ мое распоряжене небольшую коллекщю стрекозъ, собран- 

HbIXb имъ въ 1юнЪ 1912 года въ byxapb (Туркестанъ). Коллекщя 

эта, состоящая всего изъ 65 экземпляровъ, оказалась довольно pa3Ho- 

образной, и опубликоване результатовъ ея обработки, въ виду CKy- 

дности нашихъ CBBABHI по одонатофаунЪ Туркестана, я считаю вполнЪ 

умЪфстнымъ дать въ видЪ отдфльной статейки. 

Искренне благодарю А. H. Кириченко за предоставлене мнЪ 

столь интереснаго матерьяла. Сборы Кириченко Bb БухарЪ заклю- 

чаютъ въ себЪ слЪдуюцие виды: 

Libellulidae !). 

1. Orthetrum anceps Ris. — 1 d, Дербентъ, 7. VI. 12. Очень 

Ma/leHbkKiii экземпляръ; размфры его: длина брюшка 25,5 MM., задняго 

крыла 28 MM., птеростигма < 3 MM. 

2. Orthetrum brunneum brunneum Ris. — 1 d juv., Дер- 

Genre A. VE 122 1 so аа, Пербенть 6. МЕ 12: aor adit en 

juv., Термезъ, 29. VI. 12. 

3. Orthetum sabina Ris. — 1 9, о-въ Аралъ-Пайгамбаръ про- 

тивъ Гермеза, 92.0V. 12; 178, Термезь, 26, УЁ 12: 12.5, teomesm, 

29. VI. 12. Экземпляры въ среднемъ меньшихъ размфровъ, нежели 

имфющеся у меня изъ Ленкорани. У н$которыхъ изъ нихь между 

1) Синонимика представителей сем. Libellulidae принята согласно Ris, 

Libellulinen, въ Collections Zoologiques du Baron de Selys Longchamps, 

Bruxelles, 1909— 1912, fasc. IX—XIV. 
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черными передними полосами на бокахъ груди свфтлая полоса ярче 

другихъ. 

4. Crocothemis erythraea Ris. — 1 9, Дербентьъ, 7. VI. 12; 

Зи os Термезь, 26. VL. 12% 3.5 174005 «bid; 29: Wile 2: 

Экземпляры въ среднемъ гораздо меныпихъ размфровъ, нежели за- 

кавказске и европейске. Длина брюшка 20—23 мм., длина задняго 

крыла 25—30 мм., птеростигма 3 мм., или < 3 MM. 

Очень интересно то обстоятельство, что BCH экземпляры коллекши 

по своимъ морфологическимъ и возрастнымъ признакамъ можно легко 

раздЪлить на 2 рфзко отличаюшияся группы, которыя совпадаютъ съ 

дфленемъ экземпляровъ по времени и MbcTy лова. Именно, seb 

безъ исключеня экземпляры, пойманные въ ТермезЪ 26. VI, съ 

прибавленемъ сюда самки изъ Дербента ore 7. VI, являются 

вполнф взрослыми Crocothemis erythraea (ярко-красные So, бурыя, 

красно-бурыя, темно-бурыя или слегка желтоватыя самки), и прел- 

ставляютъ Takia же отлиЧя orb европейскихь особей, какя указаны 

были В15’омъ?) для экземпляровъ съ Кашгаръ-Дарьи. ВсЪ они очень 

малыхъ размфровъ: длина брюшка 20—22 мм., длина задняго крыла 

25—28 мм. предъузелковыхъ жилочекъ y нихъ обыкновенно 81/2 

(согласно счету, принятому Ris'ows), и только y | экземпляра 912. 

Вершина крыльевь y нихъ абсолютно прозрачная. У большинства 

экземпляровъ на переднихъ крыльяхъ на нфкоторое протяжение имфется 

лишь 2 ряда дискоидальныхъ ячеекъ. 

Съ другой стороны Bcb экземпляры изъ Термеза, взятые 29. VI, 

только semiadlt (ярко свфтло-желтые); размфры ихъ въ среднемъ 

больше, чфмъ у особей, взятыхъ тамъ же 26. VI, именно, длина 

брюшка 22,5 —25 мм., длина задняго крыла 28- 30,5 (у одного 

экземпляра 27 мм.). Дискоидальныхъ ячеекъ y нихъ Be3/tb не меньше 

3 рядовъ. Предъузелковыхь жилочекъ 91/2 и даже иногда 102. 

Вершина крыльевъ едва замЪфтно, или ясно-дымчатая. Въ экземпля- 

pax» этой cepin можно такимъ образомъ ycworpbrb начало перехода 

Kb Crocothemis servilia. 

Kpom& roro, 1 9 изъ Tepmesa or» 26. VI. сильно отличается 

отъ остальныхь экземпляровъ. У нея брюшко 18 мм., заднее крыло 

24 MM. 2 ряда дискоидальныхъ ячеекъ (на нфкоторомъ разстоян!и), 

а оранжевая окраска основаня заднихъ крыльевъ Bb видЪ диффузной 

слабой полосы продолжается вдоль передняго края крыла вплоть до 

самой птеростигмы. СлЪды такой же полосы замфтны также въ косталь- 

HOMb полЪ переднихъ крытьевъ. 

Bcb экземпляры первой сер!и несли, какъ сказано, этикетку 

„Термезъ, 26. VI. 12“ (kpomt одного экземпляра изъ Дербента), a 

2) L'c., р. 538. 
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второй — „Термезъ 29. VI. 12“. Однако трудно было предположить, 

чтобы въ одномъ и TOMB же Mbcth 26. VI. ловилась первая серия, 

черезь 3 же дня были найдены экземпляры только второй’ сери, 

а первая совсЪмъ исчезла. 

Въ виду этого я запросилъ А. Н. Кириченко относительно 

подробностей въ условяхъ лова 26. и 29. VL, на uro nocrbzHifñ очень 

любезно далъ MHb отвфтъ, разсфявиий Bcb мои сомнЪнй. 

По сообщеню А. Н. Кириченко, экскурсйя 26. VI. была въ 

болотистыхъ камышахъ у самой pbkxu Аму-Дарьи, a 29. VI. у берега 

арыка въ солончаковой пустынф (въ противоположной сторонф отъ 

Термеза), въ разстояни 6—7 mBepcrb orb м$ста 3kckypciu 26. VI. 

Такимъ образомъ двЪф различныя cepin Crocothemis erythraea живутъ 

не только не въ одномъ MBCTB, какъ можно было бы предположить, 

судя по этикеткЪ, а даже въ разныхъ условяхъ (станщяхъ). Однако, 

это не предршаетъ вопроса о TOMB, чтобы видЪфть въ нашихъ ce- 

piaxp измфненя морфическаго характера. ВЪдь такого рода колеба- 

ня физико-географическихъ условйЙ мы находимъ не въ одномъ Тур- 

кестанф, но, наприм$ръ, также въ АлжирЪ ит. п., гдЪ, однако, соотвЪт- 

ствующихъ измфненй въ организмЪ Cr. erythraea не извЪстно. На 

востокЪ же (Китай, Японя), rab условя совсфмъ не соотвфтствуютъ 

арыкамъ солончаковой степи, развита Crocothemis servilia — видъ, 

имБюнИЙ лишь сильно развивниеся признаки экземпляровъ 2-ой cepin 

коллекщи (T. e. экземпляровъ, взятыхъ по берегамъ арыка). 

Этотъ случай учитъ также и тому, съ какой осторожностью нужно 

обращаться къ даннымъ этикетокъ, на первый взглядъ, вполнф точныхъ. 

IlpucyrcrBie въ коллекщи описанныхъ двухъ сер!й экземпляровъ 

имфетъ весьма большой теоретичесяй интересъ. Здфсь очень важны 
1) пруроченность этихъ 2 серйй къ опредЪленнымъ м$фстонахожденямъ, 

2) рфзко выраженные типы обЪихъ cepiit, uro даетъ лишн!й разъ ykasanie 

на самую тЪсную связь поколЪнй стрекозъ съ отдфльнымъ водоемомъ 

ина полную ихъ npiypoueHHOCTb къ нему впродолжене рядовъ поко- 

nbuiñ, и 3) orcyrcrBie скрещиванйя съ особями изъ сосфднихъ MBCTHO- 

стей, такъ какъ въ противномъ случа$ не могли бы такъ опредфленно 

обособиться Takis чистыя, какъ мы наблюдаемъ это въ данномъ слу- 

yab, расы. Кром важности самаго факта существованя въ предЪ- 

лахь вида, бокъ о бокъ (въ географическомъ отношении) такихъ 

изолированныхъ, сохраняющихъ свою индивидуальность, pach, здЪсь 

не MeHbe, если не болЪе, интересно и то, что въ данномъ случаЪ мы 

имфемъ дфло съ постоянными расами не внутри одного вида, а въ 

переходной области между двумя разными формами (видами или под- 

видами — теоретически это безразлично). 

ITOTB частный случай показываетъ, что области переходныхъ 

формъ могутъ не представлять изъ себя хаосъ всевозможныхъ пере- 
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ходовъ, какъ Pe3y/IbTaTh не поддающихся учету скрещиванйй, a какъ 

и хороше виды, развизаться на правильные ряды формъ, обладаюиие 

извЪстной самостоятельностью и обособленностью. 

Помимо указаннаго, экземпляры коллекши  представляютъ из- 

вЪстныя колебанйя въ устройствЪ и положен!и генитальной пластинки 

самки: генитальная пластинка abiBaerb то 6onbe, то менфе оттопы- 

ренной, то болЪе, TO менфе короткой, начиная orb небольшой, закру- 

гленной на конц и почти прилежащей къ брюшку, до длинной, 

узкой и расположенной почти подъ прямымъ угломъ къ нижней его 

поверхности. 

5. Sympetrum decoloratum Ris. — 1 4, Термезъ, 26. VI. 12. 

6. Selysiothemi nigra Ris. — 1 d, Термезъ, 17. VI. 12; 1 ©, 

о-въ Аралъ-Пайгамбаръ противъ Термеза, 22. V. 12. 

Il. Aeschnidae. 

7. Anax parthenope Selys — 1 243 9, Термезъ, 29. VI. 12. 

8. Hemianax ephippiger Burm. — 2 9 semiadlt., Термезъ, 

26: У, 12. 

Ш. Gomphidae. 

9. Onychogomphus flexuosus Schn. — 1 4, Термезъ, 7. V. 12. 

Orb экземпляровъ изъ Кахети отличается ThMb, что черная полоса 

сверху головы, между глазками и затылкомъ, прервана посрединЪ; 

предплечевыя желтыя полосы соединяются спереди съ поперечной поло- 

coii вдоль передняго края переда груди; всЪ голени и лапки сплошь 

черныя, а бедра сплошь желтыя. 

10. Gomphus flavipes Спагр. — 1 би1 9, Tepwess, 14. V. 12; 

1 d, ibid., 28. У. 12. Экземпляры сходны съ европейскими. ИмЪется 

только одно отличЧе отъ нихъ: присутствуетъ желтая поперечная по- 

лоса на верхней CTOPOHB головы, сейчасъ же за глазками, отдЪленная 

черной полосой отъ затылка. У европейскихъ экземпляровъ про- 

странство за глазками бываетъ сплошь черное, или въ нфкоторыхъ 

случаяхъ съ 2 желтыми точками 3). 

Желтаго Ha ногахъ нфсколько больше, чфмъ обыкновенно. 

11. Ophiogomphus reductus Calv. — 1 9, Байсунъ, 8. VI. 12. 

12. Anormogomphus kiritshenkoi sp. n. (puc. 1—4). —14 
nl 9 Термезь, 29: Vl. 12. 

Жилковане крыльевъ вполнЪ согласуется съ рисункомъ и дан- 

ными опредфлительной таблицы E. Williamson'a ?) для рода Anor- 

3) Такую же желтую полосу на верху головы имфеть d' этого вида 

изъ Голодной Степи, опубликованный мной въ Ежег. Зоол. Муз. Ак. H., XVI, 

1911, р. 439. 
4) Proc. U. S. Nat. Museum, XXXIII, № 1571, рр. 271 -275 и fig. 26 на 

стр. 299; у 
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mogomphus. Воть подробности жилкованя: предъузелковыхъ жи- 

лочекъ 9 и 10 y d, 10 и Пу 9 (передня крылья); заузелковыхъ 6 

8 uy С, H7 на правомъ крылф 9 (лЪвое крыло съ оборванной Bep- 

шиной); на заднихъ крыльяхъ предъузелковыхъ у 7 H 7, у 9 7 

Рис. 1. Anormogomphus kiritshenkoi, sp. п. Коиецъь брюшка 

и анальные придатки d. Bb профиль и HECKOABKO сверху. 

| 

и 8; заузелковыхъ y dà 6—7, y 9 8 (ua правомъ крыл; nbBoe na 

вершин оборвано). Птеростигма d <3 MM, a y 9 —3 mm УЗ 

передняя сторона треугольника и подтреугольника заднихь крыльевъ 

SAGE SSS 

Puc 2. Anormogomphus kiritshenkoi, sp. п. Конецъ 

брюшка_и анальные придатки < сверху. 

не сходится въ одной точкЪ съ наружной (дистальной) стороной тЪхъ-же 

трехугольниковъ, и между ними остается ясный участокъ (4-ая CTO- 

рона треугольника) M9? жилки (въ первомъ случа) и Си въ случаЪ 

подтреугольниковаго поля. У самки этого HbTb; тамъ, наоборотъ, 
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передняя и дистальная (наружняя) стороны треугольника сходятся въ 

TOuKb, лежащей внф жилки М+*, и съ послфдней соединяется’ лишь 

посредствомъ особаго стебелька. Beh жилки блфдно-желтыя, только 

paniycb темный (особенно, въ основной половинЪ). Птеростигма 6$- 

ловатая между двумя черными жилками. ТЪФло всё сплошь блЪфдно- 

желтое, только конецъ брюшка d, начиная съ задней половины 7-го 

сегмента, блЪдно-оранжевый. Чернаго рисунка Ha головЪ, груди и брю- 

шкЪ совершенно HBT (кромЪ черныхъ точекъ na брюшкф J; см. ниже). 

10-й сегменть брюшка y © почти равенъ, 

a y @ ясно короче 9-го. Анальный 

уголъ крыльевъ d закругленъ, какъ у 9. 

Du | 

Рис. 3. Anormogomphus  Ri- 

ritshenkoi, sp. n. Конецъ 

брюшка и анальные придатки 

3 сзади. А — пластинка, за- 

канчивающая 10-ый тергитъ = 
брюшка; В — двухлопастный d. Голова буро-желтая, безъ слЪФда 

выростъ на ея нижней поверх-  ТемныхЪ отмфтинъ. Затылокь прямой, 

HOCTH. гладюй, безъ волосковъ. Задн край 

ero гладюЙ и очень слабо дугообразно 

выступаетъ. Переднегрудь съ 2 кругловатыми темными пятнами, 

соединенными черной неширокой перемычкой. Грудь блЪдно-жел- 

тая, безъ слЪфда темныхъ отмфтинъ (передъ груди нЪсколько бу- 

pbe боковъ, но это, BBPOATHO, He прижизненная особенность въ 

okpackb). Брюшко сплошь бл$дно-желтое, только конецъ брюшка, 

начиная съ задней половины 7-го сегмента, блЪдно-оранжевый. Чер- 

ные швы между сегментами кончая 7-ымъ сегментомъ, и парныя, 

нфсколько поперечно удлиненныя точки въ задней половинЪ 2—6 cer- 

ментовъ. На 7-мъ сегментЪ пара темныхъ точекъ едва замфтна. Ha 8— 

10 темнаго совсфмъ HBTE, кромЪ буроватыхъ точекъ у основания 10 сег- 

мента. Первые и послфдне 2—3 сегмента слегка’ шире остальныхъ. 

10-ый тергитъ сверху оканчивается расположеннымъ между основа- 

ными верхнихъ анальныхъ придатковъ выступомъ, имБющимъ форму 

Рис. 4. Anormogomphus kiritshenkot, 

sp. п. Генитальная пластинка Q снизу. 
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поперечной пластинки, на которой снизу выступаютъ два круглые, 

вздутые, раздфленные почти до основаня, бляшковидные выросты 

желтаго nmBbra и съ черной, н$сколько съуженной и угловатой вер- 

шиной. 10-ый стернитъ имфетъ видъ желтой пластинки, раздЪленной 

широкой трехъугольной вырЪфзкой на ABB лопасти и оканчиваетъ 

снизу брюшко непосредственно подъ нижнимъ анальнымъ придаткомъ. 

Анальные придатки приблизительно равны 10-му сегменту. Въ профиль 

верхне придатки длиннфе нижняго. Верхне придатки сплошь жел- 

тые, широко отставленные другъ отъ друга расположенной между 

ними конечной пластинкой 10-го сегмента; y основаня, почти парал- 

лельно другъ другу (развЪф очень слабо расходятся), съуживаются и 

заостряются въ вершинЪ. xe внутреннй край He образуетъ вполнЪ 

прямой лини вслфдстве имфющаго у основан ux» расширеня. Orb» 

наружнаго края придатка въ его основной половинф внизъ и Hb- 

сколько кнаружи отходитъ сильный заостренный къ вершинЪ черный 

зубецъ. Разстояне orb вершины рубца до верхняго (внутренняго) 

края придатка He болЪе какъ въ 11/> раза меньше длины верхняго аналь- 

Haro придатка. НижнЙ придатокъ желтый состоитъ изъ 2 вЪтвей, 

расходящихся сильнфе, нежели BepxHie. ВнутреннйЙ край вЪтвей почти 

прямой; при разсматриван!и же снизу BbTBH съуживаются къ вершинЪ, 

но отнюдь He заостряются здЪсь, а снизу въ основной половинЪ 

имфютъ продольный возвышенный кантикъ. Въ профиль онЪ ка- 

жутся широкими, съ параллельными въ основной половинф верхнимъ 

и нижнимъ краемъ и съ загнутымъ вверхъ маленькимъ заостреннымъ 

чернымъ кончикомъ. Ноги сплошь желтыя, кромф черныхъ шиповъ 

на ногахъ и черныхъ кончиковъ коготковъ на лапкахъ. Ушки до- 

вольно сильные. 

9. Отличя orb самца. Затылокъ (точнфе его верхняя сторона 

между теменемъ и заднимъ краемъ затылочнаго треугольника) въ видЪ 

очень узкой, прямой, гладкой пластинки, которая не менфе какъ въ 

4 раза уже темени (orb затылка до глазковъ). Заднй край затылка 

совсфмъ прямолинейный, безъ выступовъ, рожковъ и T. п. Передне- 

грудь безъ ясно выраженныхъ черныхъ пятенъ. Брюшко почти ци- 

линдрическое, очень слабо съужено къ концу. Анальные придатки 

желтые, конусовидные, длиной съ 10-й сегментъ. Генитальная пла- 

стинка очень короткая, короче 1/6 длины 9 сегмента, желтая, раздЪ- 

ленная трехугольной вырЪфзкой на 2 широкихъ и округлыхъ лопасти. 

Ge 9. 

Длина брюшка: 31 мм. 31 мм. 

»  Задняго крыла: 29,5 , 29:15 

Эти два экземпляра коллекщи представляютъ выдаюцийся инте- 

ресъ. Они принадлежатъ къ роду, извЪстному до сихъ поръ только 
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Bb одномъ видЪ mo 1 самцу (коллекщя Selys) и по 1 самкф (?) (музей 

Bb ОксфордЪ). Приэтомъ, этотъ родъ является ршительнымъ ис- 

ключенемъ изъ семейства Gomphidae, разрушающимъ стройность 

ero д1агноза. ДЪйствительно, это едннственный родъ семейства, TAB 

анальный уголъ крыльевъ d' такой же закругленный, какъ у самки, 

тогда какъ y самцовъ другихъ родовъ онъ болфе или менфе вырЪ- 

занный. Жилкован!е и эта только что упомянутая особенность крыльевъ 

самца нашей коллекщи He оставляютъ сомнфнйя, что мы имфемъ дЪфло 

съ ThMb же родомъ, котораго авторы He имфли въ рукахъ, слФдова- 

тельно, уже съ 1875 года. 

Selys 5) уже указывалъ на слабое развит!е черной окраски Tha 

описаннаго имъ Anormogomphus heteropterus, но онъ предполагалъ, 

что это зависитъ отъ молодости его экземпляра (1858, р. 364); впро- 

чемъ, его самка имфла тоже почти вполнф исчезнувшую окраску 

груди (1875, р. 55). Наши экземпляры, какъ видно изъ описан!я ихъ, 

почти абсолютно лишены какой-либо раскраски своего однообразнаго 

желтаго Tha, итакъ какъ это экземпляры, несомн$нно, взрослые (твердый 

XHTHH'b Hà сухихъ экземплярахъ, не образующий складчатости), то слабое 

развит!е окраски HXB приходится считать нормальнымъ признакомъ, 

и остается только вопросъ, считать ли его только видовымъ, или 

(что похоже) даже родовымъ. Bo всякомъ случаЪ, это такой же па- 

радоксальный признакъ для представителей сем. Gomphidae, какъ и 

округлый анальный уголъ крыльевъ самца; дЪйствительно, до сихъ 

поръ, роды этого семейства устанавливались и отличались часто (и 

вполнф основательно), именно, по характеру рисунка груди стрекозъ. 

Здфсь же мы имфемъ полное (или почти полное) отсутстве этой 

окраски! 

Переходя къ вопросу o видЪ нашихъ экземпляровъ, приходится 

признать, что единственный извЪстный до сихъ поръ видъ рода, Anor- 

mogomphus heteropterus, описанъ былъ недостаточно основательно, и 

теперь при сравнени моихъ экземпляровъ съ описанями Selis, 

пришлось натолкнуться на нфкоторыя неясности. 

Tbw» не менфе отличЧе нашего вида отъ описаннаго Selis 

врядъ ли можетъ возбудить сомнЪнй. 

ОтличЙ между ними не мало. Такъ, y d Anormogomphus hete- 

ropterus грудь съ 6 черными узкими полосами, темная (brun) линйя про- 

5) Selys Longchamps, Synopsis des Gomphines, р. 42 — оттискъ 

изъ Bull. Acad. К. Sc. Belgique, 1854; онъ-же, Monographie des Gomphines, 1858, 

р. 362, Pl. VI, fig. 2; онъ-же, Appendices aux troisièmes additions et liste des 

Gomphines, decrites dans le synopsis et ses trois additions, — Bull. Ac. R. Bel- 

gique, 2-me Série, XXXVI, № 11, november 1875, р. 55 (отдфльнаго оттиска); 

Williamson, l. c. ир. 275, 298 и fig. 26 на стр. 299. 
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ходить между теменемъ и затылкомъ, и другая передъ глазками, чер- 

ный UBbTb на брюшкЪ развитъ иначе и значительно сильнфе, чЪмъ 

у нашего вида, лапки черноватыя, y Q генитальная пластинка слегка 

выемчатая (un peu émarginée). ante идутъ отличйя, касаюицяся аналь- 

ныхъ придатковъ самца, Ho въ этомъ отношен!и выяснить BCb отличй не 

удается, въ виду того, что описане An. heteropterus Selys Long- 

champs (Monographie d. Gomphines)n приведенные имъ рисунки сильно 

противорфчатъ другъ другу. Tak» въ rekcrb om» пишеть (p. 364). 

1) , Appendices anales moitié plus courts que le 10-е segment“, а на PI. 6, 

fig. 4a и 4b анальные придатки представлены почти равными 10-му 

сегменту; 2) ,ses (HwxHHX' b анальныхъ придатковъ) branches plus- 

longues que les supérieurs“, a на рис. 4a он короче верхнихъ ит. п. 

КромЪ того, рисунки 4a, 46 (въ двухъ видахь) и 4c, представляющие 

одно и тоже (4a — анальные придатки d сверху; 46 — то же въ про- 

филь; другой рис. 4b — то же, что предыдущий, но при болЪе силь- 

HOM? увеличен!и; 4c — выд$ленный BePXHIA анальный придатокъ) тоже 

противорЪфчатъ одинъ другому. Сравнить, напримЪръ, верхнИЙ анальный 

придатокъ на обоихъ рисункахъ 4b, rab ихь форма не имЪетъ 

ничего общаго. Въ виду только что сказаннаго, приходится очень 

осторожно относиться къ даннымъ Selys Longchamps о Anor- 

mogomphus heteropterus. Въ общемъ, однако, можно сказать, что опи- 

сане анальныхъ TIPHAATKOBB Anormogomphus heteropterus гораздо силь- 

нЪе отличается отъ моихъ экземпляровъ, нежели рисунки. Ho въ виду 

HecoorBbrcTBis и послфднихъ между собой, a также того обстоятель- 

ства, что мы привыкли и 3HaeMB Selys Longchamps за весьма 

точнаго, добросовЪстнаго и талантливаго автора въ своихъ описаняхъ, 

какъ-то трудно недовфрять его описаню и въ данномъ случаЪ. Bo 

всякомъ случаЪ, полнаго COOTBBTCTBIA ни въ рисункахъ, ни въ описа- 

ни экземпляровъ Selis и нашихъ нфтъ, и чему-бы не придавать 

большаго значенйя: описанйю, или рисункамъ Selis—- отличя между 

этими экземплярами все же остаются даже въ строени ‘анальныхъ 

придатковъ. 

Прежде всего приходится обратить внимане Ha отдфльный ри- 

сунокъ верхняго анальнаго придатка (рис. 4c), который изображенъ 

здфсь болфе длиннымъ, чЪмъ y нашихъ экземпляровъ (y послЪфднихъ 

разстояне отъ вершины бокового рубца до верхняго (внутренняго) 

края придатка только въ 11/2 раза меньше длины придатка, а на рисункЪ 

He менфе какъ въ 4—5 разъ). Затфмъ рисунки придатковъ въ про- 

филь тоже далеко не тождественны съ тфмъ, что на нашихъ объектахъ. 

Изъ описаня вида не согласуется съ бухарскими экземплярами то, 

что анальные придатки Anormogomphus heteropterus наполовину короче 

10 сегмента, что BBTBH нижняго придатка длиннфе верхнихъ и T. п. 

Поэтому я описываю мои экземпляры, какъ новый видъ и позволяю 
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назвать его въ честь открывшаго его Александра Николаевича К и- 

риченко Anormogomphus kiritschenkoi. 

13. Lindenia tetraphylla Lind. — 1 d, Термезъ, 29. VI. 12. 

IV. Calopterygidae. 

14. Calopteryx maracandica nom. nov. (Calopteryx samar- 

candica Bartenev, 1912). — 3 d, Дербентъ, 4. VI. 12; 5 d, ibid.- 

Ta^ VES: 
Въ коллекщи имфются только самцы, которые, однако, пред- 

ставляютъ большой интересъ. Именно, среди нихъ 2 экземпляра 

имфютъ рфзкую темносинюю перевязь на крыльяхъ, какъ описано Bb 

моей работ „Палеарктическме и восточноазатскме виды и подвиды 

рода Calopteryx Leach.*") для вида Calopteryx samarcandica (стр. 16 

и 103 отдфльнаго оттиска). Остальные экземпляры представляютъ 

Bch переходы отъ перевязи средней интенсивности до почти полнаго 

отсутствия перевязи. Такимъ образомъ, эти экземпляры слфдовало бы 

отнести къ виду Calopteryx unicolor mihi (ibid., р. 27). При этомъ 

жилковане всЪхъ экземпляровъ коллекщи подходитъ къ болЪе рЪд- 

кому типу, и соотвЪтствуетъ формулЪ Calopteryx unicolor. Такимъ обра- 

зомъ, 6yxapckie сборы даютъ переходы между Calopteryx unicolor и 

samarcandica, взятые одновременно и въ одномъ и TOMB же Mbcrb. По- 

этому я теперь еще сильнфе предполагаю (см. ibid. р. 104—105) 

близость OObUXb формъ, именно, думаю, что это все члены одного и 

того же вида. Однако все это He рЪшаетъ вопроса; во-первыхъ, 

нужно еще сравнить болынее количество самокъ обфихъ формъ, а 

ихъ Bb бухарской коллекщи, къ сожалфн!ю, совсфмъ HBTH а, во-вто- 

рыхъ, остается все же невыясненнымъ соотношене между собой осо- 

бей съ прозрачными и съ окрашенными крыльями. Не есть ли это 

возрастныя измфненя? 

Пока я всЪ экземпляры провизорно отношу къ одному виду 
Calopteryx samarcandica, измЪнивъ лишь видовое название его, согласно 

предложеню A. II. Семенова-Тянъ-Шанскаго (въ письм$) 

на Calopteryx maracandica. 

V. Lestidae. 

15. Sympycna paedisca annulata Sel. переходная къ subsp. 

gobica. — 1 2, nep. Toxra-Kapaua, Cbs. Бухара, 23. IV. 12. 1 9; Tep- 

мезъ, IO. Бухара, 29. VI. 12. 

Оба экземпляра взрослые. (Самка изъ Термеза отличается при- 

cyTcTBieMb на срединной бронзовой полосф переда груди y3Karo, но 

яснаго выступа, характеризующаго подвидъ paedisca. 

6) Раб. Лаб. Зоол. Ka6. Варш. Yu., 1911, в. 1. 
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VI. Agrionidae. 

16. Ischnura elegans Lind. — 2 9, Термезъ, 29. VI. 12; 

| 9, ibid., 20. VI. 12 (var. aurantiaca). 

17. Ischnura bukharensis sp. n. (puc. 5—6). — 1 9, Tep- 
Mess, 14. V; T2; 2 ibid, 205 VpV12 T5 55 ibid 220. MEME IR 
1614527. УЕ yobid 299 VI 

Рис. 5. /schnura bukharensis, sp. п. Анальные придатки 

d сзади и нфсколько сверху (еп face къ лЪфвому Bepx- 

нему придатку А). 

d. Круглое голубое пятно за глазами очень маленькое, Bb видЪ 
совсфмъ круглой большой точки (какъ y /schnura етае $4). Передне- 

Рис. 6. /schnura bukharensis, sp. п. Конецъ брюшка 

и анальные придатки d Bb профиль. 

грудь сверху сплошь бронзовая, свЪтлые только ея бока; задн край 

ея безъ вертикальнаго гребешка, но ея средняя лопасть н$Фсколько 
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выдается, она въ ширину гораздо больше, чфмъ въ вышину, плоская 

и Cb дугообразнымъ заднимъ краемъ. Предплечевыя голубыя полосы 

груди очень y3kis, не MeHbe, какъ Bb 4 раза уже половины средин- 

ной бронзовой полосы. 1—7 сегменты брюшка сверху бронзоваго 

цвЪта. Бронзовыя пятна Ha 1-мъ сегментЪ HECKONBKO уже, чЪмъ Ha 2-мъ. 

Боковая граница бронзоваго пятна | сегмента въ видЪф дуги, вогну- 

той въ сторону этого пятна; бронзовое пятно 2-го сегмента нфсколько 

съуживается назадъ. Бока 3-хъ сегментовъ ярко желтые. Бронзовое 

пятно на 7-мъ сегментЪ значительно шире, YEMB Ha предыдущихъ, и 

занимаетъ сплошь бока тергита. 8 сегментъ сплошь голубой. 9 и 10 

сверху черные. Ha концф брюшка правильная полукруглая вырЪзка. 

Анальные придатки очень KOPOTkie, не длиннЪе 1/2 длины 10-го сегмента 

Верхне придатки (въ профиль) длиннфе нижнихъ, сплошь черные, 

или свфтлЪе снизу, въ профиль въвидЪф наклоненной HbCKO/IBKO BHH3'b 

немного четырехугольной лопасти; если cMOTpbrb сзади еп face, TO 

они кажутся закругленными на концЪ толстыми лопастями, внутрен- 

Hill уголъ которыхъ вытянутъ въ направленный внизъ и внутрь съужи- 

ваюцийся отростокъ; при видЪ сверху, это — широкя при основан 

лопасти, наружная сторона которыхъ вытянута въ круглую Hà концЪ 
вершину. 

Нижне придатки сплошь бЪлые; сзади еп face они кажутся въ 

видЪ вертикально поставленной сложенной боками складки, съ обра- 

щенной внизъ вершиной; стороны этой складки толстыя, наружная 
толще и выше внутренней. На верхнемъ концф наружной стороны 

складки отходитъ горизонтально лежашй, направленный внутрь (къ 

средней лини Tha тонюй, острый стилевидный черный грифелекъ или 

придатокъ. Въ профиль видна лишь высокая (снизу вверхъ) и ко- 

роткая (спереди назадъ) наружная половина согнутаго въ складку 

нижняго анальнаго придатка. Снизу картина нижняго придатка 

почти такая же, какъ и сбоку. Птеростигма d' двуцвфтная (черная 

съ бЪлымъ). 

9 вполнф соотвфтствуеть по своей okpackb d. Tb же узкя 

плечевыя полосы, маленькя пятна за глазами, голубой 8 сегментъ 

брюшка. Бронзовыя пятна на 1 —7 cerweurb брюшка одинаковой 

ширины и съ прямыми боковыми краями. Заднй край переднегруди 

съ невысокимъ совершенно плоскимъ гребешкомъ, значительно болЪе 

широкимъ нежели высокимъ, и съ прямымъ заднимъ краемъ. 

Длина брюшка 19—25 мм., длина крыла 14—16 мм. 

Видъ этотъ совершенно особенный по строен!ю анальныхъ при- 

датковъ самца, по другимъ признакамъ приближается къ групп съ 
Ischnura graellsi. 

18. Ischnura musa sp. n. (puc. 7 —9). —1 d, Дербентъ, 
T: VI. 12. 
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d. Голубое пятно за’глазами небольшое, круглое. Передне- 

грудь бронзовая, съ 2 большими желтоватыми неправильно 4-уголь- 

ными пятнами и желтыми 60- 

ками. ЗаднЙ край передне- 

груди безъ гребешка, посре- 

динЪ образуетъ слабо выдаю- 

uiica уголъ (чмъ нЪсколько 

HanoMHHaerb Agrion hastula- 

tum). Грудь съ обыкновен- 

ной для рода раскраской, жел- 

тыя предплечевыя полосы 

Hey 3Kis. 

1—7 сегменты брюшка 

сверху бронзовые. Боковая 

граница бронзовой окраски на 

каждомъ сегментЪ съ неболь- 

шимъ выступомъ передъ KOH- 

цомъ сегмента. 8 и 9 сегменты 

сплошь голубые. 10-й сверху 

черный. Приподнятый конецъ 

10 сегмента образуеть лишь 

очень слабую и неширокую 

выемку. 

Верхне анальные при- 

датки въ профиль длиннЪе 

нижнихъ, черные, образуютъ треугольную заостренную на KOHLE ло- 

Рис. 7. /schnura musa, Sp. п. Анальные 

придатки d сзади и нфсколько сбоку (en 

face къ лЪвому верхнему придатку А). 

Рис. 8. /schnura musa, sp. п. Анальные Рис. 9. Jschnura musa, sp. n. 

придатки d? Bb профиль. Анальные придатки <“ снизу. 

пасть, снизу отъ которой видно кругловатое, неправильное расширен. 
Сзади en face, BepxHie придатки оказываются плоскими широкими пла- 
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стинками, BepXHili край которыхъ продолжается въ черное рЪзкое ocrpie, 

а внизъ эта пластинка продолжается въ сильный толстый отростокъ, 

съуживаюнийся къ концу и доходяпИй до нижняго отдфла нижняго 

анальнаго придатка. Послфднй съ почти редуцированнымъ нижнимъ 

отдфломъ и съвытянутымъ вверхъ и кнаружи свЪтлымъ закругленнымъ 

на черномъ концф верхнимъ отдфломъ, который доходитъ почти до 

нижняго края широкой пластинки верхнихъ придатковъ. Птеростигма 

наполовину голубая, наполовину черная, а на другомъ крылЪ почти 

сплошь черная. Длина задняго крыла 15 мм., длина брюшка 26 мм. 

Самка неизвЪфстна. 

Настоящая коллекШя представляетъ интересъ не только новыми 

формами. Она даеть любопытныя данныя о характерЪ фауны южнаго 

Туркестана, rub водятся уже н$фкоторыя южныя формы, Mabe къ 

chBepy, повидимому, He проникающИя, напримфръ, Orthetrum sabina 

и переходные экземпляры Crocothemis erythraea къ восточной Crocothe- 

mis servilia. Подробный разборъ фауны стрекозъ Бухары мы ocra- 

вляемъ до сводной работы по daynub стрекозъ Pocciäckoï Империи. 
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РАЗНЫХ ИЗВЪСТЯ: 

NOUVELLES DIVERSES. 

11 января 1913 г. безвременно скончался въ [lerep6yprb Ha 44-мъ 
году жизни графъ Михаилъ Николаевичъ Ростовцовъ, дЪйствительный 
членъ Русскаго Энтомологическаго общества съ 1910 roga. Om» принадле- 
жалъ къ кругу лицъ, искренне сочувствующихь дфятельности нашего Обще- 
ства, и хотя никогда He былъ спещалистомъ-энтомологомъ, тфмъ He Meute 
вносилъ свою скромную лепту въ работу другихъ: такъ, проведя зиму и ран- 
нюю весну 1908 года въ южной Итали и сЪверной Adpukb, онъ сдфлалъ 
очень тщательный сборъ насфкомыхъ, поступивний въ коллекщю II. IT. C e- 
менова -Тянъ- Шанскаго и свидфтельствующий о большой наблюда- 
тельности коллектора. ВсЪ, кто былъ близокъ къ покойному, на всю жизнь 
бережно сохраняетъ ньжную память объ его свфтлой личности. 

A: CET HT: 

2 марта 1913 г. скончался Ha 74-мъ году жизни свЪтлЪйшИЙ князь 
Андрей Александровичъ Ливенъ, почетный членъ Русскаго Энтомологи- 
ческаго общества съ 1880 года, т. е. съ того времени, когда онъ управлялъ 
Министерствомъ Го. ударственныхъ Имуществъ, послЪ того какъ HBCKOAbKO 
лфтъь былъ товарищемъ министра и на этихъ постахъ содфйствовалъ TEMB 
добрымъ отношенямъ, которыя традищонно всегда связывали наше Обще- 
ство съ Министерствомъ Государственныхь Имуществъ (позже — Земледф- 
is). ПослЪднй годъ своей жизни покойный занималъ пость Главноупра- 
вляющаго Собственной Его Величества Канцеляр1ей по Учрежден!ямъ Импе- 
ратрицы Mapin, а незадолго передъ тЪмъ былъ назначенъ членомъ Государ- 
ственнаго СовЪта. 

Князь А. А. Ливенъ былъ широко образованнымъ человЪкомъ, 
окончивъ въ свое время Mockosckili yHuBepcHTeTb по естественному отдф- 
лен!ю физико-математическаго факультета, и He чуждъ былъ, въ годы до- 
Cyra, научныхъ занят; такъ, онъ занимался, между прочимъ, астроном!ей и 
наблюден!ями надъ солнцемъ, сильно повредилъ свое 3pbHie. 

А. С.-Т.-Ш. 

О ТовариществЪ Плодэводовъ при Императорскомъ Pocciii- 
скомъ ОбществЪ Плодоводства. Прислушиваясь къ нуждамъ промы- 
шленнаго плодоводства, Императорское Россйское Общество Плодоводства 
не могло не обратить BHHMaHis на необходимость облегченя и упорядочен!я 
сбыта плодовъ. Cb этою цфлью Обществомъ былъ устроенъ цфлый рядъ 
выставокъ-ярмарокъ, сыгравшихъ важную роль Bb длЪ упорядоченя cop- 
тировки и упаковки плодовъ, съ одной стороны, и облегченя выбора про- 
мышленныхъ COPTOBb плодовыхъ деревьевъ — съ другой. Эти выставки 
подтвердили необходимость созданйя при ОбществЪ особаго кооператива, ко- 
торый далъ бы садовладЪфльцамъ возможность освободиться отъ зависимости 
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отъ мелкихъ скупщиковъ и арендаторовъ и организовать непосредственный 
сбыть плодовъ на центральныхъ рынкахъ. 

Вопросъ этотъ былъ затронуть во время 7-Й очередной выставки- 
ярмарки плодоводства, доложенъ Общему Собраншю Общества Плодоводства 
и, по порученю послфдняго, подробно разработанъ Особой Komnccieñ. Вы- 
работанный Komucciefi и одобренный Общимъ Собранвемъ Общества уставъ 
былъ своевременно представленъ въ Главное Управлен!е Землеустройства и 
Земледъля Ha утвержден!е, каковое и послЪдовало 27 сентября минувшаго 
года. 23 марта сего года состоялось Учредительное Собран!е Товарищества 
Плодоводовъ. 

Правлен!е Товарищества обращается ко BCBMb, кому дороги инте- 
ресы нашего плодоводства, съ просьбой не медлить со вступленемъ въ То- 
варищество и оказать посильное содЪйств!е въ длЪ привлеченя новыхъ 
участниковъ этого общеполезнаго предпр!ятя (стоимость пая составляетъ 
100 рублей). 

Уставъ Товарищества высылается по первому требован!ю, адресо- 
ванному въ Правлене Товарищества плодоводовъ при Императорскомъ 
Росс йскомъ ОбществЪ Плодоводства (С.-Петербургъ, Чернышевъ пер., 16). 

Письмо въ Редакщю. 

Милостивый Государь, Господинъ Редакторъ, 

въ виду того, что въ ОбществЪ и въ печати (см. напр. Сельск. Хоз. 1912 
№ 49, отвфть В. I. Гомилевскаго идр.), въ связи съ ликвидащей Амери- 
канской c-x. Агентуры Екатеринославскимъ Земствомъ, TpeHisMH при пере- 
xonb и заминкЪ въ дфлахъ, вызванной задержан!емъ крупныхъ транспортовъ 
Агентуры въ Дарданелахъ изъ-за Итальянско-турецкой войны, распростра- 
нились неправильные слухи, и создалось ложное представлене объ Амери- 
канской АгентурЪ, просимъ напечатать настоящее сообщене въ Вашемъ 
уважаемомъ издан!и. 

Американская Агентура, по переходЪ къ Харьковскому О-ву Сельскаго 
Хозяйства (Харьковъ, Московская, 10), не только не сокращала свой дфя- 
тельности, но всячески, по мЪрЪ возможности, ee развиваетъ и расширяетъ, 
распространяя обуслуживане ею на всю Pocciro, не дфлая никакихъ исклю- 
ченй для жителей того или иного района. 

ОснованНемъ для этого намъ служить твердая yBbpeHHOCTb въ 
большой пользЪ orbe знакомства и общеня CO строемъ и техническимъ 
развитемъ американскаго сельскаго хозяйства, что достигается путемъ: 
первое — а) ежемфсячнымъ листкомъ Агентуры, разсылаемомъ . безплатно, 
6) монографическими изслфдованями различныхъ боле крупныхъ отраслей 
Bb БиДЪ‘„ИзвЪстИ Американской Агентуры“, в) Бюллетенями на болфе 
узкя темы, г) личными письмами агентуры по запросамъ сельскихъ хозяевъ: 
второе — продажей принятыхъ на представительство и KOMMHCCIOHHOÏ 
дъятельностью Агентуры, способствующей и облегчающей, какъ выборъ, 
такъ и пробрЪтене Tbxb или иныхъ сортовъ сфмянъ, машинъ и орудй 
и т. п. (Проспекть высылается безплатно; иллюстрированный каталогъ 
готовится къ выходу въ свЪтЪ.) 

Издан! я, сочувствующия задачамъ Агентуры, просимъ перепечатать 
настоящее письмо. 

Примите yBbpenie въ совершенномъ почтен!и и преданности 

Завздующий Американской Агентурой 
Харьковскаго Общества Сельскаго Хозяйства 

Б. Н. Усовскй. 
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О Haxoxzenin гусеницы Celerio nicaea P run. Bb окрестностяхъ 
г. ВЪрнаго, СемирЪченской области (Sur la présence de la chenille de 
Celerio nicaea Prun. aux environs de Verny, province de Sémiretchjé). 
18 августа утромъ я предпринялъ экскурсю на такъ называемые Bb 
г. ВЪрномъ „пригорки“ для ловли бабочекъ Satyrus briseis var. fergana-magna. 
Kb этому времени зелень на пригоркахъ почти вся выгораетъ и обыкно- 
венно часовъ въ 11—12 дня изъ подъ тфни кустиковъ при моемъ прибли- 
жени начинаютъ выпархивать S. briseis var. fergana-magna. Такъ какъ дру- 
THX интересныхъ видовъ не было, TO я ршилъ поискать гусеницъ Дейе- 
phila euphorbiae L., такъ какъ недалеко orb этого Mbcra были большШя за- 
росли молочаевъ вида esula и cyparissias Г. Kakb разъ, переваливъ два 
пригорка, я попалъ въ маленькое ущелье, съ текущимъ по немъ ручейкомъ. 
на берегахъ котораго росли различные виды высокоствольныхъ молочаевьъ; 
почти на каждомъ куст попадались по 1—5 гусеницъ Celerio euphorbiae L.; 
и вдругъ я увидалъ на одномъ Kycrb молочая, BMbcrb съ Celerio euphor- 
biae, гусеницу бражника (Celerio), сильно отличающуюся orb всфхъ ранЪе 
MHb встрфчавшихся въ окрестностяхъ г. BbpHaro гусеницьъ Sphingidae. 
Принесши домой, я опредфлилъ ее по атласу Tycennup Spuler-Hoft- 
mann'a „Die Raupen der Schmetterlinge Europa's* и, къ полному своему 
удивлен1ю, увидфлъ, что найденная мною гусеница есть послЪдней генеращи 
гусаница бабочки Celerio niciea Рги п., родина которой является, по Seitz, 
„Die Grossschmetterlinge der Erde“, побережья Средиземнаго моря, передняя 
Asia до C.-B. Инди. 3a seb 5 лЬть, проведенныхъь въ г. ВЪрномъ, Bb 
продолженйи которыхъ я набралъ большое количество гусеницъ и бабочекъ 
семейства Sphingidae, Celerio nicaea ни разу не попадалась MHb HH въ 
Bb видЪф гусеницы, ни въ видЪ бабочки. Эта гусеница была свфтло-тфлес- 
Haro цвЪта, съ 6 черными съ оранжевой серединой кружочками на каждсмъ 
членикЪ; первыя 3 пары ножекъ и XBOCTb были черными. [lo опредЪ- 
лени, я посадилъь ее въ садокъ для воспитыван!я и давалъ ей Bb каче- 
crRb tapi вЪточки Euphorbia esula; 17—23 августа гусеница регулярно 
утромъ и вечеромъ поЪдала молочай, и BOTb, наконецъ, утромъ 24 августа 
я засталь ee за окукливанемъ, каковое кончилось черезъ 8 дней. Намъ 
H3BbcrHo, uro мномя Sphingidae, будучи хорошими летунами, часто зале- 
таютъ далеко оть своего MBCTA распространеня, TAKb, напримфръ олеандро- 
вый бражникъ (Daphnis nerii) попадается въ центральнсй Росси, откла- 
дывая свои яички на выставленные олеандры, хотя MBCTO ero распростра- 
HeHis также побережье Средиземнаго моря; или, напримЪръ, Celerio lineata 
var. livornica, которая попадается въ очень большомъ числЪ въ г. ВЪрномъ 
и по своему виду ничемъ не отличается отъ средиземноморской. Въ ката- 
лог 6a6o4ek Dr. О. Staudingera и Dr. H. Rebel’a:. „Katalog der 
Lepidopteren des palaearktischen Faunengebietes“ указано, что Celerio nicaea 
встрЪчается также около р. Или (Ш?) (СемирЪч. обл.), HO Tak» какъ послЪ 
слова „Ш“ стоитъ вопросительный знакъ, TO вопросъ о дЪйствительномъ 
существовании въ СемирЪфченской обл. Celerio nicaea раньше He былъ еще 
pbuenb. Вообще, нахождене гусеницы Celerio nicaea въ Cewupbuenckoii 
обл. указываеть на распространене этой бабочки и здбсь и, если 
эта гусеница не есть гусеница залетной съ побережья Средиземнаго 
моря бабочки Celerio nicaea, то, можетъ быть, это будетъ какой-нибудь 
новый varietas D. nicaea вродЪ var. crimaea B an g - H., которая Bcrpbuaercs 
въ нашемъ Крыму. Вообще, нахождене гусеницы Celerio nicaea Pru n. 
въ Семирфченской обл. очень меня поразила и я съ HerepmbHieMb ожидаю 
весною выхода бабочки изъ куколки. 

10 сентября 1912. Борись Дублицк. 

Чешуекрылыя изъ города Марсована. (Les lepidoptères des environs 
de Marsovan). ЛЪтомъ 1912 года я получилъ orb Г. С. Каминскаго 
сборъ чешуекрылыхъ изъ турецкаго городка Марсована, расположеннаго на 
сфверномъ побережьи малоаз1атскаго полуострова. Большинство видовъ пой- 
мано весною 1912 года. 
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1. Papilio podalirius L.; экземпляры (3) вполнЪф сходны съ имфющи- 
мися Bb моей коллекщи изъ Гудоута (Черноморской губ.) и cb chbBepnaro 
Кавказа; принадлежатъ къ транзитивной формЪ между типомъ и сицил ской 
абберащей zancleus Zell. 2. Thais cerisyi G o d. обнаруживаетъ тенденшю 
къ варьированю; Bcb 4 экземпляра я отношу къ f. deyrollei Oberth. 
(морфЪ — по терминоломи A. Семенова-Тянъ-Шанскаго !). 3. Do- 
ritis apollinus Hbst; быть можеть, m. bellargus Stgr. 4. Арома cra- 
taegi L.; на ряду съ 3 типичными встрфтилось 4 ab. alepica Cosmo v. 
9. Pieris гараеа L. 2 d и 9. 6. Pieris napi L. 2 d. 7. Euchloë belia Cr. 
gen. I] 9. 8. Anthocharis cardamines Г. d. ab. turrites O.; замЪтно черное 
OnBIIeHie Ha границф оранжеваго пятна Cb Óbzbiwb фономъ |). 9. Gonepte- 
Lyxvrhamni Logon 9:40: Рагагретохеапа C1. 2g "11. Рагагее 
megera 1. d. 12. Pararge maera L.; 2 экземпляра m. orientalis St gr. 
13. Epinephele jurtina L. 9. 14. Coenonympha pamphilus L. ©. 15. Pyra- 
meis cardui L. 16. Vanessa urticae L. m. turcica. 17. Vanessa antiopa L. 
18. Melithaea phoebe Knoch. 19. Argynnis lathonica L. 20. Argynnis 
niobe L. ab. eris Meig. 21. Argynnis pandora Schiff. 9. 22. Chryso- 
phanus phaeas L. ab. coeruleopunctata Stgr. 23. Lycaena cyllarus Rott. 
< ab. lugens Car, 24. Lycaena sp. 25. Arctia villica L. d. 26. Arctia 
hebe Schrk. 3 d. 27. Hypocrita jacobaeae L. 2 экземпляра. 28. Syntomis 
phegea L. 2 экземпляра. 29. Saturnia pavonia-major L. 4. 30. Orthostixis 
cribraria Hb. 2 экземпляра. 

b. А. Дядченко (Ставрополь-КавказскИй). 

Туркестанская Энтомологическая Станщя въ г. ТашкентБ и ея 
дЪфятельность. (La Station Entomologique de Turkestan à Tashkent et ses travaux 
scientifiques). Основане Туркестанской Энтомологической Станши въ началЪ 
1911 года вызвано было насущной потребностью въ спещалистахъ энтомоло- 
гахъ, которые могли бы взять на себя руководство въ борьбЪ съ главнымъ би- 
чемъ сельскаго хозяйства Туркестана — марокской кобылкой. Согласно про- 
грамм, выработанной цфлымъ рядомъ лицъ, Станщя является учреждешемъ 
научно - прикладнаго характера и, изучая составъ и б1оломю вредныхъ Hacb- 
KOMbIXb Туркестана съ одной стороны, съ другой yuacrByeTb также въ 
организащи борьбы съ вредителями, главнымъ образомъ съ различными 
саранчевыми, на борьбу съ которыми въ TeueHin 10 ;rbrb затрачены сотни 
тысячь рублей. Энтомологи Станши участвуютъ Bb саранчевыхъ совфща- 
HiSXB и комитетахъ, составляютъ планы кампан!и каждаго года, испытываютъ 
новые способы борьбы, опредфляютъ видовой составъ саранчи, подготовляютъ 
надзирателей и рабочихъ путемъ ureHis популярныхъ лекшй, командируются 
на Mbcta борьбы для наблюденйя за рашональнымъ выполненемъ плана 
работъ, производятъ развфдку залежей кубышекъ и по окончан!и кампании 
представляютъ отчеты о результатахь работъ. Вторымъ важнымъ вреди- 
телемъ, наносящимъ ущербъ промышленному садоводству, является ябло- 
новая плодожорка; поэтому станШя обращаетъ большое вниман!е на nayuenie 
и борьбу съ этой бабочкой, но изучаеть и всфхъ другихъ вредителей, 
а также грибныя болЪзни садовъ, хлопка и свекловицы. 

Педагогическая дЪятельность Станщи сводится къ подготовкЪ ин- 
структоровъ по борьбЪ съ вредителями, устройству чтевй и популярныхъ 
лекщй, помъщеню въ MbcrHoii печати пер1одическихъ бюллетеней о по- 

явленНи вредителей и о способахъ борьбы съ ними. Станщя собираетъ 
матерьялъ для естественно - историческаго музея, составляя бюлогичесяя 
и систематическя коллекши по вреднымъ и полезнымъ животнымъ и Bb 
частности насЪкомымъ края. 

Станщя uMbeTb право приглашать практикантовъ изъ числа учащихся 
высшихъ учебныхъ заведенй для помощи служебному персоналу и озна- 
комленНя съ es дБятельностью. Чтобы дать возможность энтомологамъ 
Станщи находиться на уровнЪ современныхъ знанй, чины Станщи команди- 

1 A. Яхонтовъ: ,3aMBTKH о дневныхъ бабочкахъ Кавказа“. Изв. 
Кавк. Музея. 
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руются на съфзды энтомологовъ, конкурсы опрыскивателей, сельскохозяй- 
ственныя выставки и пр. Изъ этой прекрасной программы видно, что 
Станщя беретъ на себя общее руководство въ борьбЪ съ вредителями и 
ихь H3yueuie, а самая борьба съ саранчей на огромной части площади 
ведется Ynpagaeniemp ЗемледЪля и мЪстной администращей. (Станщя до 
настоящаго года помфщается Bb самомъ городЪ ТашкентЪ, что является не- 
желательнымъ въ виду отдаленности отъ полевыхъ культуръ. ПомЪфщенге, 
занимаемое Станщей, большое и хорошее; имфется 5 комнать (канцелярия, 
библ1отека-лаборатор!я), 3 кабинета. Постоянный штатъ состоитъ изъ 3aBb- 
дывающаго Станщей, двухъ помощниковъ, вольнонаемнаго лисьмоводителя 
и сторожа, лЪтомъ на Станщи занимается нфсколько чоловЪкъ практикантовъ. 
Оборудована Станщя достаточно, много шкафовъ для посуды, инструментовъ 
и коллекшй, имфются 2 микроскопа, 2 бинокулярныхъ, 2 препароваль- 
ныхъ лупы, HBCKOAbKO штативныхъь и ручныхъ. Ha содержане Cranuin 
отпускается сжегодно 6.000 рублей (два первыхъ года отпущено было 
но 9000 p. Takb какъ Станшя открылась Ha годъ позже предположеннаго 
срока), въ эту сумму He входитъ жалованье Завфдующему (3000 p.) и по- 
мощникамъ (по 1500 р.) каждому. Pacnpenbrenie суммъ въ 1912 году было 
таково: разъфзды 1750 py6., письмоводитель 400 py6., сторожъ 350 руб,, 
помфщен!е 780 руб., книги 590 руб.: практиканты получали вознагражден! 
orb Управлен!я ЗемледЬля, обоимъ помощникамъ отпущено no 1000 рублей 
на пофздки для борьбы cb саранчей и развфдки кубышекл,. Библотека 
станщи, пока небольшая, но уже обошедшаяся 1000 руб., со временемъ 
обБщаетъ быть достаточной даже для опредфленя Ha Mbcrb насЪфкомыхъ, 
такъ какъ выписываются KPOMB общихъ сочиненй и справочныхъ книгъ 
еще опредфлители; выписывается 5 русскихъ журналовъ и 4 иностранныхъ, 
2 газеты, не считая книгъ и издан Департамента ЗемледЪля, получаесмыхъ 
даромъ. Такимъ образомъ, работающимъ на Станщи, въ связи съ возмож- 
ностью быть коммандированными на съЪФзды, выставки и проч., предо- 
ставляется полная возможность быть на высот современныхъ энтомоло- 
гическихъ знанш. Co времени основаня Станши дФятельность ея про- 
явилась въ: 
1) наблюдени за борьбой съ саранчей и изслфдовани залежей кубышекъ 

въ 1911—12 гг.; 
2) изслЪдовани видового состава саранчи и постановкф опытовъ борьбы 

съ саранчей разными составами и аппаратами (В. И. Плотниковъ 
и М. M. С1язовъ}; 

3) изслЪдоваше образа жизни яблоновой плодожорки и способовъ борьбы 
съ ней, съ командировкой А. Радецкаго BB г. Астрахань за яйце- 
Ъдомъ (Pentharthron); 

4) предварительное изслЪдоване н$Ъкоторыхъ другихъ вредителей, какъ-то: 
вреднаго хруща (Polyphylla adspersa Motsch.), повреждающаго корни 
pactenif, сартовскаго дровосЪфка (Pachydissus за из Sols.) личинка 
котораго сильно вредитъ тополямъ и карагачамъ въ rr. Мерви и ЧарджуЪ, 
выЪдая заболонь и др.; 

9) консультативная дЪФятельность въ опредфлен!и вредителей и указан 
способовъ борьбы для разныхъ учрежден и лицъ; 

6) составлене б!ологической коллекШши мЪстныхъ вредителей, причемъ 
особое BHHMaHie было обращено на саранчевыхъ, которыя BCb опре- 
дфлены; 

7) С!язовымъ читались лекщи рабочимъ и надзирателямъ о борьбЪ 
съ саранчей. 

8) Печатные труды Станщи представлены 2-мя отчетами по борьбЪ съ 
саранчей (В. И. Плотниковъ и M. M. Cis30B 5), [-омъ годовымъ, 
рядомъ мелкихъ замфтокъ и статей A. Радецкаго o плодожоркф$. 
Плотниковъ напечаталъ: „Обзоръ вредныхъ насфкомыхъ Туркестана, 
съ yka3aHiemb способовъ борьбы“ и „Наблюцене надъ оживленемъ 
яичекъ марокской кобылки въ искуственныхь условяхъ и предполо- 
жительные выводы“. ВЪ настоящее время М. С1язовъ командируется 
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на развфтку саранчи въ Бухару, a В. И. Плотниковъ занятъ 
важнымъ вопросомъ о возрастныхъ OTAHYIAXB разныхъ саранчевыхъ. 

9) Станщя участвовала на осенней выставкЪ садоводства въ ТашкентЪ 
(1911 r.), выставивъ свои коллекщи, и награждена была малой золотой 
медалью. Дъфятельность В. И. Плотникова въ 1911 году коснулась 
Мургабскаго Государева имфня, гдЪ онъ участвовалъ въ созванномъ 
Управлешемъ Имнемъ совфщан!и o борьбЪ съ мЪстными вредителями. 

Изслфдован!е образа жизни вредителей и систематическаго состава 
ихъ, KaKB требующе многолЪтнихъ наблюденШ, конечно далеки отъ OKOH- 
чательныхъ выводовъ, что понятно, такъ какъ вредители Туркестана отчасти 
чисто мъстныя и не были изслфдованы до сихъ np, а насфкомыя, извЪст- 
ныя въ EBponb и вредяния здЪсь, измБняютъ свой образъ жизни и продол- 
жительность pa3BHTis, приспособляясь къ весьма различнымъ внфшнимъ 
условямъ, то чисто степного песчанаго, TO лессового, TO гористаго Турке- 
стана. 

Практическая дЪятельность Станщи выразилась въ удачной борьбЪ 
съ саранчею, появившейся, правда, не въ столь сравнительно болыьшомъ 
количеств$; въ испытани машинъ для борьбы и составовъ: корсунскаго 
инсектисида и четыреххлористаго углерода. Станщя признала наилучшимъ 
и наиудобнЪйшимъ ядомъ, убивающимъ саранчу, не парижскую зелень, 
а растворимыя соли мышьяковистой кислоты, а наиболЪфе практичной 
машиной конный аппаратъ Вермореля образца 1901 года, опрыскиваюций 
въ день 8—12 десятинъ. Корсунск инсектисидъ, состояш!й изъ 35% А15О., 
60% BaCl, 4% декстрина, 1% краски, оказался по опытамъ малодЪй- 
ствующимъ и противъ саранчи, и противъ люцерноваго слоника. 

Что касается будущей дфятельности, то завёдываюций станщей В. И. 
Плотниковъ находитъ нужнымъ: во-первыхъ, устроить помфщен!е для 
станщи BHB города на лонф природы; во-вторыхъ, учредить должности 
энтомологовъ въ БухарЪ и Закасшйской области, въ виду дальности раз- 
стоянЙ и трудности наблюдения за ходомъ борьбы съ саранчей. Что же 
касается практикантовьъ высшихь учебныхъ заведенй, работающихъ на 
станщи, то большею частью они оказывались мало подходящими для данной 
работы. Относительно насфкомыхъ и клещей, вредящихъ въ Мургабскомъ 
Государевомь Им$ни, я получилъ orb А. Радецкаго и B. И. Плот- 
никова важныя свЪдфн!я, Kacamıniecst разныхъ Mbcrb Туркестана. 

1. Люцерновый слоникъ (Phytonomus sp.) вредить люцернЪ въ разныхъ 
Mbctaxb Туркестана, ПеровскЪ и Голодной степи. Жукъ откладываетъ 
яички въ март Mbcsub; видимое массовое появлене личинокъ подъ 
Ташкентомъ къ концу апрфля, въ ПеровскЪ личинки еще попадаются 
Bb imHb. Подъ Ташкентомъ найденъ паразитъ (нафздникъ — Conidia), 
погубивиИй около 5% личинокъ. Хозяева находятъ нужнымъ вести 
съ этимъ вредителемъ борьбу. 

2. Плодожорка (Сагросарза ротопейа L.); лучшимъ средствомъ борьбы 
признана накладка ловчихъ колецъ, но она дЪйствительна лишь тогда, 
когда производится BCbMH хозяевами. Опрыскиван!е ядовитыми веще- 
ствами — парижской зеленью — хотя и помогаетъ, HO не очень. Опытъ 
вывода паразита яйцезда въ Астрахани тоже изъ яицъь плодожорки 
въ 1911 году, разведене ero и выпускъ въ числЪ нЪсколькихъ тысячь 
въ сады Bb ТашкентЪ, показалъ, что несомнфнно часть яицъ въ при- 
род поражены въ 1912 году яйцефдомъ, котораго раньше здЪсь не 
находили. А. Радецк!й говоритъ, что отличные результаты отъ этого 
паразитарнаго метода можно получить, не полагаясь на естественное 
размножен!е яйцефда въ новомъ мфстЪ, rab онъ подвергается вляню 
окружающихъ yCJOBii, а разводя яйцефда каждый годъ искуственно 
на яйцахъ какой нибудь бабочки, и выпуская его массой въ сады. 
Въ такомъ видЪ методъ сложнфе и требуется постоянное заведен!е для 
разводки паразита и поцходяцИЙ объектъ въ видф яицъ. Любезно 
данные мнЪ экземпляры яйцефда изъ Астрахани и Ташкента отличаются 
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orb яйцефда, выведеннаго К. 3. Демокидовымъ и мною изъ яицъ 
бабочки (Uthetheisa) въ ИмЪни. 

3. Сливяная плодожорка (Grapholitha funebrona Fbr.) сильно вредитъ 
сливамъ, урюку; 2, иногда 3 поколЪня. Въ ТашкентЪ яйца отклады- 
ваются въ конц апрфля. Помогаетъ двоекратное опрыскиван!е париж- 
ской зеленью, спасая 60% урожая. ЛовчЧЁя кольца не дЪйствительны. 

4. Свекольная совка (Canadrina exigua Hb.) сильно вредила люцернЪ 
и хлопку въ 191} году. Удачно примБнялось опрыскиване парижской 
зеленью; былъ въ Голодной степи наибольшой вредъ въ началЪ 1юля. 

5. Хлопковая совка (Heliothis armiger Hb.) наблюдалась часто, но спора- 
дично въ 1911 году; въ 1912 не наблюдалась. 

6. Клещикъ (Tetranychus sp.) Въ 1911 году замфтно пострадалъ хлопокъ 
въ началЪ августа подъ Ташкентомъ, повсюду тамъ же замфчень и Bb 
августЪ 1912 года; листъ сильно опадалъ, но урожай хоропий, что объ- 
ясняется позднимъ появлешемъ клеща, успфвающаго повредить лишь 
JHCTB5. 
Персиковая тля (Lochnus persicae Chol.) и 
Tas Ha урюкЪ вредятъ годами сильно, какъ и въ liMwbniu. 
Хлопковая тля есть всюду, но не приноситъ вреда. 
Озимая совка (Agrotis segetum) въ массЪ не наблюдалась. 

Изъ этихъ данныхъ BbITeKdeTb важный выводъ, что BCb насфкомыя 
проявляютъ свою дЪфятельность въ Сыръ-Дарьинской и Самаркандской 
областяхъ позднфе на 2—4 недБли, чБмь въ Мургабскомъ Государевомъ 
VImbHin и потому н5которые не приносять вреда. 

Энтомологическая станщшя Мургабскаго Государева Имя входить 
въ районъ дфятельности Туркестанской Энтомологической станщи, а большое 
число общихъ вредителей дЪлаеть весьма полезнымъь раздфлене труда 
между энтомологами, посредствомъ постояннаго обмфна матерьялами, объ- 
ekTaMH, свЪдЪн!ями, ThMb болЪе, что, напримЪръ, раннее массовое появлене 
вредителей BB Им5нши, позволяетъ предсказать также массовое появлеше 
ихъ и Bb собственно ТуркестанЪ и тЪмъ длетъ возможность приготовиться 
къ борьбЪ. Вредители Туркестана такъ мало изслфдованы, что возможность 
раздфленя труда между двумя энтомологическими станшями и широк 
обмнъ мнфнШ при личныхъ встрфчахъ могутъ принести обоюдную пользу. 

Въ заключене приношу свою благодарность завфдующему Станшей 
В. И. Плотникову за любезное содЪистве въ осмотрЪ Станщи и ero 
помощникамъ 3a сообщене CBBAbHIH о разныхъ нас$комыхъ. 

18 ХИ. 1912: 

Ст. Байрамъ-Али, Jl. Смирново. 
Мургабское Государево ИмЪн:е. 

So D 
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КРИТИКО-БИБЛЮГРАФИЧЕСКЙ ОТДЪЛЪ. 

REVUE CRITICO-BIBLIOGRAPHIQUE. 

Гг. авторы приглашаются, для своевременнаго появлен!я рефератовъ 
ихъ работъ, оссбенно отдфльно изданныхъ, присылать таковыя на имя Реда- 
ктора ,P. 9. Обозрня“ или Андрею Петровичу Семенову-Тянъ-Шан- 
скому (С.-Петербургъ, В. O., 8 лин., 39), или же Николаю Яковлевичу 
Кузнецову (С.-Петербургъ, Университетъ, кв. 21). Работы по прикладной 
энтомолог!и реферируетъ проф. Иванъ Константиновичъ Тарнани (Новая 
Александр!я Люблинской губ., Институтъ Сельск. Хозяйства и ЛЪсоводства), 
къ которому редакщя и проситъ rr. авторовъ направлять оттиски и отдЪльно 
изданныя работы. 

En vue de la publication rapide des analyses MM. les auteurs sont priés 
de bien vouloir adresser un tirage de leurs écrits, et notamment les mémoires 
publiés séparément, à la rédaction de la , Revue Russe d'Entomologie* ou à M. 
André Semenov-Tian-Shansy (St-Pétersbourg, Vas. Ostr., 8-e ligne, 39) ou à 
M. Nicolas J. Kusnezov (St.-Pétersbourg, Université, log. 21). On est prié 
d'adresser les ouvrages concernant les insectes nuisibles à M. le Prof. J. C. 
Tarnani (Novaia-Alexandria, gouv. Liublin, Institut d'Agri- et Sylviculture). 

визе сова: 

Мордвилко, А. Отношене партеногенезиса къ обоеполому размно- 
женйо (глава изъ couunenuis: „Къ 6ionorin и морфоломи тлей“, u. Il, 
Bb „Грудахъ Русск. Энтом. Общ.“, т. XXXIII, 1901, стр. 821—939). 

Mordwilko, A. Die Heterogonie im allgemeinen und bei den Pflan- 
zenläusen im speziellen (Biolog. Centralbi., Bd. XXVII, 1907, pp. 529— 

550; 561—575). 

Наиболфе выдающееся явлене Bb Oionorin тлей — это чередоване Bb 
годичномъ (иногда 2-годичномъ) циклЪ поколЪвй обоеполаго поколЪн!я съ 
нфсколькими партеногенетическими, при чемъ обоеполое поколЪне, связы- 
ваясь обычно съ окончанйемъ вегеташоннаго пер1ода растенй (въ концЪ 
лЪта и осенью), замыкаетъ собою годичпый циклъ nokorbuiü. Но въ этомъ 
отношен!и, какъ H3BbCTHO, тли не CTOSTb особнякомъ въ животномъ цар- 
ствЪ: чередован!е обоеполаго и дфвственнаго размноженя, или гетерогонйя, 
кромЪ тлей, наблюдается изъ насфкомыхь у дубоныхъ осъ-орЪфхотворокъ 
(Cynipidae), y н$5которыхь Cecidomyidae (родъ Heteropeza Winnert = 
Miastor Mein.), изъ ракообразныхъ — у водяныхъ блохъ (Cladocera), изъ 
червей — y коловратокъ (Rofatoria) и энтопаразитическихъ сосальщиковъ 
(Trematodes). 

Русск. Энтом. Обозр. XIII. 1913. № 1. 



— 198 — 

Сопоставляя различныя явлен!я въ размножени какъ этихъ живот- 
ныхь съ гетерогоннымъ размноженемъ, такъ и другихъ съ простымъ обое- 
полымъ размноженемъ, авторъ пришелъ къ слБдующимъ результатамъ. 

Изъ различныхь формъ половыхъ особей (самцы, нормальныя самки 
и дЪвственницы, или партеногенетическя самки) дфвственницы предста- 
вляются наименфе дифференцированными, это — какь бы наиболфе рано 
остановиви!яся въ своемъ развити половыя особи 1), въ случаЪ живороля- 
щихъ личинокъ Неегорега Winnertz, совпадаюция съ личиночной стаей 
Hacbkomaro (педогенезисъ), а въ случаЪ энтопаразитическихъ сосальщиковъ— 
съ еще болфе ранней личиночной стадей развитйя (спороцисты и ред). 
Наоборотъ, самцы — это наиболфе дифференцированныя и Hannanbe ушед- 
Wid Hb своемъ индивидуальномъ развитйи половыя особи (особенно высоко 
развиты органы передвиженя и чувствъ, а въ связи съ этимъ и COOTBbT- 
ствующия части нервной системы). Нормальныя самки занимаютъ какъ бы 
средину между дЪвственницами и самками. По сравненю съ послЪдними, 
OHS больше приближаются къ ABTCKOMY состоянйю (и это-же HMberb MBCTO 
и по отношен!ю къ человЪку). Уже отсюда видно, что партеногенезисъ 
произошелъ на пути видоизмфнен!я отношенй, наблюдающихся въ развити 
нормальныхъ половыхъ особей. 

Въ связи съ боле слабой морфологической дифференцировкой y 
дЪвственницъ стоить и наиболЪфе ранняя относительно воспроизводительная 
способность, а наиболЪе высокая морфологическая дифференцировка самцовъ 
связывается и съ наиболЪе позднимъ созрфван!емъ HX для воспроизводитель- 
ной дъятельности. Въ то-же время наблюдается слъдующее: наиболЪе диффе- 
ренцированы и спещализированы именно мужске половые продукты, или 
сперматозоиды, MeHbe спешализированы нормальныя яйца, которыя для 
своего развитя нуждаются Bb особыхъ раздражителяхъ, привносимыхъ Bb 
нихъ сперматозоидами (помимо насльдственнаго вещества), и HaHMeHbe спе- 
щализированы половые продукты дфвственницъ, T. €. партеногенетическя 
яйца (часто выпадаетъ накоплен!е питательнаго желтка, обычно выпадаетъ 
второе редукшонное JrbzeHie, хотя первое, повидимому, сохраняется BO 
всфхъ точно изслфдованныхъ случаяхъ). Такимъ образомъ, оказывается, 
что HauMenbe спешализированныя партеногенетическя яйца получаются Bb 
результатЪ наименьшаго числа дфленйй зародышевыхъ клфтокъ (Keimzellen), 
a наиболфе спещализированные мужске половые продукты — Bb результатЪ 
наибольшаго числа дфленй этихъ клЪтокъ. 

Что же является условемъ и причиной BCbXb этихь явлен!й? 
Распространене y различныхъ животныхъ факультативнаго и законо- 

мЪрнаго гермафродитизма, также различныя наблюденйя и частью опыты надъ 
искусственнымъ опредфленемъ пола у животныхъ почти съ несомнфнцостью 
показывають, что полъ животныхъ He предопредфленъ въ самомъ siib, по 
крайней wbpb, Bb его наслфдственномъ веществЪ, или зародышевой плазмЪ, 
а обусловливается какими-то вн-шними факторами, лежащими BHb зароды- 
шевой плазмы 7). Точно также тотъ фактъ, что у всЪхь животныхъ съ ге- 
терогоннымъ размноженшемъ и самцы, и нормальныя самки одинаково полу- 
чають начало изъ партеногенетическихъ, т. €. неоплодотворенныхъ, яицъ, 
съ несомнфнностью говоритъ также и противъ какого-либо опредфляющаго 

1) Tau, у которыхъ нормальныя самки всегда безкрылы, a дЪвственницы бывають 
какъ безкрылыми, такъ и крылатыми, какъ будто противорфчатъ указанному положен!ю; 
но у тлей нужно сравнивать между собою безкрылыхъ нормальныхъ самокъ съ безкры- 
лыми-же ‘дЪвственницами. КромЪ того, нужно HMbTb въ виду, что у тлей. въ виду сильно 
выраженнаго у нихъ раздфлен!я труда и полиморфизма особей и noko/t nif, на долю обое- 
полаго поколЪн!я часто остается одинъ лишь амфимиксисъ, почему оно и могло такъ сильно 
видоизмФниться сравнительно съ первоначальнымъ состоян!емъ, когда и самцы, и нормаль- 
ныя самки были крылатыми насфкомыми (въ настоящее время въ подсем. Pemphiginae и 
Phylloxerinae у особей обоеполаго поколЪн!я во время развит!я совершенно редуцируется 
хоботокъ и кишечникъ). 

2) Если иногда и кажется, что поль животныхъ предопредфленъ уже въ AUS, какъ, 
напримЪръ, y Dinophilus и у тлей въ подсем. Phylloxerinae, гдЪ изъ боле крупныхъ яицъ 
(y Phylloxerinae партеногенетическихъ) выходятъ самки, а изъ болБе мелкихъ — самцы, TO 
здфсь W610 сводится, очевидно, къ боле обильному питанйю для развивающагося заро- 
дыша въ болЪе крупныхъ яйцахъ. 
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полъ BAisiHi co стороны сперматозоидовъ 3). Правда, изъ оплодотворен- 
HbIXb яицъ y животныхъ съ гетерогоннымъ размноженемъ всегда разви- 
ваются только дфвственницы (слфдовательно, вообще самки), а такъ какъ у 
тлей Kb сперматозоидамъ BEAYTB лишь сперматоциты съ лишней хромозо- 
мой „X — хромозомой“, между TEMB какъ сперматоциты безъ Hes дегенери- 
руютъ (W. B. v. Baehr 1908, 1909, 1910), то Th. Boveri въ этомъ об-. 
стоятельствЪ видфлъ (1909) единственное объяснен!е указаннаго явления. 
Однако, почти не можетъ быть COMHBHIA, что если бы удалось заставить 
развиваться латентныя яйца тлей, устранивши предварительно ихъ оплодо- 
TBOpeHie, то и Bb этомъ случаЪ изъ нихъ одинаково развились бы только 
дъвственницы. И то же можно предполагать и у Cladocera. 

При pbiuenin поставленнаго выше вопроса большую помощь можеть 
оказать цфлесообразное обсужден!е явленйй партеногенезиса. Прежде всего, 
различные случаи искусственнаго и факультативнаго партеногенезиса пока- 
зываютъ, что Kb партеногенезису способны различныя животныя, но что 
онъ развился въ закономфрное явленше лишь при наличности опредЪленныхъ 
вн-шнихъ условШ существозан!я соотвфтствующихъ животныхъ, а равнымъ 
образомъ, что и въ настоящее время въ Tbxb случаяхъ, rab партеногене- 
зисъ сталь закономфрнымъ явлен!емъ, OH также всяюЙ разъ стимулируется 
сходными же внЪшними влянй ями. Ведя Kb сильному размножен!ю (однЪ 
только самки, часто притомъ живородяция), партеногенезисъ могъ разви- 
ваться лишь при наличности благоприятныхъ для вида условий существо- 
BaHis, и въ 3THXPb случаяхъ онъ естественно служилъ къ наилучшему исполь- 
зованю этихъ благопр!ятныхъ услов существованя. И если въ настоя- 
щее время у животныхъ съ гетерогоннымъ размноженемъ поколфнНя дЪв- 
ственницъ связываются именно съ благопр!ятными услов!ями питав!я и тем- 
пературы, то необходимо допустить, что именно эти условйя и стимулируютъ 
развит{е безразличныхъ зародышевыхъ COCTOAHI въ сторону дЪвственницъ. 
А если это такъ, TO по аналоги (31b5cb именно нужно HMbTb въ виду рядъ: 
дЪйственницы, нормальныя самки, самцы) необходимо заключить, что усло- 
вями, стимулирующими развите самцовъ. наоборотъ, являются HanMeHbe 
благопр!ятныя услов!я питаня и температуры. Нормальныя самки и въ 
указанномъ случаЪ занимаютъ средину, T. e. по сравнению съ самцами OHS 
развиваются при болфе благоприятныхъ отношенйяхъ IIHTAHIA и температуры. 
]l5ücrBie внЪшнихъ условйЙ остается, конечно, одинаковымъ и въ отношени 

всЪхь животныхъ съ простымъ обоеполымъ размножешемъ. 
Но теперь является вопросъ: Kakb же мы должны представлять себЪ 

дьйств!е питан!я и температуры въ процесс pa3BuTid различныхъь формъ 
половыхъ особей (дЪвственницъ, нормальныхъ самокъ и самцовъ) изъ индиф- 
ферентныхъ зародышевыхъ состоян!й? 

3ubcb авторъ исходитъ изъ той мысли Г. Спенсера, что созрЪв- 
шее яйцо представляетъ собою н$которую матер!альную систему, находля- 
щуюся въ COCTOAHIH относительно устойчиваго paBHOBbcis, которое, однако, 
нарушается и переходить въ неустойчивое paBHoBbcie (получаеть способ- 
ность дроблен!я и, вообще, развитя) уже въ случаЪ соединеня его (яйца) 
съ мужской половой клЪткой. Другими словами, въ данномъ случаЪ спер- 
матозоидъ, по мысли Спенсера, дЪйствуетъ Bb качествЪ какого-то раз- 
дражителя +). Ho, какъ показываютъ уже опыты съ искусственнымъ пар- 

3) У пчелъ, какъ H3BbcTHO, изъ оплодотворенныхъ яицъ развиваются самки, а изъ 
неоплодотворенныхъ — самцы; HO здЪсь полъ животнаго опредЪъляетъ He оплодотворене 
само по себЪ, a то, что въ оплодотворяемое яйцо обычно проникаетъ HbCKOJbKO спермато- 
30H10BB (uro наблюдалъ еще C. Th. von Siebold), которые или увеличиваютъ коли- 
чество питательнаго вещества въ sub, или же какимъ-либо иным о образомъ нарушаютъ 
частичное равновЪс!е яй ya. (i10 вопросу объ onpenbresim пола у пчелъ съ авторомъ сперва 
согласился и В. Goldschmidt въ Archiv für Zellforschung, VI. Bd, I. Ней, 1910, p. 34). 
Сравн. однако ero же „Einführung in die Vererbungswissenschaft“, 1911). 

4) Однако Спенсеръ, kakp и нфкоторые Apyrie авторы, въ посл5днее время 
особенно J. Loeb, непра’ильно усматриваютъ Bb этомъ оживлени зачотка и самую 
сущность оплодотвореня. Послфдняя, напротивъ (Weismann, Boveri, О. и R. 
Hertwig'n и др.), заключается въ см5шени различныхъ зародышевыхъ плазмъ, въ CO- 
единении въ одномъ существЪ наслЪдственныхъ тенденщй двухъ различныхъ родительскихъ 
особей, т. е. въ такъ называемомъ амфимиксисЪ (Weismann), 
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теногенезисомъ, раздражителями, вызывающими переходъ созръвшихъ яицъ 
изъ cocrosHis устойчиваго PpaBHOBBCIA въ неустойчивое, могутъ являться и 
различные apyrie дЪфягели—химическе, напримфръ, CO, въ случаЪ яицъ мор- 
скихь ежей, и dusuueckie. Въ случаЪ нормальнаго партеногенезиса роль та- 
кихъ раздражителей играютъ, очевидно, обильное питан!е и болфе или Me- 
не высокая температура. При этихъ именно условяхъ въ развит особи 
изъ безразличныхъ зародышевыхъ состоянй, именно зародышевыя клЪтки 
(Keimzellen) и гонады получають перевфсъ Hab различными системами 
органовъ развивающагося организма. Подъ влянемъ непрерывнаго дЪй- 
ств!я такихъ раздражителей половые продукты He переходятъ въ COCTOAHIE 
устойчиваго paBHOBbcis и сохраняютъ способность Kb дробленю и, вообще, 
развитю и безъ предшествующаго оплодотворенйя (пзртеногенетическя 
яйца). Bb то же время боле сильное относительно развит!е гонадъ и 60- 
be раннее co3pbBaHie половыхъ продуктовъ какъ бы He даютъ организму 
возможности болЪе продолжительнаго pasBHTis, и организмъ становится по- 
ловозрфлымъ и способнымъ къ размноженйю на относительно ранней сташи 
онтогенетическаго paaBuris (различныя формы дЪвственницъ). При развит 
же нормальныхъь CAMOKB Tb же раздражители (питане, температура) 
должны быть боле слабы и наиболЪе слабы — при развити самцовъ. Въ 
этихъ TO случаяхъ половые продукты и могутъ придти въ состояне болЪе 
устойчиваго paBHOBbcis, съ чЪмъ, въ свою очередь, связывается и ихъ 60- 
abe высокая спещализащшя и дифференцировка, и это въ наибольшей cre- 
пени сказывается именно на мужскихъ половыхъ продуктахъ. Но при 6o- 
abe слабомъ и медленномъ развит и гонадъ, при боле позднемъ созрЪванйи 
половыхъ продуктовъ, и самый организмъ получаеть возможность болЪе 
высокой дифференцировки (нормальныя самки и особенно самцы). 

Ilnranie и температура — это факторы, съ которыми развивающеся 
организмы имфють дфло въ природЪ, но очевидно, что ихъ роль, какъ OCO- 
баго рода раздражителей, Bb искусственныхъ услов1яхъ можеть быть 3aMb- 
щена и различными другими дфятелями. 

А. Мордвилко (С.-Петербургъ). 

Coleoptera. 

Breit, J. Eine neue Phaenotherium - Art aus Südrussland. [Entomo- 
logische Blatter, VIII, 1912 Ne 6—7, pp. 151—152]. 

Подробно описывается Phaenotherium knirschi п. sp. изъ Крыма (Бай- 
даръ-Торъ, Алупка). 

B. Лучникб (Москва). 

Breit, J. Beitrag zur Kenntnis der palaearktischen Käfer - Fauna [Co- 
leopterologische Rundschau, 1912, № 1, pp. 5—7]. 

Описываются Asaphidion sublilis nov. sp. (Закасшйск. край), Chlae- 
nius (Agostenus) mandschuricus nov. sp. (Маньчжур!я) и 7richodes spectabi- 

lis Kr. var. imperfectus nov. var. (Закасшйск.). Какъ и всегда почти y Hb- 

мецкихъ авторовъ, Репетекъ показань лежащимъ въ byxaps. 

В. Лучникб (Москва). 

Dupuis, P. Coleoptera Adephaga. Fam. Carabidae. Subf. Metriinae 
et Mysteropominae [Genera Insectorum dirigés par P. Wytsman, 

116 ше fasc.]. Avec 2 pl. col. 4 p.in 4°. Bruxelles 1911. Prix: 6 fr. 30 c. 

Hacroautiñ выпускъ изданвя Genera Insectorum является каталогомъ 

ничтожныхъ по объему группь Metriina (1 родъ 2 вида неаркт. фауны) и 

Mystropomina (1 родъ 2 вида австралйск. фауны). Ha приложенныхъ та- 

блицахъ даются красочныя изображен!я представителей каждаго изъ „под- 
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семействъ“ (правильнЪфе — трибъ) и контурные рисунки ротовыхъ частей и 
иныхъ деталей строения. В. Лучник (Москва) 

Dupuis, Р. Coleoptera Adephaga. Fam. Carabidae. Subi. Psydrinae 
[Genera Insectorum dirigés par P. Wytsman, 123-me fasc.]. Av. 1 pl. 

col 2vp.zim 495 - Bruxelles; 1911: Prix: 3-fr. 35 c. 

Разбираемый выпускъ посвященъ „подсемейству“ Psydrinae съ един- 
ственнымъ родомъ и видомъ Psydrus piceus Le Conte, свойственнымъ 
неарктической PayHE. 

Намъ совершенно непонятно, для чего было найдено нужнымъ изда- 
Hie этого „труда“, такъ Kakb еще Le Conte (1848) далъ вполнф удовле- 
творительную характеристику даннаго рода; „каталогъ“ же группы, со- 
стоящей изъ одного единственнаго вида, врядъ ли нуженъ для чего бы TO 
ни было. 

Между TbMb, BMbcTO выпуска BB CBBTB каталоговъ ничтожныхъ по 
объему группъ, было бы гораздо полезнфе изданйе, напримЪфръ, списковъ 
Platysmatina, Harpalina, Lebiina или иныхъ крупныхъ трибъ сем. Carabidae, 
въ UCMB давно уже ощущается дЪйствительная и настоятельная необхо- 
ДИМоСТЬ. 

В. Лучник (Москва). 

Hymenoptera. 

Frisch, K. v.: Ueber den Farbensinn der Bienen und die Blumenfarben. 
(In.: Münchener Medicinische Wochenschrift Ne 1. 7. Januar 1913). 

Авторъ рядомъ остроумныхъ OMbITOBb пытается доказать, что пчелы 
обладаютъ способностью различать nBbTa; при этомъ OHb узнаютъ различно 
окрашенные предметы ckopbe по uBbTy, ubwb по интенсивности окраски. 
Въ этомъ отношенйи результаты его опытовъ стоятъ въ разрЪзъ съ изслЪ- 
дованями Нез s'á, который пришелъ какъ разъ къ противоположнымъ резуль- 
татамъ, а именно, что рыбы и безпозвоночныя „total farbenblind*. 

Свои опыты Frisch обставляль слЪдующимь образомъ. Не далеко 
отъ пчелинаго улья былъ установленъ столъ, на которомъ укрфплено было 
30 различныхъ листовъ бумаги съ постепенными переходами отъ бЪлаго 
uBbra до чернаго. Листы были распредфлены He въ порядкЪ интенсивности 
цвфта, HO какъ угодно, въ перемежку. Среди этихъ сфрыхъ листовъ бу- 
маги въ любомъ Mbcrb были укрфплены двЪ желтыхъ. На каждой бумажкЪ 
было поставлено часовое стеклышко. Стоявийя на желтыхъ бумажкахъ 
были наполнены медомъ или сахарной водой. Привлеченныя большими 
намазанными медомъ листами бумаги, пчелы скоро отыскали и часовыя 
стекла Cb медомъ, стоявшия на желтыхъ бумажкахъ. 

Быстро образовалось постоянное сообщен!е между ульемъ и желтыми 
бумажками съ наполненными медомъ часовыми стеклами. Пчелы въ боль- 
шомъ количеств облфпляли эти стеклышки, такъ что приходилось по- 
стоянно подбавлять меду. Чтобы не дать возможности пчеламъ запомнить 
мфстоположен!е желтыхъ бумажекъ, авторъ постоянно перекладывалъ ихъ и 
замфчалъ при этомъ, что пчелы, не отыскивая, сразу опускались на желтыя 
бумажки съ приманкой. 

Два дня „дрессировались“ пчелы, такимъ образомъ, на желтыхъ бу- 
мажкахъ. ПослЪ этого авторъ взялъ двЪ совершенно свЪжя желтыя бу- 
мажки и укрфпилъь ихъ въ любомъ новомъ MBCTB среди сфрыхъ. При 
этомъ были пополнены медомъ BCb часовыя стекла, какъ на желтыхъ, такъ 
и Hà Cbpbixp бумажкахъ. ПрилетЪвиия въ большомъ количеств пчелы BCS 
опустились только на желтыхъ. CHPHA игнорировались, какъ будто бы 
на нихъ ничего не было. 
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Авторъ заключаетъ изъ этого, что разъ пчелы безошибочно отыски- 
ваютъ желтые листки среди cepiu изъ 30 сЪрыхъ различной интенсивности, 
TO, слЪдовательно, OHS опредфляютъ желтыя бумажки He по интенсивности 
окраски, а по mnBbry. При этомъ обонян!е orcrynaerb на задёйй планъ, а 
пчелы руководствуются исключительно цв$товыми впечатлЪн1ями. 

Taxie же опыты авторъ продфлалъь и съ синей бумажкой. Въ дан- 
номъ случаЪ онъ получилъ даже токой результатъ: посл „дрессировки“ на 
синемъ, были наполнены медомъ всЪ часовыя стекла, за исключеншемъ того, 
который стоялъ Ha свфжей синей бумажкЪ. И все-таки пчелы массою са- 
дились на синюю, образуя цфлые живые клубки, но не трогали остальныхъ 
бумажекъ. ЗдЪсь интересно отмФтить, что аналогичные опыты Cb „дресси- 
ровкой“ Ha cbpoii бумаг опредфленной интенсивности дали совершенно 
отрицательные результаты. Т. е. ичелы не „узнавали“ данной бумажки, но 
садились на самыя разнобразныя, иногда далеко отстоящия (по интенсивности 
uBbTa) orb изсфдуемой. 

Авторъ не ограничился этими опытами, HO пошелъ дальше. Онъ 
ставить вопросъ, какъ отнесутся пчелы Kb CEPiH всЪхь цвфтовъ солнечнаго 
спектра. Для этого онъ укрЪпилъь среди сфрыхъ бумажекъ 16 различно 
окрашенныхъ, отъ красной до ф!олетовой. Результаты этихъ опытовъ слЪ- 
дующе. Пчелы, „дрессированныя“ на желтомъ, въ большинствЪ случаевъ 
опускались на желтую бумажку, но нерЪфдко садились и на оранжевую, 
свфтло-желтую и желто-зеленую. Остальныя игнорировались. T. e. пчелы 
могутъ „см5шивать“ таке uBbra, которые и для человЪческаго глаза кажутся 
близкими, заключаетъ авторъ. 

Иначе обстояло дЪло съ синимъ цвфтомъ. ПослЪ „дрессировки“ на 
синемъ, пчелы игнорируютъ желтые, зеленые и красные цвфта, но летятъ 
какъ Ha синй, такъ и на ф!олетовый и пурпуровый. Выводъ изъ этого: 
пчелы He отличаютъ синяго OTB ф1олетоваго и пурпуроваго цвфтовъ. Чтобы 
объяснить причину этого послЪфдняго явленя, авторъ ставить опыты съ 
красной бумажкой. Оказывается, что пчелы He отличаютъ красную среди 
cepin сЪфрыхъ бумажекъ. ОнЪ садятся какъ на красную, такъ и на черную 
или темно-сфрую. СлФдовательно, краснаго цвЪтового впечатлЪня для пчелъ 
не существуетъ. 

Принимая во вниман!е это послЪднее обстоятельство, а также то, что 
uBbra фолетовый и пурпуровый составляются изь смфшен!я синяго и крас- 
Haro, авторъ приходитъ къ заключенйю, что ф1олетовые и пурпуровые пред- 
меты „кажутся пчеламъ синими“. 

ДалЪе авторъ переходитъ къ вопросу о зависимости окраски цвфтовъ 
нашихъ растенй отъ посфщеня ихъ насфкомыми. ТЪмъ фактомъ, что на- 
CBKOMBIA He различаютъ краснаго цвфта, объясняется сравнительная бЪд- 
ность яркокрасныхъ UBBTOBB въ фаунЪ Европы и Asin (конечно, не считая 
культурныхъ растенй). Красные же цвфты, встрфчающеся въ ЕвропЪ и 
Аз, обычно имфють не чисто красную окраску, HO съ примЪфсью синей; 
таковы, напримфръ: виды орхидей, клеверъ, Rhododendron и др. Авторъ 
приводить уже раньше извфстный случай, имфвиий wbcro въ ВЪнскомъ 60- 
таническомъ саду, TAB въ одномъ Mbcrb и одновременно цвфли: голубые 
Hyssopus officinalis, сьЪтло-лиловые Monardia fistulosa и ярко - красные 
Monardia didyma. Bb то время, какъ два первыхъ pacrenis обильно посЪ- 
щались разными HaCBKOMPIMH, послЪднее, ярко-красное, совсфмъ ими игно- 
рировалось. Этотъ случай также показываетъ, что насЪкомыя, въ частности 
пчелы, страдаютъ дальтонизмомъ по отношен!ю къ красному UBBTY. Въ тро- 
пическихъ странахъ, напротивъ, очень часто встрЪчаются огромные ярко- 
красные цвЪты, HO тамъ они опыляются не насфкомыми, а птицами, напри- 
мфръ, Bb Южной АмерикЪ колибри, которыя, конечно, прекрасно различаютъ 
красный цвЪтъ. 

Въ заключен!е авторъ обЪщаетъ въ дальн-йшемъ еще заняться этими 
изслфдованями и поставить новые опыты. 

А. Дьяконов5. 
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Lepidoptera. 

М. Саговскй. Любитель бабочекъ („Любитель Природы“, 1912, 
стр. 31—40, 97—103, 234—249, 292—314; къ январю 1913 г. работа 

еще не закончена). 

Еще одна неудачная попытка дать доступное для начинающихъ руко- 
BOACTBO къ опредфленю русскихъ бабочекъ. Правда, по количеству про- 
маховъ работа г. Саговскаго значительно уступаетъ не такъ давно по- 
явившемуся опрецфлителю Hbkoero C. Синегуба 5), состязаться съ ко- 
торымъ въ этомъ отношен!и дЪйствительно было бы трудно (cM. рецензи 
въ журналЪ „Естествознане и Географ!я“ 1909 г. № 4 и 1910 г., № 7; на 
страницахъ „Русск. Энт. ОбозрЪн!я“ это „руководство“ удостоилось слиш- 
комъ снисходительнаго отзыва). Первая часть ея, гдЪ трактуется о строе- 
ни, превращеняхъ, ловлЪ, воспитан!и и расправлен!и бабочекъ, почти не 
вызываетъ замфчанЙ; значительно хуже начинаетъ обстоять дфло, когда ав- 
торъ переходитъ къ описательной части. Ero дихотомическя таблицы да- 
леко не всегда удачны; KaKb, напримфръ, занимаюциЙся можетъ опредфлить 
хотя бы Pieris daplidice, когда родъ Pieris можно найти только по Te3b 
„поперечная жилка безъ чернаго пятна“, или цфлый рядъ формъ Arevnnis, 
если этотъ родъ характеризуется у автора только серебристымъ рисункомъ 
на нижней сторонф? Для рода Lycaena авторъ совсЪмъ He рЪфшается дать 
опредфлительной таблицы и ограничивается рядомъ отдфльныхъ описанйй, 
очень поверхностныхъ и неудачныхъ — взять хотя бы описан е L. argus, 
гдЪ ни слова не говорится о блестящихъ серебристыхь ядрышкахъ, укра- 
шающихъ глазки заднихъ крыльевъ и составляющихъ характерный признакъ 
этого и ближайшихъ къ нему видовъ. Назван! рода Thecla передано по- 
русски словомъ „пестрянки“, которое очень мало идетъ къ этимъ въ боль- 
шинствЪ темноокрашеннымъ бабочкамъ и, вдобавокъ, въ русской популярно- 
научной литературЪ издавна утвердилось за совершенно другими бабоч- 
ками — видами Zygaena s. Anthrocera; среди Thecla нев$рно описаиъ Bub 
quercus („у самца продолговатое, заходящее за середину, пятно голубого 
отлива“). Очень странно читать таюя характеристики, каюя выпали на долю 
Melitaea arduinna (крылья сверху кирпично-красныя съ черною поло- 
сою по внутреннему краю“) или Argynnis euphrosyne [„очень похожа 
на предыдущую (Arg. selene), но матово-черная“]; среди Satyridae мы 
находимъ onucauie Melanargia japygia съ пояснен!емъ: „въ Poccin Bcrpb- 
чается только ея видоизмфнен!е — Var. cleanthe, которая больше и темнЪе 

основной формы“, тогда какъ въ дЪйствительности Cleanthe B., какъ извЪстно — 
южно-французская и испанская раса и, напротивъ, нЪсколько мельче и бЪлЪе 
типа. Совершенно отсутствуютъ описаня такихъ распространенныхь ви- 
довъ, какъ Lycaena aegon, L. astarche, Argynnis niobe, Pararge maera и 
даже Coenonympha pamphilus, который несомнфнно попадется Ha первыхь 
же порахъ каждому собирателю и будетъ опредфленъ имъ какъ С. davus. 

Сопровождаюние работу рисунки исполнены по большей части очень 
неряшливо и мало помогутъ читателю, а такое необычайное жилковане 
крыльевъ, какое мы можемъ видфть на рис. 10, 42 и 45, свидЪтель- 
ствуетъ, насколько авторъ опредфлителя равнодушенъ къ морфологическимъ 
тонкостямъ. 

Очень слабымъ мЪстомъ руководства оказываются данныя о геогра- 
фическомъ распространении описываемыхъ видовъ. Bcb pycckis фаунисти- 
yeckist работы, опубликованныя за послфдня 20—30 лЪтъ, прошли мимо 
г. Саговскаго, и онъ черпаетъ свои свЪдЪн!я едва ли не изъ „Маленькаго 
Собирателя НасЪкомыхъ“. Не только Parnassius apollo, но и P. mnemo- 
Syne живутъ у него исключительно „въ горахъ“ и „въ горныхъ областяхъ 
Росси“; Pieris napi не встрЪчается южнЪе С.-Петербурга, a Colias palaeno, 
напротивъ, населяетъ „всю Росс ю“. ИПодозрительно широкимъ распростра- 
нешемъ пользуются также Argynnis daphne и Cyclopides morpheus, по 

5) С. Синегубъ. Бабочки России. М. 1909—1910, изд. Сытина. 
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даннымъ автора JHOXOHHIIE Ha сфверъ до Ярославской ry6epHin включи- 
тельно. 

Авторъ Morb бы серьезнфе отнестись Kb взятой на себя задач. и, 
проявивъ н$сколько больше любознательности къ литератур предмета, не 
ронять лишнЙ разъ репутащи любительскихъ работъ, которыя и безъ того 
не пользуются престижемъ въ нашихъ научныхъ кругахъ. 

A. Яхонтов5 (Ченстоховъ). 

Н. Konwiczka. Бабочки и гусеницы средней Европы. Переводъ съ 
нфмецкаго В. А. Казакова. Издане В. М. Саблина. Москва. 

1912 г. ЦФна 3 рубля. 

Насколько великъ у насъ спросъ на популярныя руководства и опре- 
дфлители чешуекрылыхъ, показываетъ выходъ въ послЪднее время цБлаго 
ряда переводныкъ книгь по Lepidoptera, и названная книжёнка, вЪроятно, 
He послЪдняя —возрастаюций спросъ, конечно, будетъ удовлетворяться изда- 
телями. BCb эти книги имфютъ одинъ OOM недостатокъ — неприспссоблен- 
ность къ нашей фаунЪ. Кромф этого въ каждой изъ нихъ можно найти 
массу спещшальныхъ, ей присущихъ недостатковъ. Подробно разбирать ихъ въ 
названной книг не приходится — это, пожалуй, заняло бы не меньше м$ста, 
чЬмъ сама книга, почему прихоидтся указать только на HPbKOTOpble: полное 
OTCyTCTBie пояснительныхъ рисунковъ къ общему очерку crpoenis, который 
иначе для читателя долженъ остаться совершенно непонятнымъ. Лицо, не- 
знакомое со строенемъ насфкомыхъ, безъ схематическаго рисунка, ничего 
He вынесетъ, напримЪръ, изъ фразы: „Нога состоитъ изъ тазика, или ляшки, 
вертлуга, бедра, голени и лапки“ (больше объ этихъ частяхъ въ введени 
ни слова!). Вообще, обийй очеркъ кратокь и изложенъ неясно. Каждой 
(почти) бабочкЪ даны pycckis HasBaHis, большею частью придуманныя и, 
конечно, неудачно. Both, какъ образчикь, нфкоторыя: Papilio machaon L.— 
kacarka, Melitaea ташгпа L. — майка малая 6), Erebia — aponka, Pterostoma 
palpina L.— шелкопрядъ-слоникъ, Phalera bucephala L.— лунная бабочка, 
Agrotis pronuba L. — хозяюшка. Н$Фкоторыя изъ этихъ Ha3BaHifi прямо He- 
удобопроизносимы, напримфръ: окошечный бражникъ ломоносовый (Physis 
fenestrella Sc.), голубая серебристо-пятнистая лазоревна (Lycaena argus L.). 
И даже для Smerinthus ocellata L. придумано: вечернйй павлин глазъ, 
вмЪсто уже утвердившагося — глазчатый бражникъ.  Onnucanis бабочекъ бо- 
abe или менЪе удовлетворительны. Рисунки аляповаты, HO при небольшой 
цфнЪ книги, предъявлять особыхъ требованйй не приходится. 

Очень обидно, что выси!я задачи зоологи, углублене въ область 
aHATOMIH, эмбр!ологи и T. п. настолько заняли нашихъ лепидоптерологовъ, 
что они не могутъ найти времени Ha составлен!е сжатыхъ, популярныхъ, 
приспособленныхъ къ нашей crpaHb, недорогихъ руководствъ и на рынокъ 
выпускается подобная переводная литература. 

B. Плигинсюй (Севастополь). 

Hemiptera. 
Mordwilko, A. Entstehung der gesetzmässigen periodischen Migratio- 
nen bei den Pflanzenlàusen. Einige Eigentümlichkeiten in der zycli- 
schen Fortpflanzung der nicht migrierenden Läuse [Biologisches Cen- 
tralblatt, XXIX. Bd., 1909, pp. 82—96; 97—118; 147—160; 164—182].— 
Ср. также: Къ Gionorin и mopdonorin тлей, u. II, въ „Tpya. P. Dur. O6ur.*, 

T. XXXIII, 1901, стр. 999—1003. 

Какъ uaBbcTHo, цикль поколфнЙ y тлей состоитъ изъ цфлаго ряда 
поколЪн!й дЪвственницъ и замыкающаго 3TOTB рядъ обоеполаго roko/rbHis, 

6) Ham» извЪстно, что майками 30ByYTb жуковъ изъ Семейства Meloidae, въ част- 
ности же рода Meloe, но чтобы это же назван!е прилагалось къ какимъ либо Lepidoptera, 
слышать не приходилось. 
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производящаго латентныя или долговременныя, обычно зимуюния (y херме- 
совъ зимуютъ вылупиви!яся изъ этихъ яиць личинки), яица. Изъ оплодо- 
творенныхъ яицъ развиваются безкрылыя (исключен!е: родъ Drepanosiphum 
Koch.) двственницы, такъ называемыя основательницы. За ними идетъ 
цфлый рядъ rokonbHiiü дЪвственницъ, каждое изъ коихъ можетъ состоять TO 
изъ безкрылыхъ и крылатыхь особей, то только изъ крылатыхъ, то только 
изь безкрылыхъ; къ концу же годичнаго сезона появляются нормальныя 
(всегда безкрылыя) самки и самцы (большею частью безкрылые, но въ 
подсем. Aphidinae часто крылатые). Cb откладкой оплодотворенныхъ AIL 
заканчивается циклъ поколфнй. Нормальныя самки отличаются отъ дЪв- 
ственницъ морфологическими особенностями; но и среди послЪднихъ OCHO- 
вательницы отличаются нфкоторыми морфологическими особенностями отъ 
безкрылыхь дфвственницъ сл5дующихъ поколЪнйй, а иногда выдФляется еще 
особая форма лЪтнихъ безкрылыхъ двственницъ. Особи обоеполаго поко- 
AbHiA производятся часто особыми дфвственницами, большею частью кры- 
латыми, но иногда безкрылыми, которыя называюткя полоносками (зехи- 
parae) но иногда OHS производятся на ряду Cb дЬвственницами же, напри- 
Mbpb, самцы въ TpHÓb Aphidea. 

У многихъ видовъ тлей весь циклъ поколЪв связывается съ pacre- 
ями какого-либо опредъленнаго вида или рода, при чемъ крылатыя дЪв- 
ственницы могутъ перелетать лишь на pacreHis того же вида или рода; это — 
одноядные виды тлей. У другихъ же тлей циклъ TIOKONbHIÄ можетъ разы- 
грываться на различныхъ растеняхъ, часто принадлежащихъ къ различнымъ 
семействамъ, при чемъ ко всфмъ этимъ растенямъ какой-либо данный BUS 
тлей относится боле или MeHbe одинаково, т.е. на каждомъ изъ нихъ циклъ 
поколЪн!Й можетъ и начинаться, и заканчиваться; это— многоядные виды тлей. 
Ho, кромЪ этихъ двухъ akreropiii тлей, существують еще мигрирующёе виды, 
у которыхъ циклъ покол5нйй строго законом$рнымъ образомъ распредЪляется 
между растенями двухъ категор!Й: такъ называемыми основными, KOTO- 
рыми бываютъ лишь деревявистыя pacreHis, и промежуточными, которы- 
MH больш!ею частью бываютъ травянистыя растен!я (надземныя или подзем- 
ныя ихъ части), рже корни деревянистыхъ PACTEHIH, но иногда также— 
надземныя части другихъ деревянистыхъ PACTEHIH (хермесы, н$фкоторыя ду- 
бовыя филлоксеры). Ha основныхъ растеняхъ начинается и заканчивается 
циклъ поколфн!Й; съ промежуточными же растен!ями связывается рядъ I1PO- 
межуточныхъ поколЪнНй (переселенцы). Основательницы, развивийяся на 
OCHOBHbIXb растен!яхъ, даютъ начало или только крылатымъ дЪвственни- 
цамъ или крылатымъ и безкрылымъ, рЪже--только безкрылымъ (галлообра- 
зующя Pemphiginae съ Pistacia); Bo всякомъ случаЪ, развиваюнияся раньше 
или позже крылатыя дЪфвственницы перелетаютъ (эмигрируютъ) на проме- 
жуточныя растеня, TAB даютъ начало цфлому ряду поколЪн! дЪвственницъ 
(безкрылыхъ или безкрылыхъ и крылатыхъ)— переселенцамъ. Эта мигращя 
Cb основныхъ растенй на промежуточныя совершается къ концу весны и 
въ началЪ лЪта, но y н5которыхъ галообразователей относится Ha болЪе позд- 
нее время, у Pemphiginae съ Pistacia—Ha августъ-октябрь. На промежуточ- 
ныхъ pacreHis x напослфдокъ развиваются крылатыя дЪвственницы-полоноски 
(въ трибЪ Aphidea также и крылатые самцы), которыя перелетаютъ на OCHOB- 
ныя pacreHis и здЪсь производятъ или самцовъ (безкрылыхъ) и нормальныхъ 
самокъ, или только этихъ послфднихъ (мигрируюция Aphidea). Возвращене 
глей на основныя растен!я совершается большею частью къ концу лЪта и 
осенью, HO у хермесовь и Pemphiginae съ Pistacia—nwimb на весну слЪ- 
дующаго года, вслЪдств!е чего 3ubcb циклъ поколфн! растягивается на два 
года. У н5которыхъ мигрирующихъ тлей наблюдается TO осложнен!е, что y 
HHX Hà промежуточныхъ растешяхъ идеть непрерывное дЪвственное paa- 
множен!е, лишь съ выдфленемъ въ извфстныя времена крылатыхъ полоно- 
сокъ (MHoris Pemphiginae, Chermesinae). 

Какъ же возникло такое довольно сложное sBJIenie миграшй y тлей? 
НЪкоторые авторы (Blochmann, Холодковскуй, Nüsslin, 

Börner) полагали, что мигрирующе виды тлей произошли изъ одноядныхъ, 
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которые, CNbAOBATENBHO, лишь съ TEHCHIEMP времени стали закономЪфрно мигри- 

рующими, т. е. какъ бы особаго рода многоядными видами. Но, обращаясь 

къ вопросу о расщеплен!и видовыхъ формъ у тлей, другими словами, къ во- 

просу o происхождени y нихъ новыхъ видовыхъ формъ, авторъ стремится 

доказать, что у тлей процессъ видообразован!я шелъ и идетъ въ общемъ не 

оть одноядности Kb многоядности, HO какъ-разъ наоборотъ: отъ многоядно- 

сти Kb одноядности, T. €. ко все большей спещализащи видовыхъ формъ. 

Основан!е для такого хода видообразован!я авторъ видитъ въ TOMB, что, съ 

распадешемъ какой-либо первоначальной многоядной формы на нЪсколько 

одноядныхъ, въ одной и той же экономи природы, слдовательно, даже при 

не мьняющимся съ теченмемъ времени внфшнихъ жизненныхъ услов!яхъ, 

можетъ выжить гораздо большее количество особей, такъ какъ теперь каж- 

дый новый видъ гораздо лучше используетъ свои жизненныя услов!я, чфмъ 

прежняя многоядная форма, которая, конечно, не могла быть одинаково хо- 

pou приспособлена къ условямъ жизни на боле или менЪе различныхъ 

растеняхъ. Отсюда авторъ заключаетъ, что лишь многоядные виды тлей 

могли дать начало мигрирующимъ, т. е. многояднымъ же, но не одноядные. 

Такимъ образомъ, согласно автору, одни многоядные виды съ течешемъ вре- 

мени распадались на одноядные, JIpyrie же многоядные виды превращались 

въ мигрирующе. Мигрирующими, по автору, могли стать лишь TaKie MHOTO- 

ядные виды, которые съ самаго начала могли жить на растен!яхъ, болЪе или 

Menbe CHAbEO отличающихся въ смыслЪ пищевого довольств!я для тлей, 

напримЪръ, Hà такихъ съ одной стороны, на которыхъ JbTOMP питане для 

тлей болЪе или менЪе сильно ухудшается (таковы почти Bcb или, по крайней 

мЪрЪ, большая часть деревянистыхъ растен!й), и Ha такихъ съ другой стороны, 

Hà которыхъ лЪтомъ условя питанйя для тлей болЪе или MeHbe благоприятны (тра- 

вянистыя pacrenis, корни деревянистыхъ) 7). Въ этихъ случаяхъ распадъ 

первоначальной многоядной формы на HBCKOAbKO одноядныхъ, какъ въ этомъ 

легко убфдиться, обезпечилъ бы существоване гораздо меньшаго количества 

особей, чфмъ переходъ ихъ въ мигрирующе виды (со строго закономфрной 

смной no сезонамъ однихъ питающихъ растен!й na друг!я), чфмъ собственно 

и обусловилось это послфднее sBZenie. 
Въ пользу своей гипотезы авторъ приводить тотъ фактъ, что въ на- 

стоящее время существуютъ переходы OTb многоядныхъ тлей съ факульта- 
тивной, HO не обязательной, мигращей Ha такъ называемыя промежуточныя 

растен!я къ видамъ тлей, регулярно и обязательно мигрирующимъ съ однихъ 

pactenifi Ha apyris. Собственно явлене миграшй начинается уже въ TOMB 

случаЪ, когда на такъ называемыхъ промежуточныхъ растеняхъ плодоно- 

сками не откладываются личинки нормальныхъ самокъ, а происходитъ это 

непремфнно на основныхъ растен!яхъ. Такими факультативно мигрирующими 
тлями являются, напримЪръ: обыкновенная розановая тля (Macrosiphum ro- 

sae L.), для которой промежуточными растенями являются: Scabiosa, Dipsa- 

cus, Siphocoryne capreae F a br. (промежуточныя растеня: Conium macula- 

tum, Heracleum spondylium .n npyria зонтичныя), S. xylostei Schr. (проме- 

жуточное растеше: вторые зонтики Conium maculatum), Hyalopterus pruni 

Fabr. (промежуточное pactenie: Phragmites communis) и apyria. СлЪдую- 
щей переходной ступенью Kb 3aKOHOMbpHbIMb миграшямъ является Aphis 

evonymi Е abr.=rumicis L., у которой нормально происходитъ мигращя съ 

бересклета Ha различныя травянистыя растенйя (виды Rumex, Atriplex, Lappa 

ит. д.), но у которой и лЪтомъ могутъ съ успхомъ совершаться пересадки съ 

промежуточныхъ pacreHiiiHa основныя, идаже основательницы весною могутъ 
быть съ успфхомъ пересаживаемы на Rumex и друйя промежуточныя расте- 

His, $). Ho y закономфрно мигрирующихъ видовъ тлей опыты съ пересадками 
возможны лишь въ отношени ThXb особей, которыя и безъ того нормально 

7) Cp. Мордвилко, A. Къ 6ionorin и морфологи тлей, ч. Il, въ „ Труд. Р. Энт. 

Oöıu., t. 33, 1901“, стр. 162—216; также въ Biol. Centralbl., Bd. XXVIII, 1908, рр. 631—639; 

649 — 662. 
8) Факультативная мигращя, HbKOTOpbIXb видовъ тлей изъ породы Aphidea впер- 

вые установлена и изслФдована авторомъ (1901, стр. 987—925; 1907, pp. 807—816). 
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переходять съ однихъ pacreniii на другя (крылатыя эмигрируюция съ OCHOB- 

ныхъ растенй дфвственницы, крылатыя плодоноски, крылатые самцы). Однако, 

пока не извфстны таке многоядные виды, обитающие и деревянистыя, и 
травянистыя растеня, которые могли бы давать нормальныхъ самокъ, а, 
слЪдовательно, и оплодотворенныя яйца какь на ThXb, такъ и на другихъ. 

P. $. Точку 3pbHia автора на происхождене миграшй у тлей всецфло 
приняль С. Börner (1908, 1909), незадолго передъ тЬмъ (1907, 1908) раз- 

вивш!Й совершенно отличающийся взглядъ по этому вопросу, и лишь отчасти, 
именно въ отношени высшихъ тлей (триба Aphidea), — проф. О. Nüsslin 
(1909, 1910). 

А. Мордвилко (С.-Петербургъ). 

Dr. G. Horvath. Miscellanea Hemipterologica. VIII—XII. (Annales Mu- 
sei Nationalis Hungarici. X. 1912. Pp. 599—609). 

Ms» 5 отдфловъ, составляющихъ эту работу д-ра Horvath’a, три 
послфднихъ касаются полужестококрылыхъ палеарктической фауны. Особен- 
но важное значене имЪеть: „X. Cicadidarum genera palaearctica*. Эта часть 
представляетъ собою синоптическую таблицу палеарктическихъ родовъ сем. 
Cicadidae, при чемъ палеарктическая область принята въ узкомъ значении, 

T. €. изъ HEA исключена вся манджурская подобласть Wallace'a. Нельзя 
не порадоваться появленю этого синопсиса, составленнаго съ обычнымъ для 
Horváth'a мастерствомъ. такъ какъ таблицы Fiebera въ ero „Les Cica- 
dines d'Europe“ и Distant’a въ Annals and Mag. of Natur. Hist. и въ его 
каталогЪ сем. Cicadidae не могутъ считаться достаточно ясными и удобными 
для пользован!я. Въ этомъ синопсисъ Horvath приводититъ всего 11 po- 
довъ, изъ которыхъ 2 HOBbIXb: Pagiphora (rump P. anulata Brulli изъ cpe- 
диземноморской подобласти) и Europhara (runs Е. cantans Fabr. изъ 1o. 
Европы и с. Африки); KpoMb того въ ponb Cicadatra онъ устанавливаетъ 
новый подродъ Rustavelia, съ новымъ видомъ С. (Rustavelia) burriana, най- 

денымь въ Геокъ-тапа, Елизаветпольской губ. нашимъ сочленомъ M. 
B иггомъ, который прошлымъ ABTOMb экскурсировалъ въ ЗакавказьЪ. Видъ 
этотъ подробно описань Horváth' owe въ главЪ реферуемаго труда, оза- 
главленной: „Al. Nova species Cicadidarum“. Пользован!е таблицей значительно 

облегчено рисунками жилкован!я крыльевъ нЪсколькихъ родовъ; сверхъ того 
дань рисунокъ съ обозначешемъ примфняемой авторомъ TepMHHOJOTiH для 
обозначен!я жилокъ и клЪточекъ надкрымй Cicadidae. Термины эти согласо- 
ваны съ обозначенями, предложенными Сошз {ос К’омъ и Needham’omb 

для жилкован!я всЪхъ насфкомыхъ. Изъ принятыхъ Horváth'owb родовыхъ 
назвав!й я позволю себЪ не согласиться съ употреблешемъ двухъ, а именно: 
Tibicen Latr. и Cicadetta Коеп. Про первую изъ нихь Latreille только 
упоминаетъ, а именно охарактеризовавь свою ,tribu Stridulantes* (—Cica- 
didae) owe прибавляеть слъдующее: „Les g. Cigale Tibicen (С. plebeja)*. 
(Familles naturales 1825, р. 426). Takumb образомъ Tibicen Latt. есть BO- 
первыхъ nomen nudum, а BO вторыхъ въ немъ названъ всего одинъ видъ, 
относимый BcbwH новфйшими авторами, а вътомъ uncnb и самимъ Ног- 
váth'ows, kb роду Cicada, rxb онъ даже признается за родовой типь. Ta- 
кимъ образомъ, на TibicenLatr. слЪдуетъ cMorpbrb, по моему мнЪн!ю, какъ 
на неподлежаций признаню, и за автора назван!я 7ibicem, слфдуетъ считать 
Stä l’a, давшаго его характеристику въ 1866 г. (Hemiptera айс. IV, p. 25) и 
еще ране отнесшего къ нему 7. haematodes Scop. (Ann Soc. Ent. Fr. 1861, 
р. 617). Это nassanie принято и Distantomb въ его каталогЪ, а только что 
названный видъ приведенъ какъ типичный; въ своемъ „Verzeichnis“ я, Kb 
сожал5нйю, посл5довалъ за этими авторами. Но гораздо ранфе S t à l'4, тотъ 
же видъ былъ выдЪленъ въ особый подродъ Tibicina Kolenati и охарак- 
теризованъ имъ (Bull. Soc. Natur Mosc. 1857, I, р. 414). ЗатЪмъ, когда группа 
была принята 3a родъ, TO Fieber, Риф оп и большинство гемиптерологовъ, 
занимающихся палеарктическою фауною, сохранили за нимъ назван!е ; данное 
Kolenati. По моему MHbHilo, только что названные авторы правы; Hà OCHO- 
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ван!и правила mpiopurera, законнымъ названемъ рода слфдуетъ считать Ti- 
bicina Kol. 1857. 

Что касается имени Cicadetta, то дЪло обстоитъ слъдующимъ образомъ. 
Въ указанной выше crarbb Kolenati описалъ три подрода въ p. Cicada: 
Cicadetta для С. montana Scop., Tettigetta для С. prasina Pall. и C. tibia- 
lis Porz. и наконець Ме/атрзаЙа для С. musiva Germ. ((Bull. Soc. Nat. 
Mosc. 1857, I, рр. 417, 422 et 425). Stal въ 1861 году соединилъ эти три 
подрода въ одинъ родъ, за которымъ оставилъ имя Melampsalta. Не знаю 
на какомъ ocHoBaHiu Fie ber въ 1875 году замфнилъ это Ha3BaHie именемъ 
Cicadetta, а 3a нимъ послфдовали MHorie гемиптерологи, но далеко не всЪ. 
Можно сказать, что лица занимаюнщяся главнымъ образомъ палеарктическою 
фауною, отдаютъ предпочтене имени Cicadetta, a изслЪдователи экзотовъ 
употребляютъ слово Melamsalta. Ha основани международныхъ номенкла- 
турныхъ правилъ 9) He подлежитъ HH малЪйшему COMHBHIIO, что единствен- 
HbIMb закономЪрнымъ назван!емъ для даннаго рода слБдуетъ считать Meiamp- 
salta Kol. 1857 sensu Stal 1861, а Cicadetta Kol. 1857 должна считаться 
за синонимъ. Приэтомъ, конечно, типомъ рода становится M. musiva Germ., 
какъ это признаеть Distant. 

Послфдняя XII глава разбираемаго труда озаглавлена: ,Adnotationes 
synonymicae et systematicae*. Приведу только Tb 3aMBTKH, которыя касаются 
палеарктическихъь формъ. При каждомъ видЪ указанъ въ скобкахъ номеръ. 
которымъ онъ помфчень bb моемъ: Katalog der paläarktischen Hemipteren, 
Berlin. 1912. ДЪлаю это для удобства TEXB лицъ, которыя пожелають отм$- 
THTb приводимыя поправки въ моемъ каталогЪ. 

1. Cydnus pallidus Риф (n° 25) изъ Алжира долженъ быть помфщенъ 
въ родъ Byrsinocoris Mont. 

2. Sehirus impressus Ногу. (n° 65) не представляетъ самостоятель- 
Haro вида, а является лишь варьететомъ $, dubius Scop.; онъ извЪстенъ въ 
настоящее время изъ Венгрии, bocniu, Ascrpin и Ppanuin, и живетъ преиму- 
щественно въ горныхъ мЪстностяхъ. 

3. Nezara sahlbergi Reut. (n° 541), Kb этому виду въ качествЪ си- 
нонима Horvath причисляеть N. satunini Jak. (n° 537). Это заключене 
кажется MHb еще mbckoJ4bKo сомнительнымъ. ДФло въ TOMB, что KPOMB HEKO- 
торыхъ особенностей окраски послфдняго вида, о которыхъ совершенно 
умалчиваеть Reuter при описанйи N. sahlbergi, они, повидимому, pb3ko от- 
личаются другъ orb друга одной структурной особенностью: у N. satunini 
носовой валикъ (iylus) закрыть спереди скуловыми отростками (juga), что 
подчеркнуто Яковлевым 5; такого рода устройство головы встрЪчается 
Bb родф Nezara только еще у одного вида N. breviceps Та К. У всЪхъ осталь- 
HbIXb видовъ эти части головы равной длины, а потому обыкновенно, при 
характеристикЪ рода, какъ одинъ изъ признаковъ приводится и то, что конецъ 
носового валика открытъ. Нужно думать, что такое же CTpOeHie головы свой- 
ственно и N. sahlbergi, хотя объ этомъ и ничего не сказано въ описани 
Reutera. Къ сожалфнию, въ коллекщи Яковлева, принадлежащей теперь 
Зоологическому музею Академи Наукъ, находятся только QQ N. satunini, a 
С этого вида до сихъ поръ еще неизвЪстенъ, и мы, такимъ образомъ, лишены 
возможности сравнить генитальные органы самцовъ разсматриваемыхъ двухъ 
видовЪ, а какъ разъ у рода Nezara только что названные органы даютъ 
хороше признаки для различеня сосфднихъ между собою видовъ. 

4. Въ моемъ каталог помфщень видъ Elasmucha nubiba Dall. 
(n° 605); оказывается, что онъ долженъ быть отнесенъ къ р. Dichobothrium 
Bredd., описанному въ 1903 году; въ качествЪ синонима съ нимъ долженъ 
быть соединень Elasmostethus nilgirense (sic!) Dist. КромЪ Китая и Япови 

3) См. Кодексы международныхъ правилъ систематической номенклатуры. С.-Птрб. 
1911, стр. 8, статья 28, которая изложена слБдующимъ образомъ: „Родъ, образованный изъ 
соединеня двухъ или нфсколькихъ родовъ или подродовъ, получаетъ имя Camaro стараго 
изъ рода или подрода ero составляющихъ. Если имена были даны одновременно, то имя 
принятое первымъ авторомъ, произведшимъ соединене, должно быть сохранено“. 
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означенный видъ pacnpocrpaHeHb еще Bb большей части Индостана отъ 
Гималаевъ до Нильгерйскихъ горъ. 

5. Въ 1898 г. Horvath, осмотрЪвъ коллекшю Норе’авъ ОксфордЪ, 
и изучивъ тамъ Tum Acanthosoma picicolor W est w., пришелъ къ заключе- 
Hilo, что съ нимъ индентична Е/азтисйа fieberi Jak. На этомъ основани я 
въ своемъ каталог и замфнилъ послфднее Ha3BaHie черезъ Е. picicolor 
Westw. (n° 597). Hem, посл новаго осмотра Tuna, Horvath нашелъ, 
что А. picicolor W ets w. 837—Elasm. lateralis Say 1831. Такимъ образомъ 
видъ, описанный W e s t w 0 0 d’oMb, принадлежитъ HE Kb палеарктической, а къ 
неарктической фаунЪ, и Яковлевское назван!е должно, по моему MHEHIIO, 
оставаться за европейскимъ видомъ. Въ данномъ вопросЪ я расхожусь CO 
взглядомъ Reuter’a, который послфднему виду присваиваетъ назване F. 
grisea L. Reut., a Е. grisea L. auct. называетъ Е. betulae D eg. О причи- 
нахъ такого разноглас!я я не стану здфсь говорить, такъ какъ предполагаю 
въ непродолжительномъ времени разъяснить въ особой статьЪ основания, по 
которымъ я расхожусь cbReuteromMb относительно номенклатуры Hbko- 
торыхъ родовъ и видовъ. 

6. Родъ /schnodemus Fieb. 1836—Romicpus Reed. 1900. 
7. Pons Oxycarenus Fie b. 1836—Maruthas Dist. 1836. 
8. Hebrus sericeus Costa оказывается синонимомъ He cb Н. pu- 

sillus Fall, какъ это до сихъ mop» полагали, a съ Н. montanus Kol. 
(n° 2043); поэтому въ область распространенйя послфдняго вида входить 3a- 
кавказье, Beurpis и mw. Италия. 

9. Aphelochirus aestivalis Е. 1795 (n° 3354)=A. montandoni Ногу. 
1899 (n° 3355). 

10. Melampsalta aurantiaca Put. (n° 3591) должна быть перенесена 
въ родъ Saticula Stal. 

11. Tettigometra brunnea Sign. 1866 (n° 5037) = Г. afra K b m. 1868 
(n° 5041). 

12. Tettigometra picea К b m., считавшаяся до сихъ поръ за синонимъ 
только что названнаго вида, оказывается вполнЪ самостоятельнымъ видомъ, 
найденнымъ въ Сицили и АлжирЪ. Отличительные признаки его указаны 
Ногуа{ В’омъ. 

Въ заключен!е упомяну еше, что Horvath предлагаеть новыя наз- 
ван!я для имъ же недавно описанныхъ родовъ, такъ KaKb опубликованныя 
при описан!и имена оказались nomina ргаеоссираа. Именно, онъ переимено- 
BbiBaerb Cryptoglera въ Patapius, a Heptaglena въ Oligoglena. Исправлен!я 
эти были любезно сообщены мнЪ авторомъ еще прошлымъ лЪтомъ, и по- 
этому я могъ включить ихъ въ свой каталогъ. 

В. Ouanuns. 

Horvath, G. Hemiptéres recueillis par М. Malcolm Burr en Trans- 
caucasie (ИзвЪст!я Кавказскаго Музея, т. УП, стр. 201—202). 

Авторъ даетъ списокъ 23 видовъ, собранныхъ М. В цггомъ въ Арет- 
скомъ уфздЪ Елизаветпольской губ. и упоминаетъ о 3 видахъ со ст. Балта. 

Aperckiii уфздъ, благодаря многолЪтнимъ сборамъ b. Шелковни- 
кова, является уже HBCKOAbKO изученнымъ въ гемиптерологическомъ OTHO- 
шен!и и очень MHOrie виды списка показаны раньше самимъ же авторомъ 
въ его cmuckb коллекши Кавказскаго Музея, помфщенной въ 1899 году въ 
„Museum Caucasicum“. 

Интересно указане Ha нахождене Geocoris megacephalus Ross. var. 
siculus Fie b., хотя и указаннаго раньше Kolenati для Карабаха. Описан!е 
новаго вида Cicadatra burriana Ногу., относящагося къ новому же под- 
роду Rustavelia Horv., а равно синоним!я закавказскаго вида Nezara sa- 
tunini Так. = № ага sahlbergi R e u t.— опубликованъ авторомъ раньше въ 
-,Annales Musei Nationalis Hungarici“, X, 1912, o чемъ см. реф. въ „Русс. 
Энтом. Обозр.“. 

А. Н. Кириченко (С.-Петербургъ). 
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Montandon, A. L. Hémiptéres aquatiques. Notes et descriptions de deux 
espéces nouvelles (Bulletin de la Section Scientifique de l'Academie Rou- 

maine, 1912/3, 1-ère année, No 4, рр. 219—224). 
Палеарктическихъ видовъ авторъ касается двухъ. Именно, онъ при- 

соединяется Kb MHbHio Reutera, принятому и Horväth'omp, uro Aphe- 
locheirus montandoni Horv. есть Tor» же Aphelocheirus aestivalis F a b r. 
Большая сер!я этого вида, имфвшаяся въ рукахъ автора, представляетъ BC пе- 
реходы въ THXb признакахъ, которыми отличались эти виды. Kb тому-же 
роду Aphelocheirus относится и второй видъ— это туркестансый видъ этого 
рода, описанный какъ Suturgana plumipes Osh., позднфе описанный авто- 
pow» статьи, Kakb Aphelocheirus turanicus Mont. Сводя свой видъ въ си- 
нонимы къ виду B. Ф. Ошанина, авторъ не признаеть рода Suturgana 
Osh., и считаетъ ero HecoMHbHHO принадлежащимъ къ роду Aphelocheirus. 

А. Н. Кириченко (С.-Петербургъ). 

Horvath, G. Revision of the American Cimicidae (Annales Musei Natio- 
nalis Hungarici, X, 1912, pp. 257—262). 

Для изучающихъ гемиптерофауну палеарктики статья автора имфетъ 
3HaueHie, такъ какъ въ ней есть синоптическая таблица для опредЪлен!я po- 
довъ семейства Cimicidae, свойственныхъ Американскому материку. Два-же 
pona(Cimex Linn. и Oeciacus Stäl.), встрфчающихся въ палеарктичеекой (Bb 
TOMB числЪ и въ русской) фаунЪ, являются общими для Евраз!и и Америки. 

| олезность этой таблицы видна изъ того, что послЪдый изъ двухъ 
названныхъ родовъ-—Оесасиз Stal. совершенно игнонировался позднЪй- 
шими авторами и только авторомъ реферируемой статьи недавно (см. реф. 
84, Русс. Энтом. Обоз»., X, 1910, стр. 243) принять въ его обзор полеар- 
ктическихъ видовъ рода Cimex Linn. 

КромЪ того, статья эта должна быть OTMBYeHA, такъ какъ BMECTB съ 
предыдущей работой автора ,Species nova europaea Cimicum sanguinosarum" 
(реф. 84, loc. cit.) даетъ обзоръ всЪхъ палеарктическихъ, неарктическихъ и 
неотропическихъ видовъ этого семейства, T. e. фактически всфхъ до CHXB 
поръ извфстныхъ видовъ, исключая одного эфтюпскаго вида, являющагося 
представителемъ особаго рода Cacodmus (С. villosus St à l). 

Такимъ образомъ семейство Cimicidae—nocTelbubixXb клоповъ пред- 
ставлено въ настоящее время родами: Cimex Linn. (10 видовъ свойст- 
венныхъ фаунамъ палеарктической, эф!опской, неарктической и неотропиче- 
ской), Oeciacus Stal. (2 вида изъ палеарктическаго и неарктическаго цар- 
ства), Haematosiphon Champ. (i неарктичесюй видъ) и Cacodmus Stal. 
(1 видъ эф!опской фауны). 

А. Н. Кириченко (Петербургъ). 

Horvath, G. Species generis Tingididarum Stephanitis (Annales Musei Na- 
tionalis Hungarici, X, 1912, pp. 319-339). 

Авторъ въ своей классической монограф!и семейства Tingididae (па- 
леарктическаго царства) 1906 года могъ привести только 5 видовъ рода 
Stephanitis Stäl.; поэтому новъйше матер!алы (главнымъ образомъ изъ 
Восточной [Япон!я] и Южной Asin) дали поводъ къ полной переработкЪ си- 
стематики рода. 

Родъ Stephanitis St a1. дълится теперь на 4 подрода: Menodora H o r v., 
Stephanitis (s. str.) Horv., Norba Horv., Omoplax Ногу. Изъ 12 вновь 
описанныхъ видовъ-—9 принадлежать фаунЪ Японий, т. e. фаунЪ палеаркти- 
ческаго царства (въ широкомъ смыслЪ). Описана также одна новая разно- 
видность Stephanitis pyri Fabr. изъ Сарепты. 

Общая численность рода—23 вида, распространенныхъ въ ЕвропЪ, 
главнымъ же образомъ въ Восточной и южной Азии, доходя до новой Гвинеи. 

Авторъ удерживаетъ для одного вида St. globulifera имя автора (M a t- 
sumura), описавшаго его на японскомъ языкф, съ чЪмъ, однако, никакъ 
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нельзя согласиться и въ каталогахъ видъ этотъ долженъ считаться описан- 
нымъ авторомъ реферируемой статьи: „о необходимости удержан!я назва- 
uia Scott'a: Stephanitis pyrioides Scott. для вида называемаго у автора 
Steph. azaleae Ногу.“ (см. Русск. Энтомол. Обозр. VII, 1907, стр. 59). 

А. Н. Кириченко (Петербургъ). 

Poppius, В. Cimex vespertilionis п. sp. (Meddelanden af Societas pro 
Fauna et Flora Fennica, h. 38, 1912, р. 56—58). 

Авторъ даетъ описан!е HoBaro вида рода Cimex (такъ называемые 
„постельные клопы“), морфологически близкаго къ обыкновенному Cimex 
lectularius L. (за котораго и считаетъ его G. Horvath, имфвиий отъ авто- 
ра экземпляры новаго вида). 

Новый видъ найденъ въ Южной Финляндии, въ гнЪздахъ летучихъ мы- 
шей — Vespertilio mystacinus. Широкое географическое распространене хо- 
зяина заставляеть думать, что и паразиты 3TH будутъ встрЪчены въ дру- 
гихъ мЪстностяхъ. СвЪдЬНя o распространен!и видовъ этого семейства въ 
Росси почти совершенно отсутствуютъ. Takb, кромЪ указан паразита че- 
ловЪческаго жилья (Cimex lectulalius Linn.) для различныхъ частей России, 
мы знаемъ также o нахождеши Cimex pipistrelli Tlenyns (ykasanie „Rus- 
sie“ въ каталог Puton’a) и Oecicus hirundinis lenyns въ Финлянди 
(Reuter), Казани (Эверсманъ) и въ Крыму (Референтъ) 1). РЪдкое 
среди полужестокрылыхъ явлен!е паразитизма заслуживаетъ самаго внима- 
тельнаго изучен!я и хотя бы простая регистращя наличнаго состава видовъ 
и HX хозяевъ дала бы основу для освящен!я вопроса. 

А. Н. Кириченко (Петербургъ). 

Poppius, B. Eine neue Lygus-Art aus Finlannd (Meddelanden af Societas 
pro Fauna et Flora Fennica, 37, 1910—11, pp. 96—98). 

Гимиптерологическая фауна Финляндии, изученная теперь уже весьма 
совершенно, обогатилась OTKPbITieMb новаго вида Lygus rugulipennis, наибо- 
abe близкаго къ L. saundersi Reut. (изъ Япони и съ Амура) и L. trivit- 
tulatus Reut. (Центральный Китай). Въ новомъ видЪ авторъ усматриваетъ 
вЪроятнаго обитателя сЪверо-восточной Европы и сфверной Asin, въ Фин- 
AAHAIM дохолящаго до западной границы своего распространения. 

Новый видъ найденъ въ СЪверной Финлянди (Лохтая). 

А. Н. Кириченко (Петербургъ). 

Poppius, В. Neue Hemiptera Heteroptera aus Algier (Wiener Entomo- 
logische Zeitung, XXXI, Heft Ш, IV, V, pp. 165—169). 

Onucanie новаго рода Leuconysius (близай къ Nysius, Bulb L. bisk- 
rensis P o p p), Dasycapsus (близюй къ Megalocoleus видъ D. theryi P op p.) 
и видъ Coreus (rectius Coriomeris) bergevini и Holcocranum bergevini. Bct 
изъ Алжира. 

А. Н. Кириченко (Петербургъ). 

Poppius, В. Neue Miriden aus dem russischen Reiche (Ofversigt af Fins- 
ka Vetenskaps-Societetens Fórhandlingar, Bd. LIV, 1911—1912, Айа. 

A. Ne 29, pp. 1—26). 

Новоописан!я главнымъ образомъ изъ Туркестана и 3akacniäckoï 06- 
ласти, а такъ же изъ Сибири, Кавказа и Закавказья. 

Описаны новые роды: Voruchiella (6nnakiii къ роду Voruchia R eu t.), 
Ephippiocoris (близюй къ Plesiodema Кец+.)—изъ Туркестана, Sthenaropsis 

10) Проф. IO. H. Вагнеръ нашелъ 3TOT? видъ Bb большомъ количествЪ5 Bb 

Kiest (5. V. 1905) „въ rHb31b воробья“ /P. domesticus), свитомъ въ прошлогоднемъ rHb3ub 

ласточки (H. urbica). 
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(близкЙ къ роду Sthenarus)—u3b Туркестана и Sceodamia (6nuskili къ роду 
Damioscea Reut). Новые виды, описанные въ статьЪ, относятся къ родамъ 
Phytocoris (3 вида изъ Туркестана), Creontiades (изъ Закавказья), Alloda- 
pus (Забайкалья), Laemocoris (Закасп. обл.), Dicyphus (Туркестана), Globi- 
ceps (изъ западнаго Закавказья), Macrotylus (2 вида изъ Закавказья), Рйу- 
lus (изъ Зап. Закавказья), Voruchiella, Ephippiocoris, Stenaropsis (два вида 
изъ Туркестана), Sceodamia и Pararagmus (Закасп. обл. и Туркестана). 

Особенно интереснымъ зоогеографическимъ фактомъ является нахож- 
ден!е новаго вида Pararagmus subsinuatus Рорр., такъ какъ единственный 
видъ этого рода былъ описанъ съ о-ва Цейлона (очень похожее географи- 
ueckoe распространене имфютъ два вида рода Гизапаа: L. fissiceps Stàl.— 
Цейлонъ, L. tauricus Osh.—wro-3an. Poccis, Закавказье; на эту аналогю 
обратилъ Moe BHHMaHie авторъ послФдняго вида). 

Очень интересно нахожден!е HoBaro вида рода Creontiades Dist., 

виды котораго были представлены лишь въ фаунЪ крайняго юга-запада 
средиземноморской подобласти (1 видъ) и центральнаго Китая (1 видъ). 

А. Н. Кириченко (Петербургъ). 

Reuter, О. M. Zur generischen Teilung der paläarktischen und neark- 
tischen Acantiaden (Ofversigt af Finska Vetenskaps-Societatens Férhand- 

lingar, Bd. LIV, 1911—1912, Afd. A., Ne 12). 
ABTOp® еще въ своей классической монограф!и (1895 г.) этого рода 

намфтилъ родственныя отношеня между видами подрода Acanthia ((s. str.) и 
раздълилъ ero на 6 группъ, отм5тивъ послфдыйя цифрами: I, II, Ш, IV, V, VI. 

Основываясь на большомъ матер!алЪ палеарктическомъ и неарктиче- 
CKOMb, авторъ возводитъ BCb принятые имъ въ монографи Chiloxanthus 
Reut., Salda Е. (—Sciodopterus А m.S.), Calacanthia Reut., Chartoscirta 
Stal, подроды и группы подрода Acanthia (s. str.) Reut., I— Micracanthia 
Reut., II—Teloleuca Reut., III 23- IV V—Acanthia (Е. Latr.), Reut., V— 
Halosalda Reut. въ самостоятельные роды, которые BMbcTb съ родомъ 
Orthophrys Ногу. и составляютъ палеарктическую часть семейства Acan- 
thiadae. Два рода Acanthia и Micracanthia заключаютъ въ себЪ виды, свой- 
ственные палеарктики и неарктикЪ, остальные — исключительно палеарк- 
тические. 

Авторъ Aaerb описан!е семейства Acanthiadae, которое онъ дФлитъ 
на два подсемейства: Acanthiinae и Soldoidinae n опредфлительную таблицу 
девяти перечисленныхъ и трехъ неарктическихъ родовъ и отдфльно ихъ 
описания. 

Назване рода Salda F a br. замфняеть прежде принятое Sciodopterus 
Ап. 5$., какъ принятое Fa bricius’oMb съ указан!емъ Ha типъ рода Salda zo- 
sterae = S. litoralis L. По соображевшямъ чисто грамматическимъ, Ha3BaHie 
семейства пишется aBTopoMmp—Acanthiadae (обычно Acanthiidae). 

А. Н. Кириченко (Петербургъ). 

Reuter, О. und Poppius, В. Zur Kenntnis der Fermatophyliden (Ofver- 
sigt af Finska Vetenskaps-Societetens Fórhandlingar, Bd. LIV, 1911— 

1912, АН. A. № 1, pp. 1—7.). 

Первый представитель этого ceweitcrBa— Termatophylum insique Reut. 
описанъ былъ авторомъ сравнительно давно (1884 г.) и сдБланъ типомъ OCO- 
баго подсемейства Zermatophylina въ семействЪ Anthocoridae. 

За необходимость признан!я этого монотипическаго подсемейства—от- 
дфльнымъ семействомъ авторъ высказался въ неоднократно упоминаемомъ 
на страницахъ этого издан!я капитальномъ трудЪ своемъ: „Neue Beiträge zur 
Phylogenie und Systematik der Miriden“. Къ этому же взгляду присоеди- 
няется и Horvath (см. реф. № 43, Русск. Энтомол. Обозр., XI, 1911). 

Составъ семейства до очень недавняго времени исчерпывался единст- 
веннымъ представителемъ семейства — Termatophylum insique, позднЪе уве- 
личился onucaHiewb Poppius' еше одного вида изъ тропической Африки. 
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Въ реферируемой-же ревиз!и семейства авторами описываются, кромЪ 
одного стараго, еще 3 новыхъ рода и 9 видовъ, изъ которыхъ 7— новые. 

Такимъ образомъ, семейство дфлится Ha 4 рода: Тегтаюрйуйаеа—съ 
однимъ неотропическимъ видомъ— Termatophylum (3 вида въ орентальномъ 
царствЪ, одинъ въ эф!опскомъ и одинъ въ палеакратическомъ—ЕгиптЪ и 
Cupiu), Argyrotelaenus (одинъ палеарктичесюй въ ЕгиптЪ и одинъ эф!опскйй) 
и Hesperophylum (одинъ неарктичесюй видъ). 

А. Н. Кириченко (Петербургъ). 

Orthoptera. 

La Baume, Wolfgang. Zweiter Beitrag zur Kenntniss der westpreus- 
sischen Geradfliiglerfauna (Orthoptera). Gliederung der Fauna nach 
Lebensgemeinschaften. 35. Bericht des Westpreussischen Bot.-Zoolog. 

Vereins, 1912, SS. 149—154. 

Авторъ указываеть на важность изученя зависимости извЪстныхъ 
BHAOBB животныхъ отъ условЙ обитан!я, путемъ выяснен!я б!ологическихъ 
группъ видовъ, связанныхъ съ одинаковыми YCAOBIAMH; матер!алы для этого 
изученя должны собираться спещалистами по отдфльнымъ группамъь и ра- 
бота автора представляетъ попытку положить начало такому собираню ма- 
тер!ала: онъ описываетъ рядъ болфе или MeHbe типичныхъ для западной 
Ilpyccin станщй съ перечисленемъ обитающихъ HX видовъ прямокрылыхъ. 
Нельзя не обратить вниман!я особенно русскихъ ортоптерологовъ на эту 
работу, Takb какъ именно въ Poccin, TAB природныя условйя сохранились 
въ наибольшей чистотЪ, подобныя изслфдован!я должны представить крупный 
300reorpaduueckili интересъ. Б. Уваровь (Ставрополь-Кавк.) 

La Baume, Wolfgang. Dr. Beitrag zur Kenntnis der Dermaptera und 
Orthoptera (Ohrwiirmer und Geradfliigler) Ostpreussens. Schriften der 
Physik.-ókonom. Gesellschaft zu Königsberg i. Pr., LIII. Jahrg., 1912, I, 

SS. 75—85. 
Работа представляеть первую обширную сводку, Ha основан!и боль- 

шого матер!ала, по фаунф прямокрылыхъ восточной [Ipycciu, что предста- 
вляетъь немалый ннтересъ и для русскихъ. Списокъ, заключаюцИй въ себъ 
5 видовъ Dermaptera, 5 видовъ Blattodea, 21 видъ Acridiodea, 10 Bu- 
довъ Locustodea и 4 вида Gryllodea — всего 45 видовъ, конечно, еще 
не полонъ, но уже и онъ даетъ возможность HEKOTOPbIXb не лишенныхь 
интереса зоогеографическихъ соображен! автора. Въ конечномъ резуль- 
тать анализа данной фауны, авторъ приходить къ выводу, что фауна пря- 
мокрылыхъ восточной [lpyccin въ общемъ сходна съ среднеевропейской 
фауной, слагаясь изъ балтййскихъ, понтическихъ и средиземноморскихъ эле- 
ментовъ, причемъ балтйсве значительно преобладаютъ. Въ виду этого, рас- 
пространеше средиземноморскихъ и понтическихь элементовъ, HepbAKO въ 
средней EBponb обитающихъ какъ бы островныя MBCTHOCTH, отличныя по 
своему геологическому, флористическому и фаунистическому характеру, 
прюбрЪтаетъ особый интересъ. 

Приятно orwbruTb, что авторъ He спЪшить съ принятемъ новой, столь 
а В aia DEL b. Уваровь (Ставрополь-Кавк.). 

Ramme, Willy. Ein Beitrag zur Kenntnis der Orthopterenfauna der 
Mark Brandenburg. (Mit besonderer Beriicksichtigung des Berliner Ge- 
91625). Berl. Entomol. Zeitschr: Bd., L.VI, 19114 Heft; E—IL: SS... 1s 

10, ‘Bat... I. 

Какъ ни странно, послЪ работы Philippi (Ortioptera berolinensia), 
появившейся Bb 1830 г., реферируемая работа является первой сводкой по 
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dayHb прямокрылыхъ Бранденбурга; будучи основана Ha богатыхъ матер!а- 
лахъ Берлинскаго музея и коллекщшяхъ многихъ частныхъ лицъ, OHA даетъ, 
BbPOATHO, почти полное представлен!е о видовомъ состав этой части Гер- 
мани. Авторъ приводить всего 53 вида прямокрылыхъ; изъ нихъ 46 по 
собственнымъ даннымъ, 6—приведенныхъь Philippi u съ тхъ поръ He най- 
денныхъ вновь (Myrmecophila acervorum, Gampsocleis glabra, Platycleis 
montana, Arcyptera flavicosta, Oedipoda miniata, Pachytylus migratorius); 
относительно Anechura bipunctata, приводимой Meissneromb для Потс- 
дама, авторъ высказываетъ COMHBHIE въ правильности опредфлен!я. Новыми для 
Бранденбурга оказываются виды: Ectobia perspicillaris Herbst., Periplaneta 
americana L., P. australasiae L., Tettigonia (Locusta) cantans Fuessly, 
Barbitistes serricauda Fabr.? (найдена только ©, по которымъ виды почти 
неопредфлимы. Ped.), Chrysochraon dispar Germ., Omocestus (Steno- 
bothrus) haemorrhoidalis Спагр., Om. ventralis Zett. (= rufipes Zett.), 
Pachytylus danicus L., Sphingonotus coerulans L. 

Списокъ видовъ снабженъ замфчанями объ условяхъ O6uTania и 610- 
логическихъ особенностяхъ н5которыхъ видовъ, что особенно цфнно. Важны 
соображеня автора относительно двухъ видовъ Sphingonotus — S. coeru- 
lans и S. cyanopterus, между которыми онъ устанавливаетъ рядъ переход- 
ныхъ формъ (что иллюстрируется весьма убфдительно 8 снимками на пре- 
красно выполненной фототипической таблицЪ) и приходить къ заключеню, 
что Sph. cyanopterus есть только подвидъ (subspecies) Sph. coerulans; про- 
межуточнымъ формамъ онъ даетъ наименован!е f. intermedia n. Ha фото- 
тинической таблицф, кромЪ того, даны изображен!я: аномальнаго экземпляра 
Forficula auricularia L., обладающаго съ лЪвой стороны мужскимъ, съ пра- 
вой женскимъ клещемъ, Barbitistes serricauda F.?, Chelidoptera albopunctata 
Goeze— аберращя съ надкрыльями, лишенными рисунка, Chelid. roeseli 
Hag.—9 съ вполнЪ развитыми крыльями, Stauroderus apricorius L. 99. 

Номенклатура по каталогу Kirby. 

b. Уваров (Ставрополь-Кавк.). 

Пыльновъ, Е. Фауна окрестностей г. Ново-Александр!и, Люблин- 
ской губ. 1. Прямокрылыя (Orthoptera saltatoria). („Записки Ново- 
Александр. Института Сел.-Хоз. и ЛФсовод., т. XXII, вып. 5, 1913, 

стр. 57—66). 
Нашъ западный край въ отношен!и своей энтомофауны изученъ, какъ 

H3BbcTHO, очень слабо; въ частности по фаунЪ Orthoptera имЪются въ лите- 
ратурЪ совершенно единичныя указан!я, что заставляеть привЪтствовать 
появлен!е этого, хотя тоже очень неполнаго списка, заключающаго всего 
лишь 33 вида. Впрочемъ, чего-либо нового списокъ не даетъ и нахожден!е 
почти всЪхъ видовъ списка можно было ожидать въ Люблинской губернии 
иа priori. Довольно неожиданнымъ и даже возбуждающимъ COMHBHIA Bb 
правильности опредфлен!я является нахождене здфсь Stenobothrus longi- 
cornis Latr., извЪстнаго до cux? поръ лишь изъ Ppanuin и Бельчи; сомни- 
тельная видовая самостоятельность St. longicornis обязывала автора ука- 
зать: основано ли ero опредфлен!е Ha описан!и вида или же онъ пользовался 
для cpaBHeHis типическими экземплярами; весьма нелишнимъ было бы и 
выяснен!е взгляда автора Ha взаимоотношеня между St. parallelus и St. lon- 
gicornis. Интересно указаше na нахождене Ephippiger ephippiger Fabr., отно- 
сительно распространен!я котораго Bb Pocciu имфются очень скудныя свЪдЪнИя. 

Будемъ ожидать дальнфйшихъ работъ автора по фаунистикЪ Западнаго 
края, гдЪ можно ожидать много интересныхъ добавлеШйй къ фаунЪ Росси. 

b. TI. Уваров (Ставрополь-Кавк.). 

Ikonnikov, М. Über die von P. Schmidt aus Korea mitgebrachten Acri- 
diodeen. Kusnetzk, Gouv. Saratov, Buchdruck. Lipkovsky, 1913, 223. 

Реферируемая статья до HBKOTOPOH степени восполняетъ весьма круп- 
ный пробфлъ въ познании фауны прямокрылыхъ восточной окраины палеарк- 
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тики, такъ какъ AO сихъ nop» въ литературЪ uMbacb по фаунЪ Кореи лишь 
одна работа Rehn'a (Proc. Acad. Sc. Philadelphia, 1902, pp. 629—637). 

Общее число извфстныхъ для фауны Кореи видовъ и расъ доводится 
авторомъ до 30, что, конечно, еще далеко OTb дЪйствительнаго количества 
видовъ. На OCHOBAHIH этихъ данныхъ, фауна Кореи представляется состоя- 
щей изъ центральнаго ядра формъ, свойственныхъ восточной окраинЪ 
палеарктики (13 видовъ и 2 расы), Kb которому примфшиваются съ одной 
стороны, восточно-сибирскя формы, имфБющя западной границей своего 
распространения р. Енисей (3 вида и 2 расы), и широко распространенные 
палеарктическе виды (4, не считая Oedaleus nigrofasciatus Deg, приводи- 
Maro для Кореи Rehn’oMt, въ правильности опредЪфлен!я котораго авторъ 
реферируемой статьи вполнф основательно сомнЪфвается), а съ другой — чисто 
тропическе виды, налагаюце на фауну своеобразный отпечатокъ (6 видовъ). 

Въ систематической части описывается MbcrHas paca Acrida turrita L. 
koreana subps. п., отличающаяся отъ европейской формой верхняго края 
laminae subgenitalis 4, 9 отличается только своими ббльшими размЪрами. 
Констатируется coBMbcrHoe обитане въ Южно-Уссурйскомь Kpab Stetho- 
ohyma (Mecosthetus) grossum L. и St. tscherskii 1kon., подчеркивающе ви- 
довую самостоятельность послфдняго вида. Недостаточно обоснованными 
представляются ONHCAHIA новыхъ видовъ: Stauroderus schmidti sp. n., близ- 
Karo къ St. biguttulus Ch.; Chortippus unicolor sp. n., отличающагося отъ 
Ch. pulvinatus F.-W. отсутств!емъ характернаго рисунка Ha головЪ и передне- 
спинкЪ (признакъ этотъ для Ch. pulvinatus не настолько характеренъ, чтобы 
считать его видовымъ) и укороченными надкрыльями и крыльями; Callipta- 
mus abbreviatus sp. п., видовая самостоятельность котораго устанавливается 
также на OCHOBAHIH относительной короткокрылости и OTCYTCTBIA пигмента 
крыльевъ. Интересны вновь описываемыя расы Celes skalozubovi Adel. 
orientalis subsp. п. и Bryodema tuberculatum Е. sibirica subsp. п., отли- 
чаюцияся отъ основныхъ (западныхъ) формъ значительно большими абсолют- 
ными размфрами и связанныя съ ними рядомъ постепенныхъ переходовъ по 
мЪрЪ движеня къ западу. Экземпляры Stauroderus aethalinus Zub. изъ 
Кореи отличаются отъ западно-сибирскихъ н$фкоторыми признаками, недоста- 
точными, по MHBHIO автора, для выдфлен!я ихъ въ особый видъ; идентифи- 

цирован!е авторомъ Sf. aethalinus и St. batipennis B ol. недостаточно доказа- 
тельно, такъ какъ не приводится основан! къ этому. Длагнозъ Ognevia sergit 
Ikon., описанной авторомъ ране изъ Vccypilickaro края только по 9 , попол- 
няется краткимъ описашемъ d, нахожденйе котораго позволило установить 
систематическое положене рода Ognevia — вблизи p. Podisma Гафт. Видо- 
выя опредфлен!я такихъ мало извЪстныхъ формъ, KaKB Atractomorpha bedeli 
Bol, Gelastorhinus bicolor de Haan, Oxya nicina Br.-Natt. было бы 
желательно подкрфпить доказательствами, Bb виду географической неожи- 
данности нахожден!я нфкоторыхъ изъ нихъ въ Kopeb, Tbw» болЪе, uro опре- 

дфлены они безъ сравнен!я съ типичными экземплярами. НЪкоторые корей- 
ске экземпляры недавно описанной авторомъ изъ Yccypiückaro края Prumna 
primnoides I Kk on. мало типичны, по его словамъ, и близки Kb P. primnoa 
F.-W.; съ другой стороны авторъ высказываетъ предположене объ идентич- 
ности P. primnoides и Podisma mikado B ol. 

Номенклатура и Bb этой работЪ автора принята по Kirb y, причемъ, 
въ объяснен!е этого, OH» приводитъ (во введен!и, написанномъ почему TO 
на русскомъ языкЪ) исключительно практическ!я соображен!я объ удобствЪ 
пользованя каталогомъ Kirby, имфюшИя мало общаго съ научными 
требован!ями. 

Издана брошюрка вполнЪ удовлетворительно для провинщи, HO шрифтъ 
не отличается четкостью и HermpisTHO дЪйствуетъь значительное количество 
опечатокъ. 

Остается пожелать уважаемому автору получить новый матер1алъ, 
который далъ бы ему возможность продолжить изучене фауны избранной 
имъ интереснъйшей окраины палеарктики. 

b. Уваров (Ставрополь-Кавказскйй). 
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Chopard, L. Contribution à l'étude des Orthopterés des France (1-re note). 
Bull. de la Soc. entomol. de France, 1912, pp. 384—386. 

Въ небольшой замфткЪ приводятся зоогеографически интересныя MHCTO- 
нахожденя въ предфлахъ 13 видовъ прямокрылыхъ; для русскихъ ортопте- 
рологовъ мало интересна. 

b. Yeaposs (Ставрополь-Кавказск!й). 

Collections Zoologiques du Baron Edm. de Sel ys-Longshamps. 
Catalogue systématique et descriptif. — Fasc. II. Orthoptères. Par M. 

Burr. Bruxelles, 1913, 35 pp. 

Уважаемый авторъ реферируемаго выпуска описан! коллекшй барона 
Selys-Longchamps чрезвычайно съузиль свою задачу, ограничившись 
лишь систематическимъ каталогомъ (что стоить въ nporuBopbuiH съ общимъ 
заголовкомъ издан!я) съ датами всфхъ экземпляровъ, указанями на ихъ 
этикетки и относящяся къ нимъ цитаты изъ работъ самого Selys, Brun- 
пега и другихъ авторовъ; послЪднее дфлаетъ работу весьма полезной до- 
полнешемъ къ трудамъ названныхъ авторовъ, самостоятельнаго же научнаго 
значеня она въ такомъ видф HMbTb не можетъ, да, очевидно, и не претен- 
дуетъ на таковое. 

Внфшность изданя роскошна. 

b. Уваровь (Ставрополь-Кавказскй). 

Ramme Willy. Entomologische Ergebnisse einer Reise nach Oberitalien 
und Südtirol (1910). Berl. Entom. Zeitschr., Ва. LVI, 1911, Heft. I—II, 

Orthoptera, SS. 13—15. 

Въ части работы, касающейся Orthoptera, перечисляются 26 видовъ 
съ экономическими и б!ологическими npuMbuaHiaMH. Переописывается Ecto- 
bia lapponica L. i. pallida Steph., которую авторъ склоненъ считать по- 
мЪсью между Е. perspicillaris LE. lapponica. Locusta tatarica Fisch. 
(= Acridium aegyptium L.), no наблюден!ямъ автора, зимуетъ BO взросломъ 
COCTOAHIH; кладка совершается весной. 

B. Уваровь (Ставрополь-Кавк.). 

Ebner В. Eine für Oesterreich neue Orthopterenform (Acridium bipunc- 
tatum L. var. explicatum m.). Wien. Entom. Zeitung, XXIX Jahrg., Heft 

IX nud X 1910792 55. 

Описываемая по экземплярамъ изъ различныхъ пунктовъ Австрии, 
форма отличается Orb типа только относительной длиной pronotuma и 
крыльевъ. Было бы правильнфе и понятнфе 3awbHHTb расплывчатый терминъ 
„уанеаз“ Ha „forma“, Tak» какъ подобная форма констатирована уже для 
нфсколькихъ видовъ Jettigidae и правильнфе всего было бы именовать ee — 
forma macroptera Ha томъ основанйи, что удлинене переднеспинки непосред- 
ственно связано съ длиннокрылостью. 

Б. Уваровь (Ставрополь-Кавк.). 

Chopard, L. Une variété nouvelle d’Oedipoda coerulescens L. Bull. 
de la Soc. Entom. de France, 1911, Ne 5, pp. 94—96. 

Авторъ описываеть Oed. coerulescens L. var. nigra п., отличающуюся 
OTb типа OAHOUBBTHOÄ черной окраской тЪла и надкрылйй и перевязью крыль- 
евъ, достигающей HX вершины. Причины появлен!я такихъ одноцвФтныхъ 
формъ среди Oedipodidae авторъ не склоненъ видфть въ климатическихъ и 
T. п. вмявяхъ, считая тая формы примфрами гомохромной охранительной 
окраски. 

b. Уваров (Ставрополь-Кавк..). 
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Burr, Malcolm. The Orthoptera of Madeira. Entomologist’s Record, 
Vol. XXIV, 1912, № 2, рр. 29—33, pl. I. 

Статья представляеть обзоръ небольшой коллекщши прямокрылыхъ 
мЪстнаго музея. Изъ 8 видовъ уховертокъ, найденныхъ Ha островЪ, три 
являются для Hero эндемичными: Perirrhytus edentulus W oll. P. madeiren- 
sis Bor., Pseudochelidura schmitzii В ог.; въ большомъ количествЪ найденъ 
Labia curvicauda Motsch- — видъ восточнаго происхожденя. lia» Locu- 
stodea описывается новый видъ Platycleis barreti sp. n., принадлежащий къ 
группЪ: Pl. modesta, Pl. saussureana, Pl. brachyptera, Pl. fusca; onncanie 
сопровождается двумя тотальными изображенями d MH 9 и четырьмя pHCyH- 
ками деталей строеня наружныхъ генитальныхъ частей. Ha таблицЪ изо- 
браженъ, кромЪ того, тараканъ Halolampra infumata Brunner. 

b. Уваровь (Ставрополь-Кавк..). 

Ebner, В. Zur Kenntnis der Orthopterenfauna von Griechenland. Ver- 
handl. der К. К. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Jahrg. 

1912, 55.1 108—113. 

Почти голый списокъ небольшого, сравнительно числа видовъ прямо- 
крылыхъ, собранныхъ Bb Грещи. Изъ найденнаго авторомъ яйцевого кокона 
Mantis religiosa L. вылетфло большое количество мелкихъ хальцидъ — 
Podagrion pachymerus Walk. (= Palmon pachymerus), уже ранЪе извЪст- 
HbIXb, какъ паразиты оотекъ богомола. 

КромЪ того приводятся совсфмъ голые коротеньке списки прямокры- 
лыхь съ 00. Корфу (24 вида), Делоса (5 видовъ) и Санторина (13 видовъ); 
относительно большее количество видовъ съ о. Корфу авторъ объясняетъ 
близостью его къ материку и большей изслЪдованностью. 

b. Уваров (Ставрополь-Кавк.). 

Werner, Dr. Е. Einige Beobachtungen an Orthopteren und Neuropte- 
ren. Zeitschr. f. wissensch. Insectenbiologie, Bd. VI, 1910, Heft 8/9, 

р. 267—271. 

Въ части, касающейся прямокрылыхъ, авторъ приводитъ свои наблю- 
деня надъ индШскимъ палочникомъ Carausius morosus Br. и обитателемъ 
теплицъ — кузнечикомъ Diestrammena unicolor В г. Палочники очень хорошо 
nepeHocsarb низкую температуру — до + 10° C.; кормомъ имъ служили въ 
одномъ случаЪ листья розъ, зачастую совсфмъ увядше, и въ этомъ случаЪ 
ни одинъ изъ многочисленныхъ экземпляровъ не былъ зеленымъ — всЪ при- 
няли сЪрую окраску; другая партя, кормившаяся сочной зеленью Tradescan- 
tia состояла вся изъ зеленыхь особей. Кузнечиковъ Diestrammena unico- 
lor, авторъ, 3a HeHMBHIEMB подъ рукой живыхъ насфкомыхъ, попытался кор- 
мить сырымъ мясомъ и достигь полнаго успЪха; мясо узкими полосками 
размфщалось по кускамъ коры, находившимся въ садкф. 

b. Yeaposs (Ставрополь-Кавк.). 

Ebner, Richard. Ein Zoologischer Ausflug in Süddalmatien. Mitteil. 4. 
Naturwiss. Vereines on d. Universität Wien, IX. lahrg., 1911, № 8. 

SS. 117—123. 

Работа представляеть живое описане 3KCKYpPCiH Bb окрестностяхъ 
г. Karrapo B» IO. Далмащши; между прочимъ упоминается HECKONBKO видовъ 
прямокрылыхъ, собранныхъ при 3TOMb, а въ конц приложенъ списокъ 
прямокрылыхъ (28 видовъ). 

B. Уварово COR 
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Insecta obnoxia. 

F. d’Herelle. Sur une épizootie de nature bactérienne sévissant sur 
les sauterelles au Mexique. , Comptes Rendus“, t. 152, № 21 (22 Mai 1911), 

стр. 1413—1415. 

Эта saMbrka, въ связи со сл$дующей, вызвала массу толковъ какъ 

въ русской, такъ и въ иностранной литературЪ и открыме d'Herell's часто 

трактовалось какъ самое крупное завоевае въ современной Óakrepionoriu. 
D'Herelle въ 1910 году, въ бытность свою на ЮкатанЪ, наблюдалъ 

эпизоотю среди мФстнаго вида саранчи Schistocerca pallens, вызванную, 

какъ выяснилъ изслЪдователь, особой бактер!ей, находящейся въ особенно 

большомъ количествЪ и въ видЪ почти чистой культуры въ содержимомъ 
кишечника больныхъ и умершихъ особей. Культивируя выдфленную бак- 
repito, d'Herelle заражалъ искусственно завЪдомо здоровую саранчу, какъ 
при помощи инъекщи культуры въ брюшную полость, такъ и рег os; первая 
гибла черезъ 1—23 часа, вторая or» 10—32 часовъ. D'Herelle даеть опи- 
сане свойствъ Óakrepiu и ея культуръ. Бактеря, между прочимъ, быстро 
TepseTb свою вирулентность (патогенность) на искусственныхъ средахъ; 
4-ый пересЪвъ, напримфръ, не убиваетъ уже рег os. Возстановлен!е виру- 
лентности достигается пассажами на capaHub-xe, причемъ ослабленная куль- 
тура инъецируется въ брюшную полость и у умершей or» зараженйя 
такимъ образомъ въ содержимомъ кишечника находится уже усиленная 
культура. Эта операшя повторяется на нЪФсколькихъ серяхъ саранчи. 
Саранча, зараженная слабой культурой и не умершая orb этого, пр!юбр$- 
TaeTb иммунитетъ. 

По полученнымъ d’Herelle’emb свЪфдЪн!ямъ orb плантаторовъ Юка- 
TaHa, въ мартЪ 1911 года количество саранчи тамъ такъ сильно уменьши- 
лось, что борьба съ ней стала излишней. Фактъ этоть d'Herelle объяс- 
няетъь прошлогодней вспышкой эпизооти и въ концф своей замЪфтки TOBO- 
ритъ, что было бы интересно попробовать распространить эпизоотрю съ 
Юкатана въ странахъ, страдающихъ отъ нашествий саранчи. 

Е. d’Herelle. Sur la propagation, dans la République Argentine de 
l’epizootie des sauterelles du Mexique. ,Comptes Rendus“, t. 154, Ne 9 

(26 Fevrier 1912), стр. 623 —625. 

Правительство Аргентинской республики пригласило d’He re 11 e’a испы- 
тать дЪйстве Coccobacillus acridiorum, какъ назвалъ d'Herelle открытую 
HM? бактер!ю, Ha саранчу, ежегодно наводняющую часть страны. D'Herelle 
началь опыты въ концф декабря 1911 года надъ Schistocerca paranensis 
Burm. Предварительно саранча сажалась въ KIbTKH по 250—300 штукъ. 
3apaxenie производилось усиленной пассажами культурой, которой смачи- 
вались пучки люцерны. Саранча въ 3THXb случаяхъ умирала вся, самое 
позднее черезъ 5 дней. Въ виду успфшности этихъ предварительныхъ 
ONbITOBb, аргентинское правительство рЪшило при участи dHerelle's произ- 
вести опыты „въ полЪ“ надъ пшей и летной саранчей. Опыты были 
поставлены въ провинщи Санта-Фэ и были такъ же удачны, какъ и предва- 
рительные. На площади въ !/? гектара пЪшая саранча, изолированная для 
опыта переносными стЪнками, при расходЪ бульона въ !/2 литра была нацЪло 
убита въ 8 дней, причемъ уже на 4-ый день смертность достигла 75%. Въ 
другомъ случаЪ, преря въ 35 гектаровъ неизолированная, съ большимъ 
количествомъ летной саранчи была заражена всего 1 литромъ бульона и на 
5-ый день уже можно было наблюдать массу труповъ по всей поверхности 
npepin. Наконецъ, въ третьемъ случаъ дв кулиги mbiueit саранчи, зани- 
мавшихъ каждая площадь въ 2 гектара, были заражены каждая 3-мя литрами 
бульона; уже черезъ 24 часа можно было наблюдать сильную смертность, 
a на 3-й день OO кулиги были почти уничтожены. Результаты опытовъ 
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засвидфтельствованы инспекторами министерства земледЪл!я, которымъ было 
поручено присутствовать при опытахъ. 

Благодаря сильному поносу, характерному симптому болфзни, содер- 
жащему всегда усиленную культуру бактер!и, эпизоот!я распространяется съ 
поразительной быстротой: черезъ н$сколько дней послЪ первыхъ заражен!й 
болфзнь была констатирована въ 50 километрахъ оть мЪста заражения. Эпи- 
300TiH подвержены и друше роды, не только Schistocerca. 

Удачные результаты опытовъ побудили аргентинское правительство 
принять pburenie въ будущемъ году поставить опыты бактер!альной борьбы 
BO всфхъ провинщшяхъ, страдающихъ OTb нашествйй саранчи и по cBbjrb- 
HISIMB, полученнымъ авторомъ этого реферата, d'Herelle въ концф 1912 и въ 
началЪ 1913 годовъ находился опять въ ApreHTHHb, такъ что можно ждать 
въ литературЪ отчета ero дфятельности тамъ. 

Е. d’Herelle!!). Coccobacillus acridiorum d’Herelle; instruction pour la 
destruction des sauterelles. 

ПослЪ опытовъ въ АргентинЪ въ 1911 году dHerelle написалъ рефе- 
рируемую инструкшю, которая была весьма необходима, такъ какъ работа 
съ бактер1ей требуетъ большой аккуратности и неточное выполнене BCbXb 
необходимыхъ манипулящй ведетъ къ полной неудачЪ, напримЪръ, къ тому, 
что BMbcrO болЪзни прививается иммунитетъ и T. п. 

D'Herelle начинаеть въ инструкши съ указан!я, что дФлать съ 
полученной изъ Института Пастера желатинной культурой бактерии, пере- 
CbHBb которую, можно приступить къ возстановлен!ю вирулентности. Необ- 
ходимые для этого предметы перечисляются въ инструкши. Возстановлен!е 
это заключается въ указанной выше инъекШи ослабленной культуры 
въ брюшную полость. Уколъ производится между вторымъ и третьимъ 
сегментомъ. Изъ содержимаго кишечника н5Ъсколькихъ экземпляровъ саранчи, 
умершей при явлен!и поноса, выдавливается черноватая жидкость и вводится 
въ полость тфла 2-ой cepin и T. д. до тЪхь поръ, пока вирулентность не 
возстановится и смерть He наступитъ черезъ 9—10 часовъ. Пересфянная 
Ha желатину культура послфдней cepin служить для заражен!я бульона, 
которымъ можно уже работать Bb Nob. Инвентарь не великъ и если HBTS 
надобности приготовлять бульонъ на MbcTb, состоитъ изъ опрыскивателя и 
культуры бактерии. 

Приготовлен!е бульона Ha wbcrb производится безъ автоклава упро- 
щенной стерилизащей — кипяченемъ герметически закупоренныхъ бутылокъ 
въ насыщенной солью водЪ, отчего температура кипфнйя повышается до 
1059 C. Въ инструкщи перечисляется необходимый для приготовлен!я 
бульона инвентарь и приводятся примфры изъ аргентинской практики. 
Передъ работой рекомендуется произвести 3apaxeHie въ клфткахъ и въ 
полЪ сначала Bb видЪ опыта такъ, какъ camp d'Herelle продфлывалъ это въ 
АргентинЪ (см. выше). Эффектъ зависить OTb количества израсходованной 
культуры. Особенно настаиваеть d'Herelle на точности выполнен!я всего 
указаннаго въ инструкщи и рекомендуетъ тщательно слфдить, чтобы виру- 
лентность была всегда на должной BbICOT b. 

Предлагаемый d’Herelle’emp бактер!альный методъ борьбы съ саранчей 
HMberb слБдующе плюсы: а) небольшой расходъ матер!ала, даже въ случаЪ, 
если количество бульона будетъ увеличено въ нЪФсколько разъ; b) самоза- 
paxeHie насфкомыхъ (d'Herelle приводитъ прим$ръ, когда черезъ 2 мЪсяца 
эпизоот1ю можно было наблюдать въ 400 километрахъ or» ближайшаго 
Mbcra 3apaxeHia!). Kb минусамъ нужно отнести: а) MeHbe быстрый, въ 
cpaBHeHiH съ химическимъ методомъ, эффектъ, по крайней wbpb, при тЪхъ 
дозахъ бульона, которыя употреблялъ самъ d'Herelle; b) необходимость 

11) Авторъ не указывается въ брошюрЪ и она прилагается при посылкЪ cb куль- 
турой отъ Института Пастера. 
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большой аккуратности при работЪ и ея кропотливость (пассажи, OTb KOTO- 
рыхъ зависитъ успфхъ!). 

Вообще же не нужно забывать, — а это, какъ видно изъ статей въ 
русской перюдической печати, MHOrie забываютъ,—что у самого d'Herelle's, 
открывшаго методъ, дфло находится лишь въ стад!и опыта. 

Дм. Bopooduns. 

С1язовъ, М. Борьба съ саранчевыми насЪфкомыми въ Туркестанскомъ 
Kpab. Изд. Туркестан. энтомолог. станщи при Управлен!и Землед. и 
Госуд. Имуществъ въ Туркестанскомъ краЪ. Ташкентъ, 1912, pp. 
197 + 33+ 16, 10 фототип. таблицъ, чертежи и карта Туркестана]. 

Саранчевый вопросъ въ ТуркестанЪ является, несомнфнно, вопросомъ 
первостепенной важности; съ нимъ пришлось столкнуться первымъ же рус- 
скимъ поселенцамъ въ Kpab и донын$ онъ не утратилъ своей остроты. 
Борьба съ саранчевыми въ краЪ ведется изъ года въ годъ, испытаны почти 
BCb, гдЪ-либо примфнявииеся для этого методы, выработанъ рядъ совершенно 
самобытныхъ способовъ борьбы и техническихъ пр!емовъ, — но все это 
оставалось очень мало извфстнымъ даже спешалистамъ, ввиду TOTO, что лишь 
за HbKOTOpble годы появлялись въ печати частичные отчеты разныхъ лицъ, 
притомъ, по большей части, въ мало доступныхъ изданяхъ. Авторъ рефе- 
рируемаго солиднаго труда взялъ на себя нелегкую задачу — свести въ одно 
цфлое весь накопившийся 3a послфднее десятилЪт!е грандюзной работы Ma- 
тер!алъ, представивъ историчесюйЙ очеркъ борьбы съ саранчевыми въ Турке- 
станЪ за пер1одъ съ 1901—1911] годы и современное положен!е этого Wha. 

Несмотря Ha MHOTOABTHIA противотивосаранчевыя работы, очень слабо 
изученнымъ остается донынЪ даже видовой составъ фауны вредныхъ саран- 
чевыхъ Туркестана; важнфйшимъ въ экономическомъ отношени видомъ 
является мароккская кобылка (Sfauronotus maroccanus Thunbg.), борьбы 
съ которой, главнымъ образомъ, касается реферируемая работа; BCb же дру- 
rie до сихъ nop отм$ченные виды (Pachytylus migratorius L., Caloptenus 
italicus L., Oedclius nigrofasciatus D e g., Arcyptera flavicosta F., A. truch- 
mana F.- W.) — крупнаго практическаго 3HaueHis, повидимому, не имЪютъ. 
Б1ологическ!я особенности и распространене по краю всфхъ этихъ видовъ 
разсматриваются авторомъ лишь вкратцЪ, ввиду преобладающаго практиче- 
скаго значен!я работы. 

Глава о естественныхъ врагахъ и паразитахъ мароккской кобылки и 
перелетной саранчи — одна изъ наименЪе разработанныхъ, UT) находитъ себЪ 
полное оправданй!е въ малой изученности вопроса; новаго фактическаго мате- 
р1ала авторъ въ ней He даетъ. 

Наибольший интересъ для практиковъ саранчеваго дЪла представляють 
третья и четвертая главы книги, разбираюция подробно Bch разнообразные 
способы борьбы, примфнявшеся въ Туркестан. Muorie изъ нихъ теперь 
уже отошли или отходятъ въ область предан, какъ собиранйе кубышекъ, 
раздавливан!е личинокъ катками и волокушами, H36ieHie прутьями и метел- 
ками, ловъ сачками и пологами, загонъ въ ловШя ямы и канавы; друге 
оказались вполнЪ пригодными въ мфстныхъ условяхъ и продолжають при- 
мфняться донынЪ, непрерывно совершенствуясь. 

Въ настоящее время наибольшее примфнене имЪфютъ: опрыскиван!е 
растительности инсектисидомъ швейнфуртской зелени съ известью при по- 
мощи конныхъ опрыскивателей Вермореля (которыхъ въ kpab nMbercs 
свыше 300) и сжиган!е скопленй личинокъ особыми сжигательными ранцевыми 
аппаратами; послЪднй способъ выработался въ Туркестан и является 
вполнф$ самобытнымъ по идеЪ и техникЪ ero npuM$bnenis. 

Особенно подробно авторъ останавливается на занявшемъ теперь пер- 
вое MBCTO среди другихъ способ onpbickHBaHis, давая интересныя цифры 
расхода матер!аловъ и денегъ на единицу площади, разбирая аппараты раз- 
ныхъ CHCTEMB, испытывавийеся въ Kpab, съ точки зрфня ихъ производи- 
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тельности и другихъ особенностей, детально описывая организащю работъ 
опрыскиванйемъ, технику ихъ производства и пр. 

Изъ другихъ внутреннихъ ядовъ, KpoMb швейнфуртской зелени съ 
известью, испытывались въ ТуркестанЪ въ борьбЪ cb саранчевыми слфдую- 
ще: та-же зелень, растворенная въ нашатырномъ спирт (оказалась дороже 
обычнаго инсектисида, вредно вл1яла на растительность и непримФнима про- 
THBb личинокъ послфднихъ возрастовъ, избЪгающихъ опрысканныхъ мЪстъ, 
благодаря запаху амм!ака); она же съ патокой (дала очень хороше резуль- 
таты); хлористый бар!й; джипсинъ и мышьякъ съ содой и поташемъ; Bb 
широкую практику ни одинъ изъ перечисленныхъ инсиктисидовъ по раз- 
нымъ причинамъ не вошелъ. Изъ тактильныхъ инсектисидовъ испытывались, 
Ho широкаго примфнен!я тоже не получили: растворъ зеленаго и обыкно- 
веннаго мыла, керосиновая 3MyJIbCisl и скэльсидъ; впрочемъ, изъ книги видно, 
что вопросъ этотъ еще очень недостаточно изученъ. 

Главы книги, трактуюция исторю борьбы съ саранчевыми въ Kpab 
за 1901—1911 гг. читаются съ большимъ интересомъ, благодаря ум$лому 
систематическому подбору громаднаго фактическаго матер!ала; размЪръ ре- 
ферата не позволяетъ дать хотя бы сжатый обзоръ этихъ главъ. Къ осени 
1911 года, которымъ заканчивается отчетъ, pycckiii Туркестанъ, благодаря 
широко развернувшимся работамъ послЪднихъ ABT, и отчасти, повидимому, 
естественнымъ факторамъ, оказался почти очищеннымъ отъ мароккской ко- 
былки и насущной задачей являлось поддержан!е создавшагося благопрИят- 
Haro положеня. 

Заключается книга рядомъ пожеланй, им5ющихъ цфлью дальнЪйшее 
усовершенствован!е саранчеваго дфла въ Kpab: передачи веденя борьбы 
изъ рукъ администращи спещальной противосаранчевой организащи, болЪе 
широкаго ассигнован!я средствъ, которое позволяло бы организовать работы 
на всей пораженной кобылкой TeppHTOpin, не ограничиваясь полумЪрами ит. п. 

Въ книг приложены коши нфкоторыхъ оффишальныхъ документовъ, 
развфдочныхь вЪдомостей, CMETB, инструкшя для работь опрыскиван!емъ, 
англйское резюме, таблица чертежей ловчихъ ямъ и канавъ, д1аграмма ре- 
зультатовъ противосаранчевыхъ кампанй 1901—1911 rr., фототипическя 
таблицы, изображающ!я различные моменты работь и виды саранчевыхъ 
Туркестана и карта Туркестана съ yka3aHieMb районовъ распространеня - 
вредныхъ саранчевыхъ. Относительно послфдней приходится указать на 
значительную необоснованность въ нанесен!и на Hee „коренныхъ“ и „проме- 
жуточныхъ гнЪфздилищъ“ и „мфсть случайнаго залета мароккской кобылки: 
при недостаточной изученности даже видоваго состава вредныхъ саранче- 
выхъ Туркестана; для сужден!я o BCbXb этихь вопросахъ, конечно фактиче- 
скаго матер!ала болЪе, чфмъ недостаточно. 

Общее впечатлЪн!е orb книги прекрасное и она, несомнфнно, прине- 
CeTb немалую пользу энтомологамъ-практикамъ, ииБющимъ дфло съ саран- 
чей. Нельзя не пожелать автору дальнфйшаго успфшнаго изучен!я саран- 
чевыхъ н техники борьбы съ ними; будемъ надфяться, что онъ въ скоромъ 
времени выполнитъ данное имъ въ предислов!и къ kHHrb объщан!е — дать 
намъ полную монограф!ю мароккской кобылки. 

B. II. Yeaposs (Ставрополь - Кавказскйй). 

С!язовъ, М. Переносныя желфзныя стфнки при уничтожени miei 

мароккской кобылки загономъ [Отд. отт. изъ „Туркестан. Сельскаго 
Хозяйства“, Ташкентъ, 1912, 9 стр., 2 табл. чертежей]. 

Переносныя стЪнки, сдфланныя изъ отдЪльныхъ листовъ желЪза, разрЪ- 
занныхъ на полосы въ 2 четверти шириной и скрфпляемыхъ особыми же- 
лЪзными шпильками, могутъ, по MHbHilo автора, съ большимъ успЪхомъ и 
громадной экономей труда замфнить часто употребляемыя при борьбф съ 

саранчевыми ловч!я канавы. Особенно рекомендуетъ авторъ примфнять ихъ 
въ комбинаши съ сжигалками, лиШей которыхъ кобылка загоняется Bb уголъ 
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изъ XX€JVb3HbIXb стфнокъ; конечно, 3TOTb способъ долженъ примФняться лишь 
TaMb, TAB почему либо невозможны работы опрыскиванемъ. 

b. II. Yeaposs (Ставрополь - Кавказскйй). 

Сязовъ, М. Наиболфе дешевый и сильнодЪйствующЙ инсектисидъ 
для уничтоженя саранчевыхъ насфкомыхъ [Отд. отт. изъ журнала 

„Гуркестан. Сельское Хозяйство“, Ташкентъ, 1913, 6 crp.]. 

На основан!и широкой практики южно-африканскихъ энтомологовъ и 
собственныхъ опытовъ, авторъ находитъ цфлый рядъ несомнфнныхъ преиму- 
ществъ, передъ обычно примфняемымъ въ борьбЪф съ саранчевыми инсекти- 
сидомъ швейнфуртской зелени съ известью, за мышьяковисто-кислымъ нат- 
ромъ (Natrium arsenicosum). Достоинства его: растворимость, большая ядо 
витость и меньшая стоимость; примфняться онъ можетъ съ патокой низшаго 
сорта (мелассой), или же просто съ известковымъ молокомъ. Попутно авто- 
ромъ выясняется разница въ ядовитости мышьяково- и мышьяковисто- 
кислаго натра: первый, какъ содержаций значительное количество KOHCTHTY- 
WiOHHOH воды, менфе ядовитъ и для широкихъ работъ можеть примЪняться 
съ большимъ успфхомъ второй. 

b. II. Veaposs (Ставрополь - Кавказский). 

Красильщикъ, И. М. и Витковский, H. Н. Отчетъ о дЪятельности 
б10-энтомологической станши въ 1912 году (Изд. Б1о-Энтомолог. Стан- 

щи при Бессараб. губ. земствЪ, Кишиневъ, 1913, 26 стр.). 

Практическая сторона дЪятельности Станщи въ отчетномъ году со- 
стояла въ организащи показательныхъ Mbporipisriit по борьбЪ съ различными 
вредителями, подачЪ письменныхъ и устныхъ совЪфтовъ, организащи курсовъ 
и бесфдъ по прикладной энтомолои и пр. Опыты борьбы съ вредителями 
садоводства ставились, какъ въ собственномъ опытно-показательномъ саду 
Станщи, такъ и въ частныхъ садахъ губернии. Изъ нихъ заслуживаютъ быть 
отмфченными опыты борьбы съ долгоносиками — Sciaphilus squalidus, Rhyn- 
chites bacchus, R. aequatus, Ю. pauxillus и Anthonomus ротогит; кольца изъ 
гусеничнаго клея оказались только отпугивающими, но не ловчими (BO3- 
можно, что избранный для опытовъ клей былъ плохого качества. Реф.); 
хороше результаты дали холщевыя „юбки“ — полосы грубаго холста въ 
6 вершковъ шириной, перевязывавийеся бичевкой по верхнему краю, при- 
чемъ сквозь HHXHIA край продЪфвается проволока, — и цинковыя ловушки, 
устраиваемыя по типу общественныхъ цементныхъ колецъ; заслуживаеть 
рекомендаши также cTpsüxHBaHie жучковъ на ряднб послЪ опрыскиван!я во- 
nou. Послфдый же способъ испытывался и въ борьбЪ съ олёнкой. По 
борьбЪ съ яблонной плодожоркой Станщей также ставились опыты (?) опры- 
ckHBaHis обычной cMbcbio бордосской жидкости съ парижской зеленью и 
наложен!я тюковъ изъ соломы и бумаги; ничего новаго эти опыты, видимо, 
не дали; установлено, что плодожорка имфетъ два поколЪния. 

Изъ вредителей полеводства Станщей изучались въ отчетномъ году 
шведская муха (Oscinis frit), причемъ выяснены н$которыя .б1юлогичесвя ея 
особенности; установлено, что въ beccapaóiu она имфетъ три поколЪн!я; на 
метелки овса, какъ оказалось, нападаютъ въ одинаковой степени какъ 
Oscinis frit, такъ и Oscinis ризШа; лабораторные опыты дали возможность 
отрицательно высказаться относительно запашки поврежденныхъ посЪвовъ, 
какъ Mbpb борьбы съ шведской мухой. 

Изъ инсектисидовъ испытывались на Станщи: „Арсенить“, давший 
ничтожный эффектъ, какъ насфкомоубивающиЙ препаратъ, и задерживающий 
развит!е насфкомыхъ, и „КорсунскЙ“ инсектисидъ, обнаруживиИй довольно 
хорои!я качества; опыты эти были только лабораторными и возможности 
окончательныхъ выводовъ не даютъ. 

b. II. Уваров (Ставрополь - Кавказскйй). 
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Красильщикъ, И. М. и Витковский, Н. Н. Опыты борьбы съ прово- 
лочными червями (личинками Elateridae и Opatridae). Предварительное 
сообщен!е. (Изъ работъ Б10-Энтомологической Станщи при Бессараб- 
скомъ губернскомъ земствЪ. П. Отд. отт. изъ Трудовъ Бессар. Общ. 

Ест., Кишиневъ т., Ш, 1912, 12 стр.). 

Въ виду того, что BCb рекомендованныя до сихъ поръ Mbpbi борьбы 
съ проволочными червями недостаточно дЪЙйствительны или мало прим$нимы, 
на Бессарабской Cranuin были произведены систематическе лабораторные 
опыты. Первая Cepia опытовъ служила для выяснен!я того, насколько защи- 
щаетъ зерна кукурузы отъ нападения проволочныхъ червей cMauHBaHie зе- 
ренъ передъ посфвомъ керосиномъ и 20% керосиновой эмульс!ей, оказалось, 
что это, столь часто рекомендуемое средство, нисколько не предохраняетъ 
зерна отъ червей, понижая въ то же время значительно процентъ всхожести 
сЪмянъ. Вторая cepis опытовъ была поставлена съ отравленными приман- 
ками; въ качествЪ послфднихъ брались отравленные швейнфуртской зеленью 
и хлористымъ OapieMb кусочки картофеля и отравленные сулемой и бфлымъ 
мышьякомъ зерна кукурузы; опыты показали, что зелень даетъ 76% смерт- 
ности на 16-й день, хлористый бар — 72% на 19-й день, бЪлый мышьякъ — 
87% на 21-й день и сулема — 65% на 18-й день. 

ДальнЪйшей разработкой этихъ практически важныхъ вопросовъ авторы 
обЪщають заняться въ слЪдующе годы. 

b. II. Уваровь (Ставрополь - Кавказский). 

Красильщикъ И. M. и Витковский, H. Н. НЪкоторыя данныя изъ 
Mopoozoriu и б1олог!и яблонной плодожорки (Carpocapsa pomonella L.) 
и сливовой плодожорки (Carpocapsa finebrana Tr.). Предварительное 
сообщене. (Отд. отт. изъ Труд. Бессар. Общ. Ест., т. Ш, Кишиневъ, 

1912, *6 -crp;, ^T aa62r): 

Въ reueuie лЪта 1911 года на Бессарабской Bio-Daromorornueckoïü 
Станщи изучалась морфолог!я гусеницъь двухъ названныхъ въ заглав!и ви- 
довъ плодожорки, въ виду весьма обычнаго смЪшен!я ихъ, слЪдствемъ чего 
является утвержден!е нфкоторыхъ изслфдователей, что гусеница Carpocapsa 
pomonella многоядна и повреждаетъ въ одинаковой степени яблоки, груши, 
сливы, орЪхи ит. д. ИзслЪдован!е гусеницъ, взятыхъ изъ яблокъи изъ сливъ, 
показало, что онф принадлежатъ, безусловно, къ разнымъ видамъ; описыва- 
Hie ихъ морфологическихъ признаковъ сопровождается рисунками Ha отдЪль- 
ной таблиц. 

Kb статьф приложено краткое н5мецкое резюме. 

b. II. Уваровь (Ставрополь - Кавказскйй). 

Плотниковъ, В. Отчеть o дфятельности Энтомологической Станши 
за 1911 годъ. (Изд. Туркестанской Энтомолог. Станши при Управлени 
Земледьля и Государственныхъ имуществъ въ Туркестанскомъ краЪ, 

Ташкентъ, 1912, 58 стр., 1 табл.). 

Отчетъ за первый неполный годъ существован!я Станщи, конечно, не 
можеть быть богать фактическимъ матер!аломъ. Научная дЪятельность 
персонала CianuiH состояла лишь въ ознакомлени съ вредной фауной Турке- 
стана, представляющаго для прикладного энтомолога почти полную terra 
incognita. Зарегистрировать удалось слфдующихъ вредителей: Carpocapsa 
pomonella L., приносящая громадный вредъ садоводству, поражая яблоки, 
груши и aüBy; Grapholitha funebrana Fr; Polyphylla adspersa Motsch. 
var. pulverea В а11.; Melolontha afflicta Ball. (впрочемъ не указывается, 
чему вредитъ этотъ Bub); Rhynchites auratus Scop.; Scolytus rugulosus 
Koch.; Psylla pyricola Fórst.; Tingis pyri F.; Aphis pomi Degeer; 
Schizoneura lanigera Hausm.; Lachnus sp. на вЪтвяхъ персиковъ; Tropi- 
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nota turanica Reitt.; Oxythyrea cinctella Sch.; Cetonia marginicollis B.; 
гусеницы. Lycaena agriades Pall. (?), Bbrb1aBiuie мякоть яблокъ; Coleophora 
alcyonipenella (?); гусеницы Platyptilia rhododactyla G., Bpeaawia бутонамъ 
розъ; Porthesia chysorrhoea L.; Ocneria dispar L.; Hyponomeuta malinella 
L.; Hachydissus sartus Solsky, личинки котораго причиняютъ громадный 
вредъ тополямъ и карагачамъ (даны Kparkis б1ологическя CBbabHia); ryce- 
ницы Caradrina exigua Hb. вредивиия люцерн$, хлопку, свеклЪ и другимъ 
растенямъ; Eubolia arenacearia НЪ. — на люцернЪ; Heliothis armigera H b. — 
Ha x1onkb, кукурузЪ, люцернЪ и помидорахъ; Eurycreon nudalis H b. -- 
на свекловицф; паутинный клещикъ Tefranychus telarius L., принесший rpo- 
мадный вредъ хлопчатнику; Epilachna chrysomelina L.— на дыняхъ, огур- 
цахъ, арбузахъ и тыквахъ; Prosodes pygmaea Kr., повреждавийй всходы 
пшеницы; проволочные черви и рядъ вредныхъ саранчевыхъ — Sfauronotus 
maroccanus Thunbg. St. kraussi Ingen., Caloptenus italicus L., Oeda- 
leus nigrofasciatus Deg., Pachytylus migratorius L. 

Практическая дъятельность персонала Станщи выразилась въ поЪзд- 
кахъ по краю, участи энтомологовъ А. Радецкаго и М. С1язова въ 
саранчевыхъ работахъ, подачф совфтовъ и докладахъ въ MECTHOMB ОбществЪ 
сельскаго хозяйства. 

Kb отчету приложено резюме на нЬмецкомъ языкЪ; таблица рисун- 
KOBb мЪстныхъ вредителей, денежный oTuerb и каталогь книгь библотеки, 
далеко не отличающейся богатствомъ. Изданъ отчетъ недурно. 

b. II. Уваровь (Ставрополь - Кавказск!й). 

А. А. Яната. 1. Dichelomyia rosarum Hardy. Вредъ, наносимый 
ею розамъ, и ея естественные враги — нафздники въ Крыму. 2. Ma- 
тер!алы къ 6ionorin букарки (RAynchites pauxillus Germ.) и борьбЪ 
съ нею. — Труды Естественно-историческаго Музея Таврическаго Гу- 
бернскаго Земства. Томъ первый. Симферополь, 1912, стр. 65—95. 

O66 рефирируемыя работы обличаютъ полное незнакомство автора 
съ методикой б1ологическихъ наблюден!, литературой предмета и отчасти 
энтомологей вообще. Мы, къ сожалфн!ю, тишены возможности подробнЪе 
остановиться на этихъ работахъ (а это было бы полезно въ смыслЪ педа- 
гогическомъ, ибо авторъ своими трудами показалъ, KAKb не надо д5лать 
научныхь работъ), а потому OTMBTHMB только самое существенное. 

Прежде всего, позволительно усомниться въ точности опредфлен!я 
вида Dichelomyia rosarum Hardy: кромЪ стараго Schinera (Fauna Au- 
striaca. Diptera, П Theil, Wien, 1864), у котораго этотъ вилъ, кстати сказать, 
приведенъ въ спискЪ „недостаточно-выясненныхъ“, да двухъ садоводствен- 
ныхъ календарей, авторъ He указываетъ литературы. Малая же разрабо- 
танность видовъ сем. Cecidomyidae общеизвЪстна. О существовани же 
литературы по описываемому виду авгоръ могъ бы узнать изъ извфстнаго 
каталога C. Houard’a (Les Zoocécidies des plantes d'Europe et du Bassin 
de la Méditerranée. 2 vol. Paris, 1908—09). Затфмъь, авторъ He трудится 
быть грамотнымъ и всюду и вездЪ называетъ муху „Perissia“ (genus), тогда 
какъ на самомъ дЪлЪ этоть родъ называется Perrisia (въ честь Perris). 
Изъ всего б1ологическаго цикла мухи авторъ, какъ TO явствуетъ изъ его 
работы, наблюдалъ только отрывки, упустивъ MHOrie важные моменты 
(кладку яицъ, вылуплене личинокъ, моменты окукленя ит. д.). На стр. 
80-ой, описывая кладку яицъ по CBOHMb „литературнымъ даннымъ“, онъ 
см5шалъ мЪсто откладки CO способомъ откладки. Авторъ утверждаетъ, 
что у личинокъ бываетъ только одна линька (стр. 81), тогда какъ изъ его 
таблицы на той же страницЪ видно, что линекъ бываетъ больше, чфмъ одна. 
Количество и xou» генеращй мухи наблюдались He на изолированныхъ ку- 
стахъ розъ (no условямъ строгой методики), а просто въ саду. Изучеше 
процесса окуклен!я свелось къ изученю (BbpHbe подсчету) пустыхъ шку-. 
рокъ (стр. 82). При этомъ авторъ становится юмористомъ и говорить, что 
личинки предъ OKYKICHIEMB „зарывались въ землю Ha l/2—] MM.“ (стр. 
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82—83)! Процесса окукленя авторъ He видфлъ, ибо личинки „изсохли“. 
Авторъ не видфлъ въ природЪ даже живой мухи! Наблюлая муху только 
съ мая по сентябрь, авторъ, однако, въ своей д1аграммЪ лаеть imago для 

anpbıs и даетъ для Крыма всего 4 генеращи мухи, видфвши всего одну- 
mph. ВЪнець этой даграммы автора— въ отсутстви стади яйца. Оста- 
навливаться на разсужденяхъ автора по поводу мфръ борьбы съ этой му- 
хой, kakb съ вредителемъ, HETB даже нужды; за 20 лЪть существован!я въ 
Крыму энтомологической прикладной организаши на вредъ оть этой мухи 
ни разу не было жалобъ и потому серьезно трактовать ее, какъ вредителя, 
просто смфшно. Рекомендуя различныя мЪры, самъ авторъ своими словами 
на стр. 85-ой сводитъ ихь Hà HbTrb. Это не MbulaeTb автору быть очень 
развязнымъ и очень несправедливымъ по отношеню Kb представителямъ 
MbcrHoit прикладной энтомолог!и (стр. 78). Принадлежность (коренная) мухи 
Kb крымской энтомофаунЪ доказывается только присутстемъ на ней па- 
разитовъ. Въ дЪйстыяхъ одного изъ нихъ (Torymus abbreviatus Bohem., 
по опредфленю Н. B. Курдюмова) авторъ усмотрЪлъ „умЪлость и созна- 
тельность“ (стр. 87). Вопросъ о питанйи личинокъ этого послфдняго за 
CueTb личинокъ мухи изложенъ авторомъ очень непонятно. Если взять изъ 
авторской таблицы (стр. 87 —88) данныя, напримЪръ, о листочкЪ № 10, то неясно, 
какь при 3 личинкахъ мухи и 1 личинкЪ ея паразита въ подсчетЪ получи- 
лось 7 шкурокъ отъ линьки, при условйи, что, согласно автора, линька у 
личинокъ мухи бываетъ одна? И это называется „б1ометрическими наблю- 
дешями“, хотя читателю и неясно, при чемъ туть бюметрика. Авторъ на 
стр. 89-ой говоритъ, что при окуклени личинокь Torymus abbreviatus 
Bohem. „сначала uerb образоване преимущественно мужскихъ куколокъ, 
а во второй половинф перюда — преимущественно женскихъ“. Если мы 
теперь сначала примемъ BMbcrb съ авторомъ число BCbXb окуклившихся 
личинокъ въ 50 и выразимъ, подобно автору, ходъ окукленя WO поламъ 
Bb %, то увидимъ, что окуклене и Q шло, Bb противность словамъ ав- 
тора, paBHoMbpHo. Если же мы примемъ количество куколокъ въ 75 (по 
числу всЪхь вылетЪвшихъ въ 1910 г. паразитовъ) и повторимъ разсчетъ, то 
увидимъ, что за весь перюдъ женскя куколки преобладали надъ мужскими 
и, стало быть, положене автора не BbpHo. Оно можетъ быть BbpHO только 
при числЪ куколокъ въ 100, т. e. иначе говоря, таблица автора вычислена 
HeBbpHo и положен!е его ложно. Однако, ту же послЪдовательность въ 
появлен!и половъ по времени авторъ приписываетъ и самому вылету imago 
и для доказательства даетъ ABB таблицы. Если мы проанализируемъ Ta- 
блицу для 1910 r., то будемъ имФть, uro 9 все время летфли въ большемъ 
количеств противъ d. То же будетъь и для таблицы за 1911 r., причемъ 
числа вылетЪвшихъ особей будутъ даже дробныя (напр., © 4,56; 5,51; 8,93; 
[uL 22 2005 ОБИ 

Помимо того, что никакой вышеназванной „закономфрности“ автора 
тутъ и въ поминЪ mbrb, какъ авторъ объяснитъ эти дробныя цифры? Думаемъ, 
что BO всякомъ случаЪ He Bb смыслЪ дробности вылетЪвшихъ индивидовъ. 

Если перейдемъь къ другому паразиту мухи — Zetrastichus perissiae 
Kourd. (r.ctius: perrisiae!), то увидимъ Tb же фрагментарныя наблюдения, 
склееныя фантастическими догадками автора, при полномъ забвен!и OCHOBB 
методики б1ологическихъ наблюденйй (напримфръ, опыты заражен!я личинокъ 
мухи этимъ паразитомъ при личинкахъ мухи, взятыхъ прямо изъ природы). 
Прикосновен!ю „остраго задка“ самки нафздника къ поверхности листа авторъ 
приписываетъ способность „прокола“ кожицы листа (работа яйцеклада опи- 
сывается позже). Непонятно, какъ авторъ Morb надфлить такой колючей 
способностью островидный комплексъ обдоминальныхъ хитиновыхъ члени- 
KOBb. Продолжительность личиночной стади нафздника не выяснена: ав- 
торт» JrbücTBOBa:Yb здфсь „не путемъ непосредственнаго наблюденйЯ, a пу- 
темъ ckopbe исключен!“ (стр. 93)! Количество генерашй наЪфздника уста- 
новлено безъ достаточныхъ основанй. Думаю, что достаточно охарактери- 
зовалъ первую работу автора, и перейду ко второй, изъ которой также 
возьму только самыя существенныя мЪста. 

Русск. Энтом. Обозр. ХШ. 1913. № 1. 15 



— 226 — 

Для выяснен!я вопроса o способЪ выхода личинки букарки изъ листа 
(прогрызаетъ ли личинка листъ сама или освобождается изъ уже сгнившаго 
листа) авторъ ставить опытъ. ПослфднйЙ состоялъ въ поддержани посто- 
янной сырости листьевъ съ личинками, которыя изъ этихъ листьевъ не ухо- 
дили, тогда какъ въ природЪ такой выходъ личинокъ изъ листьевъ COBep- 
шался, такъ сказать, своевременно. Сырые листья въ инсектар!и были цфлы 
и мягки, листья въ саду — полуразложивицеся, „трухлые“ (sic. Отсюда 
выводъ автора: личинка, „пофдающая съ успфхомъ паренхиму листа груши, 
въ то же время оказывается не въ силахъ преодолЪть CBO- 
ими жвалами сопротивлен1я kpbrukolH оболочки неразло- 
жившагося листа (эпидермиса), почему и не можеть выбраться 
изь него“ (стр. 68, курс. автора). А такъ какъ авторъ не потрудился про- 
BbpHTb своего вывода изученемъ жвалъ y личинокъ букарки различнаго 
возраста, TO выводъ его является, въ лучшемъ случаЪ, гадательнымъ. Для 
подтвержден!я своихъ фантастическихъ догадокъ (ибо такой атроф!и жвалъ 
у личинки букарки, несомнфнно, не существуетьъ), авторъ старается добиться 
разрушеня листьевъ въ инсектарш, аналогично таковому же процессу Bb 
„естественныхъ условяхъ сада“. Для этой цфли листья онъ начинаетъ по- 
ливать „болЪфе энергично, подъ довольно сильнымъ напоромъ воды изъ BOJIO- 
проводнаго крана“, а потомъ выставлять вазы съ листьями „на солнце для 
сушки“ (стр. 69). „Эксперименть оправдалъ ожиданя“ (стр. 69): листья 
разрушились и личинки вышли изъ нихъ. 

Не нужно, думаемъ, быть особо строгимъ экспериментаторомъ, чтобы 
сказать, что все продфланное авторомъ есть experimentum crucis въ самомъ 
подлинномъ смысл послфдняго слова (для личинокъ, конечно) и что оно 
настолько далеко OTb „естественныхль условйЙ сада“, Kb которымъ XOTbJIb 
приблизиться въ своемъ „опытЪ“ авторъ, насколько далеко небо отъ земли. 
Самый снисходитёельный критикъ не согласится съ авторомъ въ TOMB, что 
поливать листья подъ давленшемъ нфсколькихъ атмосферъ и потомъ жарить 
ихъ на 1юльскомъ крымскомъ солнц — значить дфлать „опытъ“ „въ усло- 
BiAXb, сходныхъ съ естественными услов!ями сада“. Манипуляши автора, 
думаемъ мы, были бы нисколько не дальше OTb „естественныхъ условй 
сада“, если бы онъ листья еще и мацерировалъ въ cbpnoii кислотЪ. Если бы 
KPbIMCKi€ сады находились хоть одно WTO въ такихъ „естественныхъ усло- 
BidXb“, они давно погибли бы безъ остатка. 

Авторъ наблюдалъ д1апазу личинокъ букарки только въ инсектар!и. 
Это не м5шаетъ ему утверждать, что то же явлене якобы обычно имЪеть 
MBCTO и въ природЪ, чего на самомъ дфлЪ онъ не видЪлъ: оказалось, что 
еще лЪтомъ личинки букарки вышли изъ листьевъ въ 90-97% (стр. 69)! 

И воть, опираясь на это He наблюдавшееся явлене, авторъ строитъ 
на своемъ голословномъ и противорЪчащимъ его же вышеприведеннымъ 
цифрамъ утвержден!и систему Mbpb борьбы съ букаркой. Нечего, конечно, 
говорить послЪ этого о TOMB, сколь ничтожна и ложна эта система автора, 
ThMb болЪе, что для времени начала уборки листьевъ даются два различ- 
HbIXb указан]я (стр. 70 и 77). Мы cmb1o утверждаемъ, что примфнен!е этой 
системы борьбы съ букаркой поведетъ только къ разможеню и укорененю 
букарки въ саду, а отнюдь не къ ея гибели: уборку опавшихъ листьевъ 
авторъ coBbryeTb производить въ началЪ 1юля, а къ этому времени, какъ 
оказывается изъ данныхъ автора, букарка остается въ листьяхъ только въ 
3—10%. ByayTb уничтожать листья, HO He букарку. 

Авторъ туть же рядомъ даеть такой coBbTb, когда начинать убирать 
опавийе листья въ саду: уничтожать листья „ко времени наибольшаго раз- 
BHTIA вторичныхъ паразитовъ“ личинокъ букарки (стр. 77). Если мы при- 
мемъ во BHHMaHie, что авторъ наблюдалъ на личинкахъ букарки только 
одного паразита-нафздника Bracon discoideus Wesm., причемъ личинки 
букарки заражались имъ въ 8,7%, а личинки самого нафздника—въ 92% 
цфлымъ рядомъ вторичныхь паразитовъ, то должны признать, что такое 
npuMbHenie „паразитарнаго метода“ борьбы съ букаркой во вкусЪ г. А. 
Яната практически совершенно безполезно и только можеть рЪшительно 
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дискредитировать самый методъ и энтомолог!ю вообще въ глазахъ простыхъ 
садоводовъ и садовниковъ. Мы ужъ не говоримъ о томъ, что, совЪтуя са- 
доводамъ использовать паразитовъ личинки букарки, авторъ требуетъ OTb 
нихъ слишкомъ многаго: умфнья отличать первичныхъ паразитовъ отъ вто- 
ричныхъ! См5емъ увфрить автора, что это не такъ то легко. 

Наконецъ, нужно orwbrHTb авторское отрицане „массоваго разможе- 
ня отдфльныхъ видовъ въ природЪ, въ которой pabHoBbcie „нарушено 
культурой человЪка“. Не говоримь уже о TEXB „приливахъ жизни“ въ 
„некультурной“ именно природЪ, которые наблюдаль и описальъ Hudson. 
Укажемьъ автору Ha то, что, по словамъ И. Я. Шевырева, сильныя бури 
80-ыхъ гг. прошлаго Bbka повлекли за собой массовое появлене сухостоя 
въ русскихь лЪсахъ и массовое размножен!е корофдовъ. Объ этомъ гово- 
рится въ учебникЪ энтомолог!и проф. H. A. Холодковскаго. Думаемъ, 
что авторъ согласится съ нами, что не „культура“ повинна въ способности 
насфкомыхъ къ массовому размножен!ю. 

Bubumii видъ реферируемыхъ работь прямо ужасенъ. Авторъ не 
признаеть (или не знаетъ?) знаковъ препинан!я, грамотность его также xpo- 
маетъ („опыты заложены“, „трухлый“, „обоихъ лЪтъ“, „нагинаться и T. д.), 
стиль изложен!я тяжелый, нескладный, много провинщализмовъ („подсапка“, 
„сапка“, „отрушиван!е“ и т. п.). Рисунки— очень плохи, особенно первый— 
оригинальный. 

Мы такъ резюмируемъ все сказанное: обЪ реферированныя работы 
обнаруживаютъ незнакомство автора съ методикой, литературой предмета, 
наблюденя отрывочны, сужденя полны грубыхъ ошибокъ, натяжекъ и 
фантастическихъ изобрЪтенй. A Takb какъ авторъ претендуеть на „науч- 
ность“, и „ученость“ давая читателю только ихъ видимость, TO обфимъ ра- 
ботамъ г. А. Яната лучше было бы остаться въ записныхъ его книжкахъ. 

©. Щербаковь (Симферополь). 

Проф. Il. И. Бахметьевъ. Анабозъ и его значене въ сельскомъ 
хозяйствЪ. „Сельское Хозяйство и ЛЪсоводство“, 1912, ноябрь. 

Въ настоящей crarbb интересна вторая ея половина, въ которой ав- 
торъ разсматриваеть возможные случаи примфненйя ana6iosa для ben 
сельскаго хозяйства и, въ частности, использован!е анабоза въ цфляхъ pac- 
ширеня такъ называемаго „паразитарнаго метода“ борьбы съ вредными 
насфкомыми. Чтобъ „придти природЪ на помощь“ въ abab уничтоженя 
массъ вредителя, нужно, по автору, перевести въ анабюотическое COCTOAHIE 
паразитовъ этого вредителя, хранить ихъ въ холодильникахъ на случай 
массоваго размножения вредныхъ насЪкомыхъ и, въ случа появлен!я этихъ 
послЪднихъ, „отогрфвать“ и утилизировать первыхъ. Паразиты же сдълаютъ 
свое дЪло... 

Когда W610 доходитъ до практическихъ совфтовъ въ цфляхъ осуще- 
cTBJeHis этого плана, авторъ доходитъ до курьезовъ. Какъ собирать пара- 
зитовъ для замораживан!я? „Можно организовать ловлю ихъ сачками“, го- 
воритъ почтенный авторъ. Не думаемъ, чтобъ этотъ пр!емъ былъ плодо- 
творенъ и цфлесообразенъ: не говоря о TOMB, что наловимъ мы немного, 
много ли найдется у насъ энтомологовъ, которые de visu сумфли бы pac- 
познать различные виды хотя бы родовъ Pimpla и Apanteles? 

„Разводить“ же паразитовъ въ гусеницахъ промежуточныхъ хозяевъ 
легко на словахъ, но не на дЪлЪ. Это прекрасно выяснилъ Н. B. Курдю- 
MOBS („О роли паразитическихь и хищныхъ насфкомыхъ въ борьбЪ съ 
вредителями“, въ „ИзвЪст. KieBck. Политехнич. Института“, 1911, и „Состо- 
ян!е вопроса объ утилизащши хищныхъ и паразитическихъ насфкомыхъ Bb 
цфляхъ борьбы съ вредителями“, въ „ХозяйствЪ“, августь— сентябрь 1911). 
Работы эти, несомнфнно, извЪстны почтенному автору, но почему TO не 
приняты имъ BO вниман!е. 

Не касаясь npiemMoBb переведенйя паразитовъ въ анабютическое co- 
cTOosHie, отмфтимъ, что въ смыслЪ рентабельности еще большой вопросъ, 
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что выгоднфе: перенести ли вредъ orb HaCbKOMaro безъ всякой борьбы съ 
нимъ или бороться при помощи „мороженыхъ“ паразитовъ? „Заводы“ для 
анаб1озирован!я паразитовъ обойдутся, пожалуй, дороже той суммы, которую 
хозяйство потеряетъ orb вредителя. Вопросъ же о рентабельности MBponpia- 
Tit въ прикладной энтомологи является краеугольнымъ камнемъ, на KOTO- 
ромъ зиждется вся система Mbpb борьбы. 

Автору, конечно, извЪстно, что весь такъ называемый „паразитарный 
методъ“ борьбы съ вредными насфкомыми очень простъ и удобенъ въ книж- 
HbIXb CXeMaXb и мало paspa6oradb и примфнимъ на практикЪ. Mcropia 
борьбы съ непарнымъ шелкопрядомъ Bb Cbs. АмерикЪ ясно показала это. 
Поэтому едва ли анабюзъ способенъ сдфлать ero обыденнымъ орудемъ 
противъ врелителей. 

Наконець, воздЪйств!е анаб1отическаго состоян!я на плазму и клЪтки 
еще не разработано и не выяснено. И если паразиты и будутъ летать послЪ 
долгаго пребыван!я въ состоянйи анаб1оза, еще большой вопросъ, будутъ ли 
они способны къ плодотворной половой дфятельности. Сохранене движенй 
у сперматозоидовъ летучей мыши посл ея пребыван!я въ aHaó6iosb еще ни- 
чего не доказываетъ, хотя авторъ и думаеть иначе: вЪдь анабюзъ мыши 
длился нфсколько часовъ, а анабюзъ паразитовъ можеть длиться годами. 

biouoris же паразитовъ и ихъ соотношенйя съ HX» хозяевами извЪстна 
намъ настолько мало и плохо, а вредителей такъ много, что намъ пришлось 
бы переводить въ анабютическое состояне цфлые комплексы видовъ и ро- 
довъ въ надеждЪ на возможность ихъ утилизащи. 

Задача He изъ легкихъ! 
Выбранный авторомъ примфръ— борьба съ помощью паразитовъ противъ 

Aporia crataegi L.—pbiuntenbno неудаченъ. Боярышница становится почти 
безвредной тамъ, rab примфняются обычные способы борьбы съ нею (опры- 
ckHBaHie, уничтожен!е зимнихъ гнфздъ). „Если въ борьбЪ съ другими Bpe- 
дителями требуется хоть нфкоторое yMbHbe и sHepris, то для уничтоженя 
златогузки и боярышницы и въ этомъ HBTS надобности“, говорить 1. A. Пор- 
чинск!й (Ежегодникъ Департамента ЗемледЪфл!я за 1907 г.). Cb этимъ вре- 
дителемъ прекрасно справляются и простые :pbIMCKie татары-садоводы, не 
имфюше понятя ни объ ana6iosb, ни о паразитахъ. 

Отъ всей статьи почтеннаго автора BbeTb чистымъ академизмомъ. 
Не слишкомъ ли рано и преждевременно муссировать вопросъ о практи- 
ческомъ примфнен!и анаб1оза? 

©. Щербаковь (Симферополь). 

Проф. Н. M. Кулагинъ. Вредныя насфкомыя. Энциклопедический 
словарь Т-ва „Бр. А. и И. Гранатъ и К°“. Tome XI. 

Настоящая статья даетъ довольно полную характеристику насфкомыхъ- 
вредителей, Ho страдаеть нЪкоторыми дефектами и промахами. Такъ, при 
изложении вопроса объ энтомологическихъ станщяхь въ Pocciu совершенно 
упущено настоящее положез1е этого вопроса и не отм$чена организащя 
энтомологическихъ отдфловъ при областныхъ сельскохозяйственныхъ и садо- 
водственныхъ станшяхъ. ДЪятельность земствъ въ борьбЪ съ вредителями 
и вообще история прикладной sHTOMOJ/OriHM почему то опущена, —на нашъ 
взглядъ, неправильно. ' 

Ни слова не сказано о попыткахъ борьбы cb вредными насфкомыми 
при помощи грибныхъ болЪзней, хотя ucropis этого дла и интересна и по- 
учительна. Такъ называемый „паразитарный методъ“ борьбы съ вредителями 
очерченъ крайне бЪгло и поверхностно. Авторъ ни слова не говорить объ 
американскихъ работахъ въ этомъ направлении. 

При описани частныхъ Mbpb борьбы съ вредителями ни слова не 
сказано о разработанномъ и вошедшемъ въ практику (С. А. Мокржец- 
kin, И. M. Красильщикъ, B. B. Марковичъ и др.) премЪ фуми- 
гащи растенйй при помощи синильной кислоты. 

Revue Russe d'Entom. XIII. 1913. № 1. 



— 229 — 

Авторъ Bb kauecrBb инсектисида приводить „50/0 растворъ хлористаго 
6apis (особый препаратъ, такъ называемый джепсинъ)“. Ha самомъ же дЪлЪ 
джепсинъ есть уксуснокислая соль свинца, а не хлористый барий. 

О npuwbnuenin-xe джепсина авторъ въ силу этой своей ошибки, не 
говорить ни слова. 

Описывая опрыскиватели, авторъ упоминаетьъ о какихъ TO „паровыхъ“, 
которыхъ, кажется, и He существуетъ (есть аппараты, приводимые въ дЪй- 
стве двигателями внутренняго сгорания). 

Въ частномъ описанйи различныхъ вредителей авторъ причисляетъ 
трипсовъ (7ysanoptera) Kb „прямокрылымъ“, что теперь является уже apxa- 
ическимъ. Противъ плодожорки (Carpocapsa pomonella L.) авторъ указываетъ 
въ качеств инсектисида парижскую зелень, „безъ извести“, тогда какъ по- 
слфдняя всегда употребляется обязательно (С. A. Мокржецкий, Я. ©. 
Шрейнеръ и np.) 

Въ cuuckb литературы почему то не указывается ни одной американ- 
ской работы (да и вообще объ американской прикладной энтомолог!и сказано 
незаслуженно мало). Для такой маленькой статьи, какъ указываемая, де- 
фектовъ слишкомъ много. 

ЦвЪтные рисунки не важны (напримфръ, плодожорка - бабочка), a 
черные и вовсе плохи. 

©. Щербаковь (Симферополь). 
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Дни собранй Общества въ 1913 г. 

По понедфльникамъ : 

CEDE сентября, 7 октября, 4 ноября, 9 и 16 де- 
кабря. 

| Собран!я происходятъ въ залф Общества, 
. . Bb 10M 6. Министерства ЗемледЪля и Госу- 

_ дарственныхъ Имуществъ, y Синяго моста. 
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_ 

 Cocrasd Совфта Общества въ 1913 г. 
| Президентъ: Петръ Петровичъ Семеновъ-Тянъ- 
3 Шанскй. Bac. O., 8 лин., д. 39. 

Вице-Президентъ: Андрей Петровичъ Семе- 
. новъ-Тянъ-Шанскй, Вас. O., 8 лин., д. 39. 

- Секретарь: l'eopriá Георцевичъ Якобсонъ. 

T Помощникъ секретаря: Ockapp Ивановичъ 
? lon». 

.  Казначей: Никопай Никопаевичъ Ивановъ. 

®  Редакторъ: Bnanumipe Впадим!ровичъ Реди- 
, _KopueBb. 

1 Консерваторъ: Впадим!ръ Аду she ae Ba- 
à posckih. 
i. 
3 . Библютекарь: Певъ Мартыновичъ Вольманъ. 

— Члены CoBbra: Васипй Федоровичъ Ошанинъ 
и Николай Яковпевичъ Кузнецовъ. 

Séances de la Société en 1913. 
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- 
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ОРИГИНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ. 

MATÉRIAUX SCIENTIFIQUES. 

D. Glazunov * (St. Petersburg). 

Revision der Mnuphorus-Arten (Coleoptera, Carabidae). 

A. Глазуновъ т (C. Петербургъ). 

Обзоръ видовъ рода Mnuphorus Chd. (Coleoptera, Carabidae). 

Die bedeutende Anzahl Mnuphorus, welche aus den Sammelreisen 

der letzten Jahren mitgebracht wurden, wie auch die liebenswiirdige 

Erlaubnis des Herrn А. Semenov-Tian-Shanskij das gesammte © 

Material seiner Sammlung zu benützen — gab mir die Möglichkeit eine 

Uebersicht der Arten dieses interessanten Genus zusammenzustellen. 

Das neueste Material wurde hauptsächlich von folgenden Entomologen 

gesammelt: J. Baeckmann (1908), dem Autor (1907) und B. Kozhan- 

tshikov (1909—1911) aus dem Syr-Darj’a-Gebiet; A. Kiritshenko 

(1912) aus der siidlichen Buchara und Frau M. Valuev (1912) aus 

dem Transcaspi-Gebiet. 

In der Sammlung P. & A.Semenov-Tian-Shanskij, welche 

den Hauptteil des explorierten Materials lieferte, so wie auch in meiner 

Sammlung, fanden sich drei neue Formen: eine aus dem nord-westlichen 

Teil des Semiretshj’e-Gebietes und zwei aus dem Chinesischen Turkestan. 

Es gelang mir im Jahre 1907 im Syr-Darj’a-Gebiet eine grosse Anzahl 

einer Mnuphorus-Art zu sammeln, welche sich als vollkommen identisch 

mit dem 1891 beschriebenem Mn. jakovlevi Sem. erwies. Beim Ver- 

gleich, sowohl dieses Materials als auch der Stücke aus dem Trans- 

caspi-Gebiet mit dem typischen Mn. sellatus Gebl. (Samml. d. Zool. 

Mus. K. Akad. Wiss.) erwies es sich, dass Mn. jakovlevi Sem. von dem 

Mn. sellatus Gebl. nicht spezifisch verschieden ist. Die kleine Differenz 

in der Form des Prothorax, sowie auch die reduzierte dunkle Flügel- 

deckenzeichnung beim typischen sellatus, geben keinen Anlass auf Grund 

der überhaupt bedeutenden individuellen Veränderlichkeit des Mn. ja- 

kovlevi, sogar bei Stücken aus ein und derselben Localität, — Mn. ja- 

Русск. Энтом. Обозр. XIII. 1913. № 2. 16 
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kovlevi Sem. auch nur als Localrasse abzusondern, was a priori we- 

gen der verhältnismässig nórdlichen Herkunft des Geblerschen typi- 

schen Exemplar (Exped. Dr. A. Schrenk 1841, Ala-kul im Semi- 

e tshj’e-Gebiet) zu erwarten wäre. 

т Zu Mn. sellatus Gebl. musste ich noch den im Jahre 1885 von 

В. Jakovlev beschriebenen Mn. obsoletus (Fl. Kamau: Ili-Mündung, 

Semiretshj’e-Gebiet), nach Vergleich mit zwei typischen Stücken (Samm- 

lung P. & A. Semenov-Tian-Shanskij) hinzuziehen. 
Mn. sellatus Gebl. ist somit die weitverbreitetste Mnuphorus-Art, 

welche von den Grenzen des Semipalatinsk-Gebiet (Ili-Mündung), Semi- 

retshj'e-, Syr-Darj'a-Gebiet bewohnt und weiter in der Oase Chiva (A. 

Lehmann) dann im Transcaspi-Gebiet und in der Steppenregion der 

Bucharei bis zur aighanischen Grenze (Termez, Kushka) und wohl auch 

südlicher vorkommt. 

Die Arten der Mnuphorus teilen sich in zwei habituell ver- 

schiedene!) Gruppen, welchen als Type Mn. sellatus Gebl. und Mn. calli- 

stoides Reitt. dienen. Ich schlage vor, für die callistoides-Gruppe den 

Reitterschen Namen Hypercosmeton zu lassen, als Gegenteil zur an- 

deren Gruppe — Mnuphorus s. str., welche aber in keinem Falle im 

Sinne zweier Subgenera aufzufassen sind, sondern nur als Sectionen 

eines Genus gelten kónnen. 

Zur Gruppe Mnuphorus s. str. gehóren ausser sellatus Gebl. 

— jakovlevi Sem.=obsoletus B. Jak.) noch Mn. quadrimaculatus Ball. 

(beschrieben 1870 von Ballion aus Chodzhent [als Lebia] und 1891 

von E. Reitter [als Æypercosmeton] unter derselber Artnamen aus 

Neuem Margelan); dann noch eine neue Art aus dem Semiretshj'e-Gebiet— 

Mn. iliensis m. und zwei neue Arten aus dem Chinesischen Turkestan: 

Mn. cyrtus m. und Mn. semenovi m. 

Zur zweiten Gruppe, Hypercosmeton Reitt., gehóren ausser Mn. 

callistoides Reitt. aus dem Steppengebiet des Araxes, noch eine ver- 

gessene und jetzt aufgeklärte Art — Mn. albomaculatus Ball.?), 

beschrieben aus dem Kreise von Kazalinsk (Syr-Darj'a-Gebiet), welche 

spáter an den Ufern der Syr-Darj'a bei Perovsk (J. Baeckmann 1905) 

und bei Dzhulek (Autor 1907 und B. Kozhantshikov 1909) 

gefunden worden ist; und dann noch eine Form, welche eher als Rasse 

von der vorstehenden Art als selbständige Art aufzufassen ist (Mn. 

1) Mir blieb unbekannt der himalayische (Simla) Mn. discophorus Chaud. 

(Bull. Soc. Nat. Moscou, LI, 1876, II, p. 69), welcher dem Mn. sellatus und 

besonders dem weiter beschriebenen Mn. semenovi m. verwandt zu sein scheint. 

?) Die Originalbeschreibung Ballions ist genug ausführlich und die 

Flügeldeckenfärbung der Arten der callistoides-Gruppe ist so auffallend, dass 

die Deatung der Art keinen Zweifel hinterlässt. 

Revue Russe d'Entom. XIII. 1913. Ne 2. 
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albomaculatus oxianus m.) und im Flussgebiet der Amu-Darja (Amu, 

Murgab, Tedzhen) vorkommt. 

weise 

Diese zwei Gruppen scheinen auch durch verschiedene Lebens- 

der ihnen zugehórenden Arten differenziert zu sein. Die Arten 

der Gruppe Hypercosmeton bewohnen ausschliesslich feuchte schlam- 

mige Ufern und verstecken sich am Tage in den Erdrissen; die Arten 

der Gruppe Mnuphorus s. str. dagegen ziehen mehr trockene, sandige 

Ufer vor, kommen oft massenhaft vor, in ziemlich weit von Wasser 

gelegenen Gegenden, an das Laternenlicht geflogen. 

Bestimmungs-Tabelle der bekannten Arten. 

1(12). Flügeldecken zweifarbig, breit, mehr als 1'/s-mal oder fast dop- 

2.7). 

3 (6). 

4 (5). 

5(4). 

6 (3). 

pelt so breit als der Halsschild. Gróssere Arten von 6—8 mm. 

Länge. 

Section 1 (Mnuphorus $. str.). 

Kórper flach, mit parallelen oder schwach nach vorne verengten, 

an den Seiten wenig gerundeten Flügeldecken, mit mehr oder 

weniger deutlich ausgebildeten Schultern. 

Kopf mit mehr oder weniger vorspringenden Augen, Halsschild 

mehr oder weniger breit, mássig nach hinten verengt, vor der Mitte 

am breitesten, gegen die Basis mássig und breit ausgeschweift. Flü- 

geldecken ungefähr 1'/»-mal länger als breit, fast parallel oder 

schwach nach vorne verengt, glänzend, mässig dicht und fein 

punktiert; die breite, zackige, gegen die Naht erweiterte Querbinde, 

ein gemeinschaftlicher mit dieser verbundene Apicalfleck und die 

Naht nach vorne (jederseits ungefähr 1 Zwischenraum) braun- 

schwarz oder mehr oder weniger dunkelbraun. Länge 6—7 mm. 

Von den Grenzen des Semipalatinsk-Gebietes bis Afghanistan. 

Mn. sellatus Gebl. forma typica. 

Die dunkle Färbung der Fliigeldecken ausgedehnt, nach vorne 

jederseits der Naht ungefähr 4 Zwischenräume einnehmend, so 

dass von der gelblichen Färbung nur je eine längliche Schulter- 

makel und eine quere zackige Makel vor der Spitze der Fliigel- 

decken übrig bleiben. 
Id., ab. «. 

Die Gesammtfarbe dunkler, Kopf und Halsschild gelblich braun, 

Flügeldecken bräunlich gelb, Halsschild meist weniger breit als bei 

der typischen Form. 
ld., ab. 8. 

Kopf länglich, mit weniger gewölbten Augen, Halsschild stärker 

und breiter gerundet, fast in der Mitte am breitesten, vor den 

Hinterwinkeln kurz ausgeschnitten. Fliigeldecker gross und flach, 

fast 3-mal so lang als der Halsschild und ungefähr 11/2-mal so 
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breit als dieser, fast parallel, wenig glänzend, ziemlich dicht und 

stark punktiert-behaart, die ziemlich helle braune Querbinde redu- 

ziert, nur bis zum 7. Streifen reichend, der Apicalfleck kaum an- 

gedeutet. Länge 8 mm. 

Südlicher Teil des Chinesischen Turkestan. 

Mn. semonovi m. 

7(2). Kürzer gebaut, mit kürzeren, wenig parallelen, stärker an den 

Seiten gerundeten und gegen die Basis verengten Flügeldecken. 

8(11). Halsschild mässig oder schwach nach hinten verengt und wenig 

ausgeschweift, Flügeldecken kurz-oval, nach vorne deutlich ver- 

engt und an den Seiten stark gerundet, bränlich-gelb mit einer 

braunen Querbinde, der Apicalfleck reduziert oder undeutlich; 

Kopf und Halsschild braungelb. 

9 (10). Halsschild wenig breit, mässig nach hinten verengt und an den 

Seiten gerundet, Flügeldecken flach, an der Spitze undeutlich 

abgestutzt. Länge 6—06, mm. 

Oestlicher Teil des Semiretshje-Gebietes. 

Mn. iliensis m. 

10(9). Halsschild breit, schwach nach hinten verengt und an den Seiten 

gerundet, Flügeldecken gewölbt, deutlicher und breiter an der 

Spitze abgestutzt. Lange 6 mm. 

Nord-westlicher chinesischer Turkestan. 

Mn. cyrtus m. 

11(8). Halsschild stark herzförmig, weniger quer, nach hinten mehr ver- 

engt, Flügeldecken stark gewólbt, oval, an den Seiten gerundet 

und nach vorne verengt (Schultern angedeutet, aber ziemlich breit 

abgerundet); schwarz oder schwarzbraun ausser zwei länglichen 

Schultermakeln und zwei dreieckigen Makeln vor der Spitze nahe 

des Seitenrandes, die übrigen Teile rótlich-gelb. Länge 5,5—6 mm. 

Samarkand- und Ferghana-Gebiete. 

Mn. quadrimaculatus Ball. 

12(1). Flügeldecken deutlich dreifarbig (ausser dunkler Querbinde noch 

mit einem rótlichen keilfórmigen Nahtfleck), weniger breit, un- 

gefähr 1!/e-mal so breit als der Halsschild. Kleinere Arten von 

5—6 mm. Länge. 
Section II (Hypercosmeton Reitt.). 

13 (16). Flügeldecken schwach oder kaum nach vorne verengt, mit 

deutlich ausgebildeten Schultern, mit ausgeschweifter Basismitte, 

wenig dicht und fein punktiert-behaart; der rótliche keilförmige 

Nahtfleck mehr oder weniger kurz, die Querbinde nicht vóllig 

durchziehend. 
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14(15). Form gedrungen, Flügeldecken ziemlich kurz, an den Seiten 

etwas gerundet, nach vorne schwach aber deutlich verengt. Inten- 

siv gefärbt, der keilförmige rótliche Fleck kurz. Lange 4,8 —5 mm. 

Syr-Darj'a. 
Mn. albomaculatus Ball. 

15 (14). Form gestreckter, Flügeldecken gewölbter, länger, mehr parallel, 

kaum an den Seiten gerundet und gegen die Basis verengt; heller 

gefárbt, der keilfórmige Nahtfleck länger, fast die Querbinde durch- 

ziehend. Länge 5,2—5,6 mm. 

Amu-Darj'a, Murgab, Tedzhen. 

! Mn. albomaculatus oxinus m. 
16 (13). Flügeldecken nach vorne deutlich verengt, mehr eiförmig, ziemlich 

lang, Schultern schwach angedeutet, abgerundet; Halsschild weni- 

ger quer; Punktierung und Behaarung dichter und feiner. Der 

rötliche keilfórmige Nahtfleck lang, die Querbinde vollständig 

durchziehend (jedoch in der Region der Querbinde etwas dunkler), 

Färbung heller, weniger lebhaft. Lange 5—5,2 mm. 

Araxes. 

Mn. callistoides Reitt. 

Mnuphorus seliatus (Gebl.). 

Cymindis sellata Gebler: Bull. Acad. Imp. Sciences St-Péters- 

bourg, I, 1843, p. 36. 

Mnuphorus sellatus Gebl., Chaudoir: Bull. Soc. Nat. Moscou, 

1171870. dL p. 20. 
Corsyra obsoleta B. Jakovlev: Horae Soc. Ent. Ross., XIX, 

1885, p. 289. 

Mnuphorus obsoletus (B. Jak.), Semenov: Rev. Russe d'En- 

tom... IM, 1905, p.. 14. 

Hypercosmeton jakovlevi A. Semeno v: Horae Soc. Ent. Ross., 

XXV 1891, р. 296. 
Mnuphorus jakovlevi A. Semenov: Rev. Russe d’Ent., Ш, 

1903, p. 14. 

Färbung ziemlich variabel, besonders in der dunklen Zeichnung der 

Flügeldecken. Kopf, Fühler, Palpen, Füsse und die Unterseite, ausser Abdo- 

men, meist rótlich-gelb, seltener bräunlich-gelb, Abdomen bräunlich, an 

den Seiten meist dunkler; die Flügeldecken meist mehr oder weniger hell 

gelblich, seltener hell bräunlich gelb; eine in der Ausdehnung sehr varii- 

rende, gegen die Naht erweiterte zackige Querbinde und mit derselben 

langst der Naht meist verbundener gemeinschaftlicher Apicalfleck braun- 

schwarz oder braun: auch die Naht nach vorne (1 Zwischenraum jeder- 

seits) meistens braun, oft heller als die Querbinde; ausserdem sind noch 

zwei kleine mehr oder weniger deutliche, rundliche Flecken hinter den 
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Schultern vorhanden, die für alle Mnuphorus-Arten (auch bei Masoreus) 

charakteristisch sind; die Querbinde reicht meistens bis zum Rande, seltener 

bis zum 8.—9. und noch seltener bis zum 7. Streifen; in diesen Fallen sind 

auch die Apicalflecke und die Nahtstreifenfarbung reduziert. Selten ist 

die dunkle Färbung längst der Naht nach vorne so ausgedehnt (4 Zwi- 

schenräume jederseits einnehmend), dass von der hell-gelben Flügel- 

deckenfarbe nur zwei längliche Schultermakeln und zwei dreieckige 

zackige Makeln nahe der Spitze der Flügeldecken übrig bleiben. Diese 

Aberration (ab. «) ist dem Mnuphorus quadrimaculatus Ball. nicht un- 

ähnlich. Von J. Baeckmann sind im April 1905 bei Perovsk und Kar- 

maktshi (Syr-Darj’a-Gebiet) einige sehr dunkle Stücke gefangen worden, 

die ich nur für eine Aberration (ab. 8) halte: Kopf und Halsschild sind 

dunkel braun-gelb, Flügeldecken heller bräunlich-gelb; der Halsschild 

ist bei einigen Exemplaren etwas enger. Es sind wahrscheinlich über- 

winterte Individuen, da der Massen-Nachtflug von Mn. sellatus (mit 

unreifen Stiicken) von mir erst Anfang Juli beobachtet wurde. 

Kopf mit mehr oder weniger gewólbten Augen, ziemlich grob und 

dicht punktiert. Halsschild breiter als lang, von ziemlich variierender 

Form, aber immer vor der Mitte am breitesten, nach hinten mässig und 

in breiter Kurve ausgeschweift; die Hinterwinkeln meist mehr oder we- 

niger rechtwinkelig, seltener nach aussen etwas divergierend; feiner und 

weitläufiger als der Kopf punktiert, besonders auf der Scheibenmitte, die 

ziemlich glänzend ist; die Vorderwinkel sind öfters gut angedeutet, selte- 

ner etwas gerundet, die Mittellinie ist mehr oder weniger tief und meist die 

beiden Ränder erreichend; die Basaleindrücke mässig tiet. Die Flügeldecken 

mehr oder weniger kurz und breit, fast doppelt so breit als der Halsschild, 

meistens nach der Spitze schwach erweitert, bisweilen fast parallel, ziemlich 

flach, glänzend, mit tiefen inneren und feinen Aussenstreifen; die Zwi- 

schenräume ziemlich flach, mässig fein und mehr oder weniger dicht 

punktiert-behaart. Länge 6—7,2 mm., Flügeldeckenbreite 2,5—3,» mm. 

Von Gebler nach einem Stücke von der Expedition des Dr. 

A. Schrenk (Ala-kul-See, östlich vom Balchash im Semiretshj'e-Gebiete, 

1841) beschrieben. Von A. Leh mann 1839 aus der Oase Chiva (Ku- 

van-Darj'a — Flussbet der Amu-Darj'a) in mehreren Exemplaren mitge- 

bracht und von Ménétriés als sellatus determiniert?) [Coll. Zool. 

Mus. Kais. Akad. Wiss.]. , 
Später wurden 1885 von B. Jakovlev Corsyra obsoleta (Fl. Ka- 

mau, Ili-Mündung, Semiretshj'e-Gebiet, 2 typ. Ex. in der Coll. von P. & A. 

Semenov-Tian-Shanskij) und von A. Semenov 1891 Hypercosmeton 

jakovlevi (Dort-kuju, bei Murgab, Transcaspi-Gebiet, 5. VI. 1889, 2 typ. 

Ex. in derselben Collektion) beschrieben. Wie schon gesagt, erwies es sich 

3 Chaudoir, Étude monographique des Masoréides etc. Bull. Soc. 

Nat. Moscou, LI, 1876, II, p. 71. 
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beim Vergleich des in den letzten Jahren gesammelten grossen Mate- 

tials mit dem typischen Mn. sellatus Gebl., dass weder die weite Ver- 

breitung der Art einerseits, noch die individuelle Variabilität derselben 

anderseits keine Anhaltspunkte geben, um Mn. jakovlevi Sem. und 

Mn. obsoletus (B. Jak.) als besondere Formen aufrecht zu erhalten. Das 

neueste mir vorliegende Material stammt: aus dem Transcaspi-Gebiet: 

Fl. Tedzhen, 1893 vom Autor gesammelt (an der Eisenbahnstation und 

hóher bei Serachs, Kelat-Kaja, Kaachka etc.), Imam-Baba (1912, Frau M. 

Valuev!) aus der südlichen Bucharei: Termez (1912, A. Kiri- 

tshenko!) aus dem Syr-Darj'a-Gebiet: Perovsk, Dzhulek und Mujun- 

kum-Wüste (1905 u. 1907, J. Baeckmann!), Bajgakum bei Dzhulek 

(1907, circa 200 Exemplare vom Autor gesammelt), Dzhulek (1909, 

B. Kozhantshikov). 

Mnuphorus semenovi, sp. n. 

Dem Mn. sellatus Gebl. sehr ähnlich, aber etwas grósser, weniger 

glänzend, mit verhältnismässig kleinerem Kopf, weniger vorspringenden 

Augen, grósserem und anders geformtem Halsschilde, langeren und mehr 

parallen Flügeldecken. 

Kopf proportionell kleiner und länger, mit wenig gewölbten Augen, 

etwas stärker und dichter punktiert, Fühler etwas länger und kräftiger. 

Halsschild reichlich 11/2-mal so breit, wie der Kopf mit den Augen, 

gewölbter, mit stärker und breiter gerundeten Seiten, fast in der Mitte 

am breitesten, vor den Hinterwinkeln kurz ausgeschweift, diese fast 

rechtwinkelig, leicht nach aussen divergierend; der Vorderrand fast gerad- 

linig, mit ziemlich gerundeten Vorderwinkeln, die Mittellinie fein und 

wenig tief, die basalen Seiteneindrücke breiter und ziemlich tief; die 

Mitte der Halsschildbasis stärker nach hinten gezogen, Punktierung 

weniger dicht und grob, als auf dem Kopfe, besonders in der Mitte der 

Scheibe. Die Flügeldecken sehr flach, Jänglich, nur etwas mehr als 

11/2-mal so breit als der Halsschild, parallel, fast in der Mitte am brei- 

testen, schwach und fast gleichmássig nach vorne und nach hinten ge- 

rundet, deren Basis stark, aber weniger breit als bei se//atus ausgeschnit- 

ten, die Schultern nach vorne vorspringend, weniger gerundet; der 

Spitzenrand undeutlicher und weniger breit abgestutzt, mit abgerundeten 

Aussen- und Nahtwinkeln, Streifen etwas tiefer als bei sel/atus, Zwi- 

schenräume etwas erhabener, dichter punktiert; die Punktreihe am 

8. Streifen weniger deutlich als bei se//afus. Fürbung des Kopfes und 

des Halsschildes rótlicher als bei se//atus, die dunkle Zeichnung der Flü- 

geldecken (bei einigen unter den vorliegenden Exemplare) stark reduziert, 

nur bis zum 7. Streifen reichend, braun, nach vorne heller und erló- 

schend, ВазаШеск kaum angedeutet; die ganze Unterseite (ähnlich dem 

Kopfe und Halsschilde) rötlich, Abdomen nur kaum dunkler gefärbt, 
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die Füsse heller gelblich, ungefähr wie die Flügeldecken. Länge 8 mm. 

Flügeldeckenbreite 3,4 mm. 

Im südlichen Teile des chinesischen Turkestan am Flusse Nia- 

Darj’a, 3. III. 1890 von der Exped. M. Pjevtzov gefunden. 

Diese schóne und grosse Art, die nach der Originalbeschreibung 

dem Chaudoirschen Mn. discophorus*) aus dem Himalaya (Simla) 

nahe verwandt sein muss, widme ich Herrn Andreas Semenov- - 

Tian-Shanskij. 

Mnuphorus iliensis, sp. n. 

Dem Mn. sellatus Gebl. am nähesten stehend, aber kleiner, 

dunkler gefárbt, mehr gedrungen gebaut, mit kürzeren, an den Seiten 

mehr gerundeten und nach vorne deutlich verengten Flügeldecken, mit 

stärker gerundeten Schultern. 

Gesammtfarbe nicht rötliches, sondern bräunliches Gelb, Kopf und 

Halsschild braun-gelb, Fühler, Taster, Füsse etwas heller, Abdomen teil- 

weise oder ganz gelblich-braun, Flügeldecken hell bräunlich-gelb mit 

brauner Zeichnung, derjenigen des Mn. sellatus ähnlich, aber etwas 

weniger ausgedehnt und weniger deutlich. 

Kopf wie bei se//atus, mit etwas weniger gewólbten Augen. Hals- 

schild weniger breit und quer, mit etwas stärker verrundeten Vorder- 

winkeln, mässig an den Seiten gerundet, gleich vor der Mitte am brei- 

testen, nach hinten etwas weniger verengt als bei sellatus und weniger 

breit (die Tiefe des Ausschnittes ist variabel) ausgeschnitten, die Hinter- 

winkeln recht- oder kaum stumpfwinkelig,-die Mittellinie gut angedeutet. 

Die Flügeldecken kurz-oval, weniger lang als bei se//afus, an den Sei- 

ten stárker gerundet und gegen die Basis deutlicher verengt; die Schul- 

tern mehr gerundet, Basis in der Mitte sehr seicht und breit ausgeschnitten, 

die Spitze undeutlich abgestutzt mit abgerundeten Aussen- und Naht- 

winkeln, die Streifen ziemtich tief, mit leicht erhabenen Zwischenräumen, 

die Punktierung dichter und die Behaarung deutlicher, etwas länger, 

dunkler, mehr bráunlich-gelb. Die dunkle Querbinde braun, manchmal 

die Seitenkante der Flügeldecken nicht erreichend, der Apicalfleck schwach 

angedeutet, klein oder vollständig fehlend; die 3—4 letzten Bauchseg- 

mente dunkler. Lange 6—6,4 mm., Flügeldeckenbreite 2,5—3 mm. 

Im östlichen Teile des Semiretshj'e-Gebietes, Kreis von Dzharkent 

im System des Flusses Ili, V. 1809 von Rückbeil in 5 Exemplaren 

gesammelt. 

Mnuphorus cyrtus, Sp. n. 

Dem Mn. iliensis m. in der Form, Grösse und Färbung ziemlich 

ähnlich, aber viel gewölbter mit breiterem weniger nach hinten verengtem 

4) Étude monographique des Masoréides etc. Bull. Soc. Nat. Moscou, 

121,2. 1876, 129.308. 
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Halsschilde und mehr deutlich und geradlinig abgestutzter Flügel- 

deckenspitze. 

Kopf verhältnismässig kürzer und breiter, zwischen den Augen 

und am Vertex viel gewölbter als bei iliensis und sellatus. Halsschild 

etwas gewölbter, viel breiter als bei iliensis, viel weniger nach hinten 

verengt und mässiger vor den Hinterwinkeln ausgeschweift, der Vorder- 

rand wenig länger als die Basis; diese fast geradlinig, die Vorderwinkel 

wie bei iliensis und die Seiten ebenso gerundet, die Mittellinie besonders 

nach hinten und die Basaleindrücke ziemlich tief. Flügeldecken viel 

gewölbter, wie bei i/iensis nach vorne verengt, mit etwas stärker ange- 

deuteten Schultern, gegen die Spitze weniger gerundet, breiter und 

deutlicher, mehr gerade abgestutzt (nicht so schräg wie bei iliensis), 

die Aussen- und Nahtwinkeln weniger gerundet; die Streifen feiner, die 

Zwischenräume flacher, weniger dicht punktiert-behaart. Die Farbe 

ungefähr wie bei iliensis, die braune Querbinde der Flügeldecken ebenso 

etwas reduziert, die Apicalflecke klein, rundlich und hellbraun. Lange 

6 mm., Flügeldeckenbreite 2,5 mm. 

] Exemplar von Novopashennyj im nórdlichen Teile des 

chinesischen Turkestan (südliche Seite des Tian-Shan-Gebirges) im 

Gr. Juldus-Thale, 14—16. VI. 1808 erbeutet und mir freundlichst von 

Herrn G. Suvorov übergeben. 

Mnuphorus quadrimaculatus (Ball.). 

Lebia quadrimaculata Ballion:Bull.Soc. Nat. Moscou, XLIII,1870, II, p. 325. 

Solsky: Изв. И. Общ. Люб. Ecre- 

ствозн. (Nachr. К. Ges. Liebh. Ма- 

turwiss.), XI, 1874, № 5, р. 44, 

Lebia Ballionis Heyden, Cat. Col. Sib., 1880—81, p. 19. 
Hypercosmeton quadrimaculatus Reitter: Wien. Ent. Zeitg., 1891, p.233. 

Mnuphorus quadrimaculatus (Reitt.), А. Semenov: Rev. Russe 

d’Ent., Ш, 1903, р. 76. 
Mnuphorus tetraspilus G. Jacobson, Жуки Pocciu и Зап. Европы 

(Käf. Russl. und W. Europas), 1907, р. 392. 

Von Mn. sellatus Gebl. und seinen Verwandten durch den stark 

herziórmigen, weniger breiten, nach hinten mehr verengten Halsschild, 

sehr gewólbte, ovale Flügeldecken und die konstant grosse Ausdehnung 

der schwarzen Zeichnung derselben sehr verschieden. 

Kopf länglich, mit mehr oder weniger schwach vorspringenden Augen 

und feiner Punktierung. Halsschild gewölbter, weniger breit, stark herzför- 

mig, an den Seiten vor der Mitte gerundet und gegen die Basis stárker als bei 

allen oben angeführten Arten verengt, vor den Hinterwinkeln mehr aus- 

geschweift (dieselben rechtwinkelig), ziemlich fein und wenig dicht, beson- 

ders auf der Scheibenmitte punktiert; die Mittellinie und die Basaleindrücke 

Lebia quadrimaculata Ball. | 

Lebia tetraspila Solsky | 
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wenig tief, die Vorderwinkel etwas stärker gerundet. Flügeldecken ziem- 

lich kurz-oval, stark gewólbt, nach vorne deutlich verengt, an den Seiten 

gerundet, mit schwach angedeuteten abgerundeten Schultern, Mitte der 

Basis seicht ausgeschnitten, Spitze ziemlich deutlich abgestutzt mit mäs- 

sig abgerundeten Aussen- und Nahtwinkeln; Streifen wenig tief, Zwi- 

schenräume flach, fein und mässig dicht punktiert-behaart. Die Färbung 

der Flügeldecken vorwiegend braunschwarz, so dass von der gelben 

Farbe nur je eine längliche mit dem Rande voilständig zusanimenhän- 

sende Schultermakel (die Уз oder etwas mehr des Seitenrandes und 

ungefähr 4 äussere Zwischenräume einnimmt) und eine andere kleine 

dreieckige, zackige (manchmal sehr kleinpunktförmige) Makel hinter der 

Mitte nahe dem Seitenrande (die sich meist auf 4—6 Zwischenräume 

ausdehnt) übrig bleiben. Länge 5,5 —6 mm., Flügeldeckenbreite 2,4 —2,6 mm. 

Diese Art wurde von Ballion im Jahre 1870 aus der Ausbeute 

von A. Kushakevitsh (Chodzhent im Samarkand-Gebiet) als eine 

Lebia quadrimaculata beschrieben, später von E. Willberg in Anzahl 

in Ferghana (Neu-Margelan) erbeutet und von E. Reitter 1891 als 

Hypercosmeton quadrimaculatus („n. sp.*) beschrieben. 

2 Exemplare in der Sammlung von P. & A. Semenov-Tian- 

Shanskij und 1 Exemplar im Zool. Mus. der K. Akad. der Wiss., von 

E. Reitter (wahrscheinlich aus der Umgebung von Neu-Margelan) 

eingesandt. 

Mnuphorus albomaculatus (Ball.). 

Lebia albomaculata Ballion: Bull. Soc. Nat. Moscou, XLIII, 1870, II, p.325. 

Lebia albomaculata Ball. Solsky: Изв. И. Общ. Люб. Естествозн. 

(Nachr. К. Ges. Liebh. Naturwiss.), XI, 1874, № 5, р. 44. 

Dem Mn. callistoides Reitt. ähnlich, aber durch mehr gedrun- 

genen Bau, etwas andere Halsschildform, kürzere, anders geformte Flü- 

geldecken und etwas verschiedene Zeichnung derselben, verschieden. 

Glänzender als callistoides, diesem ähnlich, aber mehr intensiv 

gelarbt; Kopf, Halsschild, Fühler, Taster, Füsse und Unterseite (mit Aus- 

nahme des Abdomens) rótlich-gelb; die 4 letzten Bauchsegmente ganz 

oder nur an den Seiten rótlich-braun; die breite Flügeldecken-Querbinde 

und der gemeinschaftliche mit dieser längst ‚dem Seitenrande und der 

Naht verbundene Apicalfleck braun-schwarz; ein länglicher, keilförmiger, 

an der Basis beginnender und nach hinten sich verjüngender, nur teil- 

weise die Querbinde durchdringender Nahtfleck, rot-gelb (meist lebhafter 

als der Halsschild gefärbt); dieser rótliche Fleck kürzer als bei calli- 

stoides, ungefähr hinter der Mitte der Querbinde in deren schwarze 

Farbe übergehend; zwei Schultermakeln und zwei zackige quere Makeln, 

oder richtiger eine zackige in der Mitte durchbrochene Querbinde vor 

der Spitze gelblich-weiss. 
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Kopf mit weniger als bei callistoides vorspringenden Augen, 

gröber punktiert. Halsschild etwas breiter, gewölbter, glänzender, spar- 

samer punktiert, mit feinerer Mittellinie, der Vorderrand deutlich breiter als 

der Kopf mit den Augen, die Seiten weniger gerundet und vor den Hinter- 

winkeln ausgeschweift, dieselben mehr stumpfwinkelig. Die Flügel- 

decken viel kürzer und relativ breiter als bei callistoides, viel weniger 

gegen die Basis verschmälert, mehr parallel, die Schultern mehr ange- 

deutet und wegen der leichten Ausbuchtung der Basismitte etwas vor- 

ragend, die Flügeldeckenspitze weniger breit abgestutzt. Die Streifen 

tiefer, die Zwischenräume weitläufiger und gröber punktiert und weniger 

dicht behaart. Länge 4,s—5,2 mm. Flügeldeckenbreite 2,2—2,1 mm. 

Von Ballion 1870 aus der Ausbeute von A. Kushakevitsh 

(Bas-kara und Kara-tugaj im Kreise von Kazalinsk, Syr-Darj’a-Gebiet) 

beschrieben. Später in demselben Gebiet am Ufer der Syr-Darj’a von 

J. Baeckmann bei Perovsk (5. V. 1905), von Autor (30. VI. 1907) und 

von В. Kozchantshikov (1909) in Dzhulek erbeutet. Diese Art scheint 

für die schlammigen Ufern der Syr-Darj’a recht charakteristisch zu sein. 

Mnuphorus albomaculatus oxianus, subsp. n. 

Von der typischen Form durch Grösse, mehr gestreckten und 

parallelen Bau, stärker gewölbte, längere, an den Seiten weniger gerun- 

dete Flügeldecken, mit mehr ausgebildeten Schultern; von Mn. callistoi- 

des Reitt. durch robustere Gestalt, nach vorne fast garnicht verschmä- 

lerte, viel gewölbtere Flügeldecken, weniger dichte Pubescenz u. s. w. 

verschieden. 

Die Färbung ungefähr wie bei der typischen Form, meist lebhaft, aber 

im allgemeinen heller, besonders wegen den grösseren weisslichen Ma- 

keln; der keilförmige rötliche Nahtfleck der Flügeldecken etwas länger 

als bei der typischen Form, aber nicht so lang wie bei Mn. callistoides 

(die Querbinde nicht völlig durchziehend). 

Kopf grösser als bei albomaculatus und länger als bei callistoi- 

des, Augen viel gewölbter als bei der typischen Form, die Punktierung 

feiner als bei dieser und nicht so dicht wie bei callistoides. Halsschild 

glänzender als bei der typischen Form, feiner und sparsamer (besonders 

in der Mitte der Scheibe) punktiert, die Seiten mehr gerundet und hinten 

ausgeschweift, die Hinterwinkel fast rechtwinkelig, die Vorderwinkel 

mehr abgerundet. Die Flügeldecken anders als bei den beiden ande- 

ren Formen gebaut: sie sind gestreckter, robuster und paralleler, 

fast garnicht nach vorne verengt, mit mehr ausgebildeten Schultern; 

auch die Wölbung ist deutlich stärker als bei den beiden anderen For- 

men; die Streifen sind tiefer, die Zwischenräume gewölbter, gröber und 

weniger dicht als bei callistoides punktiert und behaart. Länge 5,2— 5,6 mm., 

Flügeldeckenbreite 2,2—2,4 mm. 
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Indem die typische Form dem Thale des Syr-Darj'a angehórt, so 

scheint die Rasse oxianus für das System der Amu-Darj'a (Amu, Tedzhen, 

Murgab) charakteristisch zu sein. 

Fl. Tedzhen, Transcaspien (IV. 1893, der Autor!), Mukry, südliche 

Buchara 17. VI. 1904, G. Suvorov!), Imam-Baba, Kushka, Transcaspi- 

Gebiet (VI. 1912, Frau M. Valuev!) Termez, südliche Buchara (VI— 

VID 19127 А. Karitshenk ol): 

Mnuphorus callistoides (Reitt.). 

Hypercosmeton callistoides Reitter: Wien. Ent. Zeitg., VIII, 1889, р. 291. 

Mnuphorus callistoides (Reitt), A. Semenov: Rev. Russe d’Ent., 

III, 1903, p. 14. 

Von den beiden a/bomaculatus-Formen durch mehr matte, feiner 

und dichter punktierte und behaarte Oberfläche, verhältnismässig klei- 

nen Kopf und Halsschild, nach vorne stárker verengte Flügeldecken und 

weniger deutliche mehr abgerundete Schultern verschieden. 

Kopf ziemlich kurz und klein, mit stark gewólbten Augen, fein 

und dicht punktiert. Halsschild weniger quer (dessen Vorderrand brei- 

ter als der Kopf mit den Augen), mit mássig gerundeten und schwach 

nach hinten ausgeschweiften Seiten, Vorderwinkel weniger gerundet, 

Hinterwinkel mehr stumpfwinkelig, die Mittellinie tieter als bei der 

transkaspischen Form. Flügeldecken länglich-oval, deutlich nach vorne 

verengt, die Schultern viel weniger ausgebildet als bei a/bomaculatus 

und seiner Rasse, an der Spitze etwas breiter und deutlicher abgestutzt, 

viel flacher als bei oxianus, Streifen feiner, Zwischenräume dichter 

punktiert und behaart. Färbung weniger lebhaft und heller (besonders 

als bei der typischen Form), der keilförmige rötliche Nahtileck sehr 

lang, die dunkle Querbinde völlig durchziehend und bis zum dunklen 

gemeinschaftlichen Apicalfleck reichend, in der Region der Querbinde 

doch etwas dunkler gefärbt. Länge 5—5,2 mm., Flügeldeckenbreite 

2—2,2 mm. 

Von Leder im Araxes-Thal im Jahre 1888 in Anzahl erbeutet. 

3 Exemplare in der Sammlung vonP.&A.Semenov-Tian-Shanskij 

und einige Exemplare im Zool. Mus. d. K. Akad. d. Wiss. von E. 

Reitter eingesandt. 
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H. В. Курдюмовъ (Полтава). 

Замфтка o Tetrastichini (Hymenoptera, Chalcidodea). 
(Съ 8 рисунками). 

N. B. Kurdjumov (Poltava). 

Notes on Tetrastichini (Hymenoptera, Chalcidodea). 

(With 8 figures). 

Настоящая замфтка составилась на OcHOBaHiH H3yuUeHis какъ Ma- 

тер1аловъ по русскимъ представителямъ этой группы, имБющимся въ 

распоряжен!и автора, такъ и на основан HBKOTOPATO знакомства Cb 

коллекшями Fórstera, Mayra, Ratzeburg’a и Ashmea d'a. 

Mut представлялось желательнымъ произвести Hbkoropoe H3MB- 

нене Bb родовыхъ MOHATIAXb внутри этой группы, а за одно съ 

этимъ и свести въ синоптическую таблицу Tb виды, которые или были 

просмотрЪны мною по типамъ, или же были описаны авторами съ 

достаточной тщательностью. 
Въ приводимой ниже таблиц помфщено 9 родовъ, 6 изъ кото- 

рыхъ встрфчаются въ Espont, a 3 остальныхъ, имфюще двучле- 

нистый жгутикъ усиковъ, до сего времени были обнаружены только 

въ Америк и Ha Гавайскихъ островахъ. Эти три рода мною не 

введены въ синоптическую таблицу, такъ какъ представлялось до- 

вольно труднымъ на основанйи одного описаня найти подходяще 

признаки для ихъ раздЪления. 

Помимо того въ таблицу не вошли слЪдующе роды: Tefrasti- 

chodes Ashmead, Trichoporus Förster, Gyrolasia Förster, Synto- 

mosphyrum Förster, Ceranisus Walker n Baryscapus Förster. 

Pons Tetrastichodes Ash. no моей таблицЪ отходитъ къ роду 

Geniocerus Rtz b., orb котораго его можно было бы отличить по OTCyT- 

CTBiIO шва Ha среднеспинкЪ. Ho этотъ признакъ, по моимъ наблюде- 
нямъ, часто является колеблющимся въ пред$лахъ ‘одного и того же 

вида: на однихъ экземплярахъ шовъ выступаетъ довольно ясно, на 

другихъ виденъ съ трудомъ или совсфмъ не различимъ. Поэтому 

8 склоненъ отождествить родъ Tefrastichodes А $ h. съ Geniocerus Rt z b. 
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Родъ Trichoporus Förster былъ описанъ весьма неудовлетво- 

рительно. Въ в$нской коллекщи Förster’a подъ родовымъ именемъ 

Trichoporus первымъ помфщенъ T. solutus Förster (не описанный), 

который принадлежитъ совсфмъ не Kb Tetrastichini, a Kb Omphalini 

подсемейства Entedoninae и оказывается тождественнымъ съ родомъ 

Astichus Förster. СлЪдующимъ видомъ помфщенъ d T. arithmeticus 
Fórst, который является синонимомъ Euderus arithmeticus, описан- 

Haro Fórsterowb въ 1851 г., a Bb 1856 г. отнесеннаго къ новому 

роду Astichus, для котораго этотъ видъ является типомъ. Я не могъ 

найти никакой разницы между solutus Forst. и arithmeticus Först., 
почему и считаю ихъ синонимами. КромЪ этихъ двухъ видовъ подъ 

родовымъ именемъ Trichoporus фигурируютъ еще четыре вида, KOTO- 
рые Bch принадлежатъ къ подсемейству Aphelininae; одинъ изъ нихъ 
выведенъ изъ Aleurodes зр., а другой изъ Coccus sp. Такимъ образомъ 
изъ шести видовъ, среди которыхъ можно было бы искать THU для 
рода Trichoporus Först, ни одинъ не принадлежить къ трибЪ 
Tetrastichini. НаиболЪе надежно было бы считать типомъ рода пер- 
вый изъ упомянутыхъ видовъ. Bb такомъ cuyuab родъ Trichoporus 

долженъ считаться синонимомъ Astichus. 

Родъ Gyrolasia Е ürst. есть синонимъ Pferoptrix Westwood. 

Въ 1856 г. это имя было предложено Fórster'owb потому, что имя 

Pteroptrix было уже предварительно употреблено De Сап4о!1е’емъ 

y сложноцв$тныхъ. Въ настоящее время, когда ботаническая и 300- 

логическая номенклатура признаны независимыми, имя Gyrolasia опять 

должно быть замфщено Pferoptrix. Виды этого рода въ вЪфнской 

коллекщши дЪйствительно принадлежать къ Pferoptrix Westw. и 

подходятъ подъ описане рода въ TpakTOBKb д-ра Ho war d’a. 

Syntomosphyrum fulvipes Forster (типъ) остался намъ неиз- 

BbCTHbIMb, такъ какъ въ вфнской коллекщи онъ отсутствуетъ. Что 

касается описанйя рода Syntomosphyrum, то въ немъ, какъ на основное 

отличЧе OTb другихъ родовъ этой трибы, нужно указать на отсут- 

стве спинныхъ швовъ на щитк5 и OTCyTCTBie продольнаго шва на 
среднеспинк$. По отношеншо къ послфднему я уже имфлъ воз- 

можность указать, что признакъ этотъ не достаточно точенъ и 
постояненъ. То же самое слфдуеть повторить здЪсь и о спинныхъ 

швахъ на щиткЪ. Несомнфнно, MHorie виды pb3ko выдфляются ярко- 
выраженными спинными лин!ями щитка, въ то время когда у другихъ 
видовъ JHHIH эти представлены слабЪе. Y многихъ видовъ рода 

Tetrastichus спинныя лини щитка замЪфтно ослаблены и y нЪкоторыхъ 

экземпляровъ почти совсфмъ исчезаютъ. Обычно такое ослаблен!е 
линй щитка имфетъ мЪсто одновременно съ ослабленшемъ и средняго 

шва Ha среднеспинкЪ. Въ силу только что приведенныхъ сообра- 
женй я не считаю возможнымъ удерживать далЪе pour» Syntomosphy- 
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rum, какъ основываюнцИЙся на недостаточно устойчивыхъ признакахъ. 

Подъ родовымъ именемъ Syntomosphyrum въ послфднее время было 

описано немало различныхъ видовъ. ВЪроятно, MHOrie изъ нихъ ока- 

жутся принадлежащими къ родамъ Tefrastichus и Geniocerus. Въ ca- 

мое послфднее время проф. Silvestri описалъ S. indicum, который 

является паразитомъ Ceratitis capitata. Самка этого nacbkowaro — 

типичная Melittobia, самецъ же отличается orb самца Melittobia при- 

сутстыемъ крыльевь и инымъ строенемъ усиковъ. Въ настоящее 

время я склоненъ отнести данный видъ къ роду Melittobia, гдЪ онъ 

долженъ образовать особый подродъ. 
Ceranisus Walker и Baryscapus Forster отличаются отъ 

прочихъ родовъ этой трибы сильно утолщеннымъ стебелькомъ уси- 

KOBb. Эту утолщенность Ashmead приписываеть и самкамъ. Я 

склоненъ думать, что утолщенный стебелекъ усиковъ встрЪфчается 

только у самцовъ. Самки этихъ родовъ остались неизвЪфстны и För- 

stery; по крайней мБрЪ въ ero коллекщи имфются только самцы. 

Въ случаЪ съ однимъ не описаннымъ видомъ рода Tetrastichus mut 

пришлось констатировать, что, въ то время какъ его самки имЪфютъ 

боле или менфе тонюЙ стебелекь усиковъ и ничфмъ He отли- 

чаются OTb типичныхъ представителей рода, самцы имфютъ стебе- 

лекъ сильно вздутый. Строене усиковъ самцовъ является при- 

знакомъ еще не достаточно использованнымъ для классификаши. 

Mub кажется, однако, что лучше было бы для раздфленя родовъ 

употреблять только таке признаки, которые присутствуютъ у обоихъ 

половъ, или только у самокъ, которыхъ въ природЪ встрЪчается 

много больше, нежели самцовъ; BBe/leHie же въ систематику такого 

признака, который встр$чается только у одного, притомъ болЪе 

р$дкаго пола, очень мало поможетъ при различен!и родовъ. 

Помимо этого слфдуеть обратить BHHMaHie еще и на то, что 

вздутый стебелекъ можеть встрфчаться у самцовъ HbCKOJbKHXb ро- 

довъ этой трибы; мнЪ думается, что какъ родъ Tetrastichus, такъ 

и родъ Geniocerus включаютъ въ себЪ виды, самцы которыхъ имфютъ 

утолщенный стебелекъ усиковъ. Нужно замфтить, впрочемъ, что Bch 

самцы съ утолщенными усиками, извфстные MHb, принадлежали къ 
роду Tetrastichus. 

Довольно долгое время родъ Tetrastichus Haliday отожде- 
ствлялся съ родомъ Geniocerus Ratz. Мои наблюденя говорятъ за 
то, что между типами этихъ двухъ родовъ существуетъ существенная 
разница, которая весьма легко можеть быть использована въ систе- 
матическомъ отношен!и. Типомъ рода Tetrastichus является Eulophus 
miser Nees, который на субмаргинальной жилкЪ передняго крыла 
иметь всего одну щетинку. Типомъ рода Geniocerus является G. 
erythrophthalmus Rt z., который въ свою очередь является синонимомъ 
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Eulophus roesellae (Degeer) Nees. Qrorb nocibanit Ha субмар- 

гинальной жилкЪф крыла имфетъ нфсколько щетинокъ. Я уже имфлъ 

возможность высказаться въ томъ отношени, что число щетинокъ на 

субмаргинальной жилкЪ крыла является постояннымъ признакомъ. До 

сего времени найдено лишь одно исключене въ случаЪ съ однимъ 

экземпляромъ Tetrastichus atrocoeruleus Thoms., который имЪетъ 

на одномъ крылЪ одну, а на другомъ ABb щетинки на субмаргиналь- 

ной жилкЪ. Этотъ случай я склоненъ разсматривать ckopbe какъ 

проявлене уродства, которому могутъ быть подвержены и друпе мор- 

фологическе признаки, нежели обычное отклонене orb типической 

формы этого вида. Въ виду этого естественно было раздФлить эти 

два самые обширные рода во всей группЪ. Знакомство съ коллек- 

ями старыхъ авторовъ дало возможность отнести многихъ изъ опи- 

санныхъ видовъ къ тому или иному и изъ этихъ родовъ. 

Tribe Tetrastichini Ash m. 

Synoptic table of genera. 

Females. 
l. Funicle two-jointed. 

Pentastichus Ash. 

Ootetrastichus Perkins. 

Winnemana Crawtord. 
Funicle three- or four-jointed . . . . : 2 

2. Pronotum large, conical (fig. 1) or bete te 2), i 
last case its length is equal to the half of its width. 

tennae inserted near the mouth border. Anterior coxae and 

femora sometimes considerably swollen (fig. 3) . . . . . 3 

Fig. uo Prono- Fig. 2. Pronotum Fig. 3. Anterior Fig. 4. Pronotum 

tum of Melittobia of Crataepus as- leg of Crataepus of Geniocerus 

acasta. quisgranensis. asquisgranensis. roesellae. 

Pronotum transverse (fig. 4), much. wider than long. Legs 

О ees аси р 4 

3. Ovipositor hidden, pana eat Abdomen as long or 

even longer than the head and thorax united В 

6. Melittobia ее 
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Ovipositor prominent. Abdomen as long as the thorax, pro- 

notum subquadrate. Anterior coxae and femora conside- 

DITES WOMEN... 15. Crataepus Förster. 

4. Submarginal vein of anterior wing with but one strong bristle 

ADO OO e AAC. nero. Letrastichus, Hal: 
(Type: Eulophus miser N ee s). 

Submarginal vein of anterior wing with many ET bristles 

above (tig. 6) . A 5 

5. Ring joint of ИЕ eee su a little nies than inc 

pedicel. Here funicle four-jointed 

4. eS Fee 

Funicle distinctly three-jointed. The ring joint not more than 

one half as long as the pedicel, usually shorter . . . . . 6 

6. Ovipositor long, not shorter than 1/5 of the abdomen 

2. Aprostocetus Westw. 

Ovipositor short 1.2. yon ncclovGenterus" Rat z. 

(Type : 6G: roesellae (De Geer) Nees). 

1. Gen. Geniocerus Ratz. 

Я привожу здфсь синоптическую табличку тЪхъ видовъ, KO- 

торые я BcTpbuarb въ коллекшяхъ, или  TbXb, которые доста- 

точно удовлетворительно описаны HX авторами. Весьма вЪроятно, 

что при боле детальномъ изучении нфкоторые виды, разсматриваемые 

здЪсь какъ самостоятельные, окажутся’ разновидностями; равнымъ 

образомъ, H&KOTOPHIe друме виды ‘окажутся сложными и будуть раз- 

ложены. 

Females. 

1. Head, thorax and abdomen marked with yellow or brown- 

yellow pac. 2 

Head, thorax and omen metallic. or Oen a en 

yellow color. Only antennae, tegulae and Du are some- 

times yellow or brownish-yellow . . . . 12 

2. Body green or cyaneous, with yellow ees OI yellow E 

ЕС DOS... S 3 

Body black, sometimes pier S E tint, Or T dune -aeneous 9 

3. Hind femora yellow. Abdomen short-ovate, plain, not comp- 

ressed from the sides. i of antennae reaching the 

front ocellusı-! 11 | d 

Either hind femora le, at bete or Pouch Acus 

compressed from the sides and body almost entirely 

yellow with sparse metallic spots. Abdomen long; scape 

of antennae not reaching the front ocellus . . . . . . . 6 
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Thorax beneath, -postscutellum, legs including coxae, base of 
abdomen, scape and pedicel of antennae yellow . : 

longiscapus Thom s. 

Thorax beneath not yellow 

Veins of the wings brownish. al coxae MOT Basé iat 
abdomen, head beneath, tegulae and legs brownish-yellow. 

xanthops Ratz. 

Veins of the wings colorless. Hind coxae white-yellow at 
apex. Base of abdomen, face, tegulae and legs pale-yellow. 

cyclogaster Ratz. 
Mesonotum, scutellum and abdomen marked with yellow or 

straw-yellow . 

Cr 
Fig. 5. Submarginal vein of Fig. 6. Submarginal vein of 
the anterior wing of Tetra- the anterior wing of Genio- 
stichus sokolovskii with one cerus evonymellae with three 

bristle above. bristles above. 

But postscutellum sometimes yellow. Thorax and abdomen 
metallic 

Legs entirely En ale dr ate ibn ratés 
ав citrinus Först.). 

Hind femora metallic at base. . . . . brevicornis Nees. 
Hind tibiae yellow. . . . . . . . . clavicornis Thoms. 
Hind tibiae fuscous in the middle. . brachycerus Thom s. 

| (var.) 
Abdomen almost round; thorax metallic, tegulae yellow. Base 

of abdomen orange-yellow . . . . . . . ecus Walker 

(Syn.: aurantiacus Rat z.). 

Abdomen ovate or conical À : 
Abdomen strongly compressed from de sen very Mene 

intermedius T h o m s. 

Abdomen not much compressed from the sides . L4. 
Head, mesonotum and abdomen marked with yellow or pee 

yellow. Legs yellow. Hind coxae fuscous at base 

flavovarius Nees. 

(Syn.: armaeus W alk., flavovarius Rat z., collega Ratz., 
setiseries Först., diversus Först., varius Thom 5.) 
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13. 

14. 

15. 

ie, 

Tí: 

18. 

19. 

20. 

21, 

Fig. 7. Male antenna of 

G. xanthops Ratz. sellae De Gur. 
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Mesonotum and abdomen metallic. Tegulae and ren 

lum yellowish. Coxae and hind femora fuscous . 

inunctus Nees. var. 

Abdomen of the female longer than the thorax, deep, cy- 

lindrical, not compressed from the sides, not much pointed 

at apex. Coxae ie male antennae with two-jointed 

club (fig. 7) 

Abdomen not so shaped. | Male Gutter with оная 

club (fig. 8). Coxae usually fuscous 

Badyrentisely black 19 SEN nl, ne Ratz: 

(Syn.: Code Kurdjumo v). 

Body black with metallic tint . . . . . hagenowi Ratz. 

Body either entirely black or black with dark-copper tint . 

Body green or cyaneous 4 HAE say 

Antennae incrassated . 

Antennae slender . 

Antennae fuscous 

Antennae! yellow 120.0, ОА cel V 'elaeimer i. o mis. 

Median line on the mesonotum distinct . 

Fig. 8. Mele antenna of G. roe- 

brachycerus T Be oms. 

Median line on the mesonotum wanted . obscuripes Thoms. 

Scutellum nearly plain 

Scutellum convex, normal . À 

Abdomen ovate; legs almost entirely cm Е 

confusus Again. 

(Syn.: planiusculus Thoms.) 

Abdomen cylindrical, convex above, as long as the thorax. 

Lines on the scutellum almost absent. . . . . , 

evanescens ITA 

Tegulae yellow. Scape of antennae reaching the front 

SEAS IN ot eo EME (XR VE popili> sp: Hov. 
Tegulae fuscous : 

Body with dark copper tint Е 

Body entirely black, without metallic ant 
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22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

— p50) = 

Antennae slender. Hind tibiae yellow НО 

thysanotus Förster. 
Antennae somewhat thickened. Hind tibiae fuscous in the 
middle «eve г dal. Mbrachyceris hors 

Abdomen round- ede lonis than the thorax 

Abdomen conic-ovate, longer than the thorax . 

Submarginal vein with 2 bristles above . . afratulus Wee's. 
Submarginal vein with 6—7 bristles above . à i 

epilachnae Ce 
Funicle of antennae longer than the face. Hind tibiae fuscous 

in the middle, . . . . . . roesellae (De Geer) Nees. 
(Syn.: depressus Nees., cecidomyiarum B ché., xixuthrus 

Walk., eupolis W alk., sotades W alk., novatus W alk., 

erythrophalmus Ratz., cyniphidum Ratz., minimus 

Ratz., spartii Ratz., seminarius Rat z.). 

Funicle of antennae shorter than the face. Hind tibiae yellow. 
Postscutellum sometimes yellowish. . . . inunctus Nees. 

(Syn.: agathocles Walk., prosimna W alk., nymphis Walk. 

nerio Walk., pachyneurus Ratz., leptoneurus Ratz., 
macroneurus Ratz.) 

Tegulae yellow. Hind tibiae yellow . 

Tegulae fuscous 2 ugs isa. quic EEE 

Scape of antennae SAI cun Come and basal part 

of the hind femora green. Body green. . charoba Walk. 

(Syn.: Su rs Thoms.). 

Scape of antennae yellow beneath . nd Re 

Anterior coxae and femora straw-yellow. Body green 

flavimanus Thoms. 
Anterior coxae and basal parts of femora fuscous. Body 

black with; соррег Вико «e ont sl popali, isphak 

Hind tibiae yellow . . IT PVT Tdi iv 

Hind tibiae partly or ST er «ye 09) nad ideo 

Abdomen short, round-ovate. Wings large. Median line on 

mesonotum wanted. Small: 0,81 mm. . oreophilus Förster. 

Abdomen ovate or conical; median line on mesonotum 

distinct ine 

Abdomen of the Er dc pointed at Vd a little Yes 

than the thorax. Abdomen of the male without pallid spot 

а вазе; Lenpth, 4— 1/0 um. Le ra no Walk: 

(Syn.: athyrte W alk., vinulae Pare galactopus Ratz., 

lissonotus Мое 2 

Abdomen of the female conical, much longer than the tho- 

rax. Abdomen of the male with pallid spot at Базе... 
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32. Abdomen strongly compressed from the sides. Propodeum 

short almost ЗОО. стро. evoryméllae B.ch.e. 

(Syn.: crassinervis Thoms.). 

Abdomen not compressed from the sides. Propodeum long, 

with) slight punctures U 29.8. 2°) acuminatus Ratz. 

33. Femora and tibiae at apex and base brownish-yellow. Ovi- 

positor somewhat exserted. Body dark-green. Length 

27—3.3 mm. . . . . . . . Strobilaenae Ratz. 

Femora and tibiae at apex and base yellow or pale-yellow. 

Smaller. Ovipositor usually hidden . . . . MOM 34 

34. Bluish; femora and tibiae. marked with. pale- SN : 

pospjelovi Kurdjumo v. 

Green, with copper tint. Femora and tibiae marked with 

yellows Sones bur: 20ER. 35 

35. Abdomen strongly WM om the Shi 2 

tibialis, nom. nov. 

(vinulae Thoms., nec vinulae Ratz.!). 

Abdomen ovate, not much compressed from the sides. Simi- 

lar to preceding, but smaller. . . . . annulatus Forst. 

(Syn.: seficollis T h o m s.). 

Geniocerus populi, sp. n. 

9. Length 2,4—3 mm. Length of the anterior wing 2,2 mm. 

Antennae . slender, scape. reaching the front ocellus, funicle longer 

than the face. . Pedicel shorter than 1st funicle joint, which is longer 

than the 24. Length of the 1st funicle joint equal to 21/2 of its width. 

34 funicle joint shorter than the 24 and about 21/2 times as long as 

wide. Club shorter than two preceding funicle joints combined. Median 

line on mesonotum distinct. Lines on the scutellum almost united at 

base with parapsidal furrows; their distance at the base of scutel- 

lum surpasses their distance at the apex. Stigmal vein of anterior wing 

nearly equal to Уз of the marginali vein. 

Propodeum very short, smooth, with very short median carina; 

lateral carinae wanted. Abdomen long, ovate-conical, not strongly 

compressed from the sides, a little less than twice longer than the head 

and thorax united. 

Dark green, almost black, with copper tint. Eyes cherry-brown; 

ocelli ruby-red. Scape of antennae, pedicel at apex, mouth, tegulae, 

veins of the wing yellow. Legs yellow, with exception of coxae, basal 

part of femora and ultimate tarsal joints. 

d unknown. 

Habitat: Poltava. Secondary. parasite upon Pemphigus  ovato- 

oblongus Kessl. gall-making aphid on Populus pyramidalis. 
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2. Gen. Aprostocetus Westwood. 

Въ приводимой ниже синоптической табличкь я помфщаю. 

KpoMb ранфе описанныхъ видовъ еще три вида He описанныхъ, HO 
названныхь Förster’oMb, а именно: cirsii, quadriannulatus и 
eupatorii. 

Females. 

Body green, olive-green or cyaneous . 

Body black, without metallic tint . 

Ovipositor long, not shorter than ?/4 of the ation 
Ovipositor shorter . 

Median line on un ee ee lemon-yellow, 

coxae and femora marked with green. Ovipositor not much 

shorter than the abdomen. . . . . longicauda Thoms. 

Median line on mesonotum wanted. Hind tibiae fuscous in 

the middle. Ovipositor long . . . dolichurus Thoms. 

Ovipositor twice shorter than the abdomen or less than 

twice . 

Ovipositor Уз or a, the! BR of the adore : 

Ovipositor almost 1/2 the length of the abdomen. Cyaneous 

agrilorum Ratz. 

Ovipositor somewhat longer. Dark-green, with copper tint . 

cirsii Först. 
Anterior coxae and femora yellow 

Femora fuscous in the middle . uro OPEP: 

Ovipositor !/s the length of the abdomen. Green. Antennae 

very long. Median line on mesonotum wanted . 

quadriannulatus Förster. 

Ovipositor 1/4 the length of the abdomen. Median line on 

mesonotum distinct . . . . . . . . eupatorü Förster. 

Olive-green. Tibiae fuscous in the middle. Ovipositor Уз the 

length of the abdomen; antennae short . 

crassicauda T He oms. 
Violaceous. Tibiae yellow. ie Ge. about 1/4 the length 

of the abdomen. . . . . o. . @@айа Walk. 

Ovipositor a little shorter Te ie abdomen. Black, with 

copper tint. Tibiae fuscous . . . . . caudatus West w. 

Ovipositor about twice shorter than the abdomen . , . . 

Ovipositor twice shorter than the abdomen. Tibiae yellow . 

suevius Walk. 

Ovipositor less than 1/2 the length of the abdomen . 

Tibiae fuscous in the middle . . . . . . emesa Walk. 

Tibiae ‚yellow. «e. o Mis Site »l/getliatus ANE e 
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3. Gen. Tetrastichus Hal. 

Thorax marked with yellow. Body black and lemon-yellow. 

citrinus Thoms. 

Body not ated with yellow . | 

Body black, sometimes black with dark- НИИ int). 

Body green or blue, with metallic tint 

Legs except femora and tibiae at the end at apex 

Tibiae yellow or brown yellow, sometimes with fuscous ring 

below the base 

Lines on the scutellum and median tine on Aes ОО 

sometimes wanted. Black, with slight соррег tint . 

coccinellae Kurdjumo v. 

Lines on the scutellum deep; median line on the mesonotum 

distinct. Black with violaceous tint . . violaceus, sp. n. 

Legs white or white-yellow, coxae marked with fuscous, an- 

tennae brownish. Body black . . . Be BUT Thoms. 

Legs darker . 

Femora fuscous, tibiae slants seta vein n inen a | half 

as long as marginal vein; wings ample, hind coxae with 

dense ПО, trés ln: Do Sp. nov. 

Tibiae yellow cape rece Su Wee sAtt 

Abdomen almost Serie or sse sale re, vein almost 

1/3 the length of the marginal one . 
Stigmal vein not shorter than one half the (s of fe. mar- 

ginal vein. Abdomen ovate or conic-ovate . : 

Hind tibiae with fuscous ring below the base. Length 2 mm. 

miser Nees. 

(Syn.: attalus Walker). 

Hind tibiae yellow, without fuscous ring. Length 0,9 mm.. 

pubescens Nees. 
Abdomen ovate. Stigmal vein as long as !/» of the margi- 

nal. Scape of antennae reaching the front ocellus. Black; 

trochanters, femora at apex, tibiae and tarsi yellow 

subdepressus Thom s. 

Abdomen conic-ovate; stigmal vein longer than !/» of the 

marginal. Scape of antennae shorter . CU PPP RUN 

pedicellaris T h o m s. 

Length 0,54—0,7; mm. Club of antennae longer than the 

whole funicle. Dark green; tibiae and tarsi yellow 

xanthomelaenae Rond. 

Not so shaped and not so small : 

Ovipositor prominent; tibiae sometimes м à 

Ovipositor hidden; tibiae always yellow 
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12. Abdomen short, round-ovate, dark olive-green; antennae 

strongly incrassated. Scape below, knees, tibiae and tarsi 

hrows-yellowoai s. 2 ve Tet Thrichaps T Aso Tiss 

Abdomen longer. ....: soa eect bern RNIT NR 13 

13. Tibiae fuscous in the middle: IAE 3 $^ qu 

Tibiae brownish-yellow. Antennae very js He En "Abdo 
men 11/, times as long as head and thorax united . 

legionarius Giraud. 

14. Olive-green. Funicle joints as long.as wide . 

compressiventris Thoms. 

Bluish; funicle joints longer than wide . Spied cont Zi 

migrator Forster. 

(Syn.: penetrans Först.). 

15. Hind tibiae pallid, with slight fuscous ring below the 

base. Veins pale-yellow. Body bluish. Pedicel ?/s the 

length of the first funicle joint . . . medianus Ratz. 

Hind tibiae either unicolorous, or fuscous in the middle . 16 

16. Hind tibiae unicolorous . . . . M calet, o OU EE AE 17 

Hind tibiae fuscous in the date Vie re 19 

17. Hind tibiae brown-yellow. Stigmal vein beth 1/s ne Tien 
of the’ marginal vein. Antennae slender. Pedicel 11/2 times 
longer than the first funicle joint. Bluish . incertus Ratz. 

Hind tibiae straw-yellow or brownish-yellow; in the last case 
the club of antennae with strong apical bristle . . . . . 18 

18. Green, tibiae and tarsi straw-yellow. Length 1,3 mm. 

sokolovskii Kurdjum o v. 

Blue; tibiae brownish. Club of antennae with strong apical 
bristle. Length 4 mm... . ete SET: IIT ORTI 

19. Dark-green. Length 1,2 mm. Ses a little shorter than 
the first funicle joint. Antennae not very long À 

cassidarum Din 

Blue or green. Length 2—3 mm. Antennae long . 

atrocoeruleus Thom s. 

Tetrastichus violaceus, sp. n. 
2. Length 17 mm. Length of the wing 1,4 mm. Antennae 

slender; scape long, slender, not reaching the front ocellus. Pedicel 
about, 21/2 times longer than wide, shorter than the first funicle joint, 
which is longer than the next one. 34 funicle joint shorter than the 24, a 
little more than twice as long as thick. Club of antennae a little shor- 
ter than two preceding funicle joints united, more thick than the funicle. 
Median line on mesonotum distinct; lines on the scutellum parallel. 
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Marginal vein of anterior wing almost 21/2 times as long as the 

stigmal vein. Propodeum densely punctate, with a small neck and with 

three longitudinal carinae. 

Abdomen ovate, longer than the thorax, but shorter than the head 

and thorax united. 

Black, with red-violaceous tint. Knees, tarsi with exception of 

ultimate joints, tibiae at apex, veins of wings, partly pedicel and 

scape of antennae yellow. 

d unknown. 

Hab. at the Poltava Exp. Station, 1 9,collected 8. VIII. 1910. 

Tetrastichus puncticoxae, sp. n. 

9. Length 1,4 mm. Length of the wing 1,» mm. Antennae slen- 

der; scape long enough, but not reaching the front ocellus. Funicle 

long, more than twice as long as the scape. Pedicel 21/2 times as long 

as thick, almost as long or a little shorter than the first funicle joint, 

which is longer than the next one. Club almost as long or even lon- 

ger thap two preceding funicle joints combined. Median line on meso- 

notum distinct enough; lines on the scutellum not parallel; distance bet- 

ween them at apex surpasses their distance at the base of scutellum. 

Marginal vein a little less than 21/2 times as long as the stigmal 

one. Propodeum plain enough, rugose-punctate, with strong median 

carina and slight lateral ones. Neck small. Hind coxae densely 

punctate. Abdomen short-ovate, shorter than the thorax. 

Black, with slight metallic tint, chiefly on the abdomen. Antennae 

fuscous. Veins of the wings and legs, with exception of coxae and 

femora, brownish-yellow. 

d unknown. 

Habitat: Poltava, 1 2, collected 1910. 

4. Gen. Hyperteles Fórster. 

Kb этому роду относятся всего два вида въ ЕвропЪ: elongatus 

Fórst. и luteus Thoms. Вопреки mutuiio Thomson', G. macro- 

neurus Ratz. есть синонимъ Geniocerus гоезейае De Geer, a He 

Hyperteles elongatus Först. Entedon luteus Ratz. также принадле- 

житъ He Kb этому роду, a къ роду Cirrospilus. 

5. Gen. Crataepus Forst. 

Förster описаль только 9 единственнаго вида C. asquis- 

granensis Först., выведенную имъ изъ Cirsium lanceolatum. Я 

даю 3nbcp описане d' того же вида, выведеннаго мною BMBCTB съ 

9 9 изъ ложно-кокона какой-то мухи изъ Trypetinae, живущей въ 

головкахъ Cirsium. 
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С. asquisgranensis Förster. 

d. Length 1,5 mm. Similar to the female. Funicle of antennae 

short, not thickened at apex. Pedicel a little longer than the first 

funicle joint, a little longer than thick. Funicle joints short. 4th funicle 

joint longer and more slender than the preceding joints, a little longer 

than thick. Funicle joints above with bristles reaching the middle of 

the next joint. Club longer than two preceding funicle joints united. 

Abdomen shorter than the thorax, long-ovate, without a pallid spot at 

base. ` 
6. Gen. Melittobia Westw. 

Kb этому роду, на мой взглядъ, нужно поставить Tetrastichus 

melittobius Thoms. и Syntomophyrum indicum Silvestri. Самцы 

послфдняго отличаются orb самцовъ Melittobia acasta Walker при 

CyTCTBiewb крыльевъ и нормальными усиками. 
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W. Koshantschikov (St. Petersburg). 

Fünfter Beitrag zur Kenntnis der Aphodiini (Coleoptera, 

Lamellicornia) '). 

(Mit 3 Figuren). 

В. Кожанчиковъ (С.-Петербургъ). 

Пятое добавлен!е къ познан!ю представителей трибы Aphodiini 

(Coleoptera, Lamellicornia) 1). 

(Cb 3 рисунками). 

In den Trans. Ent. Soc. Lond., 1875 p. 80 beschrieb Waterhouse 

einen grossbeschildeten Aphodius unter dem Namen major, welcher bis 

jetzt irrtümlich gedeutet worden ist. 

Reitter stellt in den Bestimmungstabellen major W aterh. zur 
Colobapterus-Gruppe und hielt denselben für einen dem indagator 

Munh. ähnlichen Käfer, mit einem Hócker auf der Stirn des c, wel- 

cher sich von seinen nächsten Genossen nur durch fein, manchmal un- 

vollständig gerandetes Halsschild, einfach gestreifte Flügeldecken und 

fast glatte und flache Zwischenráume unterscheidet. 

Diese Beschreibung hinterlässt keinen Zweifel, dass major Reitt. 

nicht gleich dem major Wth. ist, da letzterer seinem major eine ,fronte 

trituberculata^ zuschreibt. 

Bei Untersuchung der Copulationsapparate einer langen Reihe von 

Stücken aus Ostsibirien, Japan und China, welche nach Reitter drei 

Arten aufweisen: major Reitt. (nec Waterh.), apicalis Har. und 

indagator Munh., erwies es sich, dass auch die extremsten Stücke 

(Stücke, bei welchen die Doppelstreiten deutlich gewólbte und fein 

punktierte Zwischenräume bilden, Stücke mit gerandeter, teilweise geran- 

deter und ungerandeter Halsschildbasis, einfachen Streifen der Flügel- 

decken, gewölbten, flachen oder stark punktieren Zwischenräumen etc.), 

1) Cf. Revue Russe d'Entomologie, X, 1910, pp. 18—20; XI, 1911, pp. 

18—25, 205—212; XII, 1912, pp. 511—523. 
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ganz abgesehen vom Fundort, eine vollkommen gleiche Bildung der 

Parameren-Endglieder aufweisen. 

Ausserdem ist die Randung der Halsschildbasis, stärkere oder 

schwächere Wólbung und Punktierung der Zwischenräume der Flügel- 

decken bei dieser Art dermassen variabel, dass es unmóglich ist die als 

selbstándige Arten beschriebenen Formen zu begrenzen. 

Auf Grund des Gesagten schlage ich folgende Synonymie vor: 

Aphodius (Colobapterus) indagator Munh. Bull. Soc. Nat. 

Mosc. XXI, 5.11849, р. 233. Sibirien. 

apicalis Har. Berl. Ent. Zeïtschr., М, 1861; p. 93—96. 

Japan, China. 

major Rttr. (nec Waterh.) Bestimm.-Tab. Eur. Col, XXIV, 

1893, p. 39. Ostsibirien. 

Die zweite Deutung des major Waterh., welche Arrow (Col. 

Cat. ed. Schenkling, Aphodiinae von A. Schmidt, p. 58, Anmer- 

kung) vorschlug, ist ebenfalls nicht richtig (major W aterh.=sorex F.), 

weil Waterhouse seinen major mit sorex F. vergleicht, also letzte- 

ren kannte und schwerlich die auffallende Verbreitung der Hintertibien 

beim d von sorex F., welche dem major Waterh. d fehlt, übersehen 

konnte; sorex F. hat entweder schwarze, hellbraune oder schwarze 

Flügeldecken mit brauner Spitze, aber ungeachtet der grossen Zahl der 

mir aus verschiedenen Gegenden vorliegenden sorex F., besitze ich 

weder Stücke aus Japan, noch Stücke, bei welchen die Spitze einige 

hellbraune Flecke besitzt (Waterhouse schreibt]. c: ,singulo elytro 

apice gutta flava“) und gerade diese Farbenvariaton ist sehr gewöhnlich bei 

Stücken von brachysomus Solsky, ganz gleich, ob diese Stücke aus 

Ostsibirien oder Japan stimmen. Aus diesen Gründen und weil die 

Parameren-Endglieder ganz gleich bei brachysomus Solsky aus Ost- 

sibirien und Japan gebaut sind, die wenn auch nicht ausführliche Be- 

schreibung von Waterhouse vollkommen auf brachysomus Solsky 

passt, und schliesslich auch sorex F. in Japan nicht getunden ist — 

schlage ich vor, major Waterh. (1875) als Synonym zu brachysomus 

Solsky (1874) zu stellen. 

Horn stellte in seiner Monographie (Trans. Amer. Ent. Soc., XIV, 

1887) ein neues Subgenus Diaperna für Aphodius hamatus Say und 

validus Horn auf, und charakterisierte dasselbe hauptsáchlich durch die 

langen Borstenkränze der Hintertibien und das unbewaffnete Kopischild. 

Was die Borstenkränze anbetrifft, so ist dieses Merkmal bei den 

Arten der Teuchestes- und Diaperna-Gruppe nicht beständig, z. B. 

das 4 von brachysomus Solsky hat deutlich unegale lange Borsten 

am Spitzenrande der Hintertibien (Fig. 3,a), das 9 dagegen kurze, 
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starre, gleichlange (Fig. 3,b); bei. А. sorex Е. sind die Borsten bestimmt 

länger und viel unegaler, als bei fossor L. ; 

Ausserdem ist der Ausdruck ,Borstenkränze“ besser nicht zu ge- 

brauchen, da gewóhnlich unter demselben nur die Bildung der Borsten 

am unteren Spitzenrande der Hintertibien gemeint wird, denn viele Apho- 

dien haben am unteren Spitzenrande kurze Borsten, am oberen lange; 

dann kommt es sehr oft vor, dass die drei Borstenkränze an einer 

Hintertibie verschieden gebildet sind: der am Spitzenrande aus kurzen 

die nächsten zwei aus langen Borsten u. s. w. 

Dagegen die Bewaffnung des Kopfschildes und die eiue 

trennen diese zwei Gruppen Teuchestes Muls. und Diaperna Horn 

ausgezeichnet. 

Die Teuchestes-Gruppe charakterisiert sich folgenderweise: 

Körper gross, stark gewölbt (Fig. 1, 2, 3). Schildchen !/4 der 

Flügeldeckenlänge einnehmend, mit denselben in gleicher Ebene liegend. 

Kopfschild immer deutlich dreihóckerig. Halsschild vorne mit einem 

weniger prononziertem Eindruck. 

Beim © die Enddorne der Vorderschienen kräftig, schaufelartig 

verbreitet (Fig. 1, e); der untere Enddorn der Mitteltibien einwärts ge- 

bogen, rudimentär, stumpf (ausser fossor L.); bei fossor und sorex die 

Hintertibien zur Spitze stark verbreitet. Beim 2, wie die Enddorne der 

Vordertibien, der untere Enddorn der Mitteltibien, so auch bei fossor, 

sorex und brachysomus die Hintertibien normal gebaut. 

Die Entwicklung der Hócker, so auch der Eindruck vorne am 

Halsschilde giebt durchaus keinen Anlass die Geschlechter sicher zu 

trennen. 

Zu dieser Gruppe gehóren drei Arten, welche sich folgenderweise 

differenzieren: 

Analytische Tabelle. 
1. Kopischild im ersten Drittel (vom Aussenrande) ohne Quer- 

kiel. Das erste Glied der Mitteltarsen zahnförmig nach unten verlängert 

(Fig. 1,a). Flügeldecken einfarbig schwarz oder einfarbig rot (var. sy/- 

vaticus Ahrs.). 

Long. 8—13 mm. Europa, Asien. 
T. fossor L. 

1. Kopfschild im ersten Drittel (vom Aussenrande) mit mehr- 

weniger, aber immer deutlich prononziertem Querkiel. Das erste Glied 

der Mitteltarsen normal. 

2. Körper länger und schmiler (Fig. 2). Vorderschienen über 

den Aussenzähnen nicht gekerbt, glatt. Clypeus in der Mitte und jeder- 

seits vor den Wangen tief ausgebuchtet. Fliigeldecken einfarbig schwarz, 
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einfarbig braungelb oder schwarz mit braungelber (mehr-weniger aus- 

gedehnt) Spitze (var. analis F.). 

Long. 6—12 mm. Süd-ost Küste Asiens. 
T. sorex F. 

21, Kórper kürzer und breiter (Fig. 3). Vorderschienen über den 

Aussenzähnen fein, deutlich gekerbt. Clypeus nur in der Mitte flach 

ausgebuchtet. Fliigeldecken selten einfarbig schwarz, gewóhnlich mit 

je einem braungelben Fleck im 1., 2. und 3. Zwischenraum an der Spitze 

und manchmal mit noch einem kleinen Fleck im 6. Zwischenraum an 

der Schulter. 

Long. 8-—10 mm. Ostsibirien, Japan. 

T. brachysomus Solsk y. 

Fig. 1. T. fossor L. Körperform (Fig. 1); erstes Glied der 

Mitteltarsen (Fig. 1, a); Parameren-Endglieder: Seiten- (Fig. 

1, b); Oberansicht (Fig. 1. c); Hintertibie des < (Fig. 1, d); 

Enddorn der Vordertibien (Fig. 1, e). 7. sorex Е. Kérper- 

form (Fig. 2); Clypeus von var. analis F. (Fig. 2, a); Pa- 

ramen-Endglieder: Seiten- (Fig. 2, b); Oberansicht (Fig. 2, c); 
Hintertibie des S (Fig. 2, d). T. brachysomus Sols k y. 

Körperform (Fig. 3); unterer Spitzenrand der Hintertibie des 
d' (Pie. 5 3) des Фе 3.5) Parameren-Endglieder: 

Seiten- (Fig. 3, c); Oberansicht (Fig. 3, d). 

Es liegen mir kleine Stücke von 7. sorex var. analis Е. aus 
Tonkin vor, bei welchen die mittlere und die seitlichen Ausbuchtungen 
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dermassen tief sind, dass sich an der Begrenzung der Ausbuchtungen 

jederseits ein breites, stumpfes, aufgebogenes Zähnchen bildet (Fig. 2, a). 

Subgenus Diaperna Horn charakterisiert sich folgenderweise: 

Körperform kleiner, kürzer, verrundeter und flacher gewölbt (Fig. 

4, 5, 6). Schildchen gross, М4 —Мз der Flügeldeckenlänge einnehmend, 

mit denselben in gleicher Ebene liegend. Kopfschild in beiden Ge- 

schlechtern ohne Spur von Höckern( höchstens Stirnleiste [D. froitzkyi] 
vorhanden). 

Die Geschlechtsdifferenz ist bei den Arten sehr verschieden und 

wird deshalb bei jeder Art besonders erwähnt. 

A. troitzkyi Jac. ist bis jetzt nur in einem 2 Stück bekannt, 

daher kann für diese Art, selbstverständlich, keine Geschlechtsdifferenz 

angegeben werden. 

Zu dieser Gruppe gehören auch drei Arten, welche sich folgender- 

weise differenzieren: 

Analytische Tabelle. 

1. Clypeus breit, aber nicht tief ausgebuchtet, die Ausbuchtung 

jederseits von einem stumpfen, breiten, aufgebogenem Zähnchen be- 

grenzt; Stirnleiste fein erhaben; vor derselben im ersten Drittel des 

Kopischildes befindet sich ein kurzer, erhabener Querkiel; das Kopf- 

schild vom Querkiel zum Aussenrande senkrecht abfallend (wie bei den 

Amoccius-Arten). Randung des Halsschildes in der Mitte unterbrochen; 

dieses nicht besonders dicht, grob und fein (doppelt) punktiert; Flügel- 

decken sehr seicht gekerbt-gestreift; Zwischenräume flach, Kerbpunkte 

greifen deutlich die Ränder der flachen, äusserst fein, weitläufig punk- 

tierten Zwischenräume an. Vordertibien an der Spitze breit, gerade 

abgestutzt (Fig. 4,a). Enddorn der Vordertibien kurz, nicht auffallend 

breit (Fig. 4, a). 

Long. 6 mm. Minusinsk (Sibirien). 

D. troitzkyi Jac. 2. 

11. Clypeus breit, nicht tief ausgebuchtet, die Ausbuchtung jeder- 
seits einfach verrundet, ohne Zähnchen; Stirnleiste nicht vorhanden, 
Stirnlinie höchstens fein angedeutet; Querkiel nicht vorhanden; Kopf- 
schild flach, nicht senkrecht abfallend. 

2. Enddorn der Vorderschienen beim 3 schaufelartig verbreitet; Me- 
tatarsus mit hackig zurückgekrümmtem Fortsatz (Fig. 5,a); beim 9 End- 
dorn der Vorderschienen einfach, gerade zugespitzt (Fig. 5, b) und Meta- 
tarsus normal. Coxen der Vorderbeine behaart, aber ohne Büschel; 
in beiden Geschlechtern Seiten des Halsschildes immer gerandet. 

Long. 6—10 mm.  Nord-Amerika. 

D. hamatus L a g. 
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21, Enddorn der Vorderschienen beim Z und 2 kurz, nicht 

schaufelartig verbreitet, stark herabgebogen (Fig. 6, а); Metatarsus beim 

d$ und 9 normal; Coxen der Vorderbeine beim 4 mit einem langen, 

hellen Haarbüschel (Fig. 6, b); beim 9 einzela, einfach behaart. Seiten 

des Halsschildes in beiden 

Geschlechtern, so wie auch 

die Basis, ungerandet. 

Long. 7—9 mm. Brasi- 

lien; Argentina (San Ignacio). 

D. erichsoni Har. 

A. (D.) validus Horn, 

welchen in den Katalogen als 

selbständige Art aufgeführt 

wird, muss als Synonym zu 

hamatus Say gestellt werden, 

da Horn (Trans. Amer. Ent. 

Soc., 1887, p. 5) selbst über 

die Selbständigkeit dieser Art 

im Zweifel ist: „It is also pos- . 

sible that the characters used 

for the separation of validus 

may fall“. Harold stellte 

validus als synonym zu ha- 

matus schon im Jahre 1874 

(Beil. Ent. Zensch. ‘р. 139) 

und mit vollkommenem Recht, 

denn validus Horn ist nach 

Stücken beschrieben, welche 

stark gerundete Halsschildsei- 

6o, 

Fig. 2. A (D.) troitzkyi Jac. 9. Korper- 

form (Fig. 4); Vordertibien des < (Fig. 4, a). 

D. hamatus Laz. Kórperform (Fig. 5); Me- 

tatarsus des d? (Fig. 5, a); Enddorn der Vor- 

dertibien des 9 (Fig. 5, b); Parameren- 

Endglieder: Seiten- (Fig. 5, c); Oberansicht 

(Fig. 5, d). D. erichsoni Har. Körperform 

(Fig. 6); Enddorn der Vordertibien des 9 

(Fig. 6, a); Haarbüschel auf den Coxen des 

d (Fig. 6, b); Parameren-Endglieder; Seiten- 

(Fig. 6, c); Oberansicht (Fig. 6, d). 

Bildung des Metatarsus beim © und die 

ten haben, und bei welchen 

das Halsschild breiter als die 

Fliigeldecken ist. Aber die 

Parameren sind mit denjenigen 

von hamatus Say gleich. 

Aphodius (in sp.) corallifer, sp. n. 

Gehórt in die nächste Verwandschaft des A. fimetarius L., von 

welchem er sich aber sofort durch seine ansehnliche Grösse unter- 

scheidet. 

Da diese neue Art mir nur in einem männlichen Stück vorliegt, 

das in Körperform, Skulptur und Färbung der Flügeldecken dem fime- 

tarius vollkommen gleich ist, so gebe ich anbei eine Tabelle, aus 
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welcher die Unterschiede des corallifer von seinen nächsten Verwandten, 

zu welchen ausser fimetarius L. noch foetens F. und scybalarius F. 

gehóren, deutlicher hervortreten. 

Die Geschlechtsdifferenz dieser vier Arten besteht durchaus nicht 

in der stärkeren oder schwächeren Entwickelung der Stirnhöckerchen oder 

in dem mehr oder weniger prononzierten Eindruck vorne am Halsschilde, 

sondern die Geschlechter sind nur sicher durch die verschiedene Bildung 

des unteren Enddorn der Mitteltibien zu trennen, welcher beim Z ein- 

warts gebogen, kurz, rudimentär, stumpf, beim 9 normal, spitz und 

kaum kürzer als die obere ist. 

Analytische Tabelle. 
1. Halsschild der Länge nach gleich Yı der ganzen Körperlänge 

(Fig. 7,8). Borsten des unteren Spitzenrandes der Hintertibien aus gleich 

kurzen, starren Haarborsten gebildet (Fig. 8, d). 

2. Flügeldecken gelb, gelb mit schwarzem Nebelfleck oder ein- 

farbig schwarz. Halsschild einfarbig schwarz. 
A, scybalarius F. 

21, Flügeldecken stets hell- oder dunkelrot, oder gelbrot. 

3. Halsschild stets mit einem roten Fleck an den Vorderwinkeln, 

oder die ganzen Seiten des Halsschildes sind rot gefärbt; Halsschild- 

eindruck am Grunde gleichmässig fein, undicht punktiert, mit wenigen 

eingestreuten groben Punkten. Schildchen eben, mehr oder weniger 

bis über die Mitte punktiert. Enddorn der Vordertibien beim © spitz 

(Fig. 8,a). Hinterwinkel des Halsschildes einfach verrundet (Fig. 8). 

Vordertibien über den drei Aussenzähnen mit zwei kleinen Kerbzähnchen. 

Long. 5—8,5 mm. 
A. fimetarius L. 

31. Halsschild einfarbig schwarz. Eindruck vorne am Halsschilde 

am Grunde gleichmässig fein punktiert, die eingestreuten groben Punkte 

sind beinahe regelmässig zweireihig, von der Mitte zum Basalrande des 

Eindruckes, geordnet. Schildchen in der Mitte ausgehóhlt, uneben, 

runzelig, aber unpunktiert. Enddorn der Vordertibien beim 4 kräftig, 

breit, stumpf (Fig. 7, a). Hinterwinkel des Halsschildes ausgebuchtet 

(Fig. 7). Flügeldecken auffallend grell, korallenfarbig rot. Vordertibien 

über den drei Aussenzähnen glatt. Long. 10 mm. Ningpo, China (coll. 

m.) 2 unbekannt. 
A. corallifer, sp. n. 

11. Halsschild der Länge nach gleich Из der ganzen Körperlänge 

(fig. 9). Borsten des unteren Spitzenrandes der Hintertibien aus deutlich 

ungleichen, positiv längeren Haarborsten gebildet (Fig. 9, c). Bauch rot 

(ausnahmsweise schwarz). Long. .6—8,» mm. 

A. foetens F. 

Русск. Энтом. Обозр. XIII. 1913. № 2. 18 



— 264 — 

Aphodius (Amidorus) umbrinus, sp. п. 9 

Auf den ersten Blick dem A. fomentosus Müll. 

dentlich ähnlich, differenziert sich foigenderweise. 

= Vollkommen matt, bra- 

i el 3 3 ungrau; Fühlerkeule hellgelb, 

+ + | )' \ 

‘| | a | | | 

Taster und Веше braunrot. 

Kopischild  halbkreisfürmig; 

Wangen schwach, aber deutlich 

vom Kopfschild abgesetzt (bei 

tomentosus Müll. 9 gar nicht 

abgesetzt); Clypeus seicht, nicht 

Fig. 3. A. carallifer sp. n: Körperform 

(Fig. 7); Enddorn der Vordertibien (Fig. 

7, a); Parameren-Endglieder: Seiten- (Fig. 

7, b); Oberansicht (Fig. 7,c). A. fimetarius 

L.; Korperform (Fig. 8); Enddorn der Vor- 

dertibien (Fig. 8, a); Parameren-Endglieder: 

9 ausseror- 

d] Stirnlinie angedeutet); übe- 

rall fein, aber dicht punktiert. 

‘Durch die Bildung des 

Kopfschildes nàhert sich ит- 

brinus den Arten der Gruppe 

cribricollis L u c. 

Halsschild quer, flach, 

gewölbt; gleichmässig dicht, 

breit, ausgebuchtet; Seiten der 

Ausbuchtung verrundet (bei 

fomentosus 9 ohne Ausbu- 

chtung); Stirnlinie deutlich, 
mit drei kleinen Höckerchen 

Seiten- (Fig. 8, b); Oberansicht (Fig. 8, c); 

unterer Sienne der Hintertibien (Fig. 

8, d. A. foetens F.: Körperform Seiten- 

(Fig. 9); Oberansicht Fig. 9, b); unterer Spi- 

tzenrand der Hintertibien (Fig. 9,c). A. scy- 

(bei tomentosus 9 ohne Spur 

von Höckern, höchstens [beim 

balarius F.; Parameren-Endglieder: Seiten- 

(Fig. 10); Oberansicht (Fig. 10, a). 

fein, einfach punktiert und an- 

liegend, aber viel undeutlicher 

als fomentosus Müll. 9 be- 

haart; Basis und Seiten des 

Halsschildes ungerandet, Basis 

schwach doppelbuchtig (bei fo- 

mentosus d sind die Seiten 

und Basis fein gerandet, beim 9 aber nur die Seiten gerandet). 

Schildchen ebenso geformt wie bei 

dichter punktiert. 

tomentosus Müll. aber 

Flügeldecken ebenso flach gewólbt wie bei tomentosus M üll., 

seicht gekerbt-gestreift; die Streifen sind aber auch am Grunde matt 

(bei fomentosus Müll. 9 glänzend); Zwischenräume flach, ebenso fein, 

aber wenigstens zweimal dichter als bei tomentosus Müll. 9 punktiert, 

sehr fein (sogar undeutlich) und viel kürzer (als bei fomentosus Müll. 9) 

anliegend behaart. 
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Metatarsus gleich den nächstfolgenden drei Gliedern zusammen 

(bei tomentosus Müll. 9 nur gleich den zwei nächstiolgenden Gliedern 

zusammen) und länger als der obere Enddorn. Enddorn der Vorder- 

tibien normal, schmächtig. 

Metasternum ebenso gebildet, wie bei fomentosus Müll. 4, ebenso 

weitlàufig, aber gróber punktiert. 

Long. 5 mm. 

Es liegt mir nur ein weibliches ; Stück dieser Art aus Gundzhulin 

(südlich von Chuan-Tshen-Dzy), Mandshurei, Sjerikov, VIII. 1905, 

(Coll. Mus. Zool. Akad. Sc. Petr.). 

d unbekannt. 

Herr À. Schmidt (Berlin) sandte mir liebenswürdigst das 

typische Stück von A. consors Reitt. zur Ansicht und ich konnte 

mich überzeugen, dass mein A. (Volinus) kelleri aus dem Transbaikal- 

Gebiet gleich dem A. (Agrilinus) consors Reitt. ist. Wie ich es schon 

vermutete (Rev. Russe Ent, XI, 1911, p. 22) hat Reitter bei der 

Beschreibung des consors (Bestimm.-Tab., p. 225) den stark entwickelten 

Enddorn des 4 (consors ist nach einem d Stück beschrieben) und die 

Querwulst im ersten Drittel des Kopfschildes (vom Aussenrande) über- 

sehen. Das typische Stück des consors hat abgenutzte Borsten am 

unteren Spitzenrande der Hintertibien, weshalb auch Reitter die Art 

irrtümlich in die Agrilinus-Gruppe setzte; meine frischen Stücke zeigen 

deutlich ungleiche Borsten und das 9 (welches Reitter nicht kannte) 

hat die Gitterfleckenzeichnung der Volinus-Arten auf den Flügeldecken, 

weshalb ich dieselbe auch zu dieser Gruppe stellte. 
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Н. В. Курдюмовъ (Полтава). 

ЗамЪтки объ европейскихъ видахъ рода Aphelinus Dalm., 
паразитирующихъ Ha тляхъ (Hymenoptera, Chalcidodea). 

М. В. Kurdjumov (Poltava). - 

Notes on European species of the genus Aphelinus Dalm. (Hyme- 
noptera, Chalcidodea), parasitic upon the plant-lice. 

Этоть родъ въ средней и сфверной Esponb представленъ, 

главнымъ образомъ, тфми своими видами, которые паразитируютъ 
на счетъ тлей. . OTH виды отличаются OTb видовъ этого же рода, па- 
разитирующихъ на червецахъ, волосистыми глазами, въ то время 

какъ у послЪднихъ глаза бываютъ голые. Количество видовъ, живу- 

щихъ у насъ Ha тляхъ, довольно велико. Несомнфнно, оно значи- 

тельно превышаетъ то количество видовъ, которое H3BBCTHO автору. 

Виды рода Aphelinus Dalm. являются первичными паразитами тлей, 

причемъ самка паразита откладываетъ свое яичко въ самыхъ моло- 

дыхъ тлей. Яичко это. удлиненное, слегка согнутое въ срединф, 

напоминающее яички прочихъ представителей Chalcidodea. Ли- 

чинка Aphelinus почти шарообразна, съ небольшой головой и 

короткимъ хвостовымъ придаткомъ. Приблизительно черезъ недфлю 

посл откладки яичка тля умираетъ и начинаетъ темнфть, прюобрЪтая 

совершенно сизый nBbrb. Это noreMHbHie бываетъь замфтнымъ на 

свЪтло-окрашенныхъ тляхъ. Все развите HacbkoMaro заканчивается 

въ TeueHie 1юля мЪсяца, дней въ 18—22. Позже, съ паденемъ темпе- 

ратуры, продолжительность развитйя насЪкомаго возрастаетъ, достигая 

въ случаЪ съ зимующими стаями нфсколькихъ мЪсяцевъ. Зимуетъ 

HacbkoMoe, KaKb я въ этомъ убЪдился въ случаф съ Aphelinus 

subflavescens Westw., въ стаи куколки, внутри преимущественно 

половыхъ формъ тлей. 

Сравнительно съ браконидами, паразитирующими на тляхъ, 

виды рода Aphelinus Dalm. встрфчаются довольно pbAKO и еще 

pbxe обусловливаютъ подавлене размножен/я тлей-хозяевъ. Наиболь- 
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шее значене Bb качествЪ HeO7aromnpisrHaro фактора въ жизни тлей 

эти насфкомыя пробрЪтаютъ для TEXB тлей-хозяевъ, которыя живутъ 

въ закрытыхъ помфщеняхъ, T. €. въ галлахъ, Bb свернутыхъ листьяхъ 
или за влагалищами листьевъ. 

Ниже я привожу синоптическую таблицу представителей этого 

poua, имфющихь волосистые глаза. Въ этой таблиць помфщены 

KpoMb н$сколькихь описываемыхь мною BHIOBB еще и н$ко- 

торые виды A. Ебгз{ега, какъь flaviventris, dubia, brachyptera и 

daucicola, названные имъ, HO не описанные. ВсЪ эти виды хранятся 

Bb Королевскомъ Придворномъ Музеф въ But. 

Genus Aphelinus Dalm. 

Synoptic table of European species with hairy eyes. 
1. Body totally yellow except eyes and stemmatium . . . . . 2 

Thorax black or dark-brown. . . . : 3 

2. Eyes, ocelli and stemmatium black or ee Male due m 

Diae tuscons? а apex ri 1. . flavus Nees. 

Sree Tr Westw., 

annulipes (Hal.) Walk., 

livens (Hal.) Walk.) 

Eyes pale-pink or pale-violaceous; ocelli dark; stemmatium 

yellow. Male middle tibiae totally yellow. subflavescens W est w. 

[Obs. Reared 1912 at Poltava Exp. Stat. from Chaetophorus 

capreae Ko c h.]. 

3. Abdomen yellow or pM m sometimes yellow below 

and brown above ... RME Eee ae ns re SN De 4 

Abdomen more or less black: sometimes yellowish at base 

and “apex vs. ЧАРА 14 

4. Face beneath or even totally yellow Ba Pda: D 

Face brown, sometimes brown-yellow near Met oath 

Borders ove 8 

9. Face yellow in the indue he nee oad nine eae 

yellow. Anterior coxae, middle femora and middle and hind 

tibiae in the middle fuscous . . . . . polycyclus Forst. 

Anterior coxae yellow . . . . SUED te RER 6 

6. Legs totally yellow. Vertex ae SET Е С EOS E 

Middle and hind coxae black . . . . . f 

7. Face brown-yellow. Scape of antennae lucu s Middle 

femora black in the middle; middle tibiae black at the 

base rt : fusciscapus Forst 

Face bright- ecw hind ipie eran at base . : 

abdominalis D ane: 
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10. 

11. 

12. 

14. 

15. 

16. 

18. 

=. OBS == 

Legs totally yellows: 2... een lauiventris ROSE 

Legs marked with black 

Hind tibiae totally yellow . 

Hind tibiae fuscous at base . 

Middle tibiae totally yellow . Е 

brevicalcar Thoms. Е N Bes 2: 

Middle tibiae brownish at base. . . . . . affinis Forst. 

All femora and tibiae iuscous in the middle. Body brow- 

nish a 

Fore or hind roe totally lon. 

Abdomen brown yellow. Wings normal . dubia Forst. 

[Obs. 1 9 reared from Macrosiphum convolvuli Kalt., 

1911 at Poltava Exp. Stat.]. 

Abdomen brown. Wings short, reaching the middle of the 

abdomen: only. les 5 са. Seen ru DROVE CHO. ВОВЕ 

Fore femora and tibiae and hind femora at base yellow. 

Face yellow near the mouth border . . facialis Forst. 

Fore and middle femora fuscous in the middle. Face 

brown s c. ола. eh ase LS NV alle 

(Obs. Reared om ор noxius Mordw., 1911 at 

Poltava#Exp. Stat. “On “the page” 8 ^or the Bull o2) 

Ent. Div. Polt. Exp. Stat. 1911, this species is iden- 

tified wrong as affinis Först.]. 

Hind femora yellow 

Hind femora fuscous in tbe Ende Buy AL. Le Black: 

fore tibiae and tarsi yellow; flagellum yellow . à 

daucicola Fides t 

Middle femora and tibiae black in the middle р 
chaonia Walk. 

[Obs. Common parasite of Aphis evonymi F.Reared 1912 

from Aphis crataegi Koch. at Poltava Exp. UU 

Femora yellow . 2 

Pedicel almost twice Dee $n 1. st au 2. "i S "s com- 

bined. Male phus shorter than 3-d funicle joint, which is a 

little longer than !/» the length of the club. Hind tibiae 

grayish 25 V un ROUX er 20 OX ODIET AIRIS aS: save 

Not so shaped . S b RC AS 

Hind tibiae fuscous or Eun 

Hind tibiae yellow . 

Female 3-d funicle joint and sm Ta chen E NOU 

INSEE nein UE PE EN NOTES INSIST 

3-d funicle joint in the ae а. about 7/3 the 
length of the club . 

Revue Russe d’Entom. XIII. 1913. Ne 2. 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

20 

19 



HET 

19. Brown-black. Hind tibiae pale-grayish. 3-d funicle joint 

about 1/4—1/3 the length of the club, which is stout and hairy. 

Fore tibiae sometimes grayish on the outer side. Scape of 

antennae dusky . . . о Uaripes: |. ox St. 

Black. Hind tibiae entend the di. Scape of female an- 

tennae pallid, that of male dusky. . . . hordei, sp. nov. 

20. Pedicel twice as long as 3-d funicle joint, which is more 

wide than long. Fore coxae fuscous NOU RER 

atriplicis, sp. nov. 

Pedicel less than twice as long as 3-d funicle joint, which 

is longer than wide. Fore coxae of the female sometimes 

pallide Mu vu S xr cu to flamineésssp. NOV: 

Aphelinus toxopteraphidis, sp. n. 

9. Length 0,55 mm. Flagellum shorter than the face. Pedicel 

longer than 1-st and. 2-nd funicle joints combined, 1!/» times as long as 

3-d funicle joint. 3-d funicle joint is about 1/4 the length of the club, 

which is thrice as long as broad. 

Black. Legs, including coxae, and antennae pale-yellow. Scape, 

pedicel above, middle tibiae at apex, hind tibiae and tarsi gray. 

d. Length 0,7 mm. Pedicel as long as 3-d funicle joint, which is 

about !/» the length of the club. Antennae orange-yellow, scape and 

pedicel grayish. Fore coxae fuscous. 

399 and 6 reared from Toxoptera graminum Rond. 

1911 at Poltava Exp. Stat. 

Aphelinus hordei, sp. n. 

9. Length 0,5 mm. Near to toxopteraphidis. Pedicel of anten- 

nae a little less than twice as long as two following funicle joints 

united. 3-d funicle joint subquadrate, about as long as 1-st and 2-nd uni- 

ted, and about !/s the length of the club, which is 21/2 times as long 

as broad. 

Black. Antennae, all femora and fore tibiae pale-yellow, hind 

and sometimes middle tibiae fuscous or grayish in the middle. Tarsi 

pale-yellow, except ultimate tarsal joints. 

d. Length 0,5 mm. Pedicel of antennae about twice as long as 

1-st and 2-nd funicle joints combined and somewhat less than twice as 

long as 3-d funicle joint, which is about Vs the length of the club. 

Club thick, about twice as long as broad. Scape of antennae grayish. 

In other respect similar to the female. 

79 9 and 3dd reared from Brachycolus noxius Mord w. at 

Poltava 1911. 
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Aphelinus atriplicis, sp. n. 

9. Length 1 mm. Flagellum shorter than the face. Pedicel twice 

as long as two first funicle joints combined, and twice as long as 3-d 

funicle joint. 3-d funicle joint broader than long, shorter than 1/3 

the length of the club. Club ovate, a little more than twice as long 

as broad. ; 

Black. Abdomen brownish at base and apex. Coxae fuscous. 

Antennae, femora, tibiae and tarsi pale-yellow. 

d. Very similar to the female. Pedicel a little longer than two 

first funicle joints combined and as long as 3-d funicle joint, which is 

a little longer than Уз the length of the club; the latter is thriceas long 

as broad. Antennae hairy. - 

2dd andll9 9 reared 1911 from Aphis chenopodii Schrank 

(atriplicis L.) at Poltava Exp. Stat. 

Aphelinus flavipes, sp. n. 

9. Length 9 mm. Pedicel of antennaea little longer than 1-st and 

2-nd funicle joints combined. and a little longer than 3-d funicle joint, 

which is somewhat longer than 1-stand 2-nd funicle joints combined and 

a little longer than !/ the length of the club. 3-d funicle joint longer 

than wide. Club a little less than three times as long as broad. 

Black. Base of abdomen yellow. Antennae, legs, except middle and 

hind coxae, yellow. Fore coxae pale-grayish, sometimes pale-yellow. 

d. Length 0, mm. In the shape of its antennae similar to the 

female. Scape and pedicel above grayish. Base of abdomen fuscous. . 

Anterior coxae fuscous. 

Many 9 9 and several dd reared from Toxoptera graminum 

Rond avPoeltava Exp. Stal 1911. 
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Longinus Navas, S. J. (Zaragoza). 

Neuroptera asiatica. 

I series. 

(Cum 11 Fig.). 

Longinos Navás, S. J. (Caparoca) 

Аз1атскя сЪтчатокрылыя. 

Г cepis. 

(CR 11 рис.). 

In hac inque iis quae, Deo juvante, sequentur notulis ea Neu- 

roptera recensebo, quae ad me delata nova vel critica, vel aberrantia, 

vel ratione loci, temporis, aliusve causae notatu digna reperero. 

In expositione nominum plerumque пес familiarum nec generum 

ordinem systematicum sequar; verum satius erit si sub quaque familia, 

genere, specie eas formas includam, quas in praesens visas cognitasque 

habuero. 

Locum, tempus, collectorem in singulis speciminibus, quoad 

potero, nominabo. 

Fam. Ascalaphidae. 

1. Stephanolasca chrysophlebia N av. 

Patria. Mesopotamia: Mossul (Mus. Monachii). Secundum est hoc 

specimen, quod video. Typus ex Syria provenit. 

2. Ascalaphus sibiricus Eversm. forma albida. 

Patria. Transbaicalia: vallis fl. Selenga 5. VI. 1908 (Mus. Monachii). 

3. Ascalaphus macaronius. Scop. var. turcestanica Weele. 

Patria. Transcaspia: Dortkuju, V. 1900, Coll. Hauser (Mus. 

Monachii). 

Fam. Myrmeleonidae. 

Tribus Palparini. 

4. Palpares klapaleki Nav. (fig. 1). Broteria, 1912, p. 53, 

1 d. 
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Q. Similis mari. 

Palpi fusco-rufi. 

Prothorax unicolor, linea fusca nulla, marginibus anteriore et po- 

steriore flavido pilosis. Pectus ferrugineum, breviter albo pilosum. 

Abdomen pilis albi- 

dis, in medio apicali bre- 

vibus, raris, prope, basim 

longioribus frequentioribus- 

que. 

Alae similes. Macu- 

Fig. 1. Palpares klapaleki Na v. 9. Ala poste- lae fasciaeque fuscae obscu- 
rior. 1/1 (Mus. Monachii). riores, minus tessellatae. In 

ala anteriore umbra latior 

in quinto apicali pone radium usque ad marginem externum ante api- 

cem. In ala posteriore (fig. 1) fasica tertia seu stigmalis latior, retror- 

sum in duos ramos latos usque ad marginem divisa, margine ipso inter 

ramos fusco limbato. 

Long. corp. 9 49 mm. 

— alant OL TE 

— — post. 58 , 

Patria. Mesopotamia: Mossul, Coll. Hausser (Mus. Monachii). 

Tribus Myrmeleonini. 

5. Solter ledereri Nav. Mem. Real. Acad. Cienc. y Artes de 

Barcelona 1912, t: ex cup 0 pg а 

Specimen ita inscriptum: Georgie, Etats-Unis. Coll. Pict. (Mus. 

Genevae). Abs dubio oriundum ex Georgia caucasica; persimile typo 

ex Syria, sed pallidius. 

6. Myrmecaelurus trigrammus Pall. 

Patria. Persia: Bender-Bouchir, Dr. Bussiéres, 1905 (Mus. Pa- 

risiorum). 

7. Myrmecaelurus major Mac Lachl. 

Patria. Kouy-Tchéou — Kouy-Jang. PP. Cavalerie et Fortu- 

nat, 1906 (Mus. Paris). 

8. Myrmecaelurus crucifer, sp. n. (fig. 2). 
Similis trigrammo P all. 

Flavus, pterostigmate late macula fulvo-fusca interne limitato. 

Caput flavum; palpis labialibus articulo ultimo inflato, macula 

externa fusca notato; vertice fornicato, medio longitudinaliter sulcato, 

lineola fusca brevi in sulco; callo rectangulari transverso laterali fus- 

cescente; pilis brevibus fuscis; oculis fuscis; antennis flavis, ferrugineo 

annulatis, clava inferne flava (fig. 2, a), | Left 
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Prothorax latior quam longior, dorso linea longitudinali media 

completa et alia transversa ad sulcum, ad margines laterales haud per- 

tingente, fuscis. Meso- et metanotum linea media punctis solummodo 

indicata, lateralibus longi- 

tudinaliter interruptis. Pec- 

tus totum flavum. 

Abdomen  subtotum 

flavum, flavo pilosum ; su- 

perne lineis lateralibus fus- 

cescentibus ad ultima seg- 

menta indicatis ; inferne li- 

neis fuscis lateralibus ad 

ultima segmenta distinctis. 

Pedes flavi, flavo pi- 

losi, fusco setosi; calcari- 

bus testaceis, parum arcua- 

tis, anterioribus primi tarso- 

rum articuli apicem parum superantibus, posterioribus haud attingentibus. 

Alae hyalinae, irideae, obtusae; reticulatione flavida, vix ad venu- 

larum insertionem obscuriore; stigmate flavido, interne late ferrugineo 

limitato ; linea plicata anteriore manifesta (fig, 2, b). 

Ala anterior area apicali lata, serie venularum gradatarum instructa 

(fig. 2, b); area radiali 5—6 venulis ante sectorem, seu internis, 5—6 

mediis, 2 externis; sectore radii 7 ramis. 

Ala posterior area apicali angustiore, sine venulis gradatis; area 

radiali 4—5 venulis internis, 3—4 mediis, 1—2 externis; sectore radii 

7 ramis. 

Fig. 2. Myrmecaelurus crucifer. Nav. a. Ca- 

put et thorax. — b. Apex alae anteriorís. (Mus. 

Viennae). 

Long. corp. 9 22 mm. 

— а ап yt г 

—  — post. 185 , 

Patria. Transcaspia: Aschabad, Reitter, 1894 (Mus. Viennae), 

9. Myrmecaelurus varians, sp. п. (fig. 3). 

Flavus, fusco varius. 

Caput facie flava; palpis flavis, labialium articulo ultimo puncto 

fusco externe notato; vertice flavo-testaceo, fornicato, medio sulcato et 

linealiter fuscato, macula laterali juxta oculos cuneiformi et puncto ad 

lineam centralem propinquiore fuscis; oculis fusco-plumbeis ; antennis 

fuscis, fulvo annulatis, clava elongata, inferne flava. 

Prothorax latior quam longior, pilis flavis, linea dorsali media 

longitudinali completa et alia a sulco ad marginem posticum, pone 

sulcum subinterrupta, fuscis. Meso- et metanotum fusco trilineata, lineis 

interruptis. 
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Abdomen flavum, inferne subtotum fuscum, superne linea longi- 

tudinali centrali completa et alia laterali in 4 obsoleta, in 9 ad ultima 

segmenta distincta; peni- 

cillis lateralibus < densis, 

brevibus, erectis, albidis. 
Pedes flavi, fusco se- 

tosi; calcaribus primum tar- 

sorum articulum — modice 

superantibus; tarsorum arti- 

culo ultimo apice fusco. 

Alae hyalinae, irideae; 

stigmate flavido, ad sub- 

Fig. 3. Myrmecaelurus varians Nav. ©. Ca- costam interne fusco notato, 

put, thorax et apex alae anterioris. (Mus. in ala anteriore et in 9 

Viennae). latius; reticulatione flavida, 

fusco varia. 

Ala anterior area apicali pluribus venulis gradatis; area radiali 

6—7 venulis internis; sectore 7—8 ramis. 

Ala posterior area apicali paucis venulis gradatis; area radiali 

4—5 venulis internis; sectore radii 6—8 ramis. 

d 9 
Long. corp. 21 mm. 21,5 mm. 

— авансов ря 5 

— == p0st..20 1272 

Patria. Transcapia Bala-Ischem (Mus. Viennae). 

10. Myrmecaelurus aequans, sp. n. (fig. 4). 

Simillimus varianti N a v. 

Flavus, fusco varius. 

Caput flavum ; palpis labialibus articulo ultimo externe puncto 

fusco notato; vertice flavo, vix rufescente notato, lineola media longi- 

tudinali fusca ad sulcum, macula laterali 

subrotunda antica juxta oculos et puncto 

exiguo postico juxta lineolam, fuscis; an- 

tennis fuscis, fulvo annulatis; clava elon- 

gata, inferne flava; oculis fusco-plumbeis. 

Prothorax latior quam longior fusco- Fig. 4. Myrmecaelurus ae- 

trilineatus, lineis lateralibus a sulco ad quans Nav. d. Apex abdo- 

marginem posticum ductis. Meso- et me- minis. (Mus. Viennae). 

tanotum similiter trilineata, lineis interruptis. 

Abdomen flavum, flavo pilosum, inferne subtotum fuscum, excepto 

apice in d, superne linea longitudinali media, ad apicem segmentorum 

interrupta, alia laterali in 4 penitus obsoleta, in 9 striis indicata, retror- 
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sum longitudine crescentibus. 4 Penicilli (fig. 4) breves, densi, sub- 

triangulares, seu apice acuti, flavidi, dorso applicati; abdomen in 

quadrante apicali sanguineo suffusum, pilis apicalibus densis, longis 

ferrugineis. 

Pedes flavi, fusco setosi; calcaribus primum tarsorum articulum 

modice superantibus; apice articulorum tarsalium fusco. 

Alae hyalinae, irideae ; stigmate flavido, haud fusco limbato, vel 

vix aliquot venulis ad subcostam fuscatis; reticulatione flavida, parce 

fusco varia; linea plicata manifesta. 

Ala anterior area apicali pluribus venulis gradatis; area radiali 

7 venulis internis ; sectore radii 8 ramis. 

Ala posterior area apicali aliquot venulis gradatis; area radiali 

fere 5 venulis internis; sectore radii 9 ramis. 

d 9 
Long. corp. 25,5 mm. 25 mm. 

TCU BETIS. AREAS 120 die, 

— post 22244, 22 д 

Patria. Transcaspia: Aschabad. Reitter 1894 (Mus. Viennae). 

11. Myrmecaelurus caudatus, sp. n. (fig. 5). 

Minor, gracilis, flavidus. 

Caput flavidum ; fronte inter antennas macula subquadrata et linea 

longitudinali media fuscis; palpis flavidis, labialium articulo ultimo 

macula externa fusca; vertice forni- 

cato, medio longitudinaliter sulcato, 

quatuor maculis ferrugineis ; oculis 

plumbeis ; antennis fulvis, ferrugineo 

annulatis. Fig. 5. Myrmecaelurus caudatus 
Prothorax latior quam longior, Nav. 4. Apex abdominis. (Mus. 

antrorsum leviter angustatus, mar- Viennae). 

gine antico rotundato; pilis pallidis; 

superne linea media longitudinali fusca, alia inter ipsam et marginem 

lateralem a sulco ad marginem posticum evanescente, ad sulcum dis- 

tinctiore. Meso- et metanotum fusco trilineata. 

Abdomen gracile, flavidum, pilis. albidis, longiusculis; superne 

linea media longitudinali integra, alia laterali interrupta et evanescente, 

fuscis; inferne fusco-ferrugineum ; maris penicillis lateralibus angustis, 

longis, griseis, supra dorsum reflexis; cercis exsertis, brevibus, declí- 

vibus, cylindricis (fig. 5). 

Pedes flavo-straminei, fusco setosi; calcaribus primum tarsorum 

articulum leviter superantibus ; tarsis articulo quinto elongato, subduplo 

longiore primo. 
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Alae angustae, apice obtusae, hyalinae; stigmate pallido, interne 

ferrugineo limitato; reticulatione pallila, fusco subaequaliter varia; sec- 

tore radii 6 ramis; venulis radialibus fere 4—4—1. 

Ala anterior area apicali venulis gradatis instructa. 

Long corp. d 20 mm. 

Al anal, 

— — post. 155 , 

Patria. Transcaspia: Aschabad, Reitter 1894 (Mus. Viennae). 

Tribus Creagrini. 

12. Creagris cinnamomea, sp. n. 
Similis plumbeae Oliv. | 

Caput facie palpisque flavidis; fronte inter antennas fusca; vertice 

fulvo, duplici linea transversa, medio conjuncta, fere in =, fusca, ante- 

riore ex 3—4 maculis formata; oculis rufo-plumbeis; antennis fulvis, 

ferrugineo annulatis, clava parum dilatata; occipite fulvo, callo medio 

fusco. 

Prothorax fere latior quam longior, fulvus, superne fascia media 

longitudinali, in duas longitudinaliter divisa, externe dentata, fusca. 

Meso- et metanotum subtota fusca, fulvo varia. Pleurae fulvae, fusco 

striatae. 

Abdomen inferne subtotum fulvum, superne fuscum, ultimis seg- 

mentis apice fulvis. 

Pedes testaceo-pallidi, atomis fuscis respersi, fusco setosi; calca- 

ribus leviter arcuatis, testaceis, anterioribus quatuor primos tarsorum 

articulos subaequantibus. 

Alae hyalinae, irideae, acutae; margine externo sub apicem con- 

cavo; reticulatione testaceo-pallida; stigmate insensibili; rhegmate pe- 

nitus obsoleto. 

Ala anterior subcosta et radio leviter rufescentibus; margine 

externo distincte sub apicem, sed breviter, concavo. 

Ala posterior longior, angustior, acutior; margine externo longius 

concavo; reticulatione praeter illum leviter fuscescente. 

Long corp. 26 mm. 

= tal. edn. дэн 

— —post. 29,2 , 

Patria. Ceylan. Voy. Humbert. (Mus. Genevae). 

A plumbea Oliv., cui simillima, differt statura minore, colore 

pallidiore, maxime in abdomine alisque. 

Caput duplici linea transversa pallida in vertice a plumbea di- 

stinctissimum. 

Prothorax proportione brevior latiorque. 
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Abdomen superne potius ferrugineum quam fuscum vel plumbeum, 

ut est in plumbea. 
Alae rhegmate penitus obsoleto diversae. 

Tribus Dendroleini. 

13. Glenurus posticus, sp. n. (fig. 6). 
Caput testaceum, linea transversa ante et pone antennas, maculis 

in vertice et occipite fuscis ; oculis ferrugineis. 

Thorax testaceus, superne fascia laterali lata, inferne lineis angustis 

sub alis fuscis. Prothorax (fig. 6, a) transversus, triplici linea testacea 

in disco, media lata, antrorsum tridentata; pilis lateralibus albidis. 

Abdomen testace- 

um, superne linea late- 

rali fusca, ad apicem et 

interdum ad medium, in 

fasciam transversam di- 

latata. 

Pedes testacei, fus- 

co punctati et setosi; Fig. 6. Glenurus posticus Nav. a. Caput et 

calcaribus arcuatis, ferru-  prothorax. — b. Alae (schematice). (Mus. Paris.). 

gineis, tres primos tar- 

sorum articulos aequantibus; tarsorum articulis apice fuscis. 

Alae (fig. 6, b) angustae, acutae, posteriores angustiores et lon- 

giores; stigmate vix sensibili; reticulatione testacea, fusco varia; area 

apicali vix dilatata; serie venularum gradatarum instructa. 

Ala anterior duobus punctis fuscis: anteriore inter cubitos ad 

quintum apicale, posteriore ad anastomosim rami obliqui cubiti. Duae 

venulae ultimae radiales et axillae furcularum externarum fusco limbatae. 

Area costalis omnibus fere venulis simplicibus; area radialis 8 venulis 

ante sectorem ; cubitalis et postcubitalis longae. Linea plicata anterior 

parum distincta. Sector radii 11 ramis. 

Ala posterior venulis aliquot axillisque furcularum marginalium 

externarum fusco limbatis, striam in tertio apicali efficientibus, ad cu- 

bitos et in marginem externum sub apicem evanescentem. Area radialis 

1 venula ante sectorem. Sector radii 13 ramis. 

Long. corp.? (apex abdominis deest). 

— al.ant. 36,5 mm. 

—  —— post. 39 » 

Patria. Saigon, Alluaud, (Mus. Parisiorum). . 

Hanc speciem ad genus Glenurus refero ob structuram et longi- 

tudineum alarum ; sed forte ad genus Formicaleo referenda, si haec 

genera distinctius definiantur. 
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Tribus Neuroleini. 

14. Nelces nigriventris, sp. n. 
Niger, testaceo maculatus. 

Caput flavidum, puncto nigro subtriangulari ante antennas; palpis 

flavidis, labialium articulo ultimo fusiformi, externe fuscescente notato ; 

antennis longis, capiti et thoraci longitudine subaequalibus, fulvis, fusco 

annulatis; oculis fuscis; vertice testaceo pallido, nigro maculato. 

Prothorax paulo latior quam longior, niger; punctis testaceis; 

pilis lateralibus albis. Mesonotum ad latera atrum, scutello pallido 

maculato. Metanotum atrum, fusco-cinereo varium. Pectus nigrum, 

testaceo-pallido maculatum. 

Abdomen ala posteriore longius, aut illi longitudine aequali, 

nigrum, pilis albidis, dorso segmentorum 3—4 macula exigua laterali 

notato. 

Pedes pallidi, nigro setosi, atomis fuscis respersi; apice tibiarum 

et articulorum tarsalium nigro ; calcaribus testaceis, duos primos tarsorum 

articulos longitudine aequantibus aut anterioribus leviter superantibus. 

Alae hyalinae, irideae, reticulatione nigro et albido varia, stigmate 

albido. 

Ala anterior stria obliqua anteapicali et ad anastomosim rami 

obliqui cubiti angustissimis; stigmate interne fusco limitato; venula 

radiali ultima ante stigma et axillis furcularum marginalium fusco lim- 

batis; area radiali 7 venulis internis ; radii 8 ramis. 

Ala posterior pallidior, nullis striis, nullis venulis furculisve lim- 

batis; stigmate vix sensibili, haud fusco interne limitato; area radiali 

una venula ante sectorem ; sectore 7 ramis. 

Long. corp. 28 mm. 

i sels etti ZA 

—  — post. 28 , 

Patria. Turkestania occidentalis; Fergana, Dr. Scobelev, Dr. 

Weber-Bauler (Mus. Genevae). 

Tribus Formicaleonini. 

15. Formicaleo laticollis, sp. n. (fig. 7). 
Fuscus, testaceo varius. 

Caput testaceum ; fronte inter et pone antennas fusca, clypeo le- 

viter fuscescente; palpis testaceis, gracilibus, articulo ultimo labialium 

fusiformi, parum inflato; vertice linea transversa et punctis fuscis: ocu- 

lis fuscis; antennis longis, capite et thorace manifeste longioribus, 

testaceis, fusco annulatis, clava parum dilatata; oculis globosis, fuscis 

(dig. Га): 
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Prothorax (fig. 7, a) transversus, antrorsum vix angustatus, testa- 

ceus, fascia media longitudinali lata, antice ad marginem dilatata, li- 

neola anteriore testacea et linea ad margines laterales fuscis; aliis 

lineolis brevibus fuscis interjectis. Meso- et metanotum subtota fusca, 

maculis exiguis testaceis. Pectus testaceum, fusco maculatum. 

Abdomen ala pos- 

teriore brevius, inferne 

testaceum, superne fus- 

cum, stria laterali irre- 

gulari ad singula seg- 

menta testacea. 

Pedes testacei, fus- 

co punctatí; posteriori- 

bus apice femorum fusco, 

tibiis immaculatis; cal- 

caribus regulariter arcua- 

tis, anterioribus quatuor primos tarsorum articulos superantibus; tarso- 

rum articulis apice fuscis. 

Alae hyalinae, irideae; reticulatione fusco et albido variae ; stigmate 

albido, parum sensibili. 

Ala anterior (fig. 7, b) bina stria obliqua fusca manifesta, externa 

anteapicali longa, interna ad anastomosim breviore, leviter arcuata; 

stigmate interne fusco limitato; ultimis venulis radialibus et primis 

procubitalibus et ramo obliquo procubiti fusco limbatis; area radiali 

6—7 venulis internis; sectore radii 10 ramis, radio longitudinaliter fusco 

et testaceo-pallido striato. 

Ala posterior multo pallidior, nullis venulis nec stigmate fusco 

limbatis; area radiali una venula interna; sectore radii 10—11 ramis. 

Long. corp. 9 20 mm. 

асан: 277, 

—  — post. 26 , 

Patria. Syria, Mr. Simon (Mus. Genevae). 

Fig. 7. Formicaleo laticollis Nav. a. Caput et 

thorax. — b. Pars basilaris alae anterioris. (Mus. 

Genevae). 

Fam. Chrysopidae. 

16. Chrysopa vulgaris Schn. var. mista, nov. 
Similis var. microcephalae Brau. et var. radiali Nav. et aequa- 

tae Nav. 
A typo differt: 

Facie rubro haud signata; striola fusca ad genas et ad clypei 

latera. 

Alis venulis costalibus ad subcostam puncto fusco notatis. 

Ala anteriore venulis radialibus et sectore radii initio, venulis 

duabus primis intermediis, 2—3 primis procubitalibus et cubitalibus 
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totis fuscis; prima venula intermedia seu inter sectorem et procubitum 

intra cellulam procubitalem typicam, juxta hujus apicem, finita; radio 

initio seu basi striola fuscescente signato. 

Patria. Ita in schedula: Turkestan occidentai: Fergana. Alt. 1800 m. 

Dr. Weber-Bauler (Mus. Genevae). | 

Mistam hanc varietatem nominavi, quod sit qua si ex tribus 

varietatibus microcephala, radiali et aequata formata ab iisque omnibus 

in aliquo diversa, praecipue in structura cellulae procubitalis typicae, 

seu in situ primae venulae intermediae intra cellulam hanc desinentis, 

haud in extremo, ut in aequata, nec ultra illam, ut in microcephala 

et radiali. 

Cum var. microcephala convenit in colore alarum, sed differt in 

pictura faciei et radii alae anterioris. 

Varietati aequatae similis est in striis faciei, sed differt colore 

palporum haud fuscatorum. 

Denique varietati radiali persimilis in striola radiali, sed pictura 

alarum magis fuscatarum diversa. 

17. Nacaura, gen. n. m. 
Similis Apochrysae Schn. 

Antennae alis longiores. 

Prothorax longior quam latior. 

Alae area intercubitali angustissima, cellula tertia procubitali in- 

divisa: area postcubitali seu marginali posteriore simplici, haud reti- 

culata; ambae in tertio basilari reticulatae per plures series venularum, 

serie externa venularum gradatarum manifesta, cum cubitis continuata. 

Ala anterior area costali lata, uniareolata, venulis simplicibus ; 

sectore radii prope basim orto, nulla venula praecedente; spatio inter 

radium et procubitum in duobus trientibus basilaribus toto reticulato; 

spatio inter sectorem et radium biareolato. 

Ala posterior area costali angustiore, simplici; duplici serie venu- 

larum gradatarum manifesta in disco. 

Typus hujus novi generis est Apochrysa matsumurai О ka m., 

ex Japonia. 

Ab Apochrysa Schn. differt majore reticulatione alarum, quod in 

parte tertia basilari vel duabus tertiis partibus venulae haud sunt in 

series dispositae; item area radiali alae anterioris biareolata. 

Fam. Mantispidae. 

18. Nicyla, gen. n. 
Etym. Anagramma vocis Ceylan. 

Similis Mantispillae Enderl. 
Alae cellulis radialibus interna et media singulis ramis instructis, 

externa rullo ramo praedita. 
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Cetera ut in Mantispa et Mantispilla. 

Pro typo sumitur sequens species. 

19. Nicyla exigua, sp. n. (fig. 8). 
Fusco-violacea. 

Caput facie flava, linea lata longitudinali fusco-violacea; antennis 

fusco-violaceis, primo articulo flavo; oculis plumbeis. 

Prothorax totus fusco-viola- 

ceus, parte anteriore parum dilatata, 

parte posteriore sublaevi, aequabili, 

vix rugosa. 

Abdomen fusco-violaceum, ad 

latus fascia lougitudinali testacea. Fig. 8. Necyla exigua Nav. Ala 

Pedes flavidi, coxis fuscis; anterior. 3/2. (Mus. Monachii). 
femoribus anticis modice incrassatis, 

dorso et ad latus internum fusco-violaceis; spinis flavidis. 

Alae hyalinae, immaculatae, irideae; reticulatione et stigmate 

fusco-violaceis. 

Ala anterior (tig. 8) ramis duobus parum flexuosis. Ala posterior 

similiter constructa. 

Long. corp. им. 

= Halbrant.- 6.2... 

—:— post.5,8 „ 

Patria. Ceylan (Mus. Monachii). 

Fam. Raphidiidae. 

20. Raphidia adanana Albarda. 

Patria. Taurus (Mus. Genevae). Est species rara in collectionibus. 

21. Raphidia physodes, sp. n. (fig. 9). 
Etym. $»6&oinflo et elöos species. 

Caput piceum, facie palpisque testaceis; superne impresso-punctatum; 

ovale, retrorsum sensim angustatum; occipite fascia media longitudinali 

oblonga, antice rotundata, testaeea, alia linea laterali brevi testacea ad 

basim; oculis parum prominulis, fuscis (fig. 9, a). 

Prothorax capite longior, subcylindricus, piceus, marginibus latera- 

libus testaceis, ciliatis, dorso laevi, nitido, transverse leviter rugoso, ad 
basim seu postice linea impressa longitudinali media testaceo-ferruginea. 

Meso-et metanotum picea, nitentia, proscuto mesonoti testaceo. 

Abdomen piceum, nitens, marginibus posticis segmentorum 1—7 

pallidis (fig. 9, b), segmento 7. retrorsum dilatato; ad latera et inferne 
testaceis; apice abdominis inflato, rotundato, testaceo, copulatore testaceo, 
medio longitudinaliter sulcato; valvis lateralibus inflatis, antrorsum ro- 
tundatis, prominulis (fig. 9 c, d). 
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Pedes ferruginei, femoribus obscurioribus, posterioribus fuscis. 

Alae hyalinae, irideae, apice elliptice rotundatae; reticulatione fer- 

ruginea; stigmate flavo-pallido, venula obliqua in duas partes diviso, 

externa longiore; venula radiali prima juxta et ante initium stigmatis 

orta; subcosta cum costa confluente 

spatio distante a stigmate paulo mi- 

nus quam est hujus longitudo. 

Ala anterior (fig. 9, e) thyridio 

ad insertionem primae venulae inter- 

mediae manifesto; area costali 7—8. 

venulis; radio seu prima venula api- 

cali in marginem anticum finito, 

brevi, simplici aut furcato; 2-a ra- 

mosa; 3-a simplici aut furcata; 4-a 

(seu apice sectoris) ramosa; area ra- 

diali duabus cellulis; tribus cellulis 

discalibus totidemque procubitalibus, 

Fig. 9. Raphidia physodes Na v. d. Ala posterior similiter constru- 

a. Caput. — b. Apex abdominis Su- Cfa: area costali 5—6 venulis, sectore 

POL US Idem inierne. о Se radii longe ante ultimam orto; area 
latere visus. — e. Ala anterior. (Mus. AA ATA у 

Gece: radiali prima cellula brevi, duabus 

sequentibus longitudine subaequa- 

libus; tribus cellulis discalibus, ultima seu posteriore multo longiore; 

duabus cellulis procubitalibus, externa longiore; venula apicali prima 

seu extremo radii in marginem anteriorem pertinente; aliquantulum fur- 

cata; secunda ramosa, tertia simplici, quarta seu apice sectoris ramosa. 

Femina mihi ignota. 

Long. corp. d Ir mm: 

ME PRET se, 

— post: TER 

Patria. Asia minor: Taurus, Col. Pictet 620—48 (Mus. Genevae). 

Fam. Panorpidae. 

Tribus Panorpini. 

29. Panorpa muelleri W eelle. Notes from the Leyden Museum., 

XXXI, 1909, p. 6. 

Java orientalis. Montes Tengger, 4000, 1890, H. Fruhstorfer 

(Mus. Viennae). 

23. Aulops dentata, sp. n. (fig 10). 
Caput piceum, nitens; prosostomate longo; palpis fuscis; antennis 

fuscis, primo articulo testaceo. 

Pronotum fuscum. Mesonotum subtotum fuscum, medio postice 

ferrugineum. Pectus testaceo-rutum. 
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Abdomen testaceo-ferrugineum, nitens; tribus primis segmentis 

dorso nigro tinctis; septimo subcylindrico, dorso longitudinaliter concavo, 

apice rotundato-truncato; octavo longiore, tenuiore, apicem versus incras- 

sato, nono (fig. 10, a) crasso, cercis superioribus seu chelis longis, 

tenuibus, arcuatis, interne ad trientem apicalem acute, basi obtuse dentatis; 

inferioribus seu furca pedunculo longo, marginibus parallelis, ramis bre- 

vibus, divergentibus, subparallelis, rectis. 

Pedes testacei, coxis testaceo-ferrugineis, tarsis apice fusco. 

Alae (fig. 10, b) longae, apice elliptice rotundatae, membrana hy- 

alina, tenuissime fulvo tincta; duabus fasciis transversis fuscis, apicali 

Fig. 10. Aulops dentata N a v. d. a. Apex Fig. 11. Aulops interrupta Nav. 

abdominis. — b. Alae. 5/2 (Mus. Viennae). Q. Alae. 5/2 (Mus. Viennae). 

lata, interne sinuata vel leviter emarginata aut furcata, stigmali angustiore, 

interne sinuata, externe ad medium dentata seu breviter fucrata; venis 

fuscis, venulis testaceo-pallidis, etiam in [ascia apicali. 

Long. corp. c 22 mm. 

— al ant. Joie 

— — post. 143.7; 

Patria. Japonia. Ex coll. Frühstorfer (Mus. Viennae). 

24. Aulops interrupía, sp. n. (fig. 11). 

Nigro-fusca. 

Caput prosostomate longo, thorace longiore, leviter arcuato; oculis 

fuscis. 

Pectus ferrugineum. 

Abdomen fusco nigrum; aliquot segmentis ad medium ferrugineo 

variis. 

Pedes testaceo-pallidi, articulis tarsorum apice fuscis. 

Alae (fig. 11) longae, apice elliptice rotundatae, membrana subteta 

fusco-nigra, seu fasciis transversis latis totamque alam fere occupantibus, 

spatia hyalina relinquentibus; venis fuscis; venulis testaceis, in fasciis 

fuscis. 
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Ala anterior fascia apicali lata, ad marginem externum cum prae- 

cedente conjuncta, ab eaque fascia angusta hyalina separata; fascia stig- 

mali lata, retrorsum ampliata areolamque hyalinam externe liberante; 

interne cum fascia basilari ante medium continuata; fascia basilari vaga, 

lata, antrorsum ad costam ramum externum emittente, retrorsum ampliata 

et ad marginem areolam subrotundam liberante. 

Ala posterior similis; fascia apicali a praecedente discreta; fascia 

interna seu basilari dilutiore, in maculas subdivisa. 

Long. corp. 9 12,4 mm. 

= Mal ane 50) 

— — post. 13,8 , 

Mas mihi ignotus. 

Patria. Japonia. Kioto, Roretz leg. 1875 (Mus. Viennae). 

Licet ex sola femina species descripta, statura tamen, colore pictu- 

risque alarum typicis satis a similibus discernenda. 

Caesar augustae 12 Iunii 1913. 

Revue Russe d'Entom. XIII. 1913. Ne 2. 



Г. B. Олсуфьевъ (Пенза). 

Donacia malinowskii Ahr. (Coleoptera, Chrysomelidae). 

Образъ жизни, привычки. 

G. Olsufjev (Penza). 

Donacia malinowskii Ahr. (Coleoptera, Chrysomelidae). 
Sa vie et ses habitudes 

Въ 1903 году мнЪ удалось почти окончательно выяснить раз- 

ницу въ образЪ жизни Donacia fennica Payk. и желтой разно- 

видностью Donacia malinowskii Ahr., такъ называемымъ Var. arun- 

dinis Ahr. (см. Bull. Soc. Ent. Ег., 1903, р. 302) путемъ irbzaro ряда 

наблюденй, произведенныхъ лЪтомъ 1902 года надъ D. fennica P a y k. 

Ha Едровскомъ озер Валдайскаго уфзда Новгородской губернии. 

Для проведеня параллели въ отношенм образа жизни между 

наблюдаемымъ объектомъ и неизвЪфстной мнЪ D. malinowskii, счи- 

тавшейся спещально западно-европейскимъ и довольно рЪдкимъ ви- 

домъ, въ моемъ распоряжени были только старинныя замфтки C Z w a- 
lina u Suffrian (1. с.); дальнЪйшихъ наблюденЙй надъ названнымъ 

жукомъ, повидимому, не лроизводилось, въ виду вфроятной его рЪд- 

кости въ западной ЕвропЪ, rab онъ извфстенъ изъ очень немногихъ 

mbcTb (бассейны pbkb Одера и Эльбы, Эльзасъ и Кенигсбергъ). 

Въ 1905 году mut удалось найти D. malinowskii na Батурин- 

скомъ osepb Черниговской ryGepuiu (въ громадномъ количествЪ), а 

съ 1911 г. я наблюдаю ee въ изобилЛи въ озерахь окрестностей 

г. Пензы (затоны р. Суры), причемъь образъ жизни ея въ обЪихъ 

названныхъ MBCTHOCTAXb абсолютно одинаковъ, что и позволяетъ MHS 

теперь отнестись Kb вышецитированнымъ замфткамь Suffrian и 

Czwalina съ нфкоторымъ сомнфнемъ. 

Напомню вкратцф nux» наблюденя: D. fennica auct., T. e. Ha- 

стоящая D. malinowskii проводитъ всю свою жизнь подъ водою, 

подобно Haemonia, на погруженныхъ въ воду частяхъ (?) 
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лягушечника (Hydrochares morsus ranae) и Sparganium natans, и Th, 

кто этого обстоятельства не знаетъ, никогда жука не найдутъ. 
Ha Батуринскомъ oaepb, крайне богатомъ водною растительно- 

стью, лягушечника и Scolochloa festucacea (подобный обыкновенному 

тростнику злакъ, на которомъ живетъ D. fennica P ay k. na сЪверныхъ 

и сибирскихъ озерахъ) не было найдено, зато на Сурскихъ затонахъ и 

озерахь въ рфчной поймЪ лягушечникь закрываетъ всЪ свободныя 

пространства между водяными растенйями; несмотря на это, я никогда 

не видфлъ D. malinowskii иначе какъ на весьма обыкновенномъ водномъ 

snakb Glyceria aquatica, на которой онъ сидитъ массами. liwbs въ 

виду, что BCb донащи въ своихъ ботаническихъ вкусахь весьма по- 

стоянны, т. е. придерживаются исключительно въ границахъ одного, 
рЬже двухъ ботаническихъ видовъ, надо полагать, что только Glyce- 

ria aquatica, или очень ей близке виды водныхъ злаковъ, воспиты- 

ваютъ на своихъ корняхъ и листьяхь Donacia malinowskii Ahr. и 

ея желтую разновидность (Var. arundinis). 

Что касается заявленя, что жукъ проводить большую часть 

жизни in imago подъ водой, TO это, по моему MHEHII, грубое недо- 

pasyMbnuie, хотя и имфющее, какъ увидимъ ниже, свое raison d’être. 

Первые экземпляры D. malinowskii появляются одновременно 

съ первыми листами глицер!и (въ ПензЪ 29 марта текущаго 1913 г.) 

и 3aTbMb жука можно находить почти до конца 1юня. Kakb только 

у глицери отмираютъ первые наружные, лежашие на вод, листья и 

pacrenie начнетъ выпускать вертикальную цвфточную метелку, взрос- 

лые жуки исчезаютъ. 
Въ указанное время они постоянно пребываютъ на верхней 

сторон плавающей части листа глицери и питаются мякотью 

листьевъ, сгрызаемой съ поверхности. Такъ какъ глицер!и растутъ 

всегда большими зарослями, то BCh листья образуютъ на вод до- 

вольно густую CTP, по которой жукъ и странствуетъ, причемъ совер- 

шенно свободно ползаетъ по BOS; крыльями же почти никогда 

не пользуется и, повидимому, очень неважно летаетъ, He въ примЪръ 

прочимъ, весьма подвижнымъ собратьямъ (D. crassipes F., D. dentata 

Hope u zp.). При опасности же онъ почти моментально скрывается подъ 

воду, переползая бокомъ на нижнюю поверхность 

листа, [AB и выжидаетъ, покрытый воздушной оболочкой, минова- 

Hid причины безпокойства. При этомъ отъ жука, если внимательно 

всмотрЪться, остается видимой только одна голень задней ноги, 

которую онъ, зацфпившись за край листа, оставляетъ Ha воздухЪ. Пу- 

гливъ этоть жукъ до чрезвычайности —- каждая проходящая передъ 
солнцемъ тучка, ThHb птицы и T. H., заставляютъ его немедленно такъ 

своеобразно нырять; подплывая осторожно на лодкЪ къ зарослямъ 

глицер!и, издали можно видфть буквально стада этихъ жуковъ; Bb 
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двухъ трехъ метрахъ отъ носа лодки, жуки начинаютъ быстро скрываться 

и только привычный глазъ замфтитъ на краяхъ листьевъ злака малень- 

ке черные перпендикуляры — это задня голени жуковъ (причемъ 

если видна пара голеней, значитъ тутъ скрылась копулирующая пара). 

Въ сумрачную, дождливую или вфтряную погоду всЪ жуки сидятъ 

подъ водой, HO заднйя голени всегда выдаютъ ихъ присутстве. 

Въ вид опыта мною переносились цфлыя сотни жуковъ Hà H30- 

лированныя заросли другихъ растешй — въ Батурин на Sparganium, 

а Bb ПензЪ на лягушечникъ, но тутъ апатичныя насфкомыя пускали 

наконецъ Bb дБло свои крылья и улетали на поиски родной глицери!и. 

Надо orwbrHTb при этомъ нелюбовь этого жука къ вертикальному 

положеню; Ha волЪ я никогда не видфлъ его на -какихъ-либо стоя- 

чихъь частяхъ растенй, а въ искусственныхъ условяхъ (akBapiywb) онъ 

oxorHbe садится на плаваюце листки бумаги или картона, или на ще- 

почки, чфмъ на туть же помфщенные вертикальные стебли и листья 

глицер!и. 

O66 цвфтовыхъ расы (основная темнозеленая форма и желтая 

разновидность), повидимому, физ!ологически не различаются, такъ 

какъ взаимныя отношен!я числа встр. чающихся четырехъ копулирую- 

ux комбинашй — 1) $ и 9 темнозеленые, 2) ли ® желтые, 

3) темнозеленый Z при желтой 9 и 4) желтый $ при темнозеленой $, 

совершенно равны. 

Cb середины мая (Батуринъ) или конца мая (Пенза) самки на- 

чинаютъ кладку яицъ, которой онф такъ заняты, что ихъ можно уне- 

сти съ листомъ домой и наблюдать работу до самаго конца въ уве- 

личительное стекло. 

Самка начинаетъ кладку на TOMB MBCTB листа глицери, rob 

онъ еще сложенъ по серединной жилк$; эта точка находится обыкно- 

венно сантиметра на 2—4 подъ водой. (Самка садится перпендику- 

лярно къ оси листа, головой къ серединной жилкЪ (на нижней сто- 

pout листа), а голенями заднихъ Hor» крфпко обнимаетъ и сдавли- 

ваеть оба наружныхъ края листа. Въ этомъ положени она сидитъ 

около 2 MHHyTb, 3aTbMb вытягиваеть ту заднюю голень, которая 

находится со стороны развернутой части листа (T. e. по направлено 

къ водной поверхности) и принимаетъ на листЪ въ томъ же напра- 

влен!и косое положен!е; затЪмъ выпускается яйцекладъ, длиной около 
4 миллиметровъ, который всовывается между обоими краями листа, 

все въ томъ.же косомъ направлен!и; въ продолжене 1—2 минутъ 

яйцекладъ TO вытягивается, то сокращается и наконецъ, послЪ очень 

сильнаго удлиненя, можно увидфть выходъ яичка. Всл$дъ 3a этимъ 

яйцекладъ сокращается совсфмъ въ полость брюшка и Hacbkowoe, 

которое во все время операши держало заднюю голень вытянутою, 

передвигается на 1 миллиметръ въ эту сторону, снова замыкаетъ оба края 
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листа обЪими задними голенями и черезъ 2 минуты отдыха повто- 

ряетъ описанный npiews. Вся кладка заключаетъ въ себЪ orb» 25 до 

50 яичекъ, которыя, благодаря описанному пр!ему, расположены POB- 

нымъ рядомъ вдоль наружныхъ (склееныхъ) краевъ листа, почти со- 

вершенно къ нимъ перпендикулярно; иногда можно находить таке 

ряды, содержащие до 150 яичекъ, но внимательный осмотръ показы- 

ваетъ, что это не одна кладка, а три или четыре. Самка, между про- 

чимъ, не всегда залЪзаеть подъ воду въ поискахъ сближенныхъ Kpa- 

евъ листьевъ, а очень часто, найдя кладку другой самки, продолжаетъ 

ее (откуда и получаются таке длинные ряды). Листья съ кладками 

довольно хорошо замфтны Ha BOW, такъ какъ склеенные края листьевъ 

подымаются Hab водой’ острымъ килемъ, а конецъ листа всегда 

остается свободнымъ и лежитъ на водф плашмя. 

Яичко 1,5 миллиметра длины и 0,75 миллиметра въ попереч-. 

ник, въ серединЪ слегка перетянуто, ярко желтое, прозрачное, 

окружено бЪловатой клейкой слизью, которая и сдерживаетъ оба 

края листа. 

Личинки бЪлыя, совершенно подобныя другимъ видамъ донашй; 

вылупляются дней черезъ 10 и спускаются по узкому ходу вдоль се- 

рединной жилки во влагалищную часть листа, откуда пробираются 

къ корнямъ глицери, Tab и завершаютъ свое превращене въ обыч- 

номъ порядкф$. 

Куколки и коконы можно находить уже съ конца 1юля, при- 

чемъ взрослые жуки зимуютъ въ коконахъ обычнаго типа, т. е. въ 

желтыхъ полупрозрачныхъ пергаментовидныхъ боченкахъ, и, какъ 

указано выше, на воздухъ выходятъ въ апрфлЪ слЪдующаго года. 

Чтобы согласовать описанныя наблюденя съ таковыми-же ци- 

тированныхъ энтомологовъ, я предполагаю, что они при коллектиро- 

ван!и именно не обращали вниман!я на способъ скрыванйя жука полъ 

воду въ минуты опасности, или-же имфли дфло съ массовымъ выхо- 

домъ жуковъ изъ коконовъ, когда они медленно подымаются изъ глу- 

бокихъ слоевъ воды на поверхность. 

Mut пришлось въ августЪ 1903 г. въ окрестностяхъ г. Рязани 

наблюдать выходъ изъ коконовъ Donacia bicolora Zchach; при этомъ 

Beh подводныя части Sparganium ramosum, на корняхъ KOTO- 

раго обитаютъ личинки названнаго жука, были густо покрыты сот- 

нями индивидовъ, отдыхающихь по пути на воздухъ; это явлен!е 

имфетъ MbcTO также y всфхь остальныхъ донашй. 

Наконецъ, допускаю возможность ботанической ошибки, т. е. 

что мололые плаваюце листья глицери, въ то время когда еще 

не появились стояче листья, принимались за весьма похожее рас- 

renie — Sparganium natans, a нахождене жуковъ Ha Hydrochares счи- 

таю совершенно случайнымъ. 
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Въ коллекшяхъ Зоологическаго Музея Императорской Akazemin 

Haykb имфются экземпляры изъ слфдующихъ Mbcrb Росси: 

Луковъ, Сфдлецкой губерни (Балосогло, 6. IV. 1895). 

СмЪла, KieBckott губернии (Безваль, 20. IV. 1903). 

По полученнымъ отъ Г.Г. Якобсона свфдфнямъ, этотъ жукъ 

найдень въ Псковской губерни (Пурингъ), Тверской губерни 

(Колосовъ) и 1 экземпляръ изъ Кева (Черкуновъ). 

Такимъ образомъ, раюнъ распространеня по Poccin Donacia 

malinowskii, представляется въ настоящее время въ видЪ незамкнутаго 

кольца: Тверская губерня, Псковская губерня, Польша, Kiesckast гу- 

берня, Черниговская губерня и затфмъ два пропуска съ cbBepa и 

юга отъ Тверской и Черниговской губерый до Пензы. Надо на- 

дфяться, что дальнфйиия изслЪдован!я замкнутъ этотъ кругъ и He бу- 

деть ничего удивительнаго, если этотъ красивый жукъ, до селЪ счи- 

тавиийся рфдкимъ западно-европейскимъ видомъ, окажется довольно 

обыкновеннымъ центрально-русскимъ нас$комымЪъ. 
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В. Г. Плигинскй (Севастополь). 

Что такое Harpalus borysthenicus Kryn.? (Coleoptera, 

Carabidae). 

V. Pliginsky (Sevastopol). 

Qu'est-ce que Harpalus borysthenicus Kryn.? (Coleoptera, 

Carabidae). 

Harpalus borysthenicus Kr y n. до cux nop’ былъ BB числЪ тЪхъ 

загадочныхъ видовъ, которыхъ He знаютъ куда приткнуть. Въ каталогЪ 

Е. Reittera 1891 года !) онъ стоитъ близко къ Harpalus picipennis 

Duft. и какъ его синонимъ поставленъ Н. obtusus Gebl. Въ nocat- 

дующемъ издан!и этого же каталога Н. borysthenicus Kt y п. поставленъ 

въ секщю Lasioharpalus рядомъ cb Н. akinini Tschitsch. ?). Въ 

каталогь Г. Якобсона 3) этоть же видъ фигурируетъ, правда co 

знакомъ вопроса, какъ синонимъ Н. akinini Tschitsch. 

Описанъ этоть видъ Криницкимъ въ слфдующихъ словахъ *): 

Oblongus, supra nigro-piceus violaceo micans, thorace subtransverso, 

postice punctato, utrinque foveolato, angulis posticis rotundatis; elytris 

striatis, postice valde sinuatis, interstitio tertio puncto impresso; palpis, 

antennis pedibusque rufis. Long. 41/2”. lat. 2". 2. Tab. II. t. 4. Forma 

Н. picipennis, magnitudine 77. brachypodi Ste v. proximus, sed propriis 

characteribus facile ab omnibus distinguendus. Eka. (1831 г. 25 апрЪля 

поймана самка на берегу Днфпра при Henacpireukuxb порогахъ). 

Уже слова: ,interstitio tertio puncto impresso* противорЪчать 

описаню Harpalus akinini Tschitsch. Правда, на рисункЪ совер- 

шенно Hbrb этой пунктировки, но, надо сказать, вообще рисунокъ BO 

многомъ расходится съ описанемъ: на PHCYHKB переднеспинка вся 

1) L. у. Heyden, Е. Reitter & J. Weise, Catalogus Coleoptero- 

rum Europae, Caucasi et Armeniae rossicae, 1891, p. 48. 

21а; 1906. 0205. 
3) Г. Г. Якобсонъ, Жуки Poccin и Западной Европы, стр. 379. 

4) Bull. Soc. Nat. Moscou, 1832, р. 74—75. 
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пунктированная, Bb ONHCaHiH — ,postice punctato“; 6e3b боковыхъь 
углубленйЙ и AMOK, Bb описави же — ,utrinque foveolato“. 

Въ настоящее время предо мною находится THITb этого вида 

изъ коллекши Криницкаго, хранящейся въ My3eb Зоологическаго 

Кабинета Императорскаго Харьковскаго Университета 5). Экземпляръ 

этоть вполнф тождественень съ OnHcaHiewb и иметь также, какъ 

пишеть Криницк!й, на переднеспинкь дв ямки. Takia ямки, 

строго симметричныя, изрЪдка встрЪчаются и y другихъ жуковъ. Мною 

уже OTMbueHO это явлене у Carabus campestris Fisch.-W. и 

C. bessarabicus Fisch.-W. 5). Подъ жукомъ наколотъ желтый POM- 

бикъ — условное обозначене Екатеринославской губерн!и (Ha осно- 

ван!и матер!альной книги Кабинета) и этикетка, писанная рукою Кри- 

ницкаго. Экземпляръ — 9. Такимъ образомъ, mbrb никакого со- 

MHbHis, что я имфю дБло дЪйствительно съ подлиннымъ „типомъ“ 

Криницкаго. 

При сравненйи этого экземпляра съ широко распространеннымъ 

Harpalus aeneus F a br. оказалось, uro Н. borysthenicus Kr y п. только 

нфсколько аномальный экземпляръ Н. aeneus Fabr., почему и слЪ- 

AyeTb считать: 

Harpalus borysthenicus ? Kryn. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1832, p. 
74 — H. aeneus Fabr. 2. 

5) За любезно предоставленную возможность ознакомиться съ этой 

коллекщей считаю прятнымъ долгомъ принести благодарность профессору 

А. М. Никольскому и В. В. Редикорцеву. 

5) Записки Крымскаго Общества Естествоисп. и Любит. Природы, I, 

стр. 176. : 
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A. A. Girault (Nelson, Cairns, N. Q., Australia). 

Notes on the Chalcidoid Hymenoptera of the Family 

Trichogrammatidae, with Description of a New Subgenus 

from Australia. | 

A. A. Girault (Nelson, Cairns, N. Q., Australia). 

Замфтки o Hymenoptera Chalcidodea семейства 7richogrammatidae 

съ OMMCaHi€Mb одного новаго aBCTpaJiHCcKaro подрода. 

1. Trichogramma minutum Rile y. 

Dr. L. O. Howard has sent me many specimens of both sexes 

of this species from Van Dine in Porto Rico, reared from the eggs of 

Diatraea saccharalis Fabricius and labelled Central Guanica, Ense- 

nada, Porto Rico. С. J. Murphey. Ex eggs Diatraea saccharalis 

Fabricius". The locality is new. 

I have also just received from Mr. R. L. Webster of the Iowa 

Agricultural Experiment Station four slides of this species labelled ,from 

eggs Carporapsa pomonella. Exp. 307. Aug. 3 and 5, 1912. К. L. 

Webster“, 2>slides, the other two „Exp: 483% 3 Sept” 1912: Ames 

Jowa. D. Stoner“. 

2. A new Subgenus and Species from Australia‘ 
reladet to Ufens. 

Subfamili Chaetostpichinae. | 

Tribe Chaetostrichini. 

Parufens, new subgenus. 

Female. Thesame as Ufens Girault but the. antennae bea- 

ring two (apparently) ring-joints and one short funicle joint which is 

much wider than long, transverse. 

Male. Not known. 

Type. The following species. 

1. Parufens argentipes, new species. 
Female. Length, 0.75 mm. Short, moderately robust. Black, 

the knees, most of the fore tibiae, tips of other tibiae and first two 

tarsal joints silvery white; wings hyaline; vertex orange yellow. Pedicel 

very much longer than the funicle joint. Posterior wings with two distinct 
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longitudinal lines of discal cilia cephalad and a third, inconspicuous 

one caudad; fore wings with about fourteen regular lines. 

(From one specimen, *,-inch objective, l-inch optic. Bausch and 

Lomb). 

Male. Not known. 

Described from a single female specimen captured while sweeping 

forest growths along the bank of Cape River, Capeville, Pentland, Q., 

January 6, 1913. 

Habitat. Australia, Capeville (Pentland), Qsld. 

Type. In the Queensland Museum, Brisbane, Q., the above female 

in xylol-balsam. 

3. Criticism of My Tables of Genera of the Family. 
During 1912, in two places (Bulletin Wisconsin Natural History 

Society, Milwaukee, June, X, pp. 82—89; Memoirs Queensland Museum, 

Brisbane, I, pp. 113—116) I give partial generic tables of this family in 

both of which occur some errors. | 

In the first tables, on page 83, first paragraph, the definition of the 

Trichogrammatinae is misplaced; it should have followed under the heading 

on page 87. The genera Ufens and Japania have but one ring-joint; the 

table should be altered accordingly in both places. 

4. The Velidity of 7richogramma carpocapsae 

Ashimead(och tein et). 
I have just recently received from Mr. N. Kurdjumov of 

Poltava, Russia, the types of this species in alcohol bearing the label 

„40. Pentarthron carpocapsae, nov. sp. Ashm.“ and a label in Rus- 

sian on the vial. The sender assures me that they are the types. Upon 

remounting the specimens in balsam they were seen to bear a peculiar 

color pattern which at once gives them validity. Masi in 1909 had 

pronounced the species to be the same as 7. semblidis of Aurivillius 

and until seeing these specimens I quite agreed with him. However, 

carpocapsae has a broad, long, yellow stripe along the whole thoracic 

meson and two shorter and narrower ones on each side; these stripes 

give a peculiar effect which [ have never seen in any member of the 

genus. Moreover, the fore wings are usually fumated only out to the 

origin of the marginal vein and the fumation has an oblique distal 

margin, extending farther along the caudal margin; the posterior wings 

bear but one long line of discal cilia, the central one; the oblique line 

from stigmal vein includes about four cilia (fore wing). The species 

must be considered valid because of its peculiar coloration, at least un- 

til proved otherwise. It seems closest to Trichogramma fasciatum of 

Perkins. The coloration in Trienogramma is very variable but not so 

as to form patterns as in this species. The types consisted of six males, 
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four females, all now on a slide in xylol-balsam and in tolerably good 
condition. They are returned to Mr. Schreiner as requested by the 

sender. The species appears to be the only one of the genus with a dis- 

tint color pattern. 

5. Trichogramma fasciatum (Perkins) and Encyrtus embry- 

ophagus Hartig. : 

"Mr. Kurdjumov again sends me a number of females of this 

species bearing the label ,Egg-parasite of Codling Moth. Tashkent, 

Turkestan, R. T. 25. VIII. 12. Collector A. F. Radetzky*. Heremarked 

in his letter: *The second vial contains the egg-parasites of the Codling 

Moth imported into Turkestan from the European Russia. I believe it is 

identical with that species I sent to you formerly. It seems to me it 

should be considered as Pent. (Encyrtus) embryophagus Hartig. I have 

seen Hartig's typeamong the collections of the Museum für Naturkunde 

in Berlin, Germany. There were only females and all of them of very 

bright yellow color, just the same as the species I sent to you. In a note 

in Revue Russe d'Entomologie, I pointed out that P. embryophagus 

Hartig must be identical with P. semblidis Aur. Now, I will take 

back this opinion. I supposed P. semblidis was very variable in color. 

Yet, as a matter of fact I have never been able to find here yellow 

semblidis“. 
Hartig’s Encyrtus embryophagus is unknown to me, so that I am 

unable to pass an opinion upon Mr. Kurdjumov’ remarks. Coloration, 

as I have remarked before, is usually an unreliable specific character 

in Trichogramma. From what Mr. Kurdjumov states, however, we 

must include Hartig’s species within the Trichogrammatidae and not 

in the Encyrtidae. 
Trichogramma fasciatum is now known to be parasitic upon 

Diatraea saccharalis and Carpocapsa pomonella and occurs in Russia, 

Mexico and Turkestan. More than this, it is probably synonymic with 

Trichogramma (Encyrtus) embryophagus (Hartig). 

6. Trichogramma semblidis (Aurivillius). 

With the above specimens, Mr. Kurdjumov also sent nine 

females of a species of Trichogramma labelled „From eggs of Mamestra 

brassicae. Kiev, Russia V. P. Pospjelov“, remarking in his letter that 

the species is semblidis or the one known there under that name. Upon 

examination, I think the species is semblidis, but I could be more 

certain if I knew of wingless males occurring with the species, the only 

certain way of distinguishing semblidis from minutum. 

A fourth vial from the same sender contained six females of the 

same species, the specimens labelled ,From eggs of Agrotis segetum 

Schiff. Aug. 1912, Kiev, Russia. V. Pospjelov.“ The identification 

is made with the same qualification as in the preceding case. 
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A. N. Kiritshenko (St. Petersburg). 

Ad cognitionem Graphosominarum mundi antiqui (Hemi- 

ptera-Heteroptera, Pentatomidae). 

A. Н. Кириченко (С.-Петербургъ). 

Къ познаню подсемейства Graphosominae Стараго СвЪта (Hemi- 

ptera-Heteroptera, Pentatomidae). 

Die Tribus Graphosomaria, welche sehr oft als besondere Subfamilie 

der Fam. Pentatomidae angesehen wurde, nimmt jetzt im System der 

Superfamilie Pentatomoideae Reut. eine noch ziemlich unaufgeklärte 

Stellung ein. 

Professor O. M. Reuter sonderte sie in eine besondere Familie 

Scutelleridae ab und schliesst aus derselben die Tribus Graphosomaria 

aus, d. h. ihre systematische Stellung bleibt in dieser Hinsicht wie sie 

früher von Stal aufgestellt wurde (,Bidrag till Hemipterernas Syste- 

matik“ 1867, ,Genera Pentatomidarum Europae“ 1872, ,Enumeratio 

Hemipterorum, V“ 1876), Kirkaldy (Catalogue of the Hemiptera- 

Heteroptera 1909). 

Diese Absonderung der Tribus Graphosomaria von der Fam. 

Scutelleridae finde ich ganz natiirlich und die Frage, ob die Gruppe 

eine Tribus (Kirkaldy) oder eine besondere Subfamilie (Puton, 

Schouteden, Distant, Oshanin) der Familie Pentatomidae 

darstellt, kann nur bei der allgemeinen Klassifikation dieser Familie 

festgestellt werden. Schouteden gab im Jahre 1905 in der Aus- 

gabe Wytsman's ,Genera Insectorum, fasc. 30, Heteroptera. Fam. 

Pentatomidae, subt. Graphosomatinae* eine Uebersicht der Gattungen 

dieser Gruppe und einige Bemerkungen über diese Arbeit waren auch 

das Ziel meines Artikels. 
Schouteden teilt die Subfamilie in zwei Tribus: Graphoso- 

mataria Schout. und Podoparia Stal; in der ersten vereinigt 

er unrichtig die drei gut von einander abgesonderten Divisionen 

Stäls: Tarisaria, Trigonosomaria und Graphosomaria. Auf diese 
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wie auch auf einige andere, unwesentliche Fehler und Unrichtig- 

keiten in der Arbeit Schouteden’s wurde in der Revue Russe 

d’Entomologie VI, 1906, p. 361, von B. Oshanin aufmerksam ge- 

macht (das Arten-Verzeichnis der Gattung Crypsinus Dohrn., Dybow- 

skyia Jak., die Synonymie einiger Arten der Gattung Tarisa, die 

Arten der Subgattung Ventrocoris [s. str.] und die geographische Ver- 

breitung einiger Arten). 

Ausserdem ist es unbedingt nótig, auch noch folgende Fehler in 

der Bearbeitung der mittelasiatischen Arten und Gattungen hervor- 

zuheben welche dem verehrten Autor unbekannt oder nur wenig 

bekaunt waren: 

l. Die Gattung Asfirocoris Jak. ist Herrn Schouteden in 

Natur unbekannt und er stellt sie neben die Gattungen Leprosoma 

Baer. und Asaroticus Та k., indem er darin der Auffassung B. E. Jak o v- 

levs folgt. 

Dabei ist die einzige Art der Gattung Asfirocoris intermittens 

Jak. in Wirklichkeit die früher beschriebene Ventrocoris (Selenodera) 

cribrosus «H or v.). 

Der einzige Unterschied dieser Art besteht nach Jakovlevs 

Angabe: ,in dem verhältnismässig schmalen Schildchen, welches einen 

bedeutenden Raum der Flügeldecken und den breiten flachen Rand des 

Abdomens freilässt“, doch erlaubt dieses Merkmal diese Art in der 

alten Gattung Ventrocoris Hhn. im Sinne von B. E. Jakovlev 

zu belassen; dieses Merkmal ist auch in Horváth's Bechreibung 

bei Ventrocoris (S.) cribrosus: ,Scutello... abdomine distincte a n g u- 

stiore*!) erwähnt. Infolgedessen wird die Synonymie dieser Art fol- 

gende sein: 

Ventrocoris (Selenodera) cribrosus (H or v.) 1889. 

Trigonosoma (Selenodera) cribrosum Horv. Rev. d'Ent, VIII, 

1889, p. 39. 
Astirocoris intermittens Jak. Ног. Soc. Ent. Ross, XXVIII, 

1893, р: 132: Schout. Gen. Ins., fasc; 30, Graphosom., p.22: 1905. 

Die Benennung Asfirocoris Jak. kann auch nicht als Subgattung 

der Gattung Ventrocoris Hhn. erhalten bleiben und ist als ein 

Synonym dieser Gattung anzusehen. Ich hatte Gelegenheit, die Ty- 

pen der Astirocoris intermittens von B. E. Jakovlev und ausserdem 

eine grosse Serie dieser Art aus der südlichen Buchara zu untesuchen. 

2. Schouteden teilt die Gattung Ventrocoris Hhn. (— Tri- 

gonosoma Lap.) in die Untergattungen: 1) Trigonosoma (s. str.) Hor v. 

= Ventrocoris (s. str.) Hhn.; 2) Selenodera (Horv.) Schout. und 

3) Paraselenodera Schou t. 

1) Rev. d'Entom., VIII, 1889, p. 99. 
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In die „Untergattung“ Paraselenodera $ cho ut. schliesst der Autor 

die Arten: V. tataricus Kirk. (= carinatus Jak.), V. modestus (Jak.), 

V. oblongus (Ногу.) und V. oshanini (Hor v.)ein. Alle diese Arten unter- 

scheiden sich sehr gut von einander und kónnen wenn man die Gattung 

enger begrenzt, nicht zu einer Subgattung gerechnet werden, da einige Ar- 

ten der „Untergattung“ Selenodera Schou t. (z. B. V. cibrosus [Ho r v.]), 

V. halophilus (Jak.) sich mehr von den anderen Arten dieser Unter- 

gattung unterscheiden als von den Arten der ,Untergattung* Parase- 

lenodera (Schout). Die Art V. oblongus (Horv.) nimmt in der dia- 

gnostischen Tabelle natürlich den Platz zwischen den Arten fataricus 

Kirk., modestus (Jak.) und oshanini (Horv.) ein, doch steht sie in 

vielen Merkmalen der V. halophilus (J a k.) nahe. Deshalb kann die Sub- 

gattung Paraselenodera Schout. nicht mit aufgenommen werden und 

die Teilung Horváths in zwei Subgattungen — Ventrocoris (s. str.) 

Horv. (bei Horvath — Trigonosoma [s. str.]) und  Selenodera 

Horv. muss ihre Gültigkeit behalten. 

3. G. Horváth beschrieb in seiner Monographie: Trigonosoma 

(Selenodera) modestum Jak. var. martini Hor v. 

Das ist wahrscheinlich eine ganz selbständige Art, welche in 

ihren Merkmalen sehr beständig ist; daher muss sie Ventrocoris (Sele- 

nodera) martini (Ho r v.) genannt werden. V. (S.) modestus (Jak.) ist 

nur aus Nord-Persien und zwar nach einem Exemplare bekannt. 

V. (S.) martini (Horv.) hat ein grósseres Verbreitungsareal, sie 

kommt in Algerien, Transkaukasien und Turkestan vor. (Südl. Buchara: 

Termez 10. V—25. VI. 1912, Schirabad 2., 4. УП. 1912. А. N. und 

Dr. Alexis N. Kiritschenko leg.). 

4. Ausserdem sind mir noch zwei neue Gattungen der Subfamilie 

Graphosominae aus Turkestan bekannt: 

Tabula synoptica generum Graphosominarum generi 

Leprosoma Baer. affinium. 
. (8.) Scutellum apicem abdominis haud attingens. 

. (3.) Prostethium margine antico late rotundato-dilatatum; tuberculi 

antenniferi haud conspicui. Putonia Stal. 

3. (2.) Prostethium margine antico solum inter oculos et acetabula an- 

guste dentato-productum; tuberculi antenniferi conspicui. 

4. (5.) Scutellum late rotundatum, longitudine dimidium abdominis 

paullo superans; caput, pronotum et scutellum tuberculis desti- 

tuta, plana. Tshingisella, gen. nov. 

. (4.) Scutellum elongatum, longitudine dimidium abdominis multo 

superans; pronotum et scutellum tuberculis magnis vel maximis 

armatum. 

ND — 
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6. (7.) Anguli laterales pronoti apice sinuati; caput vertice convexum; 

abdomen pronoto angustius. 
Asaroticus Jak. 

7. (6.) Anguli laterales pronoti apice truncati, valde reflexi; caput 

vertice tuberculo magno, conico instructum; abdomen basin 

versus valde dilatato-ampliatum, quam pronotum latius. 

Hybocoris gen. nov. 

8. (1.) Scutellum apicem abdominis attingens. 
Leprosoma Baer. 

Tshingisella, gen. nov. Graphosominarum. 

Corpus latum et breve, fere quadrangulare, retrorsum rotundatum, 

superne paullo, inferne magis convexum. 

Caput pronoto longius, angustum, elongato-triangulare, dimidio 

basali parum, apice fortissime inclinatum; jugis apicem tyli multo supe- 

rantibus, contiguis, apicem versus angustatis, margine exteriore elevatis, 

ante oculos sinuatis, apice rotundatis, emarginaturam vix formantibus. 

Inferne inter oculos et basin antennarum dentibus antrorsum vergen- 

tibus armatum. Superne dense et crebre punctatum, basin versus cari- 

nulis duabus longitudinalibus, brevibus instructum. Bucculae parum 

elevatae. Oculi magni. 

Antennae longae, graciles; tuberculi antenniferi detecti, bene 

conspicui. 

Rostrum coxas intermedias superans. 

Pronotum transversum; longitudine paullo magis quam duplo 

latius; marginibus lateralibus post medium angulum obtusum, rotun- 

datum formantibus, antice apicem versus valde angustatis, late et leviter 

sinuatis, basin versus subparallelis, levissime rotundatis; margine antico 

profunde sinuato, quam caput cum oculis vix latiore, angulis anticis 

antrorsum paullo denticulato-productis. 

Scutellum late rotundatum, latitudine sua paullo longius, quam 

abdomen multo angustius et brevius, partem magnam hemelytrorum 

haud tegens; marginibus lateralibus usque ad suturam membranae 

parallelis, levissime rotundatis, imo apice angustatis; scutello apice late 

rotundato; frenis destituto. 

Hemelytra basi quam pronotum angustiora, corio scutello sat 

multo breviore; exo-, meso-, endo-corio, membrana basi lateribusque 

partim detectis. Sutura membranae rotundata, horizontaliter posita. 

Abdomen dilatatum, quam pronotum latius; hemelytra abdomine multo 

angustiora; connexivum latum, angulis segmentorum levissime convexis, 

marginibus exterioribus connexivi deorsum rotundato-obliteratis. Orifi- 

ciis distinctissimis. 
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Pedes breves, crassiusculi, fere laeves, impunctati, tarsis articulo 

primo tertio aequilongo. 

Prostethium margine antico inter oculos et acetabula antica antror- 

sum leviter et anguste denato-producto. 

Typus generis Tshingisella bella, sp. n. 

Genus novum insigne ab omnibus reliquis bene cognoscitur. 

Putoniae Stal. primo intuitu nonnihil simile, sed capite quam prono- 

tum longiore, inter oculos et antennas denticulis armato, scutello late 

rotundato, prostethio margine anteriore denticulato-producto nec non 

statura latiore et breviore notisque aliis, plurimis longe divergit. 

Tshingisella bella, sp. n. 

d. 9. Corpus latum, breve, fere quadrangulare, retrorsum dila- 

tatum et rotundatum; colore albido vel sordide testaceo, saepissime in 

rubrum vergente. 

Superne paullo convexum, dense et grosse impresso-punctatum. 

Caput punctatum. Antennae pallidae, articulo primo brevi, articulo 

secundo tertio fere duplo longiore, articulo quarto quinto dimidio bre- 

viore et quam articulus tertius longiore. 

Rostrum pallidum, articulo primo basin capitis attingente, articulis 

secundo et tertio longitudine subaequalibus, articulo quarto tertio bre- 

viore, apice nigro. 

Pronotum antice impressionibus duabus, post medium linea cal- 

losa, laevigata, transversa medio angulato-producta instructum. 

Scutellum in dimidio basali triangulariter leviter convexum, in 

angulis basalibus tuberculis albidis, laevigatis, callosis praeditum. 

Hemelytra ut caput, pronotum et scutellum regulariter punctata; 

membrana albida, hyalina. Connexivum ad marginem interiorem laeve, 

impunctatum, margine exteriore sparsim punctato. 

Inferne pallidior, multo rarius et subtiliter punctata. 

Pedibus pallidis, unguiculis nigris. 

Long. — 54—5,6 mm., latit. abdominis — 3,» —3,6 mm. 

Habitat in Turkestan mer.: antemontana jugi Zeravshanensis: 

Aman-Kutan prov. Maracandicae, alt. circa 4500' (27. VIII. 1911 Dr. 

Alexis Kiritshenko leg.), antemontana meridiem versus a Samar- 

kand: Agalyk-pojon, alt. circa 3000’ (16. IV. 1912 A. N. et Dr. Alexis 

Kiritshenko leg.), antemontana jugi Gissariensis: Derbent in 

Buchara media, alt. 3000’ (27. 1V5!2., 30,4: VI. 1912: АМ: et Dr. 

Alexis Kiritshenko leg.). 

Specimina 3 dd, 7 9 9 examinavi. 
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Hybocoris, gen. nov. Graphosominarum. 

Corpus ovoideum, retrorsum valde dilatatum, superne et inferne 

paullo convexum. 

Caput pronoto longius, triangulare, parte basali parum, dein for- 

tissime inclinatum; jugis tylum, fortiter elevatum, multo superantibus, 

contiguis; apice summo divaricatis, emarginaturam sat latam formantibus; 

marginibus lateralibus jugorum valde elevatis, medio, linea apici tyli 

correspondente, tuberculo rotundato praeditis; vertex capitis tuberculo 

altissimo, conico armatus; capite ante oculos carinulis elevatis, extrorsum 

tuberculato productis instructo; inferne inter oculos et basin antenna- 

rum tuberculo magno instructum; bucculis altis, triangularibus, basin 

versus humilioribus; tuberculis antenniferis magnis, a supero visis. 

Oculi magni, globosi; ocelli pone oculos positi. 

Antennae longae, graciles, quadriarticulatae (?), articulo secundo 

longissimo. 

Rostrum coxas posticas attingens. 

Pronotum transversum, longitudine sua magis quam duplo latius; 

margine antico subrecto, margine postico latissime et levissime sinuato; 

marginibus lateralibus post medium angulos fortiter prominentes, valde 

reflexos, apice truncatos, formantibus, antice fortissime obtusangulariter 

emarginatis, postice obliquis, angulis anticis acutis, antrorsum denticu- 

lato-productis; superficies pronoti apice cornubus duobus, sursum et 

antrorsum vergentibus nec non carina pallida, callosa longitudinali cum 

carina transversa undulata confluente armata. 

Scutellum late rotundatum, apicem versus fortiter angustatum, 

abdomine brevius et angustius, in parte media quam caput latius, apice 

ligulam ovalem formans; superficies in angulis basalibus carinulis 

nec non foveolis, medio tuberibus maximis, approximatis armata; scutello 

medio carina callosa, albida, percurrente instructo. 

Hemelytra in magna parte detecta, rudimentaria, dimidivm scu- 

telli attingentia; corio basi abdomine haud latiore, angulum, extror- 

sum productum, formante; angulo corii apice late rotundato; mem- 

brana deest. 

Abdomen basi margine postico pronoti aequilatum, dein subito et 

fortiter dilatatum, basin versus rotundatum; connexivum latum, angulis 

posticis rotundato-incrassatis, prominentibus, marginibus lateralibus 

sinuatis. 

Prostethium margine antico antrorsum inter oculos et acetabula 

denticulato-producto.  Orificiis distinctis. 

Pedes breves, crassiusculi; tarsis articulo primo tertio longiore. 

Typus generis Hybocoris brachypterus, sp. n. 
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Genus novum generi Asarofico Jak. proximum, a quo structura 

singulari capitis, pronoti, scutelli abdominisque nec non armatura 

capitis, pronoti et scutelli longe divergit. 

Hybocoris brachypterus, sp. n. 

d. 9. Corpus ovoideum, retrorsum valde dilatatum, testaceum vel 

brunneo testaceum; superne pronotum, hemelytra et scutellum dense et 

grosse brunneo punctata; caput, abdomen et connexivum disperse et 

minus distincte punctata. 

Antennae articulo primo tertio aequilongo, articulo secundo lon- 

gissimo, articulis tertio quartoque fere aequilongo, articulo quarto tertio 

dimidio longiore; articulis duobus ultimis sparsim, sed longe pilosis. 

Rostrum articulo primo basin capitis attingente, articulo secundo 

duobus ultimis longiore, medium mesosterni attingente, articulo tertio 

quarto aequilongo, brevibus. 

Pronotum angulis lateralibus et cornubus apicalibus magis nigro- 

punctatis. 

Scutellum basin segmenti ultimi (3) vel medium segmenti pen- 

ultimi (9) attingens, carinulis lateralibus fere basin partis rotundatae 

scutelli attingens. 

Hemelytra exocorio nec non angulo basali mesocorii detectis, 

margine exterior» corii rotundato. 

Venter et connexivum pallida vel magis minusve  brunneo- 

maculata. 

Inferne sparsius et minus fortiter punctatum. 

d. Long. — 3,2 mm., lat. abd. — 2,4 mm. 

9. Long. — 4, mm., lat. abd. — 3,3 mm. 

Habitat in Turkestan mer. Shirabad in Buchara mer., alt. circa 

1000’ (28. V. 1912 A. N. Kiritshenko leg.). 

Specimina duo (d, 9) examinavi. 
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E. Pylnov (Novaja Alexandria). 

Einige Fälle von Missbildungen bei der Gattung Sfeno- 

bothrus Fisch.-Fr. (Orthoptera, Acridodea). 

(Mit 4 Figuren). 

Е. Пыльновъ (Новая Александрия). 

НЪсколько случаевъ уродствъ въ pont Stenobothrus Fisch.-Fr. 

(Orthoptera, Acridodea). 

(CR 4 рисунками). 

1. Stenobothrus biguttulus L. 4 Novo-Alexandria, Ги 1. Gouv. 

12. УП. 1912 (Pylnov). Long. corp. 15,5 mm., long. pron. 2,8 mm., 

long. elytr. 13,75 mm. 

Der Halsschild ist sehr asymmetrisch: sein Mittelkiel weicht am 

Hinterrande links von der Mittellinie ab; die rechte Seite der hinteren 

Hälfte des Halsschildes ist um Vieles grösser als die linke Seite und 

statt des gewöhnlichen rundlichen Hinterrandes finden wir an dieser 

TES 
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L IF 

во. №. Figs: Fig. 3. Fig. 4. 

Stenobothrus  Stenobothrus  Stenobothrus  Stenobothrus biguttulus L. 

biguttulus L. biguttulus Г. parallelus Zett. Die linke Flügeldecke. 

Der Halsschild. Der Halsschild. Der Halsschild. 

Stelle einen Ausschnitt, welcher diesen Rand in zwei ungleiche Lappen 

teilt. (Eg Dy 

2. St. biguttulus L. 9 Ivangorod, Lublin Gouv. 6. VIII 1912 

(P y1no v). L. corp. 16,5 mm., long. pron. 3,2 mm., long. elytr. 14,55 mmt 

Asymmetrie des Baues des Halsschildes: sein Mittelkiel bieg. 

am Vorderraude leicht nach rechts von der Mittellinie ab, der rechte 

Seitenkiel der vorderen Hälfte des Halsschildes ist unvollständig ent- 
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wickelt und der Rand des Halsschildes selbst verlàuft an dieser Stelle 

fast parallel dem Mittelkiele (Fig. 2). 

3. St. parallelus Zett. $9 Novo-Alexandria, Lublin. Gouv. 

29 УТ: 1912: (Piydavow)s- Long. \corpe 19,55 mm., longi pron. längs 

dem Mittelkiele 3 mm., long. pron. längs dem Seitenkiele 3,4 mm., long. 

elytr. 6,6 mm. 

Der Hinterrand des Halsschildes dieser Art ist in der Regel abge- 

rundet; unser Exemplar hat dagegen an diesem Hinterrande einen 

scharf ausgeprágten dreieckigen Ausschnitt, dessen Tiefe 0,1 mm. be- 

trägt. (Fig. 3). 

4. St. parallelus Zett. 3 Novo-Alexandria, Lublin. Gouv. 23. 

VI. 1912 (Pylnov). Long. corp. 13 mm., long. pron. 2,75 mm., long. 

elytr. 9 mm. 

Asymmetrie des Halsschildes: die rechte Seite ist bedeutend 

breiter als die linke. 

5. St. biguttulus L. 3 Novo-Alexandria, Lublin. Gouv. 8. VIII. 

1912. (Pylnov). Long. corp. 15,253 mm., long. elytr. 14 mm. 

Die linke Flügeldecke ist vollkommen normal. Bei der rechten 

Flügeldecke ist der Vorderrand ohne Erweiterung an der Basis, ferner 

hat der Vorderrand im Gebiet des Costalfeldes an der Grenze des 

zweiten und dritten (letzten) Drittels dieses Feldes einen Ausschnitt, 

während normalerweise dieser Rand gleichmässig und bogenförmig ver- 

läuft. (Fig. 4). 

6. St. longicornis Latr. $ Novo-Alexandria, Lublin. Gouv. 4. 

vl 1912 (ey ln ovs ‘Lone. ‘сотр. 13,6 mim. long, ,elyti dextri 12,6 

mm., long. elytri sinistri 10 mm., long. alae dextrae 9,s mm., long. 

alae sinistrae 9,5 mm. 

Dieses Exemplar hat asymmetrisch ausgebildete Flugorgane, und 

zwar sind, wie dieses aus den obengenannten Ziffern zu ersehen ist, 

die rechte Flügeldecke und der entsprechende Flügel entsprechend län- 

ger als die linken. 
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L4... Сумаковъ (Юрьевъ). 

Новыя варащи Bb рисункЪ надкрыльевъ y аз1атскихъ 

видовъ AMylabris Е. (Coleoptera, Meloidae). 

(Съ 15 рисунками). 

G. Sumakov (Juriev). 

Nouvelles variations de dessin sur les élytres des espèces asiatiques 

de Mylabris F. (Coleoptera, Meloidae). 

(Avec 15 figures). 

Mylabris quadipunctata L. 

Forma typica. Elytris rufo-luteis, tenui basi, apice arcu marginali, 

angulo subscutellari communi, 4 maculis (2 pone humerum, 2 ultra 

medium) apiceque lata nigris. 5 

Var. antefasciata nova. (Fig. 1). Fascia anteriore abbre- 

угара nec marsinem necessuturam- attingenge, tasers 

media margineque lata apicali nigris. — Transcaucasia: 

Tiflis, Erivan. Tria specimina in Museo Caucas.ettria spec. in coll. mea. 

Отличается orb типичной формы верхней укороченной, недо- 

стигающей ни до бокового края, ни до шва, фасщей, образовавшейся 

отъ слян!я двухъ верхнихъ пятенъ. Найдена въ окрестностяхъ Тифлиса 

и Эривани. 

Mylabris staudingeri Heyd. 

Forma typica. Elytris pallido-flavis aut flavo-rufescentibus, 2 ma- 

culis (1 pone humerum, 1 duplici communi in sutura), fascia media fas- 

ciaque lata apicali caeruleo-nigris. 

Var. apicetenuimarginata nova. (Fig. 2) 2 maculis ante me- 

dium et fascia media (ut in typo), fascia post medium 

margineque apicali cum iasciaposticea uwlnrbmihuseon 

junctis caeruleo-nigris.— Heptapotamia: flum. Naryn. Solum 

specimin in coll. mea. 
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Эта весьма интересная Bapiallid по своему рисунку Ha концЪ 

надкрыльевь рфзко отличается orb типичной формы. Обычная ши- 

рокая фасшя на самомъ концф надкрыльевь послфдней замЪнена y 

var. apicetenuimarginata узкой каймой, которая, соединяясь своими 

концами съ предконечной перевязкой, образуетъ свфтлое пятно, какъ 

у М. floralis Pall. Найдена въ СемирЪчьЪ, около укрфпленя Нарын- 

скаго, на pbkb НарынЪ$. 

Mylabris euphratica Mars. 
Forma typica. Elytris flavis aut flavo-rufescentibus, 3 maculis 

(1 humerali, 2 pone humerum), fascia media versus suturam abbreviata, 

fascia post medium  margineque apicali cum fascia postica utrunque 

conjunctis nigris. 

Forma & nova. (Fig. 3). 5 maculis: 1 humerali, 2 pone 

humerum, 2 in medio, anteapicali magna externa mar- 

gineque apicali.— Transcaucasia: Kulp. Duo specimina in coll. mea. 

Forma В nova. (Fig. 4,5). Fascia media cum fascia post 

medium confluente.— Transcaucasia: pag. Litshkvas et Ordubad. 

Duo specimina in coll. mea. 

Форма « He имфеть Ha надкрыльяхъ средней и предконечной 

фасшй, первая — замЪнена двумя или однимъ кругловатымъ пятномъ, 

a послБдняя — большимъ угловатымъ пятномъ, сливающимся съ на- 

ружнымъ краемъ надкрылья. У формы В первая фасшя соединяется 

CO второю посредствомъ одной (посрединф) или двухъ (на срединЪ 

и Hà наружномъ kpab) связокъ. — ОбЪ формы найдены въ Закав- 

Ka3bb (Ордубадъ, Кульпъ). 

Mylabris sedecimpunctata Gebl. 

Forma typica. Elytris rufis, nigromaculatis: 1 macula basali im- 

pressa, 2 pone humerum, 2 in medio, 3 anteapicalibus nigris. 

Forma a nova. (Fig. 7). 4 maculis parvulis: 1 basali 

impressa tribusque anteapicalibus. — Turkestan: Kaza- 

linsk. Solum spec. in coll. mea. 
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Forma р nova. (Fig. 6). 7 maculis: 1 basali impressa, 

2 anite:mrédium,4l'externasn medio sd ante agicalibonmes 

(nacula interna communi in sutura). — Turkestan: Aulie- 

ata. Solum specim. in coll. mea. 

ОбЪ формы отличаются Orb типичной количествомъ располо- 

женныхъ Hà надкрыльяхъ пятенъ. Форма « иметь на каждомъ над- 

крыльЪ по 4 пятна: 1 (вдавленное) выше плеча и 3 предъ концомъ 

надкрылья, а форма В — 6 пятенъ на каждомъ надкрыльЪ и 1 общее 

Ha швЪ. ОбЪ новыя формы изъ Сыръ-даринской области (Ayzie-ara, 

Казалинскъ). 
Mylabris ciliciensis Esch. 

Forma typica. Elytris flavis, maculis duabus ante medium, fascia 

integra post medium fasciaque lata apicali nigris. 

Forma & nova. (Fig. 8). Fascia post medium fasciaque 

lata apicali. — Asia minor: vall. Tachakit. Duo spec. in coll. mea. 

Orb типичной формы отличается ThMb, что Hà надкрыльяхъ 

HbTb двухъ верхнихъ пятенъ. Найдена въ Малой Азии. 

Mylabris undulata Sahl. 

Forma typica. Elytris rufo-ferrugineis, fasciis tribus utrimque 

dentatis nigris nigritidineque basali et apicali cum fasciis confluentibus 

insignis. 

Forma @ nova. (Fig. 9. 10) Казста pLima Giu fascia 

secunda in medio et in sutura conilueuteJSProv. Syt- 

Darj'ensis: vall. flum. Talas et Perovsk. Duo spec. in coll. mea. 

Forma f nova. (Fig. 11). 4 maculis (duabus in parte an- 

teriore et duabus in media) fascia postertore margi- 

neque apicali.— Vall. flum. Talas et Perovsk. Dua spec. in coll. mea. 

У формы % средняя фасшя соединяется на срединф и Ha швЪ 

съ предконечной фасщей посредствомъ продольныхъ связокъ. Пе- 

редняя и средняя фасши у формы В замфнены 4-мя небольшими 

пятнами (2. 2). Нижняя часть тЪла, голова и переднеспинка у OO AXE 

формъ покрыты темно-бурыми волосами. — Найдены въ Сыръ-дарь- 

инской области (долина рЪки Таласа и окрестн. Перовска). 

Mylabris voigtii Esch. 

Forma typica. Elytris flavo-testaceis, macula humerali ovali basin 

et scutellum triangulariter ambiente, margine externa, area oblonga 

reticulate fasciaque lata apicali nigris. 

Forma a nova. (Fig. 12. Area oblonga reticulate ma- 

culam quadratam formante. 

Forma В nova. (Fig. 13). Differt a forma typica macula 

quadrata in margine exterioreset macula rotund ain 
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зифига. — Heptapotamia: Narynskoe (castellum) apud flumen Naryn. 

Duo specimina in coll. mea. 

Первая форма отличается квадратнымъь пятномъ Hà HaPYXHOMb 

краф надкрылья позади средины, а вторая такимъ же квадратнымъ 

пятномъ на наружномъ Kpab и кругловатымъ на швЪ. ОбЪ формы 

найдены въ СемирЪчьЪ (укрфплене Нарынское). 

Mylabris fusca Ol. 

Forma typica. Elytris testaceo-rufis, signatione nigra: | macula 

humerali longa, basin et scutellum ambiente, 1 interna suturali rotunda, 

2 mediis, 1 subapicali margineque apicali. 

Forma @ nova. (Fig. 14). 2 maculis mediis confluen- 

tibus.— Transcaucasia: vall. Pirsagat. Duo spec. in Mus. Cauc. et duo 

spec. in coll. mea. 

Forma f nova. (Fig. 15). Macula duplice media cum 
macula subapicali confluente.—Transcaucasia: Aresh. Solum 

spec. in coll. mea. 

У первой формы ( x) два средня пятна, сливаясь, образуютъ 

одну короткую поперечную перевязку, a вторая форма отличается orb 

первой тЪмъ, что средняя перевязка сливается съ предконечнымъ пят- 

номъ. ОбЪ формы изъ Закавказья (Арешъ и дол. pbku Пирсагатъ). 
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В. ©. Болдыревъ (Москва). 

О н$5которыхъ случаяхъ нахожден!я двукрылыхъ изъ 

рода Chionea Dalm. въ Pocciu. (Diptera, Limnobiidae). 

B. Boldyrev (Moscou). 

Sur les Diptères du Genre Chionea Dalm. observés en Russie. 

(Diptera, Limnobiidae). 

Собирая noue Москвою насЪкомыхъ, выходящихь въ дни зим- 

нихь оттепелей изъ своихъ убЪжищьъ на поверхность CHbra !), я часто 

наталкиваюсь на двукрылыхъ изъ рода Chionea, отмЪченныхъ въ каче- 

ствЪ большой рЪдкости и для Московской губернии, rab Chionea araneoi- 

des Dalm. была найдена въ одномъ экземплярЪ b. А. Федченко ?) 

близъ Ольгина, Можайскаго уфзда, въ лЪсномъ оврагф, на cHbry 

(28. XII. 1900). ДвЪ Chionea (Зи 9) изъ моихъ первыхъ находокъ 

(1908/9) были любезно опредфлены для меня проф. B. II. Зыко- 

вымъ (Новочеркасскъ) какъ Ch. lutescens Lundstr. (видъ новый 

для Московской губ.); часть посл5фдующихъ подмосковныхъ сборовъ 

(23, 3 9. 1909--10) была отослана для просмотра проф. М. Bezzi 

(Torino), который нашелъ среди нихъ какъ Chionea lutescens, такъ и 

Ch. araneoides. Опредфленные имъ экземпляры были возвращены и 

послужили мнЪ исходнымъ матер!аломъ для опредЪленя Bcbxb осталь- 

ныхъ находокъ, собранныхъ или мною лично, или доставленныхъ ря- 

домъ лицьъ, отозвавшихся на мою просьбу о присылкЪ насЪкомыхь, 

появляющихся зимою на снЪгу. 

Почти вс имБюцияся у меня Chionea сохранены въ спирту 

(80-—90%) и этотъ способъ долженъ быть предпочтенъ, такъ какъ 

засушиване Chionea приводить къ крайне плачевнымъ результа- 

тамъ: тфльце TeMHberb, деформируется, превращаясь въ жалюй 

1 Болдыревъ, В. ©. О собиранши насфкомыхъ Ha cHbry. Русск. 

Энтом. Обозр., XI, 1911, № 3, стр. 408—9. 

2) Федченко, Б.А. Русск. Энтом. Обозр. IV, 1904, стр. 141. (Сооб- 

щен!е: О безкрылой мухЪ на cHbry); см. также: Дневн. Зоол. отд. Имп. 

О-ва Люб. Ест., Антроп. и Этногр. т. Ш, № 6. [Kowuccis для изслФдов. 

фауны Моск. губ. 1902—1904], стр. 57, 1905. 
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сморщенный комочекъ, что въ особенности относится Kb самцамъ 

(яйца, набиваюция въ большомъ количествЪ яичники самокъ, нфсколько 

препятствуютъ полному сморщиваню брюшка). По сравненю съ жи- 

выми Chionea — экземпляры выдерживаемые въ спирту достаточно 

хорошо сохраняютъ окраску; Pa3BB лишь едва замфтно свфтлЪютъЪ, 

благодаря побфлфн!ю тканей, лежащихъ подъ наружными покро- 

вами. Чрезвычайное сморщиване Chionea при засушивани стоитъ, 

очевидно, въ связи съ особенностями строенйя ихъ кожи, приспособ- 

ленной къ значительной влажности. 

Въ неволЪ насЪкомыя легко переносили комнатную температуру 

при наличности высокаго % относительной влажности, поддержи- 

ваемой въ садкахъ, и неуклонно погибали, если я HX'b помфщалъ въ 

обычномъ сухомъ комнатномъ воздухЪ. (Точныя данныя и цифры 

приведу въ особой замЪфткЪ, посвященной образу жизни этихъ Hach- 

KOMbIX’b). Погибаюция orb сухости Особи на моихъ глазахъь сморщи- 

вались, еще будучи полуживыми, и напоминали Bb этомъ отношен!и 

многихъ представителей Collembola и Diplura 3). 

Bc$ матер!алы по Chionea, относяицеся къ Московской губернии, 

собраны исключительно подъ Москвою въ старомъ парк Сельско- 

Хозяйственнаго Института (Петровское-Разумовское) въ перюдъ—съ 

конца ноября 1908 года до конца декабря 1911 года. Моей первой и 

единственной для зимы 1908—1909 года находкой (такъ какъ регу- 

лярныхъ поисковъ Chionea въ эту зиму не велось) были 1 би2 9 

Ch. lutescens, 1 $ Ch. araneoides, встрЪченныя 27-го ноября 1908 года 

въ одну изъ оттепелей Ha cHbry парка. Въ послБдуюция зимы почти 

каждая оттепель сопровождалась осмотрами парка (порою раза два 

въ день), въ чемъ неоднократно MH помогали студенты С.-Х. И-та 

В. И. Долговъ и В. В. Карповъ. 

Въ большинствЪ$ случаевъ насфкомыя встр$чались въ той же 

на первый взглядъ странной обстановкЪ, въ которой впервые нашелъ 

ихь шведьъ Dalman Ha снфгахь Скандинав!и, rib, по ero словамъ, 

Chionea araneoides „Hab. in sylvaticis, in nive ambulans araneam 

exacte mentiens“ 1). Ползане no cHbry, однако, не является приви- 

лецей рода Chionea;Ha ряду съ ней въ дни оттепелей разгуливаютъ (и 

даже невысоко перелетываютъ: двукрылыя изъ родовъ Trichocera, 

АПо а) самыя разнообразныя насфкомыя, а кромЪ нихь — пауки, 

мокрицы, дождевые черви (см. мою вышеприведенную замЪтку). И 

нер5дко при обильной экскурсюнной жатвф среди этой пестрой 

толпы зимнихь странниковъ я даже и не имБю Chionea. 

By tHET ap n ъ, A. НасЪкомыя (перев. H. Я. Кузнецова). 1902—1910, 

стр. 93. 

1) Dalman J. W. Chionea araneoides. — Kongl. Vetensk. acad. Нап- 

dlingar, Stockholm, 1816, p. 104. 
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Появленя Ha снфгу Chionea, обычно совпадающя Cb выходомъ 

и Apyruxb формъ, происходятъь въ Tb дни, когда посл морозовъ 

(4°—36° C) слфдуеть повышене температуры, что нерфдко бывало 

связано съ выпаденемъ передъ этимъ снфга. Температура на поверх- 

ности cHbra въ дни появленя Chionea (по даннымъ Метеоролог. 

Обсерват. Моск. С.-Х. И-та) колеблется между — 2,8° С n+ 0,2° C 

при высокой относительной влажности въ воздухЪ (80—100%). 

Насфкомыя или медленно ползутъ, степенно переставляя ноги, 
или же (при t? близкой къ O° или выше) довольно быстро караб- 

каются по неровностямъ сн5жной пелены. Pbako я встрфчалъ Chionea 

сидящей неподвижно и однажды такая особь оказалась трупикомъ, 

такъ какъ термометръ показывалъ — 5° C на поверхности CHBrA, a 

наканунф была оттепель, смфнившаяся рЪзкимъ пониженемъ темпера- 

туры, что, очевидно, и погубило путешествующую по cHbry муху. 

Когда я беру Chionea co снЪга, она или продолжаетъ убЪгать, почув- 

ствовавъ легкое прикосновен!е пальца, или же останавливается и плотно 

поджимаетъ ноги, напоминая этимъ повадку HEKOTOPBIXb пауковъ. 

Находимыя на снфгу особи выглядять бодрыми и свЪфжими, лишь 

однажды я нашелъ сильно пораненную Ch. lutescens, всё же пол- 

завшую довольно успфшно. Нерфдки случаи нахожденя мухъ безъ 

одной, двухъ и даже TpeXb ножекъ (которыя, кстати сказать, легко 

отрываются въ вертлужно-бедренномъ сочлененм) и тЪмъ не менфе 

эти калЪки передвигаются почти также храбро (хотя и MeHbe пра- 

вильно), KAKb и неповрежденныя. Идуший во время оттепели cHbrb 

He м5шаетъ странствованямъ мухъ, и я не могу забыть оригиналь- 

ной картины, видфнной мною 7 января 1910 года, когда во время 
сильнаго cHbra d Ch. araneoides бодро Obmann, то и дЪло накры- 

ваемый падавшими на него крупными хлопьями. Его коричневатое 

тЬльце съ успфхомъ выбиралось изъ-подъ навалившейся на него 
рыхлой снфжинки и Obr» насЪфкомаго неуклонно продолжался... 

Искать мухъ приходилось вблизи TakuXb MbcTb, TAB сохрани- 
лись щели, ведушйя къ nouBb и служация путями, по которымъ Hacb- 
комыя и выбираются на поверхность cHbra изъ cBouxb убЪжишъ. 
Такими мфстами являются: OcHOBaHie крупныхъ стволовъ, неплотно 
обложенныхъь снфгомъ, группы густыхъ кустарниковъ, груды кам- 
ней, поваленныя ‘деревья, мостки, перекинутые черезь cyxie рвы 
и T. п. Chionea при всфхъ указанныхъ условяхъ были orMbuaeMH со 
дня выпаденя перваго CHBra (октябрь) до конца января. (Самымъ позд- 
нимъ срокомъ для находокъ оказалось 28 января 1910 г.). 

Несмотря на то, что въ иные дни я находилъ на сравнительно 

небольшомъ пространств достаточное число SS и 9 9 одного и того 

вида Chionea (напримЪръ, на десяткЪ кв. саженей —8 особей), я Bcrpb- 

тилъ MYXb in copula лишь однажды. Это было 22 октября 1910 года 
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когда одна пара Ch. lutescens найдена вблизи шели, ведущей ПоДЪ 

кустарникъ, на поверхности свЪжевылавшаго снфга (при t^ Ha по- 

верхности снфга + 0,1° C). Bb этотъ день MHB удалось за 33/1 

часа ходьбы по парку словить 14 экземпляровъ Ch. lutescens u 

1 экземпляровъ Ch. araneoides. Usb подобныхъ, богатыхъ добычею 

дней, я отмфчу и 3 декабря 1909 года, когда было собрано 12 

экземпляровъ Chionea (изъ нихъ на долю Ch. araneoides пришлось 

mph особи). Чаще же всего 1, 2, 4, 6 Chionea были результатомъ 

экскурсй одного дня. 

Поиски осенью подъ опавшей листвой, несмотря на неодно- 

кратныя попытки, ув$нчались лишь однажды ничтожнымъ успфхомъ: 

10 октября 1910 года, послЪ четырехдневной тщательной переборки 

опавшей листвы вблизи тЪхъ MECTB, TAB чаще всего зимою попадались 

Chionea, я нашелъ 1 экземпляръ $ Chionea lutescens. Онъ сидЪлъ nob 

слегка смерзшимся слоемъ листа, но на влажной еще непромерзшей 

nouBb. Извлеченный изъ своего убЪжища на комочкЪ земли, самецъ 

бодро бЪгалъь по его поверхности ( на поверхности газона была 

равна — 0,1° С). Время поимки этого самца совпадаетъ съ временемъ 

крайне интересной находки, сдЪланной въ концЪ октября (нов. стиля) 

1889 года проф. Fr. Thomas въ Ohrdruf (Thüringen), rab uw» въ Te- 

yeHie нфсколькихъ недфль въ ямкахъ, вырытыхъ Bb саду для ловли 

улитокъ и прикрытыхъ капустными листьями, было наловлено болЪе 

сотни Chionea araneoides?). Впрочемъ, М. Bezzi склоненъ отнести 

этотъ случай, KaKb и большинство средне - европейскихъ находокъ 

araneoides — къ Ch. lutescens 9). 

Матер!алы по Chionea, собранные съ 1908 по 1911 rou» подъ 

Москвою, заключаютъ въ себЪ 106 экземпляровъ, изъ которыхъ 6 не 

подверглись по разнымъ причинамъ (утеря, поломка) видовому опре- 

дфленю. Ms» точно опредфленной сотни — Ha Chionea lutescens 

Lundstr. падаеть 86 экземпляровъ (изъ нихъ 38 dd), и на Chionea 

araneoides Dalm.— 14 экземпляровъ (изъ нихь 9 dd). Это прео- 

бладане Ch. lutescens остается таковымъ и при распредЪлен!и нахо- 

докъ по м5сяцамъ или 3KCKypcioHHbIM'b днямъ (указанное выше число 
особей собрано 3a 32 экскурсюнныхъ дня, въ которые встрЪчались 

на ряду съ другими насфкомыми и Chionea). z 

Отношене числа самцовъ и самокъ для обоихъ видовъ въ pa3- 

личные дни сильно колеблется, въ смыслЪ преобладан!я численности 

особей того или другого пола. 

5) Thomas, Fr. Massenfang von Ch. araneoides Dalm. Entomolo- 

gische Nachrichten, XVI. Jahrg. 1890, H. XX, Ne. 20, p. 305—306. 

6) Bezzi, M. Die Chionea der Alpen. Societas entomologica, Jahrg. 

XXIII, 1908, Ne 13, p. 98. 
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НЪсколько 3aMbuaHiä о каждомъ изъ упомянутыхъ видовъ, OTHO- 

сящихся къ HXb систематическимъ особенностямъ. 

С. Lundstróm описавпий въ 1907 году для Chionea видъ— 

lutescens 7) охарактеризовалъ его между прочимъ и 7-и члениковыми 

сяжками, нитевидная 4-хъ члениковая часть которыхъ равна половинЪ 

длины первыхъ трехъ боле массивныхъ члениковъ BMECTE взятыхъ. 

Описывая въ своей pa6orb усики Ch. lutescens, онъ говоритъ, что 

,..das dritte Glied kurz kegeliórmig. Der letzte Teil der Antennen ist 

fadenförmig und besteht aus drei deutlich getrennten Glieder. Die äus- 

serste Spitze des dritten Gliedes, welche wohl nicht deutlich getrennt 

sondern nur durch einen kleinen Wulst vom übrigen Gliede abgegrenzt 

ist, muss ausserdem als ein besonderes Glied betrachtet werden, denn 

die Wirtelhaare auf diesem sind ebenso angeordnet wie auf den deut- 

lich getrennten Gliedern*. И выше, въ дагнозЪ: ,antennis 7-arti- 

culatis* *). 

Kb мнёню Lundstr6m’a присоединяется и E. Bergroth?), 

а въ опред$лительной таблицЪ европейскихъ видовъ Chionea, данной 

M. Bezzi 1), также введень безъ измфненя д!агнозь Lun d- 

$ tr Ô m'a. 

Тщательно изслЪдуя строеше усиковъ Ch. lutescens Ha экземпля- 

рахъ, опредфленныхъ М. Bezziu мною, какъ на препаратахъ обработан- 

ныхъ КОН, такъ равно и на такихъ, гдЪ сохранены ткани, — я въ боль- 

шинствЪ случаевь не могъ признать оттянутый дистальный конецъ 

3-го конусовиднаго членика за особый членикъ, такъ какъ между этимъ 

KOHILOMb и основной частью членика нфтъ полоски прозрачнаго сочле- 

новнаго хитина. Въ HEKOTOPBIXB, болЪе рЪдкихъ случаяхъ, мнЪ удается 

всё же съ достаточной ясностью выдфлить еще одинъ членикъ Hà Ha- 

ружной границЪ 3-го, и я думаю, что, во избфжане недоумЪнй при 

опредфлен!и этого вида, усики его слфдуетъ считать — 6-и и 7-и чле- 

НИКОВЫМИ. 

Между прочимъ Schiner!!), описывавиий въ своей „Fauna 

austriaca^ Chionea araneoides, но имфвшй, по предположеню 

Lundstróm'a!?), дБло съ /ufescens, характеризуетъь усикъ какъ 
„Fühler sechsgliedrig*, a онъ несомнфнно изслЪдовалъ ux» при помощи 

7) Lundstrom, C. Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finlands. Ш. 

Cylindrotomidae und Limnobiidae. — Acta Soc. pro Fauna et Flor. fenn., 29, 

Ne 8, 1907, p.p. 16—20. 

S)AE no dis; rom Gls ©. 0: 16. 

3) Bergroth, Е. Wien. entom. Zeitung, XXVII. Jahrg., Wien, 1908, 

p. 220. 

10) Вет, 0M; csp: 398: 

H) Schiner, J. К. Fauna austriaca (Diptera), II Th. 1864, p.p. 573—4. 

2) Lundstrom, С. 1. с. p.p. 19—20: 
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микроскопа, что видно изъ ero описаня щупиковъ. Въ правильности 

моего MHbHis o 6-H членистости усиковъ, по крайней мЪрЪ y боль- 

шинства /ufescens, убЪждаеть меня и строене сяжковъ y Chionea 

сгаз рез Boheman: Ha экземплярахъ этого вида (полученныхъ изъ 

Южно - УссурЙскаго края) я вижу истинно 7-и члениковые усики, 

rub явственна граница въ видЪф прозрачныхъ полосъ сочленовнаго 

хитина и съуженй между BCbMH четырьмя члениками нитевидной части 

усика. ВполнЪ явственная сочленовная полоска видна здЪсь между 3-Mb 

конусовиднымъ членикомъ и слЪдующимъ за нимъ 4-Mb, тамъ TAB y 

Ch. lutescens — по Lun dstrô m'y — надо провести подобную же rpa- 

ницу, но ‘которой я у послЪдняго вида чаще всего не нахожу. Размфры 

Tha у московскихъ экземпляровъ (не считая сяжковъ у обоихъ NOOBS) 

но присчитывая длину яйцеклада y самокъ) колеблются: для самцовъ— 

между 3-мя и 5-ю MM., для CaMOKb — между 3-мя и 6-ю мм. Чаше 

всего встрфчаются размфры средне между указанными крайностями 

Ha яйцекладъ приходится въ среднемъ 1 мм.; послфднй слегка рас- 

ширенъ (въ задней его половин), а затЪмъ довольно рфзко съуженъ 

къ вершинф и отлого выгнутъ вверхъ. 

Большинство московскихъ Ch. lutescens имЪютъ обиий желто- 

ватый тонъ тфла (только склериты брюшка грязновато- или буровато- 

темные, да лапки бурыя), HO встрчаются особи (по большей части 

самцы), у KOTOPbIXb склериты брюшка и низъ hypopygium’a окрашены 

въ ясные свЪтло-коричневые тона, а остальные отдфлы тфльца пр!об- 

рЬтаютъ боле густые темножелтые orrbuku. 

РЪже встрЬчающаяся подъ Москвою Ch. araneoides Dalm. 

легко отличима orb Ch. lufescens своею боле темною окраской, при- 

cyrcTBiewb y ocHoBaHis когтевиднаго придатка hypopygium’a самцовъ 

сильнаго черно-коричневаго зубца и длинными 10-и члениковыми уси- 

ками, свойственными обоимъ поламъ. Нитевидная часть усика равна 

здЪсь длинЪ Tpexb первыхъ массивныхъ члениковъ, но BCb семь чле- 

HHKOBB этой части не всегда возможно ясно разсмотрЪфть даже на пре- 
паратахь обработанныхь КОН, такъ какъ иногда граница между 
9 и 10-Mb членикомьъ неясна, или усикъ положительно является 9-и чле- 
никовымъ. Усики самокъ не отличаются отъ таковыхъ же y самцовъ, 
въ чемъ я MOrb убЪфдиться и непосредственно, и на что указалъ мнЪ 
въ своемъ письмЪ проф. M. Bezzi, такъ kakb Lundstróm 13) по 
одной изъ своихъ находокъ былъ склоненъ предположительно счи- 
тать самокъ Ch. araneoides обладающими 7-и члениковыми усиками. 

По всей видимости, названный авторъ принялъ Combe свфтлую 
самку Ch. crassipes, или чрезвычайно темную особь Ch. lutescens за 
трактуемый видъ. (См. добавлене въ концЪ статьи). 

рип strom. © Ее рр. 16—171 
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Bo всякомъ cayuab, и Dalman — авторъ рода и вида Ch. ara- 

neoides ни однимъ словомъ не оговаривается объ отличЧяхь уси- 

KOBb самцовъ и самокъ, хотя и рисуетъ Ha своихъ таблицахъ части 

rbna Thxb и другихъ. Въ ero описанйи, о членикахъ усиковъ ска- 

зано, безъ оговорокъ относительно пола: ,Antennae filiformes 10-arti- 

culatae“ 1^). Яйцекладъ самокъ, какъ и изобразилъ ero Dalman, весь 

луговидно слабо изогнутый, широко округленный Ha вершинЪ; co- 

ставляюцИя его пластинки нигдЪ не даютъ рфзкихъ расширений. 

Внизу y основаня когтевиднаго дистальнаго придатка hypopy- 

gium'a (Endkiaue des Hypopygiums, uncus terminalis) ясно виденъ круп- 

ный черный на своей вершинЪ зубецъ, который, однако, при болЪе 

детальномъ изслфдованйи оказывается сидящимъ Hà общемъ OCHOBAHIH 

съ другимъ болЪе низкимъ зубцомъ, такъ что можно говорить о „дву- 

зубомъ придаткЪ“ y основанйя когтевиднаго отдфла hypopygium'a. 

На внутренней сторонЪ когтевиднаго отдфла, также вблизи основан, 

имфется небольшой, но ясный бугорокъ (имфюнийся, Ho Menbe выра- 

женный, иу Ch. lutescens). 

Величина московскихъ Ch. araneoides: самцы—отъь 3,5—4,5 MM. 

(чаще всего 4,5 мм.); самки — оть 4—5 мм. (чаще 4 MM.), Ha яйце- 

кладъ изъ этихъ цифръ приходится 1 MM. 

Окраска тфла самокъ въ общемъ свЪтлЪфе, ubwb у самцовъ и 

нфсколько напоминаеть болфе темныхъ самокъь Ch. lutescens: ноги 

желтоватыя, KPOMB буроватыхъ лапокъ; голова, грудь, склериты 

брюшка изжелта-буроватые, иногда cb примфсью свЪфтлокоричнева- 

Taro; яйцекладъ желтоватый съ темнокоричневой полоской вдоль 

своего верхняго края. У самцовъ: ноги OTb желтоватыхъ до свЪтло- 

коричневато-желтоватыхъ; грудь изжелта-буроватая; таковые же скле- 

риты брюшка, иногда, впрочемъ, принимаюцие коричневатый OTTBHOKE; 

голова OTb изжелта- до темнокоричневатой; hypopygium снизу Bb 

основной своей части черноватый или черно - коричневатый, сверху 

сзади въ боле свфтлыхь коричневатыхъ тонахъ, иногда съ прим$сью 

легкой желтизны. У карликовыхъ экземпляровъ (3,5 MM.), что OTHO- 

сится и Kb Ch. lutescens, волосистость HOTb значительно слабЪе и 

утолщенность бедеръ не рЪзка. 

Въ матералахъ, опредфленныхь M. Bezzi, оказалась одна 

самка, которую по распредЪлен!ю волосковъ на ногахъ Bezzi пред- 

положительно считалъ схожей съ ero Ch. alpina Bezzi, но обло- 

манные усики лишали его возможности высказаться рЪ-шительно по 

этому поводу. Я тщательно сравнилъ эту самку съ имБющимися у 

меня HecoMHbHHbIMH (съ 10-и члениковыми усиками) Q9 Ch. araneoides 

и не нашелъ между ними никакихь существенныхъ отличй ни въ 

24) Dial tam elfe р. 108 
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pacnpexbrenin волосковъ, ни въ устройствЪ яйцеклада, такъ что этотъ 

экземпляръ самки считаю принадлежащей къ araneoides. Вообще го- 

воря, признаки Ch. alpina (близкой къ Ch. lutescens Lundstr.), 

описанной въ 1908 году Bezzi ©), не рЪзки: Oombe темная окраска 

волосковъ, расположенныхъ рядами на ногахъ, боле темные, ч$мъ y 

Ch. lutescens тона тЪла и сильнфе и рЪзче, чфмъ y послфдней изогну- 

тый вверхъ яйцекладъ. ВсЪ эти признаки, въ особенности окраска, 

могутъ подвергаться, повидимому, у Chionea нфкоторымъ колебан!ямъ. 

Mut думается, что изслфдоване боле глубокихъ отдЪловъ hypopy- 

gium’a CaMILOBb (помимо описываемыхъ: основной части — lamella 

terminalis inferior и когтевидныхъ придатковъ, служащихъ для схва- 

тыван!я самки при спариван!и) дало бы належный критерй при раз- 

личени и установлен!и новыхъ видовъ. На препаратахъ, обработан- 

ныхъ KOH, иглою легко выдфляются эти внутренне отдфлы hypopy- 

gium’a и неоднократно при cBOHXb COMHEHIAXB въ опредфлени я 

пользовался этими признаками, чрезвычайно характерно построенными 

въ каждомъ изъ видовъ (напримЪръ, у Ch. lutescens и Ch. araneoides). 

Я пока воздерживаюсь or» изображен!я и описаня этихъ особен- 

ностей, не имфя въ данный моменть подъ руками необходимой лите- 

ратуры по номенклатурЪ частей полового аппарата (Westhoff, Snod- 

grass). 

Перехожу къ описанямъ находокъ изъ другихь Mbcrb Poccin, 

доставленныхь мнЪ рядомъ лицъ, которымъ и выражаю здЪсь свою 

глубокую признательность. 

Студентъ С.-Х. И-та В. B. Карповъ доставиль мнЪ nacbko- 

MbIXb, собранныхъ имъ на cHbry въ дни оттепелей (t^ = 0° C и ne- 

много выше) въ Веневскомъ уфздЪ, Тульской губ. близъ села Олён- 

кова. Сборы произведены 6 и 7 декабря 1910 года въ мЪстности по- 

крытой лиственнымъ лЪсомъ (преобладане березы и осины). Chionea, 

BMbcrb съ рядомъ другихь насфкомыхъ и пауковъ, найдены ползаю- 

щими на CHBTY, какъ въ самомъ лЪсу, TAKB и вдоль ЛЪсной опушки, 

шагахь въ пятидесяти отъ Hes; это были крупныя типичныя особи 

Chionea lutescens Lundstr. (4 экземпляра; изъ нихь 2 9 9 6 ww. 

длины съ яйцекладомъ и 2 dd —5 MM.). Интересно отмфтить одну 

самку съ исчезнувшимъ 6-мъ членикомъ въ нитевидной части уси- 

KOBb, такъ что усики являлись 5-и члениковыми. ВсЪ остальные OCO- 

бенности относятъ ее несомнфнно KB lutescens. Jlpyrie виды Chionea 

здфсь не найдены, можетъ быть, лишь по недостаточности сборовъ. 

А. Гржибовскимъ 12 декабря 1911 года въ оттепель, насту- 

пившую послЪ выпавшаго за ночь cHbra, въ окрестностяхъ г. Смо- 

ленска были собраны Ha снфгу насЪкомыя. МЪстность, Tab произве- 

ВЕ c: 
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дены сборы, представляла изъ себя BBcokie отлоги съ р$дкими 

кустами и разбросанными нивами. Единственный взятый здЪфсь экзем- 

пляръ Chionea — оказался свфтложелтоватой самкой Ch. lutescens 

(5 мм. длины). 

Студенты Моск. С.-Х. И-та В. И. Долговъи А. Д. Бара- 

HOB'b, по моей npocbób, произвели’ cOopb насфкомыхъ CO CHbra 

23 декабря 1910 года въ окрестностяхъ С.-Петербурга (паркъ ЛФсного 

M-ra), но, несмотря на обиле собранныхъ формъ (изъ насфкомыхъ 

по преимуществу Diptera и Collembola) — здЪсь не было Chionea, 

среди которыхъ я надфялся встрфтить оба московскихъ вида: ara- 

neoides и lutescens, извЪстныхъ между прочимъ и изъ Финлянд!и 1). 

НЪсколько позднфе мнЪф былъ доставленъ обильный матер!алъ 

по насфкомымъ и паукамъ, выходящимъ зимою Hà снфгъ, собранный 

А. IL Римскимъ-Корсаковымъ въ Ямбургскомъ уфздЪ (Ябло- 

ницкая волость) С.-Петербургской губ. въ 191213 года. Среди сбо- 

ровъ, относящихся къ перюду съ послфднихъ чиселъ февраля по 

3 марта 1912 года, найдены 2 © Ch. araneoides Daim. 

Сборы съ 24 декабря 1912 no 7 января 1913 года даютъ 9 и d Ch. 

araneoides D alm. u 3 Ch. lutescens Lundstr. Cb 17 по 24 февраля 
1913 года найдено 2 d'u 2 9 Ch. araneoides. Такимъ образомъ, Ch. 

araneoides является, можетъ быть, преобладающей въ этихъ м$стахь. 

РазмЪры самцовъ и camoxp Ch. araneoides 4—5 мм. Самки 

нфсколько темнфе московскихъ; Kb желтоватымъь тонамъ подм$- 

шанъ грязно-сфроватый oTTbHOKb, что Bb особенности рЪзко вы- 

ражено на одной самкЪ, доставленной въ сухомъ видЪ (остальныя въ 

спирту). Головы черно - коричневатыя, лапки черноватыя. Самцы 

также болЪе близки къ TEMHBIMB формамъ московскихъ araneoides. 

Два самца Ch. lutescens (одинъ сухой) нич$мъ рЪзко не отличаются 

оть особей этого вида, u3BbcTrHbIXb MHb изъ другихъ MBCTHOCTEÏ. 

Длина спиртового экземпляра около 4 мм., сухой — сильно съеженъ, 

но BO всякомъ случаф ero тфло будетъ не короче указаннаго размЪра. 

Наконець, интересный матер!алъ, но уже по азятскимъ Chionea, я по- 

лучилъ orb IO. И. Бекмана, который передалъ мнЪ сборы А. И. 

Черскаго изъ Южно-УссурЙскаго края (по дополнительному сло- 

весному указаню Ю. И. Бекмана — изъ окрестностей Владиво- 

стока, что на этикеткЪ А. M. Черскаго не обозначено). Экзем- 

пляры Chionea прекрасной сохранности, въ спирту; взяты CO CHbra 

15 (8 экземпляровъ) и 17 марта (15 экземпляровъ) 1911 года. 

Одинъ экземпляръ Chionea (d) въ этихъ сборахъ оказался не- 

сомнфннымъ Chionea araneoides D alm. (15/Ш 1911). Ни по окраск%. 

16) Sahlberg. Труды Русск. Dat. О-ва, T. IX, 1875— 76, стр. XXXVII— 

XXXVIII. (Ch. araneoides) и Lundstrom, 1. c. 
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тфла (длина ero — 4,5 мм.), ни по строеню hypopygium'a, ногъ и 

усиковъ этотъ самецъ HE отличимъ OTb имф5ющихся у меня MOCKOB- 

скихъ и петербургскихъ особей. Въ усикЪ, нитевидная часть котораго 

также длинна какъ и основная (первые три членика), насчитывается 

9 ясныхъ члениковъ, что я уже встрЪчалъь и на европейскихъ ara- 

neoides. Hypopygium снизу темнокоричневый, сверху и сзади по- 

cBbrabe; склериты брюшка буроватые, межсклеритный хитинъ бЪло- 

ватый; грудь изжелта-буроватая сверху, и темновато-желтая снизу; 

ноги темновато-желтыя, тарзы буро-коричневатыя; голова темно-ко- 

ричневая. 

Такимъ образомъ, этотъ видъ заходитъ далеко на востокъ A3iH 

и я не вижу причинъ сомнфваться, какъ это дфлаеть М. Bezzi 1), 

въ нахождении дЪ-йствительно этого вида въ Сибири — „Auf dem 
Schnee bei Turuchansk* ©). 

Остальной warepiarp onpeurbumercs слБдующимъ образомъ. 

Изъ 12-и самцовъ — 11 крупныхъ (4,5 5 MM.) экземпляровъ, 

no pbako утончающимся вблизи основаня бедрамъ, ясно 7-и члени- 

ковымъ усикамъ, нитевидная часть которыхъ равна по длинЪф поло- 

BHHb первыхъ TDeXb основныхъ члениковъ, и по рЪзкому черному 

зубцу внизу у основанйя когтевидныхь отдфловьъ hypopygium’a— 

должны быть отнесены къ Chionea crassipes Boheman., виду также 

европейскому *).. 

. По своей интенсивно-темной okpackb Ch. crassipes чрезвычайно 

pb3ko отличаются orb /ufescens и araneoides, и эта окраска сводится 

къ черноватымъ и темнокоричневымъ тонамъ. Можетъ быть, въ жи- 

BOMb BUS онф являются еще Gombe темными. 

Бедра самцовъ (въ особенности задня) построены чрезвычайно 

характерно: постепенно и сильно расширяясь отъ мЪфста причлененйя 

голени, они достигаютъ посрединф наибольшей ширины, а затЪмъ 

начинаютъ съуживаться, но вначалЪ постепенно; не доходя далЪе 

I) Bezzi. M. 1. с. p. 98. „Die echte araneoides scheint nur in Skan- 

dinavien und Finland vorzukommen; die aus Sibirien von Erichson (см. 

ниже Middendorffs и т. д.) erwähnten Exemplare gehören sicher nicht 
hierher“. 

1) Middendorffs A. Th. Dr. v. Reise in den äussersten Norden 
und Osten Sibiriens, B. II, Th. I, 1851, р. 68. (Insecten, bearbeitet von E. Mé- 

Ее S) 

19) Видъ crassipes onucanb Boheman’omp въ Ofversigt af Kongl. 
Vetenskaps - Akademiens Förhandlingar (Ny art af slägtet Chionea). Stok- 
holm, 1846, рр. 178—179. Пользуясь дагнозомь Boheman’a, а равно и 
данными Lundström’a и Bezzi, я не нахожу существенныхъ ‘и рфзкихъ 
признаковъ, которые выдфляли бы большинство южно - уссурскихъ экзем- 
пляровъ orb Ch. crassipes. 
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приблизительно на одну пятую своей длины до вертлуга — бедро 

чрезвычайно рЪзко съуживается и въ такомъ видф доходитъ до CO- 

члененя съ вертлугомъ. Ha переднихь и среднихь бедрахъ эта 

особенность также совершенно ясна, но менфе рЪзка. Вотъ нЪ- 

сколько цифръ, относящихся къ самцу Bb 4*5 мм. длины (необхо- 

MMO HMbrb въ виду, что у боле мелкихь формъ, подобно какъ 

иу Ch. lutescens и araneoides, вздутость бедеръ сильно падаетъ). 

Ширина 
Наибольшая |Длина съуженн. 

Длина бедра. 6 | N Е | съуженн. мЪста 
шири едра. T : рина бедра. | мЪста Ha бедр на eap. 

| 

| | 

| Немного болЪе 
I пара Hors. 2,2 мм. | 0,4 MM. 0,2 MM. Немного mente 

| Немного болЪе 0,2 мм. 
II пара Hors. 2,4 ММ. 0,4 MM. 0,2 MM. 

Немного mente 
Ш napa nor». 3,4 MM. 0,8 MM. | 0,6 MM. 0,2 MM. 

Длина голеней: Ги II пары — 2,2 мм.; Ш — 3,2 мм. 

Когтевидные дистальные придатки hypopygium’a построены схоже 

съ таковыми-же у Ch. araneoides: внизу у основаня придатковъ 

имфется сильный черный зубецъ, который при изслфдован!и препа- 

para Bb различныхъ положеняхъ оказывается сидящимъ на общемъ 

основани съ меньшимъ зубцомъ, обыкновенно трудно обнаруживае- 

мымъ. Совнутри у ocHoBaHis придатка сидитъ темноватый довольно 

крупный бугоръ съ пучкомъ волосковъ на немъ (подобно какъ и y 

araneoides, но крупнъе). 

Усики у самцовъ ясно 7-и члениковые съ чрезвычайно длин- 

ными волосками (какъ y /ufescens), сидящими опред$ленными груп- 

пами на членикахъ. Чаще всего послЪднй (7-й) членикъ —- самый 

маленькй, но иногда бываетъ невеликь и 4-ый. 

У одного изъ самцовъ, совершенно во BCbXP прочихъ деталяхь 

сходнаго съ остальными, усикъ — 6-и члениковый (нитевидная часть 

не 4-xb, а 3-Xb члениковая); HO я и y другихъ видовъ уже встрЪчался 

съ этими, правда рЪфдкими, случаями колебан!я числа члениковъ (на 

одинъ) въ ту и другую сторону. 

Окраска тЪла самцовъ: ноги темно-рыжеватыя (PbAKO съ легкой 

желтизной), тарзы, ляшки и вертлуги темнокоричневыя, PBAKO cBbrurbe; 

hypopygium снизу коричневато - черный, рЪже темнокоричневый, 

сверху и. сзади нЪФсколько посвЪтлЪе (свфтлокоричневый); голова, 

вся грудь, склериты брюшка — темнокоричневые; межсклеритный 

хитинъ бЪловато-буроватый. ТЪФло и придатки густо опушены волос- 

Revue Russe d’Entom. ХШ. 1913. № 2. 



E ouo — 

ками, которые въ особенности обильны Ha бедрахъ и голеняхъ, гдЪ 

они поставлены почти вертикально густою щеткою. 

ПослЪднй (12-ый) экземпляръ самца, совершенно совпадая съ 

предыдущими въ окраскЪ, crpoeniu сяжковъ и hypopygium'a, отличается 

своими незначительными размфрами (3,5 мм.) и устройствомъ ногъ, 

бедра которыхъ слабо утолщены, что мЬшаеть съ опредфленностью 

выяснить особенность (pbakoe съужене y ocuoBaHis), характерную для 

crassipes; кромЪ того, волосистость ногъ болЪе разрЪженная и окраска 

Horb свЪфтлфе, чфмъ у другихъ самцовъ. Какъ разъ у карликовыхъ 

(3,5 мм.) экземпляровь моихъ araneoides и lutescens я встрЪчался 

всегда съ сильнымъ паденемъ степени утолщенности бедеръ, воло- 

систости и окраски и это не позволяеть MHB на OCHOBAHIH лишь 

этихь признаковъ выдФлить и этого маленькаго самца изъ Ch. cras- 

sipes. 

Вопросъ о принадлежности имфющихся въ сборахъ A. И. 4e p- 

скаго самокъ нфсколько сложнЪе. Пять крупныхъ 9 9 (5—6 мм. 

съ яйцекладомъ) имБютъ совершенно одинаково съ cd построенные 

усики, однородную волосистость HOrb и обийе темнокоричневые 

тона Tha, что позволяетъ отнести ихъ съ вЪроятностью къ C. cras- 

sipes Bohe m. Яйцекладъ ихъ напоминаетъ таковой же y araneoides; 

OH лишь боле сильно изогнутъ (степень кривизны HBCKOJIBKO 

варьируетъ), ero верхня парныя пластинки ("5—1 мм. длины) не 

расширяются на своемъ протяжен!и и, плавно изгибаясь вверхъ, ясно 

округлены Ha концахъ. ЦвЪть яйцеклала свфтлокоричневатый или 

желтоватый съ боле темной полоской вдоль верхняго края. Окраска 

тфла этихь самокъ: ноги OTb темножелтоватыхь до коричневыхъ; 

тарзы, вертлуги и ляшки TeMHbe, чфмъ остальная нога; грудь, голова, 

склериты брюшка orb свфтлокоричневаго до густого (почти черно- 

ватаго) коричневаго оттЪнка. 

Наконецъ, еще пять самокъ (17 и 15 марта 1911) довольно рЪзко 

выдЪфляются изъ перечисленныхъь уже экземпляровъ (и, можетъ быть, 

видовъ) и, если бы Bb установленйи видовъ Chionea не играли роли 

преимущественно признаки самцовъ, я, быть можетъ, и выдЪлилъь бы 

HXb въ особый видь. Времзнно, до полученя, возможно новыхъ 

матер!аловь изъ тфхь же мБсть, я пока не беру на себя см$лость 

этого новаго описан я; тфмъ болЪе, что нфкоторыя изъ ихъ особен- 

ностей нЪфсколько колеблются. 

Обиий всфмъ HMB признакъь — чрезвычайная укороченность 

двухъ верхнихъ пластинокъ яйцеклада, которыя здЪфсь равны 7/5 мм. 

и представляютъ изъ себя неболышя округло-треугольныя лопа- 

стинки. Всовывать яички въ какой-либо субстратъ такой яйцекла- 

дикъ, повидимому, He приспособленъ. 

РазмЪры: одна 9 равна 5 мм.; двЪ — 3,5 MM.; друмя двЪ—4 мм. 
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ЦвЪфтъ тБла самой крупной самки — почти Tb же коричневатые 

тона, что и у самокъ Ch. crassipes. Усики 7-и члениковые (4-ый чле- 

никъ самый маленькй), отношене длины нитевидной части къ OCHOB- 

ной какъ и y crassipes. 

Самки 4 и 3,5 мм. окрашены подобно боле темноватымъ 

самкамъ Ch. lutescens въ темноватые и буровато - желтоватые тона. 

Головы окрашены темнфе всего (темнобуроватыя). Въ усикахъ ни- 

тевидный отдЪфлъ paBeHB болЪе чфмъь половинф длины остальныхъ 

члениковъ (HO He равенъ имъ, какъ, напримфръ, у araneoides). У 

3,5 MM.-BbIXb самокъ въ усикахь можно различать 8 члениковъ, 

(8-ой, а иногда и 4-ый членикъ самые маленьк!е), причемъ у одного 

экземпляра на одномъ изъ двухъ усиковъ эта восьмичленистость 

неясна; у 4 MM.-BbIXb самокъ усики 7-и члениковые, устроены какъ 

у самой крупной (5 мм.) самки съ укороченнымъ яйцекладомъ. 

Щетинки Ha усикахъ, какь y S9 9 crassipes, а волосатость ногъ Bbi- 

ражена значительно слабЪе, чфмь y послфднихъ. Вся эта сбивчивость 

признаковъ далеко неблагопр!ятна для какихъ-либо опредфленныхъ 

заключений. 

Между прочимъ, при изслфдовани усиковь и hypopygium'a 

y Chionea нЪтъ надобности прибЪгать къ обработкЪ объекта КОН; 

достаточно изъ крфпкаго спирта (95%) перенести объектъ Bb гвоз- 

дичное масло и разсматривать въ немъ; членистость становится со- 

вершенно явственной. Когтевидные придатки hypopygium’a, если они 

прочно сомкнуты, слфдуетъ, подержавъь объектъ предварительно въ 

BOLB (5—10 минутъ), осторожно TIPIOTKPBITB иглою и тогда уже про- 

вести черезъ спирты Bb гвоздичнсе масло. Шо окончании изслЪдо- 

BAHIA экземпляръ обмывается спиртомъ и быстро принимаетъ свой 

первоначальный видъ. Усики обработанные КОН необходимо съ 

большой осторожностью переводить изъ воды въ спирты и abe въ 

гвоздичное масло, такъ какь возникающе при этомъ бурные диф- 

фузные токи могутъ Pb3KO сплющить и деформировать членики. 

Экземпляры Chionea (основные) всЪхь описанныхъ здЪсь MBCTO- 

нахожденйй и перечисленныхъ видовъ я передаю въ Зоологический 

Музей Императорской Академи Наукъ. 

Уже отославъ рукопись настоящей замфтки въ Редакщю, 4 по- 

лучиль послфднй Tow» (36-й, 1911—12 г.) Acta Soc. pro Fauna et 

Flora fennica, rab Lundstróm въ статьф: „Beiträge zur Kenntnis 

der Dipteren Finlands, VIII, Supplement 2“ дополнительно указываетъ 

рядъ новыхъ нахожденй Chionea въ Финлянди (р. 60—61). 

Здфсь онъ положительно отказывается отъ высказаннаго ранЪе 

имъ (1907, 1. c.) мнЬня o семичленистости усиковъ у самокъ Ch, 

araneoides и считаетъ одну изъ отнесенныхъ тогда къ этому виду 

Revue Russe d’Entom. XIII. 1913. № 2. 



eU aM ce 

находокъ — боле темной самкой Ch. lutescens. Самки-же, какъ и 

самцы araneoides, имфютъ одинаковые 10-и члениковые усики. 

Narbe Lundstróm orwbuaer» колебане окраски y Ch. lutes- 

cens ‘и araneoides, что я уже отмфтиль (см. выше) и на моихъ 

экземплярахъ. Mockosckie /ufescens давали боле темныхъ особей 

среди самцовъ, финляндске-же (по Lundström’y) — среди самокъ, 

хотя Bb распознавани послфднихь необходимо соблюдать большую 

осторожность, чтобы не отнести боле свЪтлыхъ самокъ Crassipes Kb 

темнымъ /ufescers. 

Наконець Lundström'omp у Ch. lutescens отмЪчена возмож- 

ность лишь слабой утолщенности задняго бедра самцовъ, что, добавлю 

я, свойственно боле слабымъ и мелкимъ зкземплярамь и можетъ 

быть отм5чено по отношеню къ бедрамъ вообще — не только y lu- 

tescens, a и y araneoides и, вЪроятно, y crassipes. 

In der Umgegend von Moskau (im Parke von Petrovskoe-Rasumov- 

skoe) erscheinen oft von Oktober bis Ende Januar auf dem Schnee zusam- 

men mit mehreren anderen Insekten und Spinnen die Zweifltigler aus der 

Gattung Chionea. Dies geschiet nach der Kälte, während dem Tauwetter, 

bei der Temperatur der Schneefläche — 2,8?" C. bis + 0,227? C. und bei 

der Feuchtigkeit 80—100%. Die Chionea lauten munter über den Schnee, 

seltener bleiben sie unbeweglich. Bei Moskau überwiegen die Ch. /u- 

tescens Lündstróm, seltener kommen Ch. araneoides Dalm. vor 

(14%). Einmal wurde ein Pärchen Ch. lutescens in copula auf dem 

Schnee (22 X./5 XI. 1910) gefunden; den 10 (23) October desselben 

Jahres wurde ein < /ufescens vor dem Schneefall im Parke unter den 

abgefallenen Blätter gefunden. Dimensionen der moskauer /utescens: 

dd 3—5 mm., 9 9 3—6 mm. (samt dem Legerohr); der araneoides 

dagegen: oo 3,5—4,5 mm., 9 9 4-5 mm. Die Fühler der /ufescens 

meistens nur 6- seltener 7-gliedrig; bei araneoides öfters 10- zuweilen 

9-gliedrig. 

Ch. lutescens ist auch im Gouv. Tula (Distrikt Venev) und in 

der Umgegend der Stadt Smolensk gefunden worden (die Sammlungen 

der Herren V. Karpov und A. Grszibovskij). Im Gouv. St. Pe- 

tersburg (nach der Sammluug von Herrn A. Rimskij-Korsakov in 

dem Distrikt Jamburg) sind Ch. araneoides und lufescens vertreten 

(erstere überwiegt wahrscheinlich). 

Aus dem Ussuri- Gebiet wurden von Herrn A. Cserskij Chio- 

nea gesammelt, unter welchen sich 1 © als die zweifellose Ch. ara- 

neoides erwies, und ausserdem befanden sich noch einige SS und 9 9 

der typischen Ch. crassipes Boheman. Einige süd-ussurische Weib- 

chen stimmen mit keiner der aufgezählten Arten überein; der Verfasser 
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hebt sie einstweilen nicht als eine besondere Art hervor, sondern gibt 

nur deren kurze Beschreibung. Besonders charakteristisch fiir diese 

Weibchen ist das sehr verkürzte Legerohr. 

Die Chionea lassen sich am besten im Alcohol (80—909,). kon- 

servieren, da die trockenen Exemplare zu sehr zusammenschrumpien. 

Die Exemplare der Chionea aus den angefiihrten Fundorten be- 

finden sich im Zoologischen Museum der Kaiserlichen Akademie der 

Wissenschaften, St. Petersburg. 
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Е. B. Яцентковскй (Владикавказъ). 

НЪкоторыя данныя къ Gionorin саранчи (Pachytylus 
migratorius L.). (Orthoptera, Acridodea). 

(CR 11 рисунками). 

E. Jatzentkovskij (Vladikavkaz). 

Contributions a la biologie de la criquet (Pachytylus migratorius L.). 

(Orthoptera, Acridodea). 

(Avec 11 figures). 

Получивъ подтверждене донесеня Ставропольскому Энтомоло- 

гическому Бюро, что саранча, вылет$вшая громадными массами изъ 

Терской области, приступила къ откладк$ кубышекъ на земляхь но- 

гайскаго народа, въ юго-восточной части Ставропольской губернии, я 

выфхалъ въ Ачикулакъ, главную ставку ногайцевъь. Kb сожалЪню, 

саранча въ этихъ MbcTaxb приступила къ массовой закладкЪ кубы- 

шекъ до моего npib3Ja, такъ что MHB пришлось наблюдать закладку 

уже послфдней, такь сказать, парти. Закладка захватила опре- 

дфленный участокъ степи orb ауловъ Кара-Мула и Учъ-Тюбе въ 

Едисанской степи вдоль Моздокской дороги до терской границы и по 

направлен!ю Kb селу Степному. Первое время начальство приставства, 

собравъ ногайцевъ, дфятельно занималось гоньбой саранчи 3a предЪлы 

приставства, но результаты отъ этого были боле чфмь умБренные, 

TaKb какь довольно значительная масса саранчи, найдя здЪсь, повиди- 

MOMy, благоприятныя y CJIOBISI для откладки яичекъ, а, главнымъ образом ъ 

конечно, побуждаемая къ этому еще и наступленемъ времени созрЪ- 

ван!я яичниковъ, осталась въ предЪлахъ приставства. Саранча, на- 

чиная приготовляться Kb спариваню, почти перестаетъ бояться людей 

и теряетъ способность къ дальнимъ массовымъ перелетамъ. Конечно, 

это вполнф естественно объясняется ThMb, что ея яичники перепол- 

‘нены, и при такихь условяхъ саранча не способна далеко летЪть. 

Въ reuenie шести дней я наблюдалъ кулигу !) около аула Иргаклы, 

и размахь колебанйя ея перелетовъ былъ очень незначителенъ, при- 

1) „Кулига“ — массовое скоплен!е саранчи, ведущей общественный 

образъ жизни, 
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близительно версть пять въ даметрЪ. Въ другихь mbcraxb, около 

Кара-Мула и за Таукугеномъ, я видЪлъ кулиги, упорно метавиияся 

на небольшихъ пространствахъ. Эти факты можно считать несомнЪн- 

ными, потому что, какъ я указалъ, въ это время главная откладка была 

уже закончена и оставались большей или меньшей величины отдЪль- 

ныя кулиги, границы которыхъ были рЪфзко замфтны въ степи, осо- 

бенно благодаря тому, что каждая изъ HHXb была отдфлена отъ 

сосфднихъ пространствомъ до 19—12 верстъ. 

Рис. 1. 

Спариван!е шло очень неравномЪрно. ОтдЪльныя особи спарива- 

лись раньше, а главная масса все шныряла взадъ и впередъ, словно оты- 

скивая наиболЪе удобное мЪсто для закладки кубышекъ. При этомъ 

приходилось ясно видфть, UTO одиночные экземпляры 60/rbe пугливы, 

чФмъ экземпляры, сбитые въ массу. Подойти къ одиночнымъ экзем- 

плярамъ, чтобы сфотографировать ux, можно было съ большимъ тру- 

домъ, такъ какъ самка и самецъ въ первые моменты спариваня обы- 

кновенно разлетались, а въ боле поздне, передъ откладкой, начи- 

нали упорно бродить, какъ бы отказываясь на глазахъ у людей при- 

ступить къ важифйшей обязанности своей жизни. Въ массЪ же 

саранча совсфмъ другая, она почти не боится человфка: на вашихъ 

глазахь дерется, роетъ ямки, откладываетъ яички и прочее; сло- 
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BOMb, ведетъ себя такъ, какъ будто она совершенно игнорируетъ 

присутствие посторонняго наблюдателя. Сфотографировать въ это 

время саранчу не представляетъ никакого труда (рис. 1). ©. II. Гли- 

нюкъ — руководитель партии во время борьбы съ мароккской кобыл- 

кой, наблюдалъ первую массовую закладку; OHb говоритъ, что ему 

приходилось сидЪть среди этой массы, но саранча спокойно лазала 

среди его ногъ, тутъ же спаривалась и приступала къ откладкЪ. 

Процессъ откладки и спаривавя мнф приходилось наблюдать 

за это время неоднократно. Такъ какъ мои наблюденйя и литературныя 

данныя, извЪстныя MHb, нфсколько отличаются другъ отъ друга, TO я 

считаю не безъинтереснымъ привести здЪсь эти наблюдения. 

При первомъ же взглядЪ на массы саранчи въ этомъ перюдЪ 

ея жизни, рфзко бросается въ глаза разлищше между самцами и сам- 

ками, такъ что всегда можно сказать, который изъ обоихъ половъ 

летитъ. Самецъ — блестяпий, ярко-желтый, съ черными пятнами, самка— 

тусклая, сЪро-зеленая (оттфнки боле или менфе вар!ируютъ), съ 

большимъ количествомъ черноватыхъ пятенъ. Въ BHAB исключенйя 

пришлось pas наблюдать самца, окрашеннаго въ темный UBT, 

подобно cawkb, хотя желтоватый отливь при болфе тщательномъ 

осмотр Ha немъ и замфчался; н$фсколько разъ я видфлъ зеленыхъ 

самокъ, но самцы, спаривавишеся съ тфми и другими, не имФли рЪз- 

KHXB отличий. 

Количество самцовъ, безусловно, превосходило количество 

самокъ, но сказать на этотъ счетъ что-нибудь опредфленное все-таки 

трудно, такъ какъ самцы pb3ko бросались въ глаза своимъ роскош- 

нымъ нарядомъ, а скромно одфтыя самки слишкомъ хорошо мими- 

крировали ивфтъ земли и окружающей скудной растительности и не 

бросались въ глаза даже на близкомъ разстояни. Въ литературЪ 

cyurecrByerb HBCKOJIBKO указанйй относительно призывнаго CTPEKOTAHIA 

самцовъ, но за все время моихъ наблюденй ничего подобнаго MHS 

не приходилось слышать. Правда, pbakiii стрекочуний звукъ саранчи 

слышится Bb rob часто, и наблюденя показали, что во время битвы 

защищаюцийся издаеть подобный же звукъ, HO, вфдь, это былъ 

звукъ битвы, а не любви. Что касается самки, то при самыхъ тщатель- 

ныхь попыткахь нельзя было подмфтить чего-либо похожаго на 

стрекотане. Конечно, выставлять это какъ HBYTO неопровержимое я 

не могу, а привожу здЪфсь лишь какъ свое наблюден!е. 

Попадая на wbcra лета саранчи обыкновенно раннимъ утромъ, 

я замЪтилъ, что, пока солнце He начнетъ пригрЪФвать, спариваний въ rpo- 

мадномъ большинствЪ не наблюдается или, если одиночныя парочки 

и есть, TO OHS обыкновенно быстро расходятся, особенно, при малЪй- 

шемъ намБрен!и подойти къ нимъ ближе. Hbwb солнце поднимается 

выше, а, слфдовательно, становится и теплЪе, тЪмъ сильнЪфе пробу- 
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ждаются у саранчи половое стремлене: число парующихся увели- 

чивается; помфшать въ это время CHAPHBAHIIO уже не такъ легко. 
Самецъ, повидимому, чувствуетъ самку на HEKOTOPOMB разстояни; 

сперва OHb начинаетъ выказывать признаки безпокойства, а потомъ 

торопливо направляется къ ней. Происходитъ короткое „обнюхиван!е“, 

и самець однимъ скачкомъ вспрыгиваеть на самку, стремясь, пови- 

димому, въ первый моментъ только захватить ее; потомъ уже онъ на- 

чинаетъ располагаться нормальнымъ образомъ, причемъ тфла самца и 

самки располагаются параллельно другъ другу (рис. 2). Конечно, это 
не правило, такъ какъ сплошь и рядомъ самцу удается принять нормаль- 

ное положене сразу, но, во всякомъ случаЪ, и тогда онъ какъ-бы 

старается устроиться получше. 

Одинъ разъ мнф пришлось наблюдать нелюбезный rpieMB co 

стороны самки: она рЪфзкимъ движешемъ оттолкнула какъ-то не- 

рЪшительно приблизивша- 

гося къ ней самца, кото- 

рый тотчасъ же и ретиро- 

вался. Иногда самецъ, по- 

сидфвъ Hbkoropoe время 

на самкЪ, бросаетъ ее, по- 

чувствовавъ, повидимому, 

что она не годна еще для 

оплодотворения. 

Разсказъ Körtel), при- 

водимый Кеппеномъ”), 

Рис. 9. о выборЪ самкой самца изъ 

| нфсколькихъ кажется мнЪ 

не совсфмъ правдоподобнымъ. Camb я ничего подобнаго не на- 

блюдалъ. Конечно, вполнЪ понятно когда самка кусаетъ самца, по- 

павшаго подъ нее, но трудно понять, какимъ образомъ самка можетъ 

высказать свое нерасположене и отдфлаться отъ самца, сидящаго на 

ней Kpbnko. Въ выше указанномъ случаЪ приблизивнийся самецъ былъ 

одинъ, и о выборЪ не могло быть никакой рфчи; почти постоянно 

caMeirb овладфвалъ самкой однимъ скачкомъ; соперничества мною 

рЬшительно не было замфчено въ этотъ перюдъ спариваня. Что 

касается процесса захватываня самцомъ самки, TO въ этомъ отношени 

мои данныя рфзко расходятся съ данными, приводимыми г. Рекало 

1) Korte, Fr. Die Strich-, Zug- oder Wander-Heuschreke vom Ei ап beob- 

achtet und beschrieben. Berlin, 1829, 8°, pg. 53, tab. 1. 

?) Кеппепъ, ©. О саранчЪ и другихъ вредныхъ прямокрылыхъ изъ 

семейства Acridiodea преимущественно по отношеню къ Росс. СПб. 1870, 

стр. 352, карта. 
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Многое въ работЪ этого автора является MHB совершенно непонят- 

нымъ. Во-первыхъ, очень странно, какъ это авторъ могъ наблюдать, 

ЧТО „самецъ... садится между крыльевъ самки“. Можетъ быть это 

описка, но тогда вообще многое изъ этой работы будетъ казаться 

опиской. Во всякомъ случаЪ, самецъ сидить Ha самкЪ, имфющей 

крылья нормально сложенными. Я ни разу не видалъ другого поло- 

женя. Cb другой стороны, по вопросу о положении ногъ г. Рекало 

пишетъ, что самець особенно крфпко держится своими задними 

ногами. Это уже и ранфе вызывало мое coMHbHie, такъ какъ я 

никакъ He могь объяснить механически этого положеня, a наблю- 

деня впослфдстви окончательно подтвердили правильность моего 

взгляда. Самецъ садится такимъ образомъ, что конецъ головы ero 

приходится приблизительно противъ OCHOBAHIA головы или вершины 

переднеспинки самки и корпусы обоихъ въ первое время и передъ 

откладкой расположены вполнф параллельно другъ другу (рис. 3). 

Самецъ первыми двумя парами ногъ крфпко, но довольно разно- 

образнымъ способомъ, обхватываетъь самку; разъ мнЪ пришлось BH- 

дфть, какь самецъ захватиль одну изъ среднихъь HOTB самки и 

крфпко держалъ ее въ такомъ HEECTECTBEHHOMB положени, пока 

мое неосторожное движе- 

Hie не вспугнуло ихъ. Зад- 

Hid ноги лежатъ вполнЪ 

спокойно и, если самецъ 

сидитъ твердо, TO OHS pa- 

сположены подъ тфмъ или 

другимъ угломъ къ туло- 

вищу, какъ это вообще 

нормально для саранчевыхъ 

Bb спокойномъ состоянии, 

но въ разныхъ случаяхъ 

OHB могутъ служить для Рис. 3. 

разнообразныхъ ibe: TO 

точкой опоры, то дфятельнымъ орущемъ противъ враговъ-соперни- 

ковъ. Поэтому-то и является совершенно непонятнымъ наблюдене 

г. Рекало, будто „коготками задней пары ногъ самецъ обыкновенно 

внфдряется въ мягкую часть Tha самки, находящуюся y Mbcra пере- 

хода спинной части тЪла въ брюшко, abdomen. Коготки здфсь такъ 

| сильно вдаются въ нЪжную кожицу покрова этой части, что зачастую 

OTb частыхъь перемфнь самца и OTB усилИ каждаго изъ нихъ OT- 

стоять за собой обладанйе самкой, въ этихъ MbcTaxb тфла самки 

дфлаются даже довольно сильныя поранен!я“. Изъ вышеприведеннаго и 

изъ разсматриванйя моихъ рисунковъ становится яснымъ, что CO BCbX'b 

сторонъ эти наблюденя не могутъ согласоваться съ дЪйствительностью. 
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Рекало наблюдалъ далЪе, что спарившшеся самецъ и самка MO- 

гутъ совершать довольно далеке перелеты. Кеппенъ еще раньше въ 

своей работЪ приводитъ это наблюдене, но въ его словахъ прогля- 

дываеть HexoBbpie Kb нему. Я же всегда наблюдалъь одно и TO 

же: 1) если спариване только что началось, TO пара при mpecirb- 

довани болЪфе или менфе быстро разлетается въ разныя стороны; 

2) когда спариване зашло довольно далеко, то при преслЪдовани 

пара HauHHaerb дфлать скачки, но это выходитъ очень неудачно, 

такъ какъ она падаетъ въ большинствЪ случаевъ на спину или бокъ; 

Bb концф концовъ, настойчивое преслфдоване ведетъ къ тому, что 

пара разлетается; 3) когда спариване подходитъ къ концу или начи- 

нается закладка кубышекъ, парочка предпочитаетъ отдаться въ руки, 

чфмъ разстаться другъ съ другомъ; приходилось наблюдать экзем- 

пляры, погибийе въ такомъ положен, но He разставшшеся. Да и 

теоретическя соображеня не mente убфдительно говорятъ противъ 

возможности такого полета. Самка не можетъ полетЪть потому, что 

она охвачена самцомъ и никоимъ образомъ не можетъ распустить 

своихъ крыльевъ. Самецъ, не говоря уже о TOMb, что при полетЪ 

все его туловище и ноги не могутъ быть расположены нормальнымъ 

способомъ, едва-ли смогъ бы поднять самку, такъ какъ крылья его 
разсчитаны только на опредЪленный грузъ ero Tha. 

Самецъ первое мгновене сидитъ спокойно (рис. 3), HO потомъ 

начинаетъ вытягивать брюшко, стремясь соединить конецъ его съ 

концомъ брюшка самки. Стремясь къ этому, OHS дфлаетъ н$фсколько 

порывистыхь движенй то направо, то налЪфво. ДФлаеть это онъ 

довольно быстро, особенно въ жаркую погоду, такъ что сфотографи- 

ровать этотъ моментъ удалось Cb трудомъ. (Рис. 4). 

Penis начинаеть довольно медленно вдвигаться въ половые 

органы самки, иотъ положен!я его, несомнЪнно, зависитъ въ большей 

или меньшей степени способность самца и самки расходиться, конечно, 

при первомъ спаривани; во время, предшествующее второму спари- 

ван!ю, заставить самку и самца разойтись также трудно, но причина 

этого чисто внутренняя, физологическая, такъ какъ не можетъ быть 
и р$чи о какой-либо связи между обоими особями. Вопросъ о томъ, 

сколько времени продолжается спариване, мнЪ кажется все еще не- 
яснымъ и требуетъ дальнфйшихъ точныхъ наблюденй. Въ литера- 

Typb существуютъ указанйя, съ одной стороны, что спариване про- 

должается отъ 12—18 часовъ (Krünitz?), a, съ другой стороны, 

l/--] часъ (Рекало*). Такое странное, на первый взглядъ, разли- 

ше въ наблюденяхъ Hab указаннымъ процессомъ можетъ до H3Bb- 

3) Krünitz, J. Oeconomische Encyclopedie, Th, 23, 1881, 8°, рр. 377—503. 

4) Рекало, Е. Саранча въ Beccapa6in и Румынии. Одесса, 1887, стр. 39—45. 
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стной степени быть согласовано нижеприводимыми моими наблюде- 

нями. Къ сожалфню, я He имфлъ возможности окончательно про- 

вЪрить свои выводы. Два раза мнф пришлось наблюдать картину, 

которая показываетъ, что въ эти моменты происходило Hburo такое, 

что вводило наблюдателей въ заблуждене. 

При профздахъ по опредЪленному занятому саранчей участку при- 

ходилось наблюдать массу спаривающейся саранчи, но, несмотря на про- 

должительное ожидан!е, самой закладки сплошь и рядомъ He удава- 

лось наблюдать. На слБдующий день являешься въ надеждф увидЪть 

богатую закладку, но участокъ уже совершенно свободенъ отъ Ca- 

ранчи, и найти ее можно не ближе, wbwb за 3—4 версты. Начинаешь 

дфлать раскопки, надфясь найти богатую залежь кубышекъ, но ничего 

подобнаго нфтъ: самые тщательные розыски ни къ чему не приводили. 

Cb другой стороны, приходилось наблюдать саранчу, которая при- 

ступала Kb закладкЪ кубышекъ непосредственно послЪ спариванйя. 

Въ srorb перюдъ жизни саранчи надо различать два спаривания. 

ПослЪ перваго, происходящаго 60/rbe или менфе задолго до закладки 

кубышекъ, самка и CAMEILB могутъ поступать двояко: 1) или они 

расходятся сами по себЪ, особенно NO вмянемъ какой-либо внЪш- 

ней причины; 2) или же, что часто наблюдается въ садкахъ, самецъ 

продолжаеть упорно сидфть Ha CaMKB до закладки кубышки послЪ 

послдняго спаривания. 

° Въ зависимости OTb условйй почвенныхъ, атмосферныхъ, a, глав- 

ное, отъ того или другого состоянйя организма, 9TOTb промежутокъ 

между двумя спариван!ями можетъ продолжаться и болЪе 18-ти часовъ, 

сами же спариваня займутъ не боле трехъ часовъ. Когда всЪ 

услов!я будуть благопрИятны, самка находитъ ceOb самца и даже, въ 

боле исключительныхъ случаяхъ, и безъ него приступаетъ къ OT- 

кладкф яичекъ. Поэтому н$фтъ ничего удивительнаго, когда наблю- 

даешь, KAKb потревоженная пара преспокойно разлетается въ разныя 

стороны, или же только что прилетЪвшая одинокая самка приступаетъ 

Kb кладкЪ яичекь безъ самца (рис. 7 и 10), или же какъ Kb ней 

присоединяется одинъ изъ бродящихъ по близости самцовъ. 

Итакъ, если разсматривать весь промежутокъ отъ перваго до 

второго спариваня какъ одно цЪфлое, то правъ будеть Krünitz, 

утверждаюций, uro спариване продолжается 18 часовъ, а если при- 

нимать во вниман!е только время самого процесса, TO, конечно, данныя 

Рекало будутъ имЪть нфкоторое фактическое OCHOBAHIe, хотя указы- 

ваемый имъ mnpoMe.yTOKb l/»—1 часъ, по моему, He соотвфтствуетъ 

дЪйствительности и долженъ быть расширенъ до трехъ часовъ. 
Готовая къ откладкЪ кубышки самка начинаетъ энергично лазать. 

Впрочемъ, нужно замЪтить, что интересы потомства не заглушаютъ все- 

цфло требованйй желудка, и самка время отъ времени останавливается 
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пощипать TY или другую травку Въ этомъ OTHOWeHiIH мои наблю- 
деня расходятся съ данными Кеппена, утверждающаго, что самка 
находится въ больышомъ безпокойствЪ и ничего не Ъстъ. Самець тер- 

пфливо сидитъ на ней, HO, 

когда прогулка, по ero мнЪ- 

ню, сильно затягивается, 

онъ начинаетъ выказывать 
признаки безпокойства: TO 

подноситъ конецъ своего 

брюшка къ концу брюшка 
самки и, какъ кажется, бы- 

стро, на одно мгновеше 

вкладываетъь penis въ ея 

половые органы, то без- 

покойно ерзаетъ тЪломъ, то 
Push начинаетъ PABHOMBPHO по- 

хлопывать лапками заднихъ 
ногъ по брюшку самки, и прочее. Кеппенъ утверждаетъ, что въ это 

время пара легко расходится, HO MH этого не приходилось наблюдать. 
Наоборотъ, разъединить ихъ въ этотъ моментъ очень трудно: обыкно- 
венно пара предпочитаетъ отдаться въ руки. Испуганная самка плотно 
прижимается къ землЪ и не дЪлаетъ никакихъ попытокъ улет$ть. При 

боле настойчивомъ пре- 

слфдован!и пара начинаетъ 

дфлать прыжки, HO не pac- 

XOJIHTC3I. 

Но воть нужное Mbcro 

найдено. Самка вытягиваетъ 

брюшко полукругомъи, по- 

щупавъ землю своими цер- 

ками, начинаетъ двигать HX'b 

въ противуположныя сто- 
роын, какъ бы очищая мЪ- 

сто для опускан!я въ землю 

брюшка (рис. 5). Затфмъ 

сильно растянутое брюшко 

внезапно сокращается, такъ Рис. 5. 
что кажется, будто оно 

сразу чуть не наполовину вошло въ землю (рис. би 7). ДЪлая въ 
3TOTb MOMEHTB сильное мускульное напряжене, самка, несомн$нно, 
сжимаеть брюшко: получается впечатлЬне, что оно моментально 
вошло въ землю. Что касается процесса вкапыван!я брюшка, TO онъ. 
ясно сводится KB слБдующему. 
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Самка, сжимая и раздвигая церки брюшка, медленно, HO непрерывно 

вводитъ его въ землю. Phun o какомъ-то выкапыван!и земли не мо- 

xerb и быть. To, uro numer» профессоръ Кулагинъ Bb своемъ 

учебник по энтомологии, 

а именно: „самка ... при 

помощи круговыхъ дви- 

жен!й всего Tha зарываетъ 

внутрь почвы все свое 

брюшко“— просто странно. 

Не говоря уже о фактиче- 

скихь наблюденяхъ, мнЪ 

кажется, что уподобить 

брюшко саранчи штопору 

ни въ коемъ случа$ нельзя, 

такъ какъ въ этомъ слу- 

yah пришлось бы припи- Рис. 6. 

carb саранчЪ невфроятнЪй- 

шую силу, каковой та, конечно, He обладаетъ. Нужно указать, что 

саранча выбирала преимущественно мягкя почвы, это вполнЪф нормально, 

TaKb какъ соотвфтствуеть природнымъ условямъ откладки яичекъ; 

но, что она не брезговала хорошо утоптанной почвой или же, какъ 

это раза два пришлось наблюдать, kpbnkoi дорогой, — тоже является 

несомн$ннымъ. Kb COKAMBHIIO, я точно не замфтилъ, сколько про- 

ходитъ времени отъ начала закапыван!я до конца вытягиван!я брюшка. 

Во всякомъ случаЪ, приходилось сидфть по часу, не менЪе, чтобы уви- 

BTE, какъ выходить обратно брюшко. Во время кладки (рис. 8) самка 

характерно вытягиваетъ и.втягиваетъ голову и переднегрудь. Cb боль- 

шимъ правомъ эти моменты 

можно считать моментами 

выпускан!я яицъ. Самецъ 

Kpbnko сидитъ на самкЪ и 

какъ бы JlackaeTb ее, водя 

своими шупальцами по ея 

головЪ и изрЪдка постукивая 

челюстями 0 ея затылокъ. 

Когда процессъ почему-либо 

сильно задерживался, самецъ 

производиль это особенно 

Рис. 7. нетерпЪливо. Pas» мнЪ приш- 

лось наблюдать, какъ самецъ, 

побуждаемый къ тому-же нападенемъ соперниковъ, началъ быстро 

водить концомъ брюшка около MBCTA погруженя брюшка самки въ 

землю, KAKb бы желая побудить ее къ болфе дЪфятельной откладкЪ яицъ. 
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Со времени начала спариваня до того момента, когда самка 
почувствуетъ необходимость приступить къ закладкЪ яицъ, отношене 
самцовъ другъ къ другу бывало самое мирное. Сколько я ни наблю- 

далъ, мнЪ всетаки ни разу не 

пришлось замфтить какихъ-либо 

агрессивныхъ попытокъ со сто- 

роны постороннихъ претенден- 

товъ. Во время откладки отно- 

шен!е самцовъ другъ Kb другу 

pbsko wbusercs. Ревность, такъ 

сказать, закипаетъ въ ихъ крови, 

и происходятъ ярыя стычки за 

обладанйе самкой. При прибли- 

жени соперника самецъ начи- 

Рис. 8. наеть какъ-то топорщиться и 

издавать довольно громюе звуки. 
Часто въ первые моменты происходить что-то въ родф столкновен!я 

головами, но соперникъ, повидимому, чувствуетъ, что этимъ путемъ 

ему ничего не добиться и, обойдя, нападаетъ яростно сбоку или 

сзади, стараясь попасть головой между самцомъ и самкой, столкнуть 

соперника и занять такимъ образомъ его мЪсто. Самецъ продол- 

жаеть дЪятельно обороняться задними ногами, HO не поворачивается, 

такъ какъ является несомнфннымъ, что это было бы ero пораженемъ. 

Удары. задней ноги очень сильны: разъ я видфлъ, какъ OTb такого 

удара соперникъ отлетфль болфе чфмъ Ha поларшина и тихо по- 

плелся въ другую сторону. 

Большого количества сражающихся самцовъ я не наблюдалъ. 

Только одинъ разъ приш- 

лось видфть, какъ дрались 

четыре самца (рис. 11). 

Страсти настолько разго- 

pbiHcb, что самецъ BCKO- 

чилъ на самца и стремился 

спариться уже съ нимъ. Би- 

тва повела къ тому, что сам- 

ка принуждена была вытя- 

нуть изъ земли брюшко, но 

это, повидимому, произвело 

на сражающихся обратное 

впечатлЪн!е, такъ какъ би- 

тва разгорфлась еще сильнЪе, самку катали по землЪ, а изъ конца ея 
брюшка вытекала пЪфнистая жидкость, TAKb какъ она заканчивала 
свою откладку и не могла прекратить ее даже на воздухЪ. Интересно, 

Рис. 9. 

Revue Russe d'Entom. XIII. 1913. №2. 



— 333 — 

насколько трудно было самцамъ согнать самку съ ея MBCTA, настолько 

легко было добиться этого слфдующимъ способомъ: мой спутникъ 

ловилъ самца, умерщвлялъ и, надфвъ на длинную палочку, начиналъ 

дразнить пару, то приближая, то удаляя палочку. Результаты были 

почти всегда одинаковы: самецъ дфятельно боролся съ противникомъ, 

но самка почему-то довольно быстро вынимала брюшко, и пара тотчасъ 

же разлеталась. Интересно, что когда я дфлалъ попытку поймать 

закладывающую кубышку самку рукой, что было очень нетрудно, и 

вытянуть изъ земли, TO я дфлалъ это съ большимъ трудомъ, да и TO 

приходилось убЪдиться, что почти по средин$ брюшко очень сильно 

растянуто, почти перервано. Надо замЪтить, uro MHb ни разу не 

пришлось видфть, чтобы побЪждали соперники самца; это вполнЪ по- 

HATHO, такъ какъ обладатель самки сидитъ KPBIKO и, имя точку 

опоры, легко отталкиваетъ ln ПослЪ битвы, BO время которой 

на самку, по правдЪ ска- 

зать, обращается очень ма- 

ло вниманя, ласковое от- 

ношене самца къ ней зна- 

чительно возрастаетъ, слов- 

но OHB хочетъ вознагра- 

дить ее за всЪ причинен- 

ныя непр!ятности. Интерес- 

но, что и около мертвыхъ 

самокъ собираются самцы 

и происходятъ горяч я бит- 

вы, ничфмъ He уступаюц!я 

битвамь около живыхъ. 

Разъ я наткнулся на ра- 

зорванную самку, около которой собралось много самцовъ. Нф- 

которые изъ нихъ дрались, а большинство, какъ MHB казалось, 

дфятельно погружало свои ротовые органы въ желтую массу яични- 

KOBb; къ сожалфн!ю, окончательно убфдиться я Bb этомъ не 

MOTb, такь какъ неосторожнымъ движенемъ разогналъь всю KOM- 

nauim. Процессъ вытаскиваня брюшка мало чфмъ отличается съ 

внфшней стороны OTb процесса погруженя ero въ землю. Самка 

слегка приподнимается и вытаскиваеть первыя кольца брюшка, а 

потомъ медленно начинаетъ вынимать и все брюшко (рис. 9). Очень 

трудно уловить послфдн моментъ, когда вынимается конецъ брюшка, 

такъ какъ самка рфзкимъ движенемъ подымаетъ ero вверхъ. Поза 

ея мфняется. Высоко поднявшись на передн!я ноги, задними она начи- 

наетъ энергично закапывать норку. Закапыване ведется очень тща- 

тельно, такъ что широкя борозды, проведенныя самкой по землЪ, 

ясно замЪфтны. Брюшко, сперва сильно вытянутое, какъ-то внезапно, 
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pb3ko сокращается. Самець Kb этому времени HauHHaerb обнаруж и 

вать безпокойство и проявлять энергю. Стремлене побудить самку 

къ новому спариваню pbako замЪтно у него. Для меня становится co- 

вершенно яснымъ, что для саранчи это послфднее спариван!е является 

почему-то особенно важнымъ, и самцы особенно свирфпо сражаются 

въ это время. Г. Рекало высказываеть MHBHie, что посл откладки 

cnapuBaHie продолжается, причемъ обыкновенно пара улетаетъ на 

небольшое разстояне orb того MBCTA, TAB заготовлена самкой 

„зимняя кубышка“. Cb логической стороны это, конечно, не выдер- 

живаеть никакой критики. Самка и самецъ, KaKB я уже раньше 

указывалъ, летать вмфстЪ не могутъ, да и другихъ, KpoMb зимнихъ, 

AL ты 

Рис. 11. 

кубышекъ я не знаю. Мои наблюденя давали всегда одно и TO же: 

спариване продолжается очень недолго, и пара, побродивъ непро- 

должительное время, спокойно разлетается въ разныя стороны. 

; Что одиночныя самки способны къ откладкЪ яичекъ, это можно 

считать твердо установленнымъ. Какъ показываютъ рисунокъ 7, 

представляюций моментъ закапываня брюшка, и рисунокъ 10, прел- 

ставляюнй моментъ выниманя брюшка, весь процессъ мало чфмъ 

отличается OTb общей схемы; только конецъ процесса ведется очень 

быстро и самка во BCbxXb наблюдаемыхъь мною случаяхъ сейчасъ же 

улетала. 

Ha поляхъ, зараженныхъ саранчей, рфзко бросается въ глаза 

масса небольшихъ углубленй. Ha mbctaxb, rab откладка достигла 

80 и боле кубышекъ на квадратный аршинъ, земля была истыкана, 

Kakb рфшето. Нельзя согласиться съ г. Рекало, что это MOTYTb 

быть заранфе приготовленныя гнфзда для кладки, хотя бы потому, 

что самка ихь дБлаеть передъ откладкой часто He одно, потомъ 

бросаетъ и т. д. Еще болЪфе трудно предположить, что это Ab- 

лается молодыми самками, потому что Takia ямки, HECOMHBHHO, дЪла- 

ются самками, готовящимися скоро отложить яички. Заподозрить сам- 
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цовъ можно еще MeHbe, такъ какъ у нихъ HbTb даже и нужнаго 

приспособленя для раскапыванйя земли. Я не могу также считать 

правильнымъ MHbuie г. Рекало, будто причиной образован!я этихъ 

ямокъ служитъ просто то обстоятельство, что самцы или другая какая 

чисто внЪшняя причина помфшали самкЪ, и она переходила на новое 

MBCTO. Сплошь и рядомъ можно видфть, какъ спокойно ползущая 

самка вдругъ останавливается и начинаетъ разрывать землю, HO такъ 

же быстро бросаетъ заняте и идетъ дальше. Едва-ли въ данномъ 

случаъ дЪфйствуетъ какая-нибудь первенствующая причина, вЪрнЪе 

совокупность ихъ: то почва почему-либо покажется неудобной, хотя 

бы по причинЪ, указанной еще Кеппеномъ, а именно, попадется 

камушекъ; то потревожитъ что-нибудь внфшнее; а, быть можетъ, и 

самка въ данную минуту не чувствуетъ себя вполнф готовой къ за- 

кладкЪ, а такъ сказать, пробуетъ свои силы и прочее. 

Вопросъ o формахъ кубышекъ и причинахъ образованИя ихъ, по 

моему, еще не окончательно выясненъ. Рекало слишкомъ категори- 

чески указываеть на HX» дугообразную форму. При выкапыванм 

массы кубышекъ легко убЪфдиться, что эта форма далеко не исклю- 

чительная: попадаются кубышки отъ почти прямыхъ, съ легкимъ изги- 

бомъ на KOHLE, и кончая штопорообразными, съ двумя изгибами. Гори- 

зонтальное положеше кубышекъ въ почвЪ, o uev» пишеть AB Abe BS, 

или, лучше сказать, брюшко, направленное подъ очень острымъ угломъ 

къ поверхности земли, MHB приходилось видфть только разъ, когда 

кулига, захвативъ часть мякоти, краемъ забрела и на твердую про- 

Ъзжую дорогу. Почва въ этомъ Mbcrb не поддавалась нормальнымъ 

движенямъ, и самка волей-неволей принуждена была отложить яйца 

въ доступномъ для нея положени. Форма кубышекъ саранчи, повиди- 

MOMy, зависитъ отъ состава почвы. Чфмъ почва мягче, ThMb кубышка 

принимаеть боле причудливую форму; чфмъ она тверже, ThMb форма 

кубышки все боле и боле принимаетъ видъ прямой палочки съ 

легкимъ изгибомъ на концЪ; HO я склоненъ думать, что положене 

кубышекъ подъ острымъ угломъ къ поверхности земли является лишь 

исключен!емъ. 

Какъ видно изъ приведеннаго, б1олоМя саранчи изслфдована 

еще далеко не полно и въ будущемъ тщательныя изслфдован!я дадутъ 

много фактовъ, при которыхъ объяснене тЪхь или другихъ сторонъ 

жизни саранчи станетъ вполнф возможнымъ. 
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Е. B. Яцентковсюй (Владикавказъ). 

НЪсколько мыслей объ энтомологическихъ станщяхъ. 

Е. Jatzentkovskij (Vladikavkaz). 

Quelques considérations sur les stations entomologiques. 

Въ данной замфткЪ я не собираюсь ни приводить подробной 

истори возникновеня помощи населеншю въ защитЪ ero насажденй 

отъ вредителей изъ животнаго Mipa, ни подвергать подробной критикЪ 

TO, что существуетъ въ данную минуту, а только хочу высказать свое 

мнфн!е относительно того, чфмъ должна быть прикладная энтомоломя 

въ наше время. 

Нужно сознаться, что въ основу разрЪшеня энтомологическаго 

вопроса y Hac» полагался, да, MHb кажется, кладется и теперь, непра- 

вильный фундаментъ. Со времени знаменитаго „жучковаго“ вопроса, 

когда появлене массъ хлЪбнаго жука вызвало въ жизнь прикладную 

9HTOMOJIOTIIO, и почти до послфдняго времени все существоване ея 
зависитъ отъ того количества вредителя, съ которымъ нужно бороться 

въ данную минуту. Интересно, что всегда считалось нужнымъ бороться 

исключительно съ такими вредителями, присутстве KOTOPbIXb рЪзко 

бросается въ глаза. CB вредителями-же, присутстие которыхъ мало 

замфтно, хотя, быть можетъ, вредоносность ихъ. очень значительна, 

бороться при помощи общества или правительства какъ-то не принято. 
Характернымъ примфромъ отсутствя нормальнаго взгляда на TO, 

что такое прикладная энтомоло[я, могутъ служить Tb же времена 

„жучковаго“ вопроса. ВсЪ тогда сразу увфровали, что достаточно 

энтомологу взглянуть на кузьку, и поля будутъ очищены. Когда же 
вопросъ оказался гораздо сложнфе и обнаружилось, что энтомологъ 

долженъ очень много поработать, прежде чфмъ результаты его работы 

MOryTb такъ или иначе сказаться, TO разочароване было необыкно- 

венное. 
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THMR He MeHBe, съ одной стороны, жизнь все настойчивЪе и 

настойчивфе взывала къ необходимости бороться съ вредителями на- 

шихъ угодй, a, съ другой, опытъ Западной Европы и СЪФверной Аме- 

рики наглядно показывалъ, что прикладная 3HTOMOJIOTI не только 

годна для чистой науки, но что она можетъ принести при нормальной 

постановкЪ и громадную пользу. Однако иноземная практика, rab Ha 

энтомолог лежатъ преимущественно консультативныя обязанности, 

оказалась мало примфнима къ условямъ нашей жизни. 

Учрежден!е должностей энтомологовъ съ такими обязанностями 

заранфе, можно сказать, было бы обречено на неудачу. Они находи- 

лись бы, дЪйствительно, въ критическомъ положени. Что они могли 

бы дфлать? Cb одной стороны чудодЪйственнаго грибка еще не при- 

думали, a, съ другой, прикладная энтомолоМя y насъ только тогда и 

дастъ благопр!ятные результаты, когда борьба будетъ вестись Bb H3Bb- 

стной послфдовательности; а въ этомъ то отношении руки y энтомо- 

логовъ и связаны. Поэтому и получается картина, что тотъ, кто въ 

помощи энтомолога и нуждается, тотъ въ большинствЪ случаевъ къ 

нему не обращается, TAKb какъ простой рецептъ ему просто ничего 

не говорить; а у THXb, которые судятъ по числу рецептовъ, отпущен- 

HbIXb энтомологами, получается впечатлЪне, что энтомологъ He XO- 

uerb ничего дФлать. 

Но фальшивость положеня TAKHXB энтомологовъ не ограничи- 

валась бы только этимъ. Природа, такъ сказать, не находилась бы 

y HUXB подъ бокомъ, а потому они должны были бы довольствоваться 

отрывочными фактами, такъ какъ чужая практика, хотя и дающая очень 

много, также сплошь и рядомъ слабо npuMbuuMa у насъ, а потому 

и требуетъь тщательныхъ добавочныхъ наблюденй. При руководствЪ 

такими непровЪренными рецептами энтомологу приходилось бы строить 

ихъ на очень шаткомъ фундаментЪ, да и это далеко не всегда бы- 

ваеть примфнимо. Ho и этого мало. Пусть всЪ методы и будутъ въ 

той или другой степени примфнимы y насъ, HO, вЪдь, недостаточно 

знать одни методы, надо знать, KaKie изъ нихъ экономически воз- 

можны при данныхъ условяхъ жизни MbcrHaro населен. Эти условйя 

могутъ только въ TOMB случаф быть слиты съ общимъ планомъ про- 

веденя борьбы съ вредителями, если энтомологъ, не довольствуясь 

отвлеченными соображенями, изучитъ ихъ, такъ сказать, непосред- 

ственно. Черный паръ очень хорошая вещь, но что толку изъ него, 

если въ данной wbcrHocTH крестьянство не выработало условйй жизни, 

при которыхь этотъ паръ Morb бы войти въ HX обиходъ. Поэтому 

неудивительно, что MHOTIA изъ современныхъ энтомологовъ исполняютъ 

охотнфе обязанности директоровъ музеевъ или занимаютъ как-либо 

Apyris должности, но только не прикладныхъ энтомологовъ собственно. 
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HecoMHbHHO, такое ненормальное положене прикладной энто- 

MO/IOTiH не можеть продолжаться долго и правильное развит! этого 

вопроса все болфе и болЪе начинаетъ проникать въ жизнь. Мы ви- 

димъ возникновене новыхъ организашй, TAB существован!е членовъ 

организащи зависитъ отъ ихъ прямыхъ обязанностей, а He отъ зани- 

маемыхъ ими побочныхъ должностей. И, несомнфнно, дфятельность 

такихъ организащй, въ наше время даеть уже положительные, а въ 

недалекомъ будущемъ должна дать и громаднЪфйние результаты. 

Развите новыхъ организащй идетъь по двумъ направленйямъ, 

взаимно поддерживающимъ другъ друга, а именно: по чисто-приклад- 

ной и чисто-научной. Коснемся раньше первой. Изъ такихъ приклад- 

ныхь организашй организащя по борьбЪ съ саранчевыми является 

наиболЪе удовлетворяющей TEMB требован!ямъ, которыя могутъ быть 

предъявлены къ подобнаго рода учрежден!ямъ. Появлене громадныхъ 

полчищь саранчевыхъ и необычайные убытки, которые терпитъ отъ 

нихъ населене, явились одной изъ самыхъ побудительныхъ причинъ 

образован!я спещалистовъ, на обязанности которыхъ лежитъ держать 

этихъ вредителей въ границахъ нормы. Естественнымъ слЪ дствемъ изъ 

этого вытекало бы возложене Hà этихъ энтомологовъ обязанности слЪ- 

дить и вообще 3a BCbMH вредителями нашихъ угодий. 

ДъЪйствительно, если мы взглянемъ внимательно вокругъ себя, 

то невольно увидимъ, что громадный процентъ нашихъ урожаевъ 

погибаетъ не orb саранчевыхъ: много другихъ вредителей является 

дЪйствительнымъ народнымъ бЪдствемъ, HO эти вредители не вклю- 

чены Bb реестръ тЪхь, въ борьбЪ съ которыми общество или прави- 

тельство заинтересованы. Это глубоко неправильно. Если даже отбро- 

сить совершенно сады, относительно которыхъ можно предположить, 

что высокая цфнность ихъ культуръ можетъ позволить владфльцамъ 

окупить борьбу, то наши поля и огороды даютъ богатый матер!алъ для 

примфненя rbxb началъ, Kaki вложены въ борьбу съ саранчевыми. 

РазвЪ хлЪбный пилильщикъ, озимая совка и прочее, BO многихъ Mb- 

CTHOCTSX' b не являются чуть-ли He худшими губителями посфвовъ, чфмъ 

саранча? Будетъ ли борьба съ ними стоить дороже? Очень сомни- 

тельно. Единственная разница между этими вредителями, если не гово- 

рить o методахъ борьбы, примфняемыхъ Bb томъ и другомъ случаф, 

указана раньше, а именно то, что вредъ и присутстве одного рЪзко 

бросается въ глаза, тогда какъ для другого это болфе или MeHbe зама- 

скировано, конечно, для неопытнаго глаза. Но развЪ это доводъ? Разу- 

мЪется, нЪтъ. Потомъ, какое OCHOBaHie считать, что выгодно бороться 

съ саранчей, a не имфетъ смысла борьба съ другими вредителями? Даже 

затрата громадныхъ суммъ при платной борьбЪ не должна никого 

смущать. ВЪФдь эти суммы пойдутъ Ha поддержан!е того же населе- 

Hid, которое страдаетъ отъ вредителя. Одно это уже, по моему, боль- 
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шой плюсъ Bb пользу необходимости широкой организаши по защитЪ 

поля. Конечно, при этихъ условяхъ человЪфкъ, посвятивиИй себя такой 

дЪятельности, не будетъ имфть времени заниматься другими дЪлами. 

Руководясь высказанными основанями, я могу набросать слЪ- 

дуюшИй планъ работъ такой прикладной организащи. Конечно, въ 

этой sawbTKb, какъ я уже сказалъ, главной моей цфлью было набро- 

сать только обший взглядъ Ha организащшю дФла. Считать же, что 

моими словами сказано все, конечно, нфтъ основанй, такъ какъ BO- 

просъ сложенъ и поработать придется еще много. НавЪфрное при- 

дется услышать много разнообразныхъ MHEHIN, лишь суммируя KOTO- 

рыя можно будетъ составить основное. 

Итакъ, каждая организащя должна имЪть строго опредЪлен- 

ный районъ, сообразно TEMB силамъ, изъ каковыхъ она состоитъ 

и обратно, силы такой организаши должны быть строго согласованы 

съ TEMB райономъ, въ которомъ ей придется работать. Конечно, 

можно выразить пожелан!е, чтобы таке районы были согласованы 

съ метеорологическими, почвенными, экономическими и прочими 

условями, но провести это въ наше время едва-ли возможно, такъ 

какъ этимъ создавалась-бы масса неудобствъ, связанныхъ съ работой 

въ различныхъ административныхъ участкахъ. ДЪятельность такой 

организащи должна быть боле или менфе точно регулирована и на 

обязанностяхъ членовъ этой организащи лежитъ: 1) точная регистращя 

и изучене MBCTHBIXR особенностей Oionorin вредителей поля; 2) въ 

случаяхъ, когда дфятельность этихъ вредителей принимаетъ или MO- 

жетъ получить характеръ народнаго бЪдствйя, принят нужныхъ MbPD 

борьбы, при помощи спещальныхъ средствъ, находящихся постоянно 

въ распоряжени завфдующаго данной организащи; 3) ознакомлене 

населеня съ Gionorieñ вредителей и Mbpamu борьбы; 4) веден!е пока- 

зательныхь опытовъ практической борьбы съ ними, чтобы населене 

могло бороться съ вредителями тогда, когда, по ThMb или другимъ 

соображен!ямъ, невозможно вести борьбу на спешальныя средства; 

5) отвфты Hà всевозможнаго рода запросы, могупие возникнуть среди 

населен!я. Такимъ образомъ, мы видимъ, что обязанности прикладного 

энтомолога даже апрорно, можно сказать, будутъ очень тяжелы. Я могу 

сравнить его съ докторомъ, заброшеннымъ въ глухую провинщю. 

Сколько надо силы воли, энерми, терпфнйя и мужества, чтобы дЪй- 

ствительная культура шагъ 3a шагомъ внфдрялась въ жизнь этой про- 

винщи. Вфдь мало того, чтобы силой опрыснуть поля какимъ-нибудь 

инсектицидомъ; надо, чтобы и тотъ, для котораго это дЪлается, пони- 

малъ это, сочувствовалъ этому. Только при этихъ условяхъ положене 

энтомолога и можетъ подняться на высоту, достойную этого звания. 

Безусловно, энтомологу, работающему надъ спешальной задачей дер- 

жать вредителей въ такихъ границахъ, чтобы вредъ, причиняемый 
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ими, былъ сведенъ до минимума, не придется много заниматься раз- 

работкой теоретическихъ вопросовъ, а потому естественно возникаетъ 

вопросъ о необходимости BMBCTB съ TEMB и такой организащи, на 

обязанности которой лежала бы разработка названныхъ теоретическихъ 

вопросовъ. 

Важность разработки прикладной 3HTOMO/IOriH съ чисто научной 

стороны все глубже и глубже проникаетъ въ общество. Это вполнЪ 

понятно. Времена, когда мы искали истины ради практическихъ ben, 

кажется, проходятъ; теперь мы ищемъ истины лишь ради истины, а 

практическе выводы являются естественнымъ результатомъ этихъ 

исканй. Что это такъ, тому можно привести много поучительныхъ при- 

mbpopb. РазвЪ не случается сплошь и рядомъ, что то или иное ста- 

poe, установившееся положене, по которому было написано много 

томовъ, рушилось при появленйи одной работы, разбирающей вопросъ 

съ чисто теоретической точки зр$н!я? 

IIpumbpb съ паразитизмомъ особенно поучителенъ. Было испи- 

сано много томовъ, въ которыхъ паразитизмъ разсматривался съ болЪе 

или мене прикладной точки зрЪнй, но появлен!е одной работы, раз- 

бирающей этотъ вопросъ съ чисто научной точки 3pbHis, пошатнуло 

старое, выдвинувъ вопросъ о необходимости подвергнуть его тщатель- 

ной переработкЪ. Нужда въ учрежден такой станщи, TAB подверга- 

лись бы тщательнымъ изслфдованямъ вредители въ нормальныхъ и 

искусственныхъ условяхъ, изучались бы ихъ паразиты, соотношен!я 

между паразитами и вредителями, посл$днихъ другъ Kb другу и къ 

растительному мфу, — несомнфнно, съ каждымъ днемъ наростаетъ. 

При разрьшени вопроса o распредЪлени опытныхъ станщй, Kakis- 

либо административныя границы, конечно, не могутъ играть никакой 

роли; при этомъ нужно руководствоваться исключительно лишь со- 

ображенями, указанными когда разсматривался вопросъ о распредЪ- 

лени станшЙ съ чисто прикладной функщей. Безусловно, вопросъ, 

какимъ образомъ эти станщи будутъ распредфлены, требуеть тща- 

тельной разработки, каковой не мЪсто въ этой замЪткф$. 

Я думаю, что работу такихъ станшй рЪ$шительно невозможно 

заключить въ какя-нибудь рамки. И дЪйствительно, когда мы BCIIOM- 

нимъ, что условя, окружаюция работающихь на такой станщи, не 

могуть быть HUKBMB учтены, то останется лишь пожелать, чтобы 

члены этой организащи всегда стояли на высот своего призван, 

чтобы изучене всЪфхъ данныхъ окружающей природы было проведено, 

а эти данныя использованы самымъ тщательнымъ образомъ, потому 

что общ выводъ можеть быть основанъ только на совокупности 

массы фактовъ и потому что часто одинъ фактъ, не подм5ченный 

въ свое время, затемняетъ вопросъ на много лЪтъ. 
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Эти два типа организашй должны взаимно дополнять другъ 

друга. Точное изслфдоване жизни вредителей и прим$нене разныхъ 

методовъ истребленя ихъ не можетъ идти различными путями; ч$мъ 

Tbcube они дополняютъ другъ друга, т$мъ и результаты должны 

быть болЪфе выразительными. 
Принимая во BHHMaHie, что такихъ организашй должно быть 

довольно много, необходимость чего-либо, связующаго ихъ въ одно, 

является насущной. Мысль о какой-либо административной централи- 

защи такихъ организашй должна быть оставлена, такъ какъ условя 

работы въ нихъ таковы, что никакой контроль не можетъ быть фак- 

тическимъ. Направлене работъ, выработка Mbpb борьбы, критика 

отчета и прочее должны лежать на обязанности областныхъ и общихъ 

създовъ. Только постановленя этихъ съфздовъ и должны отзываться 

Ha работахъ по защитЪ растений. 
Необходимость съфздовъ по вопросамъ борьбы съ саранчевыми 

является признанной даже современными организащями. При болЪе 

правильной постановкЪ этого дфла обойтись безъ 9THXb съфздовъ 

будетъ безусловно невозможно. Вопросъ — кто будетъ имЪфть право 

принимать yuacrie въ 3THXb съфздахъ, какь и когда они должны про- 
исходить, является очень сложнымъ и находится въ зависимости отъ 

такихъ причинъ, предугадать которыя теперь очень трудно, а потому 

и разрфшене ихъ приходится отложить на будущее. Что же ка- 

сается чисто служебныхь отношенй, TO MH кажется, что въ этой 

sambrkb совсфмъ He MBCTO разбирать, будетъ-ли лучше, если онЪ 

будутъ зависфть отъ MECTHOÄ или же OT центральной власти. 

Нужно указать еще на то, что еще большее значене, чЪмъ ко- 

личество такихъ учрежден, имфетъ качество работающихъ въ нихъ. 

Нужно, чтобы составъ такихъ организащй вполнф соотвфтствовалъ 

своему назначеню, такъ какъ въ 3TOMB дфлЪ рфшительно HbTb ни- 

какой возможности установить, напримфръ, хотя бы норму рабочаго 

дня. Здфсь вся успфшность работы будетъ зависфть OTb чисто инди- 

видуальныхъ качествъ работниковъ. Станщи MOryTb быть образованы 

поэтому лишь по Mbpb накопленя вполнф подготовленнаго. KOHTHH- 

гента работниковъ. Словомъ, въ данномъ случаф пословица „тише 

bien, дальше будешь“ является вполнЪ прим$нимой. 
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Е. B. SluexrKkoBckiü (Владикавказъ). 

НЪкоторыя данныя о работахъ по истребленю марокк- 

ской кобылки (Stauronotus maroccanus Thunb.) въ 

Ставропольской губернии. 
(Съ 3 рисунками). 

Е. Jatzenkovskij (Vladikavkaz). 

Sur la destruction du criquet maroccain (Stauronotus maroccanus 

Thunb.) dans le gouvernement de Stavropol. 

(Avec 3 figures). 

Конецъ весны и первую половину лЪта 1912 года MAP пришлось 

провести въ Ставропольской губерни, гдЪ я зав5дывалъ главнымъ 

paioHoMb no борьбЪ съ мароккской кобылкой. 

Этотъ раонъ захватывалъ почти исключительно земли кочующаго 

народа ногайцевъ, хотя назван!е кочующаго здЪсь не совсфмъ удачно, 

такъ какъ кочевники эти сплошь и рядомъ ограничиваются перехо- 

домъ изъ мазанки въ кибитку, поставленную на дворъ этой же ма- 

занки. Это происходитъ, главнымъ образомъ, благодаря тому, что 

громадная площадь земель отдается ими въ аренду крестьянамъ бли- 

жайшихъ русскихъ селен; сами-же ногайцы мало занимаются хлЪбо- 

пашествомъ, да и эта работа, благодаря ихъ инертности и неум$ню 

работать, даеть мало результатовъ. 

Кобылка захватила большую часть цфлинныхъ земель между 

посфвами— обстоятельство, сдЪлавшее борьбу особенно затруднитель- 

ной. Регистращя залежей въ 1911 году велась урядниками подъ ру- 

ководствомъ помощника пристава. Результаты ея были слЪдующй: 

eee Количество кубышекъ 
Аулы pee Я квадратный аршинъ 

или сажень 

1) Едисанская степь: 

Башъ, Кенджегалы, Нукусъ, Кокбасъ. . 950 1 —20 на кв. арш. 

Околоздругихь TI. APRES У 500 15:220 UNNA 

2) Джембойлуковская степь: 

DUO ATIODE n>. UL A ey torte ee ae tete 467 | 20-80" 5% apm 

LIDEARGISINE EL Me oor 8 „el 570 ] 2520 19 ese 

ORONO APY RMR e AMONT MARS eo eae 4470 1—90 , , саж. 

3) Едишкульская степь: 

Учъ-Тюбе, Абаньязъ-Мулла, Аджибрагимъ, 

Заракай-Мулла и Ожегенъ-Аджи.... 12630 | 15—100 , , арш. 

Около ADY CARE ete MER VE, LOIRE 12200 L'EST 
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Итакъ, общая зараженная площадь равнялась 31.787 десятинъ, 

распред$ленныхь такимъ образомъ: въ Едисанской степи — 1.450; 

Bb Джембойлуковской — 5.507; въ Едишкульской — 24.830 десятинъ, 

T. e. была заражена приблизительно Vs часть общей площади ногай- 
скихъ степей и +—годной къ o6pa6orkb. Наблюден!я надъ заклад- 
кой кубышекъ велись не непосредственно, т. e. He на OCHOBAHIH наблюде- 

Hid Harb фактической закладкой кубышекъ, а лишь на OCHOBAHIH косвен- 

ныхъ данныхъ, главнымъ образомъ, остатковъ кобылки. Но такъ какъ 

кобылка не всегда умираетъ на TOMB мЪстЪ, rab отложила кубышку, 

а часто имфеть еще силы перелетЪфть, да и остатки ея въ высшей сте- 

пени быстро уничтожаются, преимущественно, насЪкомыми, то является 

несомнфннымъ, что, только благодаря такой громадной закладкЪ, мЪстъ, 

He отм$ченныхъ въ спискЪ, оказалось немного, какъ напримфръ около 

Ачикулакской ставки, около аула Махмутъ-Мектебъ и прочее. При дру- 

THXb же услов!яхъ, какъ это, насколько мнЪ извфстно, случилось въ 

предыдущемъ году, при не столь грандюзной закладкЪ, не были за- 

регистрированы значительныя площади, зараженныя кубышками ко- 

былки. Пропускъ большого количества зараженныхъ площадей, благо- 

даря этимъ косвеннымъ даннымъ, явленНе вполнф нормальное. Пока 

организашя не будеть HMETB достаточнаго персонала, чтобы вести 

фактическую запись MECTB закладки, и пока это будетъ возлагаться 

на чиновъ полищи, и безъ того заваленныхъ прямыми обязанностями 

и He имБющихъ никакой надежды получить хотя бы самое скромное 

вознагражден!е за столь трудную сверхурочную работу, —до тЪхъ поръ 

мы никогда не можемъ считать себя гарантированными отъ того, что 

зараженная площадь He возрастетъ вдругъ въ HbCKOJIbKO разъ. 

ПослЪ подробнаго ознакомлен!я съ размЪфрами и расположешемъ 

залежей, на основан!и регистращюнныхъ записей, пришлось приступить 

къ осмотру ихъ на мЪстЪ, такъ какъ, за OTCyTCTBieMb хорошей мЪст- 

ной карты, трудно было выяснить отношене залежей къ посЪфвамъ, 

BOB и прочее, а это было необходимо, въ интересахъ того, чтобы 

наши силы были наиболЪе рашонально использованы, а это было не 

особенно легко, благодаря малочисленности опрыскивателей, находя- 

щихся въ нашемъ распоряжени. 

Согласно даннымъ прошлыхъ JbTb, начало отрожденя ожида- 

лось Bb концф апрфля, но внезапно наступивийе холода сильно за- 

держали его. Это было для насъ очень счастливымъ обстоятельствомъ, 

такъ KAKb дало намъ возможность произвести болЪе тщательный про- 

смотръ опрыскивателей, что являлось въ высшей степени необходимымъ. 

По прЁБздЪ на мЪсто работы, выяснилось, что въ Ставропольской ry6epuin 

не смотря на довольно большой инвентарь, фактически не существуетъ 

ни одной годной къ работЪ машины, такъ какъ въ губерн!и He оказа- 

лось лицъ, которымъ спЪшный ремонтъ опрыскивателей не казался бы 
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лишнимЪъ. Поэтому всЪ минусы этой KaMriaHiH падаютъ исключительно 

Ha лиць администращи, которые были, конечно, обязаны, въ виду 

отсутств!я спешальнаго персонала, позаботиться о TOMB, чтобы опры- 

скиватели къ началу работъ были въ полной исправности. 

ВсЪхь машинъ Ha складЪ было: 25 конныхъ, типа „плацъ“, и 

около 210 ручныхь, типа „аутомаксъ“ и „плацъ“. Запасныхъ частей, 

если не считать самаго ничтожнаго количества ихъ для ручныхъ ма- 

шинъ, не было. Kb концу апрфля были исправлены мастеромъ 7 KOH- 

ныхь и около 120 ручныхь опрыскивателей. Пользуясь задержкой 

отрожденя кобылки, мы поручили руководителямъ приемку и про- 

Bbpky опрыскивателей. Наше опасене, какъ бы починка не оказалась 

самой поверхностной, въ виду того небольшого промежутка времени 

_каковый былъ отпущенъ Hà ремонтъ, — сразу оправдалось, и р5дюй 

опрыскиватель не требовалъ еще передфлки рукавовъ, прочистки дер- 

жательныхъ трубокъ, выправки манометровь и прочее. Благодаря 

энергичной дЪятельности руководителей удалось до начала работъ 

довести число ручныхъ опрыскивателей до 192, но изъ нихъ пришлось 

20, также какъ и двЪ конныхъ машины, сохранить для работы на 

казенныхъ участкахъ около села Степного. Несомнфнно, все это 

отозвалось не особенно благопр!ятно на всемъ ходЪ работъ. До uero 

всетаки опрыскиватели, благодаря отсутств!ю настоящаго ремонта и 

недостатка нужныхъ частей, были неисправны во время работъ, пока- 

зываетъ слЪдующее. 

Всего рабочихъ поденщинъ съ ручными машинами за все время 

pa6or» должно было быть сдЪфлано около 5.808, а при провЪ$ркЪ ока- 

залось ихъ только около 5.226. При томъ нужно указать, что и это 

число получено только потому, что у н$которыхь руководителей 

фактическое количество поденщинъ не указано; а въ томъ, что 

фактическое и теоретическое количество работавшихъ на BCbXb pb- 

шительно станахъ опрыскивателей было разное, болфе ubwb трудно 

COMH'bBATbCSI. 

Ha мой вопросъ, почему опрыскиватели такъ запущены и He 

имфютъ того вида, какой я замфтилъь н$Ъсколько дней тому назадъ, 

стариий рабоч отв$чалъ, что чисткой только сильно задерживалась 

работа, такъ какъ OTb высокаго давленя машина Teuerb по всЪмъ 

швамъ, а что если инсектицидъ засыхаетъ, то протекан!я He наблю- 

дается, a слЪдовательно и времени на починку не приходится тратить. 

И дЬйствительно, работаюция при высокомъ давлен!и машины быстро 

начали обнаруживать свои недостатки, и только благодаря внима- 

тельному отношен!ю со стороны руководителей и старшихъ рабочихъ 

которые были набраны почти исключительно изъ работавшихъ во 

время прошлогодней кампан!и, число присланныхъ въ мастерскую 

машинъ было сравнительно ничтожно. 
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При первомъ же 06Pb315 становъ обнаружилось, что выста- 

вленныхъ опрыскивателей сравнительно съ площадью зараженя было 

очень мало, и вопросъ объ исправленйи остальныхъ опрыскивателей 

сталъ особенно для меня жгучимъ. Принявшись за ихъ пересмотръ, 

я рЬшилъ, что кое-что можно сдфлать, разбирая одни и складывая 

изъ этихь частей новые. Было пущено Bb WhO все, что можно: пе- 

редаточные механизмы, которыхъ недоставало особенно много, прихо- 

дилось, если это было возможно, обтягивать желфзными полосами, 
маслянки брали первыя попавийяся, лишь бы нарфзы подошли и прочее. 

Особенно тяжелъ былъ вопросъ съ резиновыми клапанными шари- 

ками, но, когда придумали замфнить ихъ простыми черными пяти- 

копеечными мячами, налитыми воскомъ съ дробью, то это препят- 

ствие было превзойдено. Такимъ образомъ собрано было и пущено 

въ работу постепенно къ 20-му мая еще 9 конныхъ „плацовъ“. 

Къ этому числу были получены и пущены въ работу семь кон- 

HbIXb „верморелей“, а три были переправлены въ село Степное для 

казенныхъ участковъ. Итакъ, къ 24-му мая у насъ было пущено въ 

работу: конныхъ 7 „верморелей“ и 16 „плацовъ“, ручныхъ 180 „ауто- 

максовъ“,12 „плацовъ“ и 6 „верморелей“. Въ складЪ никакихъ запасныхъ 

частей, не считая только что полученныхъ къ опрыскивателямъ „вер- 

морель“, рьшительно не было. Повторяю, что, если работа и шла 

сравнительно очень хорошо, то только благодаря тому, что въ боль- 

шинствЪ случаевъ руководители относились къ своимъ обязанностямъ 

очень добросовЪстно, особенно, если принять BO внимане, что за мас- 

coii Tak сказать, посторонней работы, Bb родЪ наблюденйя за ходомъ 

работъ по исправленю опрыскивателей и прочего, очень тщательный 

контроль за ихъ работами я имЪфть He могъ. Рабоче крестьяне тоже 
въ громадномъ болыьшинствф относились къ своимъ обязанностямъ 

Ao6pocoBbcrHO, такь какъ были заинтересованы, если не практи- 

чески, то чисто нравственно въ сохранности посфвовъ. Довольно не- 

удовлетворительными оказались cTapurie рабоче при конныхъ опры- 

скивателяхъ, набранные въ большинствЪ случаевъ изъ служащихъ на 
мельницахъ кочегарами, быть можетъ, машинистами и по TEMB или 

другимъ причинамъ принужденныхъ искать работы y насъ; отношене 
ихь Kb опрыскивателямь было почти всегда небрежное, а поэтому 

надъ ними приходилось устанавливать самый стромй контроль. Гораздо 
выше ихъ стояли крестьянске парни, часто едва грамотные. OTHO- 

шен!е ихъ Kb опрыскивателямъ почти всегда было безукоризненное. 

C» введенемъ въ дфло шестнадцати конныхъ опрыскивателей дфло 

на столько подвинулось, что стало ясно, что, если бы мы имФли воз- 
MOXXHOCTb пустить ихъ съ перваго же дня работъ, то никакой рЪчи He 

было бы о TEXB поврежденяхъ посфвовъ, которыя были причинены 

кобылкой. Въ виду недостатка опрыскивателей, работы почти все время 
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шли очень прерывисто. PbAKO какой изъ отрядовъ могъ все время pa- 

ботать на своемъ участкЪ или вблизи его. Для защиты хлЪбовъ волей- 

неволей приходилось совершать болышШе переходы. Особенно много 

времени пришлось потерять при нашестви ‚кобылки на казенные за- 

щитные лЪса Ha пескахъ около аула Махмутъ-Мектебъ. Отрядъ, pa- 

ботавшй въ этихъ MbcTaxb на цфлинЪ, долженъ былъ передвинуться 

kb хлЬбамъ. Въ это время н$фсколько болынихъ кулигъ, избЪжав- 

шихъ гибели, измфнивъ направлен, господствовавшее въ этой Mb- 

CTHOCTH, передвинулось Kb пескамъ и напало Hà молодыя посадки. 

Tak» Kakb ближайиия парти работали на хлЪбахъ и, слфдовательно, 

не могли быть оторваны, то послать для работы въ л$су можно было 

одну партю ручныхъ опрыскивателей за 45 верстъ, а другую кон- 

ныхъ—за 60. ПослЪ усиленнаго ночного перехода пфиий отрядъ 

могь съ утра приступить къ pa6orb. Переходы въ 19—15 Bepcre 

были заурядными. Весь вопросъ сводился къ тому, что, если руко- 

водитель не видфлъ непосредственной опасности хлЪбамъ въ данной 

MBCTHOCTH, TO онъ переходиль въ другую, TAB кобылка вошла Bb 

хлЪбъ. Такимъ образомъ, приходилось возвращаться до шести разъ 

на одно и то же Mbcro. Bombe печальнымъ явленемъ была необхо- 

димость дробленя состава одного и того же отряда. Если работы 

AByXb машинъ шли Ha разстояни 4—5 верстъ, то это еще было до- 

вольно нормально, но гораздо хуже было, когда одну машину при- 

ходилось посылать за 15—20 верстъ, чтобы, съ одной стороны, не 

прекращать въ высшей степени продуктивной работы на цЪфлинЪ, а, 

съ другой, чтобы партя кобылки, вошедшая въ хлЪба, позволила 

обойтись одной машиной. Полагаться на добросовфстность старшихъ 

рабочихь можно было далеко не всегда. 

Что касается технической стороны работъ, то я описане ея 

пропускаю, такъ какъ подробно коснусь ея въ своей замфткЪ: „Къ 

вопросу o примфнени швейнфуртской зелени“, издаваемой Департа- 

ментомъ ЗемледЪл!я; здЪсь же укажу только на индивидуальныя, такъ 

сказать, особенности этихъ работъ. Вполнф пригодными для работъ 

оказались верблюды. Ихъ работа во всфхь отношеняхъ оказалась 

лучшей, чфмъ работа лошадей: пара верблюдовъ таскала безъ вся- 

Karo напряженя машину цфлый день (16 часовъ). Единственнымъ за- 

трудненемъ, вЪроятно, явится то, что далеко не всяй верблюдъ 

пойдеть подъ машиной. Крестьяне, работавшие въ одномъ стану, TAB 

была пара хорошихъ верблюдовъ, охотно платили хозяину, чтобы только 

его верблюды работали. Опасене н$которыхъ, что шагъ этого живот- 

Haro окажется неподходящимъ, оказалось совершенно неосновательнымъ. 

Въ эту кампаню была произведена также проба ночныхъ ра- 

ботъ. Это, конечно, возможно только съ конными машинами. Было 

куплено нфсколько фонарей, Kb сожал$н!ю, въ недостаточномъ коли- 
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чествЪ; одинъ изъ нихъ былъ y старшаго, для осмотра распылителей 

и манометра, остальные служили значками. Опытъ былъ довольно 

удаченъ, и, по моему, примфнене ночныхь работъ въ такихъ ров- 

ныхъ степяхъ, какъ HOTAËCKIA, вполнф возможно при CMEHHBIXB рабо- 

YHXb и достаточномъ количеств фонарей. Kb сожалфню, продол- 

жать наши опыты было нельзя, такъ такъ ни рабочихъ, ни фонарей, 

изъ-за недостатка въ деньгахъ, мы не могли имЪть. 

Распредълене отрядовъ въ началЪ работь было слфдующее: 

1) ауль biaure—2 ручныхь стана, 2) ставка Ачикулакъ—2 ручныхъ 

3) ауль Бю-Тюбе—3 конныхъ, 4) аулъ Кара-Мулла—3 пЪшихъ, 5) аулъ 

Учъ-Тюбе—2 конныхъ, 6) ауль Тукуй-Мектебъ—4 пЪфшихъ, скоро 

раздъленныхъ на дв парти: a) ayıp Телекь—2 пЪфшихъ, 6) аулъ 

Менгишкую—2 пфшихъ, 7) ауль Кочегень—3 пЪшихьъ, 8) аулъ Кази- 

xaHb—3 пъшихъ. Потомъ постепенно были посланы: 1) ауль Тау- 

KyreHb—4 конныхъ, 2) ауль Иргаклы—4 конныхъ, 3) аулъ Махмутъ- 

Мектебъ—2 конныхъ, 4) ауль Кирпичъ—4 конныхъ, 5) ауль biaurs— 

2 конныхъ. Ho распредфлен!е это очень быстро нарушилось, благо- 

даря нижеуказаннымъ причинамъ. 

Самымъ тяжелымъ вопросомъ этой ‘кампании былъ денежный. 

Своевременная получка денегъ была далеко He зауряднымъ явленемъ, 

обыкновенно же расчетъ задерживался по двЪ недфли. Это отзыва- 

лось очень плохо Ha работЪ, такъ какъ pa6ouie, въ большинствЪ слу- 

чаевь СбЪдняки, не только сами жили на эти деньги, но и отсылали 

большую часть семьямъ, такъ что, не получивъ Hà слфдующей недЪлЪ 

денегъ, сами голодали. Нельзя не отмфтить, что большинство рабо- 

чихъ вполнф сознательно относились къ нашему тяжелому положению: 
MHOrie старались поддержать своихъ товарищей хлЪбомъ, деньгами 

и прочимъ, но нельзя и не признать, что это обстоятельство сильно 

понизило значене кампании среди крестьянъ. Muorie руководители, 

видя тяжелое положен!е рабочихъ, раздавали имъ свои деньги, причемъ 

нфкоторые сильно поплатились, изъ-за недобросовЪстности рабо- 

чихъ, воспользовавшихся ThMb или другимъ случаемъ, чтобы уйти, не 

вернувъ денегъ. | , 
Повторяю, при 60;rbe ращональной подготовительной постановкЪ 

борьбы такое явлене, конечно, не могло бы uwbrb мЪста. 

ВсЪ условя борьбы: быстрыя и частыя перемфщенйя становъ, 

невозможность раздЪлить разнаго рода машины по различнымъ ста- 
намъ, частая перемфна руководителей съ одного стана на другой въ 

зависимости отъ исправленя и прибытя новыхъ машинъ и индиви- 

дуальныхъ KauecTBb каждаго руководителя и прочее, вели къ тому, 
что предъявлять къ ней требован!я или вести дневникъ въ TOMB полномъ 

объемЪ, какой желательно было бы имЪФть, не представлялось воз- 

MOXHPIMB. Поэтому, какъ это ни печально, HO даваемыя цифры можно 
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назвать только приблизительно точными. ThMb He MeHbe извЪст- 

ный интересъ, представляемый ими, побуждаетъь меня привести ихъ 

здЪсь. 

Конные Ручные 

Плацъь |Верморель 

1 | Количество ведеръ инсектицида за все время | 113.703 | 28.010 16.8540 

2 a BbIb3LOBb(BbIXOOBb) » , : 

BCEMH опрыскивателями. . . . | 5.259 1.273 13.4832 

3| Средняя BMbCTHMOCTb опрыскивателя . . . 22 22 1,25 

4 || Колич. зелени Ha 1 опрыскиват. на 1 раб. день] 60,9 43,1 DUT 

5 4 DER USA ©: Mere Wi thet 3,8 OK. 3 

6 ® 1 UNI 9 1529 001 qe. 4,8 3,8 4,7 

Jt E выфздовъ въ | день однимъ опрыс- 

кивателемеи ель ри аа Е 205 И 252 

8 5 раб. дней на 1 опрыскиватель . . | ок. 18 ок. 13 ок. 30 

9 ; ведеръ инсектицида въ 1 раб. день 

HA, 1. опрыскиватель: Yan ua 2.2 451 389 33 

10 | Дневная работоспособность 1-го опрыскива- 

BATGJd о о ОО ПО) авы (© 

11 Ha I десятину приходится. . . 02. e . .[ d опр. | 9 0np. 154,9 опр. 

12 || Было выработано за все время работы . . [ok.5.1687. ок.1.273д.|ок.4.858д. 

Въ эту кампан!ю, согласно оффищальнымъ даннымъ, было попор- 

чено вредителями или скошено изъ-за страха передъ ними до 1.120 де- 

сятинъ посЪфвовъ. Изъ того, что администрашя не нашла возможно- 

сти выдФлить изъ этого числа графу для пофденнаго хлЪба (что она, 

конечно, не преминула бы сдфлать, если бы это было возможно), должно 

заключить, что сплошь выфденныхъ MECTB было самое ничтожное коли- 

чество; въ большинств$ случаевъ потрава ограничивалась только окраи- 

ной полей или небольшими участками внутри ихъ. Нужно указать, что 

въ эту же цифру вошла большая часть ногайскихъ хлЪбовъ, скошен- 

ныхъ, впрочемъ, совсфмъ по другимъ основанямъ. ДФло въ TOMB, что 

сильная засуха еще весной уничтожила почти всякую надежду на урожай 

травъ, а къ тому времени, какъ начали поспфвать хлЪба, горяче во- 

сточные вЪтры начали „захватывать“ и хлЪба, причемъ жидке Horaiickie 

хлЪба не обфщали дать ни одного зерна. Боясь потерять и зеленый 

KOPMB, ногайцы принялись дфятельно косить свои посфвы. Если даже 

принять цифру, данную администращей, 3a соотв5тствующую дЪй- 

ствительности, TO и тогла, при общей суммЪ посфвовъ боле чЪмъ въ 

25.000 десятинъ, и привсЪхъ условяхъ борьбы, нельзя не признать резуль- 

тата кампани этого года болЪе или MeHbe удовлетворительнымъ. МнЪ 

иногда совЪтовали, по прим$ру прошлыхъ JIBTB, составлять акты о повре- 

жденяхъ посЪвовъ (помимотЪхъ, которые дфлали чины полищи), а также 
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объ истреблен!и кобылки, HO я считалъ это недопустимымъ, такъ такъ, 

во-первыхъ, He имфлъ серьезныхъ основанйй недовЪрять администра- 

щи, а, во-вторыхъ, счелъ, что очень ужъ легко относятся ногайцы 

и крестьяне къ этимъ актамъ. Иногда происходили недоразумЪнй, 

и мои распоряженй о TOM, чтобы та или другая защитная полоса не 

выкашивалась, принимались какъ запрещенйя косить совсфмъ; тогда 

хозяева въ довольно грубой формЪ предлагали подписать что угодно, 

лишь бы имъ было позволено косить. ЦФнность такихъ актовъ ясна. 

Какь я уже указалъ, отрождене кобылки, благодаря низкой 

температурЪ, сильно задержалось. Первыя фактическя донесенйя 

мы получили не ранфе третьяго мая. Правда, и ранфе приходилось 

читать донесеня урядниковъ о TOMB или другомъ случа$ массо- 

Baro отрожденя, но. все это было основано Ha TIPOCTOMB смфше- 

ни кобылки хотя и съ нфсколько похожими по внфшнему виду, HO 

совершенно разными по б!юлойи насфкомыми, a, именно, съ куз- 

нечиковыми (Locustodea). Эта задержка повела только къ TOMY, что 

при наступлени хорошей погоды отрождене было очень друж- 

нымъ. Нельзя сказать, чтобы въ день отрожден!я погода была OCO- 

‘бенно благоприятная для этого процесса, Ho TEMB не менфе оно шло 

необыкновенно дружно. Что, дЪйствительно, въ самый коротюй срокъ 

вылупилась большая часть личинокъ показываетъ 1) то, что въ на- 

шихъ садкахъ вылупленНе шло замфчательно быстро, 2) равномфрность 

различныхъ возрастовъ и начала okpbureuis. Интересно, что въ MECT- 

ности, расположенной въ восточной части степи, приблизительно 

на лини ауловъ Махмутъ-Мектебъ и Когени, отрождене произошло 

на 4—5 дней раньше. На это указываетъ разлише сталйй и наступле- 

ня окрыленя въ этой wbcrHOCTH и въ остальной степи. Это явлене 

легко объяснимо тфмъ влянемъ, какое на эту MbCTHOCTb оказываютъ 

пески. Данныя терскаго инструктора, г. СЪ качева, будто отрожден!е 

началось недфли 3a двЪ до начала нашихъ работъ, основано на какомъ- 

то недоразумфн!и, такъ какъ тогда бы и различе прочихъ возрастовъ 

было такое же, а этого не наблюдалось. Несомнфнно, въ восточ- 

ной части отрождене шло He такъ дружно, какъ Bb прочихъ, и, такъ 

сказать, вторичныя отрожден/я наблюдались Bb Heli чаще, чфмъвъдругихъ 

Mbcraxb. Лично я наблюдалъ, просматривая результаты работъ одной 

парти, уже ушедшей съ этихъ мЪсть въ виду недостатка работы, 

неболышя кулишки только что отродившейся кобылки. Одиночные, 

только что вылупивийеся экземпляры попадались и позже, но это 

было сравнительно рфдко. Въ общемь все отрождене можно подо- 

гнать приблизительно къ двумъ срокамъ: 1) главная масса — съ 3 по 

5 мая, 2) сравнительно ничтожная — съ 8 по 10 мая. 

Въ предвидЪн!и возможности такого случая руководителямъ было 

строго BMbHeHO въ обязанность слЪдить за оставляемыми ими участ- 
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ками. Кром вышеуказанной причины къ этому побуждало еще и TO, 

что всегда можно было ожидать захожденя кобылки съ сосфднихъ 

участковъ. Такъ въ раюнЪ аула Блю-Тюбе работы настолько было 

подвинулись впередъ, что изъ четырехъ конныхъ машинъ ABB уже были 

убраны, но черезъ недфлю, въ виду нашеств!я кобылки съ сосфднихъ 

цфлинныхЪъ земель, работа на которыхъ, по указаннымъпричинамъ, стояла 

у насъ на второмъ планЪ, въ эту MbCTHOCTb пришлось опять собрать до 

шести конныхъ и одинъ ручной станъ, и только послЪ усиленныхъ 

работъ можно было сказать, что раюнъ совершенно очищенъ. Недо- 

статкомъ машинъ собственно и объясняются недоразумЪнй, разыграв- 

пияся между администращей Терской области и Ставропольской гу- 

берни. Tepckifi инструкторъ сдЪфлалъ донесене, будто мы не же- 

лаемъ заботиться о пограничной полосЪ. Это было далеко не спра- 

ведливо, такъ какъ болфе того, что мы выставили, мы не могли вы- 

ставить. Поэтому Bcb упреки, каке прямо или косвенно легли на 

насъ — энтомологовъ, должны быть переданы TBMB лицамъ ставрополь- 

ской администращи, на обязанности которыхъ лежала забота о ремонтЪ 

опрыскивателей. То обстоятельство, что часть Едишкульской степи была 

постоянной моей заботой, конечно, не для того, чтобы охранять rpa- 

ницу Терской области orb нашествия ставропольской кобылки, показы- 

ваетъ, что первые два починенные опрыскивателя были посланы сюда 

еще къ 12-му мая, хотя, благодаря стеченйю обстоятельствъ, дойти имъ 

и не удалось. Руководитель, отправивъ партю пофхалъ по личнымъ 

дфламъ Bb ayııp Махмутъ-Мектебъ и, пересфкая парти дорогу, на- 

ткнулся на кулигу величиной до 16 квадратныхъ верстъ, двигаю- 

щуюся по направленю къ Махмутъ-Мектебу. Сообразивъ, что эта 

масса одинаково опасна и для посфвовъ, и для казеннаго защитнаго 

участка лфса на пескахъ, онъ рЬшилъ изм$нить данную ему инструк- 

цю, за что A, видя результаты его далеко не доконченной работы (TAKE 

какъ въ KOHIL6 концовъ всетаки пришлось перевести его на хлЪба), He 

могъ сдфлать ему мало-мальски серьезнаго выговора. Первыя свЪдния о 

пограничномъ недоразумЪн!и получены были мной около 24 мая, T. e. 

тогда, когда три конныхъ „вермореля“ и одинъ „плацъ“ были собраны 

и отправлены кт пограничному аулу Телекъ. Несмотря на то, что 

раньше посфщалъ эту мЪстность, и на то, что сильно былъ занятъ, 

я лично Фздилъ два раза для выясненя создавшагося положения. 

Результатами этихъ пофздокъ, а также твердаго и тактичнаго 

поведеня нашихъ руководителей, было то, что стала совершенно 

невозможной и pbub o какихъ-либо, сплошь и рядомъ He HMfbio- 

щихъ никакого фактическаго основаня, недоразумфняхъ.  Tepckiii 

инструкторъ говоритъ въ своихъ докладахъ о COBMBCTHOË работЪ; 

въ отчетЪ руководителя, г. Печенкина, указывается, что, BCTPH- 

тившись съ терскимъ инструкторомъ, они выработали совмЪстный 
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планъ борьбы. Мы оказывали посильную помощь терцамъ, въ виду 

недостатка у нихъ зелени, а также наши машины неоднократно пе- 

реходили границу и даже заходили на нфсколько верстъ въ Tep- 

скую область, чтобы преградить дорогу кобылкЪ, двигавшейся по на- 

правленню Kb хлфбамь Ставропольской губернии. 

Первое время по вылуплени кобылка лежитъ неподвижно около 

выхода изъ кубышки, и, если отрождене идетъь дружно, то около 

выхода оказывается лежащей цфлая кучка ея. Какъ только. части Tha 

OKPENHYTB, хотя желтоватость этой мелюзги еще не исчезла, стадное 

стремлене собираться въ кулиги начинаетъ необыкновенно рЪзко про- 

являться. Чувствуя необходимость Bb солнечномъ теплЪ, для того, 

чтобы ThIO пр!обрЪло нужную крЪпость, молодыя кобылки выбираютъ 

самыя открытыя и CYXiA Mbcra и собираются на нихъ, благодаря друж- 

ному отрожденйю, очень густыми кулигами. 

МнЪ приходилось слышать, что кулигами кобылка никогда не 

собирается. Конечно, это простое недоразум$не, такъ какъ она и 

движется исключительно только кулигами. Объяснить это недоразу- 

мне можно проще всего TEMB, что обыкновенно судятъ о мароккской 

кобылкЪф по другимъ, дфйствительно не ведущимъ кулижнаго образа 

жизни, кобылкамъ. Однако, съ другой стороны, мнЪ кажется, что во- 

просъо кулигЪ и выяснен!е этого недоразум$н!я, конечно, до извЪстной 

степени могутъ быть разрфшены условями рельефа мЪстности и кли-. 

мата. Если мы имфемъ дфло съ ровнымъ рельефомъ и равномфрной 

температурой при отрождени, то мы, даже BE случаЪ р$дкой закладки, 

будемъ имЪть болЪе или менфе плотную большую кулигу. При почвен- 

ныхъ, рельефныхъ или температурныхъ измфненяхъ, мы можемъ легко 

усумниться, имфемъ мы дфло съ кулигой или HbTb, такъ какъ распо- 

ложенныя ближе къ поверхности особи отродились и ушли, лишь потомъ 

за ними послфдовали друг и т. д. Tak» около аула biro-Tio6e отро- 

ждене шло очень дружно, и кобылка двигалась кулигой, захватывая 

до 500 десятинъ, а около аула Кинджигалы отрождене шло не такъ 

дружно, и въ скорости по окончан!и первыхъ работъ въ этомъ MbcTh 

отродились сравнительно негустыя кулиги, и уже начинали говорить, 

что тамъ Hbrb кулигъ. Вопросъ о кулигБ былъ ясенъ, и руко- 

водители быстро усвоили методъ борьбы именно по кулигамъ, осо- 

бенно во вторую половину кампании, T. e. тогда, когда кобылка на- 

чала дЪлать болыше переходы въ жаркое время дня. Вопросъ о томъ 

какую кулигу мы видимъ предъ собой, цфлую или разбитую, оказался 

очень важнымъ и всфми обсуждался очень горячо. И дЪйствительно, 

эти два типа кулигъь въ высшей степени Pb3KO отличаются другъ отъ 

друга, и при неболышомъ навыкЪ различить ихъ уже He такъ трудно. 

ЦФлая, кулига даже если она образовалась и изъ очень р$фдкой за- 

кладки, HM ber» всегда болЪфе густой головной конець и болЪе рдай 
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хвостовой; всЪ члены такой кулиги двигаются въ одномъ направлен!и; 

такя кулиги имфютъ мало склонности къ смшиван!ю: иногда при- 

ходилось наблюдать двигаюцияся почти рядомъ, HO He см5шиваюнияся. 

Полной противоположностью является разогнанная кулига. Въ ней 

HbTb общаго направленя, такъ какъ всякая особь нисколько не 

стремится его поддерживать. Интересно, что это скоплене при Ma- 

лъйшемъ TOK разсыпается, захватывая громадныя пространства. 

Бывали случаи, какъ, напримфръ, около села Архангельскаго, что ко- 

былка съ нфсколькихъ десятковъ десятинъ разгонялась механическими 

способами на пространство, захватывающее до 400 десятинъ, такъ 

что npHMbHHTb химическЙ методъ борьбы уже оказывалось невоз- 

можнымъ. Результаты нашей kaMriaHiH ясно показали, что всяке Mexa- 

ническе премы борьбы, въ poub сжиганя, задавливан!я или загона 

въ канавы должны быть строго запрещаемы, такъ какъ результатами 

этихъ премовъ бываетъ разгонъ кобылки, дфлающиЙ невозможнымъ 

прим$нене химическаго метода. 

Кобылка очень скоро начинаетъ совершать переходы. На вто- 

рой день no отрождени видфли двигающуюся кулигу, HO передвиже- 

ня ея были, конечно, ничтожны. Первые дни, даже принявъ черный 

UBbTb, кобылка держится боле или менфе открытыхъ Mbcrb. Что 

она въ эти дни BCTb даже очень жесткя Cruciferae, несомн$нно. 

Результаты опрыскиван!я въ это время давали очень хороше резуль- 

таты. Первые два-три дня кобылка какъ-то He рфшается войти Bb 

хлЪба, особенно въ густые; если же MECTO отрожденйя примыкаетъ 

непосредственно къ хлЪфбамъ, TO она густой массой толпится около 

хлЪбовъ, очень медленно и постепенно проникая внутрь riocbaa и стре- 

мясь захватить голыя мЪста, промежки и прочее; значительно скорЪе 

Herb она по рЪдкому хлЪбу. Захватъ этого возраста имЪфетъ гро- 

маднфишее влян!е на всю кампаню. Tamb, rab отрядъ начиналъ 

работу именно въ этотъ перюдъ, результаты были наиболЪфе благо- 

приятными. 

Первыя двЪ недфли мы работали двумя CMBHAMH, HO потомъ, въ 

виду почти полной безрезультатности дневной работы, и въ виду того, 

что жаркое время дня кобылка двигалась безпрерывно и нельзя было 

предугадать, что она остановится на ночную кормежку, мы перешли на 

одну; исключен!е составляли н5которыя части Едишкульской степи, FAP 

работы начаты были поздно, и rab поэтому скопились громаднфиция 

кулиги, такъ что 16-ти часовая работа давала блестяице результаты. 

Двусмфнная работа распредфлена была такимъ образомъ, что рабоче 

мфнялись черезъ каждые два часа; при односмфнной обычно работали 

OTb 31/2 до 11 часовъ утра и orb 4 или 5 до того времени, когда 

нельзя будетъ различать окружающихъ предметовъ. Въ виду нижеука- 

занныхъ причинъ, а именно, недостатка опрыскивателей, съ первыхъ же 
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дней борьбу можно было вести только Ha хлЪбахъ. Подросшая немного 

кобылка, зайдя въ хлЪбъ, не особенно торопится выйти изъ него или, 

лучше сказать, итти безъ удержу, что такъ характерно для болЪе 

взрослой, а толпится по okpauHb, собираясь громаднфйшими массами. 

Впрочемъ и здЪсь придется повторить TO, что особенно рельефно бро- 

сается въ глаза во время работы, т.е. uro хлЪба pbukie, слабые прохо- 

дятся очень легко, ичто кобылка заходитъ въ нихъ очень далеко; страдаютъ 

таке хлЪба сильнфе густыхъ, такъ какъ, проходя ими, кобылка обыкно- 

венно широко разсыпается и обгрызаетъ листья на громадномъ про- 

странствЪ; наоборотъ, густота и т$нистость хорошихъ посфвовъ на 

парахъ заставляютъ ее скопляться большими массами, которыя косятъ 

хлЪбъ сплошь, оставляя одни только торчки. Насколько велики были 

массы кобылки, показываетъь слЪдуюций примфръ работы около аула 

Таукугена, бывнИй далеко не единичнымъ. Въ этомъ wbcrb посфвы 

вдаются широкимъ выступомъ въ цфлину. Подошедиия кулиги съ$ли 

одинъ уголъ аршина на два въ одно утро. Одинъ отрядъ ручныхъ 

опрыскивателей опрыскалъ хлЪбъ, проведя защитную полосу сажень 

въ 30; другой же, начавъ съ противоположнаго угла, сразу долженъ 

былъ дать, въ виду нахожденя новыхъ массъ, запасную полосу Ca- 

жень въ 60, а присланные на помощь 4 конныхъ опрыскивателя до- 

вели въ этомъ мфстЪ защитную полосу до 250 саженей. 

Первые признаки перехода кобылки въ третью стад1ю какъ-то 

pb3ko бросились въ глаза. Она начала двигаться рфзкими, нервными 

переходами. Интересно, что до этой стали можно было подмФтить 

главенствующее направлене въ движени кулигъ: большинство изъ 

нихъ двигалось въ западномъ или юго-западномъ направленйи. Начи- 

ная же съ третьяго возраста и до окрыленйя, разобраться въ характерЪ 

ея движеня было уже очень трудно. 

Около аула Тукуй-Мектебъ, TAB кулиги сохранили больше 

чфмъ гдф-либо свой первоначальный видъ, приходилось наблюдать 

кулиги, двигаюцияся въ самыхъ разнообразныхъ направленяхъ. 

Особенно оригинально въ это время движене остатковъ кулигъ, 

особенно если они разбиты механическимъ способомъ. Наблюдая 

большое скоплене кобылки, видишь, что чего-либо опредфленнаго 

HbTb, что каждая особь движется совершенно самостоятельно въ 

самыхъ разнообразныхъ направлен1яхъ и только потому, что OHO захва- 

тываетъ большую или меньшую площадь заключаешь, что имфешь дЪло 

съ кулигой, чего на самомъ bb HBTE. Cb третьяго возраста начи- 

нается то нервное порывистое движене, которое такъ бросается въ 

глаза и производитъ необычайное впечатлфн!е на свфжаго человЪка. 

Двигаются громаднфйция массы насЪкомыхъ, р-шительно ни на что не 

обращающихъ вниманя; OHS проходятъ черезъ хлЪба, не трогая ихъ, 

пробираются черезъ палатки, машины, спящихь людей. Рисунокъ | 
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даетъ только слабое представлене о массахъ, ползущихъ иногда по 

nanarkb. Обычно кулига двигается густой широкой лентой, извива- 

ющейся на ходу. Иногда приходилось наблюдать переднюю JIHHilO 

кулиги такой густоты, что она имфла видъ волны, накатывающейся 

на берегъ. Какъ такая густая масса могла двигаться съ быстро- 

той, провфрить которую MHS, Kb сожалфню, не удалось 3a отсут- 

cTBieMb часовъ, можно повЪфрить, только видя это своими глазами. 

Въ эти дни скорость движенйя, постепенно возрастая, доходитъ 

до 600 саженей въ день. Были отм5чены двумя руководителями слу- 

чаи передвижен!я кобылки и ночью: она передвинулась приблизительно 

на 15 сажень. Конечно, эти факты требуютъ строгой провфрки. Cb 

этого времени кобылка только къ вечеру усаживалась на кормежку, 

а жаркое время дня усиленно двигалась. Въ это время она, HECOMHBHHO, 
охотно щиплетъь траву, Kb боле же вкуснымъ вещамъ стекается 

массами; какъ курьезъ: даже шерстяные чулки на ногахъ у 
спящей бабы были почти Ha mbzo изгрызены. Двусм$нныя работы 

прекращаются и переходять на утреннюю и вечернюю съ од- 
ной см5ной. Въ эту половину работы погода въ общемъ благоприят- 
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ствовала намъ, только сильные восточные BBTPHI сильно мфшали, такъ 

что приходилось иногда прекращать работу, особенно при конныхъ 

опрыскивателяхъ, у которыхъ нельзя было, конечно, согласовать по- 

ложеня съ движенями BbTpa. 

Что касается вопроса о продолжительности каждой линьки, то, къ 

сожалфн!ю, за неимфн!емъ времени, я не могъ точно опредЪФлить этихъ 

пер!одовъ, а изъ руководителей только двое отмФтили время появлен!я 

трехъ послЪднихъь стадй, но и эти цифры можно считать только при- 

близительными. Для третьей стади указано ими 18— 20 мая, для четвер- 

той 27—28 was, для пятой 4—5 imus. Нужно прибавить, что эти дан- 

ныя относятся только къ Джембойлуковской части ногайскихъ степей; 

данныя для пятой стади, несомнфнно, относятся къ первымъ окрылен- 

нымъэкземплярамъ, аболЪе массовое окрылен!е было дня на три позднЪе. 

Ко времени перехода въ четвертую стадо кобылки и OTHO- 

сится нашестве ея на казенные защитные лЪса на пескахъ около 

аула Махмутъ-Мектеба. Громадныя полчища, двигавиияся отъ границы 

Терской области, были разбиты работою двухъ машинъ на Mejkie 

кулиги, но опрыскиватели пришлось отозвать и н$Фкоторыя изъ Ky- 

Jur» добрались до whey. Пострадали 80 десятинъ защитныхъ поса- 

докъ этого года. Такая болышая площадь объясняется тЪмъ, что по- 

садки очень рЪдки, Ha разстояни одной—двухъ саженей торчат+ 

лишь нфсколько вфтокъ лозняка. 

ПодъЪхавъ къ этому мЪсту, я He MOrb повЪфрить ногайцу, что 

это и есть именно съфденное MBCTO: столь незначительна была раз- 

ница между объфденными и необъфденными участками; HO завфдую- 

ций этимъ участкомъ вполнф подтвердилъ слова ногайца. 

Работа была въ высшей степени трудна и непродуктивна, бла- 

годаря господствующимъ сильнымъ восточнымъ вЪтрамъ, такъ какъ 

инсектицидъ совершенно при этомъ не удерживается Ha листвЪ. Ко- 

былка съ трудомъ двигается по пескамъ. Cb громадными усилями, 

замученная подымаемой вфтромъ песчаной пылью, доползаетъ она до 

перваго деревца и старается устроиться Hà немъ съ подвфтренной сто- 

роны, чтобы немного передохнуть. Только послЪ этого она перелЪзаетъ 

на листъ. Безусловно осокорь предпочитается другимъ деревьямъ. 

Во время линьки кобылка, скопляясь болышими массами, облЪ- 

пляеть степныя растеня. Конечно, самая тяжелая линька послЪдняя. 

Громадныя темныя пятна кулигъ pbsko выдЪфляются на свЪтломъ полЪ 

хлЪбовъ. Колосья пригнуты до земли и не колышутся даже при 

довольно сильномъ BBTPB (рисунокъ 2). Спугнутая кобылка He дви- 

гается прыжками, а медленно переползаетъ. 
Первое время по окрылени кобылка очень мало чфмъ отли- 

чается orb неокрыленной, и борьба въ этомъ перюдЪ велась съ не- 

меныпимъ успфхомъ, чфмъ Bb обычное время. Первыя свЪфдфнЯ o 
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томъ, что кобылка начинаетъ совершать перелеты, получены были изъ 
Едишкульской степи около 5 1юня, позднЪе изъ другихъ мЪстъ. Лично 
перелетовъ и закладки кубышекъ кулигами я He наблюдалъ. Да и 
вообще надо сказать, что только HeMHOrie изъ руководителей парти 
видфли перелеты ничтожныхъ кулигъ, закладка же не наблюдалась 
рЬшительно никфмъ. Кампан!я окончилась, вслфдств!е недостатка де- 
Herb, довольно неожиданно: за нфсколько дней до того, какъ она 
должна была быть фактически окончена. 

Неболышя отдфльныя кулиги всетаки кое-гдф сохранились въ 
степи. Я лично только однажды въ одномъ MbcT& около аула Кара- 
Мула нашелъ небольшую кулигу; въ остальной же степи попадались 
только одиночные экземпляры. Такъ какъ является несомнфннымъ, 
что всетаки ихъ было болыше, то возникаетъ вопросъ, куда же OHS 
дфлись. Наблюденя и у насъ, и въ Терской области были устано- 
влены тщательныя, а потому мало-мальски значительная кулига не 
могла бы ускользнуть. Я Gombe всего склоненъ думать, что такому 
исчезновению кобылки способствовало ABB причины: во-первыхъ, Hb- 
которое количество паразитныхъ мухъ (Tachinae) было замфчено на 
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поляхъ (безусловно, нападая на остатки кобылки, онф довели ее до 
минимума); во-вторыхъ, эти остатки, разсыпанные Hà громадномъ про- 
странствЪ степей, просто не могли быть учтены какимъ-либо точнымъ 
образомъ. Числа 11-—12 юля мнЪ приходилось послЪ тщательныхъ 

поисковъ наблюдать отдфльныя спариваюцияся особи. 

Работы въ Ашкулакскомъ приставствЪ велись исключительно 

платными рабочими. Одинъ только разъ по просьбЪ одного богатаго 

хуторянина были выданы ему одна конная и двЪ ручныхъ машины. 

Результаты получились самые плачевные. Швейнфуртская зелень по- 

казалась ему не достаточно дЪйствительнымъ средствомъ, и онъ при- 

нялся опрыскивать кулиги изъ ручныхъ опрыскивателей чуть не чи- 

стой карболовой кислотой; конная машина почему то ему показалась 

испорченной, и онъ, Kb счастью, не пустилъ ее въ работу, иначе, не- 

сомнфнно, испортилъ бы ee такъ же, какъ и ручныя. 

Во время работъ было много случаевь обращен!я за помощью, 

при чемъ давались самыя широкя обЪщаня. Въ большинствЪ все 

это сводилось къ тому, чтобы вызвать насъ на MBCTO, а потомъ по- 

тихоньку, часто ночью, исчезнуть; розыски зат$мъ были безполезны. 

Часто просили только опрыскиватель, HO опытъ показалъ, что это 

дфлалось только на тотъ случай, чтобы обезпечить себя orb воз- 

можнаго нашествя кобылки. 

Нужно отмЪтитьдалЪе, что во всЪхъ случаяхъ, когда опрыскиватели 

давались на руки, обращен!е съ ними было самое невозможное. Такъ 

напримЪръ, у одного хуторянина рабоче налили резервуаръ инсекти- 

цидомъ съ вечера, чтобы утромъ можно было приступить пораньше 

къ pa6orb. Даже нЪмцы-колонисты, считающще себя культурнфйшими 

людьми, на Wb обнаружили самое некультурное обращен съ ка- 

зеннымъ имуществомъ; опрыскиватели, бывийе у нихъ, можно было 

разобрать съ громаднымъ трудомъ, такъ какъ смазывать ихъ, повиди- 

мому, считалось ими излишнимъ. Вообще стало яснымъ, что давать 

опрыскиватели на руки является очень рискованнымъ предпраятемъ. 

Во время кампан!и этого года механическй методъ борьбы, какъ 

уже говорилось, He примЪнялся оффищальными лицами, но частнымъ, 

конечно, было трудно запретить примфнять ero, тЪмъ болФе, что за 

недостаткомъ опрыскивателей поспфть повсюду мы не могли. Строго 
запрещали сожжен!е соломой, такъ какъ разгонъ при этом былъ просто 

невфроятный. Поощрялись канавы, такъ какъ, при грубомъ даже устрой- 

ствЪ, онф хорошо задерживали шестве кобылки. Нужно прибавить, 

что загонъ въ канавы нигдЪ не былъ примфняемъ. Интересенъ методъ 

борьбы, примфненный богатыми мужиками села Архангельскаго. Наблю- 

дая 3a ходомъ кобылки, они перегораживали ей дорогу желЪзными ли- 
стами. Кобылка двигалась вдоль листовъ и попадала въ ямы, вырытыя на 
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извфстномъ разстоянйи другъ orb друга; бока каждой ямы выложены 

были тоже желфзными листами. ПримЪфняли его поздно, когда были 

уже отдфльныя кулиги, но очень успфшно (рисунокъ 3). Нужно указать, 

что эти крестьяне оказывали намъ самое дружное содЪйстве. Въ другихъ 

мЪфстахъ богатые крестьяне работали также дружно, но какъ-то безтол- 

ково, волокушами, такъ какъ бродили съ ними не только по прошлогод- 
ней пахотЪ, но даже и по хлЪбамъ. Результаты были самые жалке. 

ПослЪ продолжительной и тяжелой работы кобылка массами зашла 

въ хлЪба, и въ ITOMb MBCTB пришлось вести съ нею очень продолжи- 

тельную борьбу. Одинъ богатый хуторянинъ, потерявъ вру въ меха- 

ничесюй методъ и не видя никакихъ результатовъ отъ химическаго, 

такъ KaKb кобылка не падала мертвой OTb одного прикосновенйя 

инсектицида, купилъ нЪсколько бочекъ карболовой кислоты и принялся 

опрыскивать почти чистой кислотой кулиги, He стфсняясь ThMb, что 

онф сидфли и на хлЪбЪ. Погибали, конечно, и кобылка, и хлЪба: По- 

слЪднее заставило его прекратить работу. 

Подводя итоги этой кампании противъ мароккской кобылки, 

мы прежде всего должны указать на то, что химически MeTOJLb, 
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дЪйствительно, является радикальнымъ и вполнф обезпечивающимъ 

сохранность полей; но для того, чтобы онъ стоялъ на должной высотЪ, 

Bb высшей степени необходимо, чтобы Bcb части, обслуживающия 

3TOTb методъ борьбы, были тщательно подогнаны, чтобы борьба не 

являлась какой-то гоньбой за дикими звЪфрями, а могла быть прирав- 

нена Kb одной изъ сельско-хозяйственныхъ работъ, производимыхъ по 

опредфленному плану и на OcHOPaHiH точныхъ знанЙ всЪхь сторонъ 

совершаемой работы. При такихъ условяхъ и говорить не пришлось 

бы о какихъ-либо недоразум$н!яхъ, съБденномъ хлЪбЪ и прочемъ. 
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C. M. Чугуновъ (Tomek). 

Чешуекрылыя, собранныя лЪтомъ 1912 года въ Мину- 

синскомъ уЪздЪ, Енисейской губ. 

$. Tshugunov (Tomsk). 

Les Lepidoptéres collectionnés pendant l'été 1912 dans le district 

Minussinsk, gouvernement Jénissejsk. 

Будучи командированъ, по представлемю Совфта Император- 

скаго Томскаго университета, Министерствомъ Народнаго ПросвЪщен!я 

ıbromp 1912 года въ Енисейскую губерн!ю для зоологическихъ сбо- 

ровъ, я въ TeueHiH тюля экскурсировалъ съ означенной цфлью въ 

Минусинскомъ уфздЪ и имфлъ возможность собрать небольшую кол- 

лекшю чешуекрылыхъ. Kb сожалфню, лЪто 1912 года, благодаря 

ненастной погодЪ съ холоднымъ вфтромъ, мало благопрИятствовало 
энтомологическимъ сборамъ. 

P. Енисей дЪлитъ Минусинсюй уфздъ на западную и восточную 

части. Я экскурсировалъ въ западной части, ограниченной съ юго- 

запада отрогами Енисейскаго Станового хребта, въ предфлахъ при- 

близительно между 54° и 55° 45’ cbB. шир. и 59° 60’— 62? вост. 

долг. отъ Пулкова. | 

Мой путь на пароход „Св. Николай“ orb Красноярска до 

Минусинска (500 верстъ) длился трое сутокъ: этотъ парохолъ, 

обремененный баржей, дЪлалъ противъ TeueHis orb 4 до 6 верстъ въ 

часъ. При остановкахъ на пристаняхъ я иногда не безъ пользы вы- 

ходилъ Ha Oeperb; тая остановки были въ слфдующихъ м$стахь: 

6. УП. у скита Знаменскаго монастыря, на правомъ берегу 

Енисея, въ 35 верстахъ отъ Красноярска; въ тотъ-же день, Ha лфвомъ 

берегу, вблизи устья рфки Бирюсы, въ 50 верстахъ or Красноярска. 

7. УП. у села Даурскаго, на лфвомъ берегу, въ 150 верстахъ 

orb Красноярска; того-же числа, у дер. Караулиной, Ha лЪвомъ 

берегу, Bb 165 верстахъ отъ Красноярска. 

8. УП. ночью, у с. Сорокина, на правомъ берегу, въ 75 вер- 

craXb orb Минусинска, я производилъ сборъ насфкомыхъ при свфтЪ 

электрическаго фонаря. 
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По почтовому тракту — изъ Минусинска до пристани на лфвомъ 
берегу Енисея „Батени“ — энтомологическе сборы были произведены 
въ слЪдующихь м5стахъ: 10. УП. около улуса Усть-Биджа; 11-го — 
въ деревн5 Бородиной; 12-го — въ дер. Tech; 13-го -— на мфдномъ 

pyuuukb Алексфевскомъ, откуда экскурсироваль на южный берегъ 
озера Иткуля; 14-го на мфдномъ рудник „Юл!я“; 16-го въ дер. Сонъ, 

откуда по заболоченной долинф рЪчки Сонъ прибылъ на курортъ 
при osepb Шира, rab прожилъ съ 17-го по 23. УП. — 25. VII. npo- 
былъ на пристани „Батени“. 

Очерченная въ указанныхъ предЪфлахъ область носитъ горный 

характеръ. Высоке берега Енисея часто представляютъ вертикальныя 

стны, утесы и скалы, образованные то изверженными, TO осадоч- 

ными породами. Широкя долины западной части уфзда, напоми- 

наюция степи, окаймлены невысокими горами или холмами; здЪсь на 

поверхности также обнаруживаются то изверженныя породы — пор- 

фириты, граниты, мфдныя руды, то известняки и разныхъ видовъ 

песчаники. Уровень озера Шира, расположеннаго на перекрестЪ 54° 

45’ с. ш. и 60° в. д., лежитъ на высотЪ 404 м. надъ уровнемъ моря; 

рудникъ Auekcbenckid -— на высот 672 м. Растительность болфе 

разнообразна по берегамъ Енисея, по заболоченнымъ долинамъ рЪкъ, 

ущельямъ и логамъ; въ степной MBCTHOCTH, Bb посфщенное мною 

время, она была скудна и однообразна *). 

Въ приводимомъ спискЪ взятыхь бабочекъ я bar указан!я 

только на MBCTA улова, опуская вышеупомянутыя при нихъ числа 

мЪфсяца. Всего взято было болфе 400 экземпляровъ. 

1. Papilio machaon L.— у дер. Тесь и близъ курорта оз. Шира, 

по | экз. 

2. Parnassius попиоп Е. d. W. — въ долин$ p. Cons, 2 экз. и 

y os. Иткуль — 9 ab. venusi Schaut. 

3. Aporia crataegi L. — Караулина, Даурское, Алексфевсюй 

рудн.; ab. alepica Cosm. — у дер. Тесь; взято по 2 экз. 

4. Pieris гарае L. — въ долин р. Cont, у 03. Шира и въ 

Батеняхъ, по 2 экз. 

Oye. пар: Ic. — у дер. Tech, 1 экз: 
6. Leptidia amurensis Mén. — у дер. Тесь и y os. Шира, 

а и ae e. 
7. Colias hyale L. trans. ad var. polyographus Mots ch.— при 

улусЪ Усть-Биджа, 9, величиной 50 мм. 

1) Перечень pacreniii, собранныхъ въ окрестностяхъ озера Шира, при- 

ложенъ къ статьЪ г. Б. Шишкина: „Матер1алы къ вопросу о химическомъ 

cocraBb воды 03. Шира, Иткуль и н5которыхъ другихь озеръ“ — въ „ИзвЪ- 

стяхъ Импер. Томскаго Университета“, 1911 г. 
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8. C. chrysotheme Esp. var. sibirica Gr.-Gr. — у дер. Bopo- 
диной, Bb долинЪ p. Сонъ и особенно много летало въ Каменномъ 
логу вблизи оз. Шира. Взято 18 dd, величиной 39—47 мм., u 399 
— 46 мм. По Verity, величина типа 38—45 мм., Bapianiun—45—50 мм. 
КромЪ величины, у взятыхъ экземпляровъ характерны для варащи и 
Apyrie существенные признаки. 

9. С. aurora. Esp. — y дер. Тесь, 9. 

10. Neptis lucilla Е. var. ludmilla H. S. — raw» же, d. 

11. Polygonia l-album Esp. — рудн. Юля, 1 экз. 

12. Melitaea phoebe Knoch — у nep. Tech, 2 экз. 

13. M. didyma О. var. neera Е. d. W. — АлексЪевск. рудн. и y 

оз. Шира, 8 облеталыхъ, экземпляровъ, изъ HHXb одна 9. 

14. M. athalia Rott. — y дер. Тесь, 1 экз. 

15. М. aurelia Nick. var. mongolica Stgr. — тамъ же, 9. 

16. Argynnis hecate Es p. — у nep. Тесь и Ha оз. Шира, по 1 экз. 

17. A; то Rott.—y дер. Teck, 2 экз.; var. sibirica Stgr.— у 

дер .Караулиной и y 03. Шира, 4 экз.; nocrbanie темно опылены, OCO- 

бенно на исподЪ, и величиной больше типичныхъ. 

18. А. daphne Schiff. —у дер. Тесь и въ Батеняхъ, по 1 экз. 

19. А. aglaja L.— у дер. Tech, въ долинЪ p. Cons, по 3 экз., 

въ дер. Караулиной и въ Батеняхъ, по 1 экз. 

20. А. niobe L. — рудн. АлексЪевскй, Юля и долина p. Сонъ; 

var. eris Meig.— у дер. Бородиной; var. orientalis Alph.—y дер. 

Тесь, по | экз. 

21. A. adippe L. — Караулина и дер. Тесь, 5 экз. 

22. Melanargia japygia Cyr. var. suwarovius Hb st. — Усть- 

Биджа, Бородина, Tech, дол. p. Cons, 4 экз. 

23. Satyrus autonoé Esp. typ. et var. sibirica Stgr. — летали 

повсюду BO множествЪ; изъ 45 взятыхъ экземпляровъ только два 

оказались типичной формы. 

24. S. dryas Scop. typ. et var. sibirica Stgr.— встрЪчались по- 

всюду; изъ 27 взятыхъ экз. только шесть оказались типичной формы. 

25. Epinephele lycaon Rott. — встрЪчался повсюду. НФкоторые 

экземпляры отличаются отъ типа нфсколько большей величиной, болЪе 

темной окраской и отчетливо выраженными андроконями, предста- 

вляя trans. ad var. intermedia Stgr. Среди 8 экз., взятыхь въ Бате- 

няхъ, два оказалось съ такими особенностями: 1) 9 представляется 

минатюрной: величиной 34 мм., тогда какъ друпя 40—44 мм.; 2) d, 

немного облеталый, величиной 38 мм., имфетъ поле крыльевъ сверху 

свЪтлобураго цвЪта, гораздо боле свЪфтлой окраски, чфмъ типичная 

форма, при чемъ его широве андроконши интенсивно чернаго цвЪта; 

на исподЪ передня крылья желтоватыя съ широкой сфрой каймой, 

исподъ заднихъ крыльевъ однотонно сфровато-бурый; щупики почти 
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бЪлые. Другихъ признаковъ для постановки 7iaruosa narica Hb. Ha 

лицо HBTE. 

26. Coenonympha oedipus Е. — у дер. Тесь, 1 экз. 

27. С. iphis Schiff. var. iphicles Stgr.— въ долин p. Сонъ и 

у Знаменскаго скита, по одной 9. 

28. С. amaryllis Cr. — распространенный повсюду видъ. 

29. Chrysophanus virgaureae Г. — въ долинЪ p. Cons, y oa. 

Шира, въ Батеняхъ, при ycrbb p. Бирюсы и особенно много у 

с. Даурскаго. 

30. Lycaena fischeri E v. — въ долин р. Cons, y os. Шира и 

въ Батеняхъ, 3 экз. 

31. L. aegon Schiff. — у Знаменскаго скита, у Даурскаго, въ 

дер. Tech, въ долинф p. Coup и въ Каменномъ логу у 03. Шира, 

10 экз. (5 dd u 5 9 9). 

32. L. argus Schiff. — Ha Anexcbesckomb рудникЪ H y 03. 

Шира, 3 dd и 9. 

33. L. cleobis Brem. — y nep. Tech и Ha Aurekcbenck. рудн., 

6 dd ns. 

34. L. pylaon Е. d. W? — въ долинЪ p. Cons, SH 9. Bcb эти 

лицены (№№ 30—34), no E p uro B y, зарегистрованы для центральной 

Сибири. 

35. L. chinensis Murr. var. myrmecias Chr. — у os. Шира 

взято два немного облеталыхъ экземпляра dd, величиной 26 MM. 

Опредфливний ихъ проф. Il. II. Сушкинъ сообщаетъ, что они 

сходны „до мелочей“ съ имфющимся у Hero экземпляромъ изъ Джар- 

кента, СемирЪченской обл.; „есть и скрытыя между бурыми сЪро- 

голубыя чешуйки у ocHoBaHis крыла, но снизу BCB пятна чрезвы- 

чайно крупны; затрудняюсь сказать — пишетъ онъ въ заключене — 

будетъ ли это аберрашя, или мфстная форма“. 

36. L. eumedon Esp. — у дер. Караулиной, 1 экз. 

37. L. аопгей В. — y дер. Тесь, два облеталыхъ JS, величиной 

26 мм. Bub зарегистровань для Урала (Seitz), Алтая (Stau- 

dinger) и центральной Сибири (ЕршовЪъ). 

38. L. eros О. — въ долин p. Cons, 2 экз.; var. erotides Stgr. 

y дер. Tecb, на рудн. АлексЪфевскомъ, y 03. Шира и въ Батеняхъ, по 1 экз. 

39. L. icarus Rott. — у дер. Бородиной, въ долин$ p. Com и 

y 03. Шира, 3 dd nu 3 9 2. 

40. L. amanda Schn. y дер. Бородиной иу os. Шира, 3 экз. 

41. L. damon Schiff. — у дер. Тесь иу os. Шира, 5 экз. 

49. L. damone Ev. var. sibirica Stgr. — у дер. Бородиной и 

особенно много летало въ Каменномъ логу у озера Шира; взято 

8 dd, величиной 30—34 мм. По отзыву проф. Il. IT. Сушкина, 

одинаковы съ имфющимися у него съ Тарбагатая. 
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43. L. sebrus B. — у дер. Teck, d. 

44. L. semiargus Rott. — въ Батеняхьъ, 9. 

45. L. апоп L. — у дер. Тесь, на рудн. АлексЪфевскомъ, въ до- 

линЪ p. Сонъ иу 03. Шира, по одному d. 

46. L. arcas Rott. — при устьи p. Бирюсы, d. 

47. Adopaea lineola O chs. — y Даурскаго, 9. 

48. A. thaumas Hufn. — raw» же, ©. 

49. Augiades comma Г. — въ долинф p. Cons, y 03. Шира и 

Bb Батеняхь, 9 dd. 

50. Hesperia tessellum Hb. — y nep. Teck u y os. Шира, 3 экз. 

ol. A. alveus Hb. — въ долинЪ p. Conus, y os. Шира и въ 

Батеняхъ, 5 экз. 

52. Dendrolimus sibiricus (laricis) Tschetw. — у с. Сорокина, 

3 = 61 мм. 

53. Agrotis tritici L. var. — у дер. Караулиной, у с. Сорокина, 

на Алексфевскомъ рудник и особенно много вечерами летало на 

курортЪ оз. Шира, а днемъ были находимы съ Agrotis obelisca спря- 

тившимися подъ камнями у того же озера. Одна изъ многочислен- 

ныхъ Bapiallifi вида, съ сфрыми задними крыльями, темно отливаю- 

щими KB каймЪ; у однихъ экземпляровъ темное срединное пятно на 

заднихъ крыльяхъ отсутствуетъ, у другихъ болфе или менфе рЪзко 

выражено, какъ y var. eruta Hb. въ изображени Spuler’a (ТЕ. 35, 

fig. 66). Передн!я крылья варьируютъ въ тонф окраски. Собрано 

33 экз. 

54. А. obelisca Hb. — y os. Шира, подъ камнями, 4 экз. 

55. Mamestra advena Е. — въ Батеняхъ, 1 экз. 

56. М. thalassina Rott.— y с. Сорокина, 1 экз. 

57. M. glauca НЪ. — тамъ же, | экз. 

58. Hadena furva Ab. — y os. Шира, 4 экз. 

59. H. lateritia Hufn. — у c. Сорокино, Ha рудн. lOuis, 

АлексЪевск. и у oa. Шира, 8 экз. 

60. Hydroecia nictitans Bkh. var. lucens Е тг. — y с. Copo- 

кино, 3 ЭКЗ. 

61. Luceria virens L. var. immaculata Stgr.— raw» же, 1 экз. 

62. Leucania velutina E v. — улусъ Усть-Биджа и y c. Copo- 

KHHO, 2 3K3. 

63. Caradrina quadripunctata Е. — въ г. МинусинскЪ u y os. 

Шира, 2 экз. 
64. СисиШа splendida Cr. — въ долинЪ p. Cons, 1 экз.. 

65. Plusia dives E v. — Два экземпляра этихъ очень красивыхъ 

металловидокъ взято днемъ 16. УП. на заросшей травой болотистой 

долинЪ p. Con»; величина 26 мм. Передня крылья у одного экзем- 

пляра темнопурпуровыя, у другого — коричневыя. У верхней поло- 
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вины наружнаго Kpas — три черныхъ клиновидныхъ пятнышка, обра- 
щенныхъ вершиною къ корню крыла; у нижней половины того же 
края протянуты дв почти параллельныя ему черныя полоски, съ 
темной тЪнью между ними; y задняго края крыла около внутренней 
полоски находятся золотистыя одно надъ другимъ пятнышки. На 
среднемъ пол находится пять блестящихъ золотыхъ пятенъ. Одно 
— на Mbcrb клиновиднаго пятна, зубчатое, вершиной кнаружи. 
Другое пятно, самое большое, треугольное, расположено почти по- 
срединф крыла, по 065 стороны Ш жилки (media): одна сторона 
треугольника обращена къ переднему краю крыла, другая — къ на- 
ружному, противолежаний ей уголъ —къ корню; этотъ уголъ сое- 

диненъ тонкой золотистой полоской съ верхней BbTBbIO упомянутаго 
зубчатаго пятна; третья сторона обращена кнутри и кзади, а про- 

тиволежаций ей уголъ находится на MBCTB кольцевиднаго пятна; 

этотъ уголъ у второго экземпляра представляется овальнымъ золо- 

тымъ пятнышкомъ, отдфленнымъ OT остальной большей части пятна 

средней жилкой. Три остальныя пятна нахолятся кнаружи отъ тре- 

угольнаго: верхнее изъ нихъ — зубчатое, вершиной обращено кна- 

ружи, кнутри отъ Hero тотчасъ лежитъ золотая точка; эти пятна на- 

ходятся на MBCTB почковиднаго пятна; нижнее золотое пятно оваль- 

ной формы расположено по длин крыла, ближе къ заднему краю 

посл$дняго. Во внутренней половин передняго края крыла замЪ- 

чаются ABb маленькя золотистыя черточки, сходныя съ неясно выра- 

женными зубцами: одна у корня, другая — ближе къ срединЪ края. 

Бахрома переднихъ крыльевъ — основнаго цвфта этихъ крыльевъ. 

Задня крылья оранжевыя, съ широкой черной каймой, какъ y micro- 

gamma НЬ.; у корня — черное опылене въ вид одной - двухъ 

KOPOTKHXb широкихъ полосъ; бахрома этихь крыльевъ желтая. У 

перваго экземпляра тонъ окраски болЪе темный и пятна золотисто- 

зеленыя, у второго — окраска боле свфтлая и пятна серебристыя. 

Туловище свЪфтложелтое. 

Я привелъ описане рисунка потому, что описанвя этой ба- 

бочки, впервые сдфланныя проф. Эверсманомъ въ двухь статьяхъ, 

He вполнф совпадаютъ ?). 

Alpheraky въ ,Lepidopteren aus Kamtschatka^?) замЪчаетъ, 

что, судя no экземплярамъ коллекщи Великаго Князя Николая Михай- 

2) Въ статьяхъ: ,De quibusdam lepidopteris Rossicis* въ Bulletin de la 

Société Imperiale des Naturalistes de Moscou, Année 1844, pag. 596, — и 

„Les noctuélites de la Russie“ — въ TOM» же издан, Année 1857, pag. 125 

126. — Помфщенный при ,ATrachb бабочекъ и гусениць Европы“ Лам- 

перта, Bb русскомъ переводЪ, изд. 1913 г., на табл. 90, рисунокъ этой 

бабочки не полонъ, такъ какъ не изображенъ исподъ ея крыльевъ. 

3) Memoires sur les Lépidoptères. Т. IX, pag. 337. 
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ловича, этотъ видъ варьируетъ преимущественно относительно цвЪта 

металлическихъ пятенъ переднихъ крыльевъ: они то чисто серебри- 

стыя, то серебристы съ золотымъ блескомъ, то чисто золотистыя. 

По Staudingery, видъ встрфчается Ha АлтаЪ, въ Забай- 

кальЪ, на АмурЪ и КамчаткЪ. 

66. Simplicia rectalis E v. — въ дер. Бородиной, 1 экз. 

67. Zanclognatha grisealis Hb. (?) — на pyauukb Юля, по- 

тертый экз. 

68. Thalera fimbrialis S с. — въ долинЪ p. Cons, 1 экз. 

69. Acidalia similata Thnbg. —npu ycrbb р. Бирюсы, 3 экз. 

70. А. pallidata Bkh. (?) — у дер. Караулиной, 1 экз. 

71. А. strigaria Hb. (?) — при устьЪ р. Бирюсы и на рудн. 

Юлия, 2 экз. 

72. Ortholita limitata Scop. — у с. Даурскаго, Сорокино, 

рудн. Юл, 3 экз. 

73. Odezia tibiale Esp. var. eversmannaria Н$.— у скита Зна- 

менскаго, | экз. 

74. Larentia dotata L.— на рудн. АлексЪевскомъ, 1 экз. 

75. L. bicolorata Hufn. — въ дер. Бородиной, 1 экз. 

76. L. comitata L. — Сорокино, Минусинскъ, 03. Шира, 3 экз. 

77. Tephroclystia sinuosaria E v. — у oa. Шира, 1 экз. 

78. Abraxas marginata Г. — при устьЪ p. Бирюсы, 1 экз. 

79. Gnophos sordaria Thnbg. var. mendicaria HS. — y os. 

Шира, 1 экз. 

80. Aspilates gilvaria Е. — распространена по степнымъ доли- 

намъ; величина 28—30 мм. 

81. Coscinia striata L. — въ долинЪ p. Сонъ, 1 экз. 

82. Stigmatophora flava Br. et Gr. — raw» же, 1 экз. 

83. Lithosia lutarella L. — y скита Знаменскаго, 1 экз. 

84. Crambus tristellus Е. — у дер. Бородиной, 1 экз. 

85. C. perlellus Sc. — на рудн. Юля и АлексЪевскомъ, 2 экз. 

86. С. silvellus Hb. — у скита Знаменскаго, 1 экз. 

87. Megasis rippertella Z. — на рудн. Юля и въ долинЪ 

р. Сонъ, 3 экз. 

88. Salebria semirubella $ с. — у дер. Бородиной, 1 экз. 

89. Psammotis hyalinalis Hb. — у c. Даурскаго и въ дер. bo- 

родиной, 2 экз. 

90. Phlyctaenodes sticticalis L. — въ долин p. Сонъ и y osa. 

Шира, 3 экз. 

CB цБлью пополненя свЪдЪнЙ o чешуекрылыхъ Минусинскаго 

уБзда, я осмотрфлъ лепидоптерологическя коллекщи въ городскихъ 

музеяхъ Красноярска и Минусинска. 
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Въ Красноярскомъ My3eb находится коллекШя въ составЪ 21 

вида, собранная въ 1909 г. въ Минусинскомъ ybaxb. Въ виду сохран- 

ности экземпляровъ, снабженныхъ датой времени сбора (Kb сожа- 

лЪн!ю, точно не указано Mbcro сбора), я считаю возможнымъ пере- 

числить Tb 13 видовъ этой коллекщи, которые MHB не встрЪтились 

за время экскурсй. Parnassius stubbendorfii M вп. — 21. VI., Lepti- 

dia sinapis L.; Colias пуще L.; C. erate Esp. Neptis aceris Lepe- 

chin; Vanessa urticae L.; Argynnis oscarus Ev. A. euphrosyne L.; 

A. frigga Thnb.; Erebia maurisius Esp.; Aphantopus hyperantus L.; 

Lycaena alcon F.; Smerinthus tremulae Е. d. W. -— 25. V, na ocunb. 

Коллекщя „мЪстныхъ“ бабочекъ Минусинскаго музея содер- 

XHTb около 300 видовъ. Въ виду orcyrcrBis датъ wbcra и времени 

сбора, я не рьшаюсь приводить cCHHCOKb имфющихся въ этой кол- 

лекщи видовъ. 

Въ aureparypb я Morb найти слфдуюцщия статьи о чешуекры- 

лыхь Минусинскаго уЪзда: 

„Dritte asiatische Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy* 

(Bd. II, Budapest-Leipzig, 1901, pag. 173—177); Мейнгарлъ, А. A. 

„Обзоръ энтомологическихъ сборовъ, произведенныхъ въ Западныхъ 

Саянахь и на Ennceb съ 6 августа по 8 сентября 1903 г.“ Томскъ, 

1912. (Докладъ въ засфдани Томскаго Общ. Естеств. и Врачей 12 

марта 1904 г.). — „Къ фаунф чешуекрылыхь Сибири“. Русск. Our. 

Обозр. 1909, стр. 150—151. 

Въ crarbb А. Дьяконова „О географическомъ распростра- 

ueuiu Smerinthus coecus М вп.“ (Русск. Энт. Обозр. 1911, стр. 27) 

есть указане, что въ коллекши Зоологическаго Музея Имп. Академ!и 

Haykb находится экземпляръ этого вида, взятый 19. VI. 02 въ Мину- 

синскомъ ybaxb (Джеламъ). 

Друмя литературныя указан я, встрЪтивийяся мнф, не имфють 

дать Mbcra и времени улова, почему я ихъ здЪсь не привожу. 

Въ заключене, считаю прИятнымъ долгомъ высказать благодар- 

ность проф. II. I. Сушкину 3a onpexbrenie нфкоторыхъ видовъь 

лиценъ. 
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КРИТИКО-БИБЛЮГРАФИЧЕСКИ ОТДЪЛЪ. 

Insecta. 

Бахметьевъ, П. И., проф. Въ поискахъ за +---. (отрывокъ изъ 

моихъ изслЪдован!Й партеногенезиса). Природа, № 5, 1913, crp. 574—580. 

Имя автора въ связи съ его изслЬдовашями анабюза пр!юбрфло въ 

послЪднее время широкую извЪстность; поэтому и названный очеркъ, по- 

мЬ5щенный Bb лучшемъ изъ нашихъ популярно-научныхъ журналовъ, HECO- 

MHbHHO обратитъ на себя внимане въ читательскихъ кругахъ, интересую- 

щихся естественно-историческими вопросами, и многихъ подкупить CBb- 

жестью метода и кажущейся убЪдительностью языка цифръ. Однако, если 

читатель окажется знакомымъ съ прежними выступлешями проф. Бах- 

метьева потому-же вопросу o партеногенезисЪ и оплодотворени, TO онъ 

долженъ будеть остаться въ большомъ недоумЪни, BCTD'bTHBIIIHCb съ факти- 

ческими nporHBOpbuisMH, которыхъ авторъ намъ не разъясняетъ. 

Въ разбираемой статьЪ авторъ разсказываетъ, какъ случайное наблю- 

neHie надъ непостоянствомъ числа отдфльныхъ листочковъ на перистомъ 

aucrb Robinia pseudacacia L. привело его къ мысли изслЪФдовать эту H3MbH- 

чивость статистически, причемъ оказалось, что чаще всего какъ на правой, 

такъ и на лфвой сторон встрЪчается либо 5, либо 7 листочковъ. Суще- 

crBOBaHie двухъ „максимумовъ фреквенщи (частоты)“ колеблющагося при- 

знака дало автору поводъ связать это обстоятельство съ половымъ происхо- 

ждешемъ pacreHis OTb двухъ производителей, приписавъ одинъ MAKCHMYMB 

BAisHilo мужского, а другой — BAisHilo женскаго элемента. 3aTbMb авторъ 

подходить съ TbMb-Ke методомъ къ животному м!ру и, констатировавъ 

опять-таки два „максимума фреквенщи“ измфнчиваго признака (число зацЪ- 

покъ на крыльяхъ) у пчелиныхъ матокъ, изслЪдуетъ подобнымъ же обра- 

зомъ партеногенетическихъ трутней, причемъ, Bb полномъ согласи съ своею 

теор1ей, сразу находить у нихъ только одинЪъ „максимумъ фреквенщи 

(символически изображаемый имъ въ видЪ e---«). 

Авторъ живо припоминаетъь свои переживая въ моментъ рЬшаю- 

щаго изслфдован!я, TAKB блестяще оправдавшаго его догадку; такъ же ясно 

вспоминаетъь онъ и скамейку въ саду и случайно упавний съ дерева листъ, 

направивиий его мысль на новый путь изслЪдован!я, но почему TO совер- 

шенно забываетт, что въ 1903—1905 гг. результаты изслфдован!я такихъ 

же трутней представлялись имъ въ совершенно HHOMb видЪ. Изъ цБлаго 

ряда статей проф. Бахметьева, посвященныхъ этому вопросу, мы MO- 

жемъ BUSTS, что Bb то время авторъ не находилъ для трутней искомаго 

.---. И оказался вынужденнымъ прибфгнуть Kb гипотезЪ происхожден!я 

трутней (a также и рабочихъ пчелъ) изъ „полуоплодотворенныхъ“ яицъ, 

причемъ даже въ О1сКе Гевскихъ такъ называемыхъ „ложныхъ“ трутняхъ, 

партеногенетическое происхождеше которыхъ никогда HE вызывало COMHB- 

Hin, оказалось „?/з женскаго и 1/3 мужского элемента“ (Allg. Zeitschr. 1. 

Entom. VIII, 1903, рр. 37—44; Естеств. и Географ!я, 1903, № 1: Pycckiii 
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Пчелов. Листокъ, 1903, VII; Труды Русск. Sut. Общ. XXXVII, 1904—1905, 
стр. 1—16)! 

Неудивительно, конечно, что послЪ новыхъ подсчетовъ проф. Bax- 
метьевъ обрадовался возможности избавиться отъ своей теор „полу- 
оплодотворен!я“ завфдомо неоплодотворенныхъ яицъ, откладываемыхъ AbB- 
ственными пчелами-трутовками (критика этихъ воззрфнй у v. Buttel- 
Reepen'a, 1904—1905 и Кожевникова, 1905), но странными предста- 
вляются его разсчеты на короткую память читателя и желан!е выдать зад- 
нимъ числомъ приведенную въ стать табличку измфренй 3a результатъ, 
якобы незамедливший подтвердить теоретическя предположеня автора при 
первомъ же испытан. Не вдаваясь въ оцфнку такого према популяри- 
защи, отмфтимъ лишь, что пока „геометричесюй микроскопъ“ проф. Бах- 
метьева даетъ картины либо слишкомъ противорфчивыя (происхождене 
пчелъ), либо слишкомъ парадоксальныя (партеногенезисъ у Epinephele jur- 
tina L., „полуоплодотворен!е“ y Erebia euryale Esp.), и едва ли orb него 
можно ожидать какой-нибудь помощи при изслфдован!и вопросовъ о парте- 
ногенезисЪ и оплодотворенйи. 

А. Яхонтовь (Ченстоховъ). 

р Coleoptera. 

Germer, F. und Steche, O. Ueber Bau und Bedeutung der Kopiglied- 
massen bei den Lymexyloniden. Entomologische Mitteilungen, I, Ne 10, 

1919: 

Представители семейства Lymexylonidae отличаются причудливо pa3- 
витыми челюстными щупальцами, что особенно бросается въ глаза у экзо- 
тическихъ формъ. На приложенной къ 3aMBTKB таблицЪф сопоставлены ан- 
тенны и щупальцы 12 различныхъ видовъ. 

У представителей палеарктической фауны (Lymexylon navale L. nu Hyle- 
coetus dermestoides L.) эта особенность свойственна только самцамъ, тогда 
какъ у экзотовъ она простирается и на самокъ, причемъ однако выражена 
у нихъ слабЪе. 

Гистологическое изслЪдован!е crpoenis челюстныхъ щупалецъ Hacbko- 
мыхъ позволяеть предполагать присутств!е въ нихъ органа химическаго 
чувства, а большая степень развитя y c? — связь его съ процессомъ оты- 
ckHBaHis ©. Для провфрки этого предположеня были произведены опыты 
выключеня этого органа изъ дЪфятельности. Простое обрЪзан!е вело къ ско- 
рой гибели жука, а потому примЪнялся способъ изолящи органа путемъ по- 
крытя ero слоемъ мастики, растворенной въ 96% алкоголЪ. Такимъ обра- 
зомъ оперированные самцы не были въ COCTOAHIH отыскать самокъ, HO послЪ 
удаления лака, путемъ обмыван!я спиртомъ, эта способность возстанавлялась 
и жуки копулировали. 

Жизнь d вообще непродолжительна (въ неволЪ 2—3 дня); онъ отка- 
зывается принимать пищу и на свободЪ никогда не наблюдается на цвЪ- 
TaXb или сосущимъ сокъ деревьевъ, а вскрыте обнаруживаетъ пустоту ки- 
шечника. Въ солнечные дни самцы оживленно ObrawTb по стволамъ де- 
peBbeBb, распушивъ челюстные щупальцы и поводя ими; самки въ то же 
время спокойно сидятъ на стволахъ. 

Сильное развит!е щупалецъь у самокъ экзотическихъь формъ авторы 
ставятъ въ связь съ заботами о пристройкЪ яицъ: яйца откладываются‘ въ 
щели коры и развите личинки TBCHO связано Cb IIpHCyTCTBieMb въ ея хо- 
дахъ особыхъ пахучихъ грибковъ (,Ambrosiapilze“); возможно, что налич- 
ность этихъ грибковъ опредЪляетъ выборъ мЪста откладки яицъ. 

Въ заключен!е приводятся слЪдуюшйя интересныя соображения OTHO- 
сительно Hylecoetus flabellicornis Schneid: извЪстны только 4 этого вида; 
ихъ челюстные щупальцы въ степени своего развитйя почти не переходятъ 
нормы, но зато сильно развиты антенны; они встр$чаются coBMbcTHO съ НЯ. 
dermestoides, но спорадически, TO въ сравнительно большомъ количествЪ, 
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TO совершенно исчезая. Еще Pfeil высказалъ предположене, uro H. 
flabellicornis есть ничто иное, какъ аберративный d Н. dermestoides. Ин- 
тересно здфсь то, что одинъ и тотъ же стимуль можетъ вызвать развитие 
разныхъ органовъ въ одномъ и TOMB же направлении: въ одномъ случаЪ (/7. 
dermestoides) гипертрофированные щупальцы и „нормальныя“ антенны, Bb 
другомъ (Н. flabellicornis) — наоборотъ. 

В. Редикорцевь (С.-Петербургъ). 

Lomnicki, M. Wykaz chrzaszczöw czyli tegopokrywych (Coleoptera) 
ет polskich (Catalogus coleopterorum Poloniae). [Kosmos (Lwöw), 

1913, по 1—3, pp. 21-—164]. 

Работа содержить историческое введене, списокъ литературы по 
фаунф жуковъ Польши (въ широчайшемъ смысл, о чемъ ниже) въ 184 
номера и сжатый каталогъ-перечень видовъ ихъ, расположенный по послЪл- 
нему каталогу европеискихъ жуковъ 1906 г. Всего здЪсь перечислено 5396 
видовъ, изъ которыхъ на долю Staphylinidae приходится 1057, Curculionidae — 
815, Carabidae—475, Chrysomelidae — 462; во Bcbxb прочихъ семействахъ 
Menbe, ubMB no 200 видовъ. Районъ обнимаемой каталогомъ фауны не со- 
отвфтствуетъ заглавию, а ckopbe — району Польши середины семнадцатаго 
Bbka: Bb списокъ вошли BC виды жуковъ Западной и Восточной Ilpyccin, 
Померанш, Познани, Cunesin, Галищи, Татровъ, Буковины, Русской Польши, 
Литвы, Лифляндской, Витебской, Подольской и Волынской губерний! 1). При 
этомъ почему то Краковъ и Львовъ отдфлены отъ прочей Галищи, а „Ma- 
зовя“ orb „Варшавы“. Зато проч я wbcra Русской Польши остались безъ 

выдЪфлен!я, да и Tb немногочисленныя cBb/rbHia о нихъ, которыя имЪфются 

въ литературЪ, использованы крайне небрежно, если не сказать болЪе. Об- 

ширный списокъ литературы, не смотря на сравнительную полноту (и MB- 

стами даже излишество: CM., напримЪръ, №№ 11, 126, 175, которые должны были 

быть приведенными лишь подъ однимъ № 11; или №№ 91—95, которые по 

смыслу BCb представляютъ тоже лишь одинъ номеръ), не лишенъ пропусковъ 

даже по части западноевропейской литературы: въ немъ нфтъ работь Biro 

1885, Gerhardt 1887—1909, Hormuzaki 1888—1891, 1893, 1901, 

Kelch 1846, 1852, Letzner 1847—1848, 1871—1889, 1874, Lomnicki 

1897, Wachtl 1876 и н5которыхъ другихъ. Русская же литература ис- 

пользована прямо-таки возмутительно: если еще автору остались неизвЪст- 

ными работы Тарнани 1903 (o вредныхъ насфкомыхъ Русской Польши), 

Воронцова 1897 и референта 1896 (o kopobnaxp Русской Польши), то 

это хоть можно объяснить слабымъ знакомствомъ западныхъ энтомологовъ 

съ книгами и журналами, написанными только на, русскомъ языкф. Но 

какъ авторъ могъ игнорировать работы, посвященныя спещально разсма- 

триваемой фаунЪ (слфдовательно, уже по однимъ заглавямъ, имфющимся BO 

BCEXB спешальныхъ справочникахъ, могуия быть извфстными всфмъ), ка- 

ковы Heyden 1903 (жуки Ковенской и Лифляндской ry6.), Ф. Зайцева 

1908 и 1912 (жуки Люблинской губ.), А. Яцентковскаго 1912 (Kopo- 

Ъды Русской Польши), референта 1895 (onucanie Tomicus vorontzovi M3b 

Kbaenkoü ry6.), которыя появились Bb широко распространенныхъ и загра- 

ницей русскихъ журналауъ? Я не говорю уже объ различныхъ фаунисти- 

ческихъ данныхъ по Русской Польш$, разбросанныхъ въ статьяхъ русскихъ 

aBTOPOBB между прочими данными (напримЪръ, у E. Яцентковскаго 

1910, референта 1900, 1903, 1905 и др.), а равно и въ работЪ референта 

„Жуки Росси и западной Европы“. Результатомъ игнорированшя только 

что упомянутой литературы является не только пропускъ указан Hà нахо- 

ждеше въ предфлахъ Русской Польши нФкоторыхъ „западно-польскихъь BIT 

довъ, но даже полное отсутстве въ разбираемой работ цфлаго ряда ви- 

довъ, каковы, наприм$ръ, найденные въ Русской Польшф корофды—Ессор1о- 

1) Здьсь повторяется то-же явленше включеня чужихъ областей (Bb которыхъ MHO- 

rie говорятъ по польски), что и въ KaraJorb Schilsky Syst. Verz. Käf. Deutschl. (см. 

реф. 71 въ „P. Sut. O603p.“, IX, 1909, стр. 450).—Реф. 
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gaster ensifer Eichh. Cryphalus grothi Haged., Pityogenes trepanatus 
Noerdl, /ps spinidens Reitt. u /. vorontzovi Jacobs. (uocoibuniü опи- 
санъ даже лишь HO экземплярамъ изъ КЪлецкой губ. и только впослЪдстви 
найденъ въ западной EBponb!). 

Раздълене „Польши“ на особыя провинщи, именуемыя по обычаю 
прошлыхъ столЪиЙ по-латыни: Cracovia, Masovia, Podolia, Volhynia и T. д., 
въ большинствЪ случаевъ не только не помогаетъ уразумЪн!ю распростра- 
HeHis видовъ, но зачастую даже сбиваетъ съ толку. Если къ этому приба- 
вить, что эти „точныя“ мЪстонахожденя помЪфчены только при видахъ, спе- 
щально OTMbueHHbIXb лишь для одной-двухъ „провиншЙ“, то совершенно 
непонятнымъ становится pacnpocrpaHeHie большинства приводимыхъ видовъ, 
у которыхъ не поставлено никакихъ обозначенй. Приходится считать таке 
виды распространенными по всему разсматриваемому району „Польши“; но 
этого, очевидно, не можетъ быть хотя бы co сл5дующими, большей частью, 

южными видами: Carabus variolosus Fabr. и linnei Panz., Buprestis 
aurulenta L., Eurythyrea austri:ca Oliv. и scutellaris L., Prosodes obtusus 
Fabr., Cerambyx cerdo L. u scopoli Fiiessly, Rosalia alpina L., Chryso- 
mela americana L., Trox perlatus Goeze, Lethrus apterus L a x m., Scarabaeus 
sacer L. и т. д. Наоборотъ, очень трудно предположить, чтобы HBKOTOPPIE 
весьма распространенные виды были извфстны лишь изъ отдфльныхъ, при- 
веденныхъ въ каталогь MBCTHOCTEÏ и отсутствовали въ прочихъ, каковы, 

напримЪръ: Acmaeops pratensis — Карпаты, Evodinus interrogationis — Kap- 
паты, разныя аберращи видовъ Melolontha и Polyphylla — Силезйя, и T. m. 
Прекрасный списокъ Lgocki 1907 7), несмотря на то, что онъ напечатанъ 
Bb извЪфстномъ западно-польскомъ журналЪ, использованъ недостаточно: при 
многихъ видахъ реферируемой статьи, при которыхъ стоить спещальное 
указаше на нахождене въ [lpyccin или Силем, упущено ykasaHie на нахо- 
ждене его Г. Льгоцкимъ подъ Ченстоховомъ. Особенно замЪтно такое 
упущене у стафилина Pseudaphana vorbringeri Bernh., вида описаннаго 
и извЪстнаго лишь по сборамъ Форбрингера въ [Ipycciu и Г. Льгоц- 
Karo въ Русской ПольшЪ. 

Г. Якобсонь (С.-Петербургъ). 

Vogel, В. Zur Topographie und Entwicklungsgeschichte der Leuchtor- 
gane von Lampyris noctiluca. Zool. Anz. XLI, Ne 7, 1913. 

Личинка u d' обладаютъ всего двумя небольшими органами свфчен!я 
на 8 брюшномъ сегментЪ; 9 помимо того HMbeTb по одному крупному на 
брюшной сторонЪ 7-Mb и 8-Mb сегментовъ; y отдфльныхь самокъ встрЪча- 
ются еще небольния свфтяшияся пятна на 5-мъ сегментЪ, варьируюния въ 
формЪ, положени и числЪ (orb 1 до 4 и 6o/be). 

У 18-дневнаго эмбрюна (все развите продолжается около м5сяца) 
OpraHB свфченя представлень компактной чечевицеобразной массой клЪ- 
TOKb, TBCHO прилегающей къ гиподермису. Клфтки схожи съ жировыми, 
но 6onbe богаты бЪлковыми включен!ями. При дальнЪйшемъ развит все 
яснфе выступаетъ раздфлен!е на два слоя: брюшной, составляюций главную 
массу органа и спинной, играющ роль рефлектора, благодаря скопленйо 
въ немъ кристалловъ мочекислыхъ солей. За 1—2 дня до вылуплешя эм- 
бр1оны уже свЪтятся. 

Авторъ оставляетъ открытымъ вопросъ о происхождении клЪтокъ ор- 
гана cBbueHis, но полагаетъ, что OHb происходятъ изъ одного источника съ 
жировыми клЪтками, T. €. мезодермальнаго происхожден1я, такъ какъ ему 
удалось доказать, что клЪтки органовъ въ 6-мъ и 7-мъ cerMeTaxb брюшка 
самки преобразуются изъ сформировавшагося жирового Tha. 

В. Редикорцевь (С.-Петербургъ). 

2) См. реф. № 1 въ ,P. Sut. O603p.", VII, 1907, стр. 45. 
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Lepidoptera. 

Kruger, P. Ueber das Stridulationsorgan und die Stridulationstóne der 
Nonne (Lymantria monacha L.). Zool. Anz., XLI, Ne 11, 1913. 

Органы расположены симетрично на 2-мъ сегментЪ брюшка и зани- 
маютъ всю его длину. Снаружи органъ представляеть расширяющуюся 
кзади щель; щель ведетъ въ пузыревидное впячиван!е, Kb основанйю кото- 
paro прикрфпляется косой мускулъ, другимъ концомъ прикрфпленный къ 
notum. ВерхыйЙ сводъ пузыря, образованный впячиванемъ pleura, покрытъ 
извитыми рядами бугорочковъ; эта часть аппарата остается неподвижной. 
Нижняя, подвижная поверхность, образованная впячиванемъ sternum, избо- 
рождена полулунными продольными бороздками, въ поперечномъ разрЪзЪ 
она похожа на гребень. При cokpaureuin и ослаблении мускула-ретрактора 
происходитъ трене нижней поверхности о верхнюю. 

Подобный же органъ, HO слабЪфе развитой, найденъ авторомъ у Sfil- 
pnotia salicis L. 

В. Редикорцевь (С.-Петербургъ). 

Neuroptera. 

Navas, Longinos. Biologische Beobachtungen. 4. Zur Lebensweise 
der Ameisenlóven. Entomologische Mitteilungen, II, Ne 3, 1913. 

Зимують молодыя личинки; окуклен!е въ konib V, началЪ VI; коконъ 
строится изъ песчинокъ и совнутри оплетается паутиной; вылетъ ппаго ue- 
pes» 3 недфли. Продолжительность зимней спячки зависить OTb темпера- 
туры. При услови низкой температуры или скудости пищи, личинка раз- 
вивается болЪе года. 

Авторъ считаеть наблюденя Reamura надъ постройкой воронки 

не соотвЪтствующими дЪйствительности, хотя эти данныя постоянно приво- 

дятся позднЪйшими авторами. Личинка никогда не HaMbuaerb окружность 

будущей воронки и не начинаеть съ выгребаня круглой ямки; она дви- 

гается вспять, зарывъ abdomen въ песокь и выставивъ голову, причемъ 

описываеть He кругъ, а неправильную борозду. Точно также авторъ отри- 

цаеть утверждене Кеашига, будто личинки ищутъ MBCTb, защищен- 

HbIXb оть дождя; наоборотъ, OHS избЪгаютъ MbCTb открытыхъ лучамъ солнца 

и отнюдь не боятся дождя, прячась только отъ него вглубь воронки и вы- 

жидая пока снова не обсохнетъ песокъь и не позволитъ возстановить пра- 

вильность воронки. 
Что касается процесса постройки воронки, то и тутъ наблюдения 

автора расходятся съ данными Кеашига и Geoffroy. Личинка вовсе 

He проявляеть ThXb математическихъь способностей и той ,reHiaJbHOCTH", 

которыя ей приписываютъ старые наблюдатели: она движется вспять безъ 

опредфленнаго направлен1я, пока He найдетъ подходящаго для закладки во- 

poHkH мЪста; зарывъ почти все тфло въ песокъ, она нагружаетъ голову 

песчинками и, сразу выпрямляясь, далеко отбрасываеть ихъ; эта процедура 

повторяется и личинка погружается все болфе. Воронкообразная форма 

гнЪзда есть неизбЪжное слЪдств!е скольжен!я выбрасываемаго песка обратно. 

Размфры воронки зависятъ отъ возраста и аппетита ея обладательницы: го- 

лодная личинка расширяетъ воронку постояннымъ швыряншемъ песчинокъ. 

Быстрота постройки также зависить OTb того, поскольку личинка голодна M 

торопится покончить съ этимъ дфломъ. Въ выборЪ пищи личинка не раз- 

борчива и не брезгуеть даже жуками съ твердыми покровами, отлично на- 

ходя MBcra сочленений съ боле тонкимъ хитиновымъ покровомъ. Если при 

своемъ движеши вспять личинка свалится въ чужую воронку, то безъ по- 

щады пожирается хозяйкой. 

Крупная или опасная добыча увлекается вглубь песка и держится 

тамъ пока не задохнется. Муравья личинка никогда не хватаетъ за голову, 
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‚опасаясь укуса, a вышвыриваетъ его обратно до TbX поръ, пока онъ не 
сползетъ въ позЪ, позволяющей ухватить его за брюшко. Высасываютъ 
жертву личинки основательно. При кормлеши мухами СаШрйога личинки 
погибали. Личинка не мфняетъ MBCTA и не строить новой воронки послЪ 
каждаго обЪфда; она только выбрасываетъ использованный трупъ и присту- 
паеть Kb ремонту воронки, поврежденной возней съ жертвой; въ слу- 
чаЪ крупной добычи, она не приступаеть къ этому немедленно, а, насы- 
тясь, подолгу отдыхаетъ. При сильномъ зноф она тоже надолго уходитъ 
подъ песокъ. 

B. Редикорцевь (С.-Петербургъ). 

Diptera. 

Wahlgren, Einar. Diptera in: Svensk insektfauna utgifven af Ento- 
mologiska Fóreningen i Stockholm. (Entomologisk Tidskrift) 8°. 

l. Nemocera. Limnobiidae, Tipulidae, Cylindrotomidae, Ptychopteri- 
dae, Dixidae, Culicidae, Psychodidae, Simuliidae, Rhyphidae. Stockholm, 
1905, 68 pp., 67 fig. 0,75 кронъ. 

2. Brachycera Orthorapha. Stratiomyiidae, Xylophagidae, Coeno- 
myiidae, Tabanidae, Leptididae, Acroceridae, Asilidae, Bombyliidae, Therev.- 
dae, Scenopinidae. Uppsala, 1907, 62 pp. 25 fig. 0,75 xp. 

3. Brachycera Orthorapha. Empididae. Uppsala, 1910, 55 pp. 19 fig. 
0,75 kp. 

4. Brachycera Orthorapha. Dolichopodidae, Lonchopteridae. Uppsala, 
1912, 61 pp., 15 fig. 0,75 xp. 

5. Cyclorapha. Syrphidae. Uppsala, 1909, 86 pp., 46 fig. 0,85 Kp. 
6. Cyclorapha. Pipunculidae, Phoridae, Platvpezidae. Uppsala, 1910, 

26 pp.. 17 fig. 0,50 Kp. 
Выходящая статьями въ журналЪ ,Entomologisk Tidskrift* и orxbue- 

ными выпусками фауна насфкомыхь Швеши еще не была OTMbueHa въ на- 
шемъ журналЪ, а между TEMB она представляеть интересное явлеше во 
многихъ отношеняхъ. Вся фауна расчитана на 13 TOMOBb HaCbKOMbIXb и 
4 тома паукообразныхъ. Каждый TOMB состоитъ изъ ряда выпусковъ закон- 
ченнаго содержан!я (одно или Hbckoagbko близкихъ семействъ). До 1913 г. 
вышли: 1 вып. Apterygogenea, 1 вып. Orthoptera, 1 вып. Pseudoneuroptera 
(Odonata), 1 вып. Neuroptera (Planipennia), 6 вып. Diptera, 7 вып. Нуте- 
noptera (Apidae, $ phegidae, Vespidae, Scoliidae, Mutillidae, Sapygidae, Рот- 
pilidae, Formicidae, Chrysididae, Tenthredonodea) и 2 вып. Arachnoidea 

(Chelonethi, Phalangidea). Bb обработкЪ участвуютъ, помимо упомянутаго 

въ заглав!и автора, Ch. Aurivillius, У. Sjóstedt, Е. Mjöberg и 

А. Tullgren.. Bcb выпуски написаны по одному плану: сжатыя опредЪ- 
лительныя таблицы высшихъ группъ, родовь и видовъ, кратюя описанйя 
тъхъ же группъ и видовъ, сопровождаемыя и нерфдко сокращенными ука- 
занйями Ha мфстонахожденя (провинщя или OKDyrb), прекрасными инструк- 

тивными рисунками въ TekcTb цфлыхъ насфкомыхъ или отдБльныхь ихъ 
частей. 

Разсматриваемый TOMB, до окончанйя котораго осталось выпустить 

лишь 1 выпускъ Метаюсега и 2—3 выпуска Cyclorapha (правильнфе Cyclor- 

rhapha — Ped.) (Muscidae въ широкомъ прежнемъ смыслЪ, Conopidae, Ри- 
pipara), не смотря Ha шведсюй языкъ, можетъ служить прекраснымъ под- 

спорьемъ для работъ надъ сфверо-русскими двукрылыми, такъ какъ COCTA- 

вленъ съ хорошимъ знашемъ предмета и относящейся къ нему литературы 
и содержитъ немало оригинальныхъ взглядовъ автора на отдфльные роды 

и виды. Но и помимо этого работа заслуживаеть серьезнаго BHHMaHis, 

такъ KAKb содержитъ разъяснене многихъ остававшихся долгое время не- 

выясненными видовъ Zetterstedt’a и рядъ новоописанйй (но безъ вся- 

кой orwbrkH того, что это новость), каковы новые виды автора Dicrano- 

myja aperta (1905, р. 13), Limnophila robusta (1905, р. 32), Dicranota gra- 
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сШрез (1905, p. 35), Tipula mutila (1905, p. 43), и obscurinervis (1905, p. 44) 
Pericoma albomaculata (1905, p. 62), Pipunculus borealis (1910, p. 93) и 
новый родъ Platypezina (1910, р. 112) для Platypeza connexa Boh. 

‚ Рдинственнымъ недостаткомъ, бросающимся въ глаза, является OTCyT- 
стве упоминан!я автора при синонимахъ вида и OTCyTCTBie синонимовъ у 
родовъ, приведенныя подъ мало еще H3BbcTHbIMH новфйшими назван!ями. 

Г. Якобсонь (С.-Петербургъ). 

Hemiptera. 

Genera Insectorum dirigés par Wytsman. Fasc. 142. W. L. Distant. 
Homoptera. Fam. Cicadidae. Subf. Cicadinae. With 7 coloured plates. 

Bruxelles. 1912 (1913?) 4°. Pp. 1—64. Fr. 34.00. 

Въ извЪстной cepin ,Genera Insectorum“ появился наконецъ первый 
выпускъ, касаюцийся подотряда Homoptera. Въ new» начата обработка ce- 
мейства настоящихъ или поющихъ цикадъ W. Г.. Distant’omp, наилучшимъ 
въ настоящее время знатокомъ этой группы. Онъ началъ, какъ извЪстно, съ 
обработки C/cadidae восточной фаунистической области 3), затфмъ въ рядЪ 
статей, напечатанныхъ съ 1906 года въ Annals and Magazine of Natural History, 
OHb даль свою новую классирикашю этого семейства, установилъ очень 
большое количество новыхъ родовъ и видовъ и составилъ CHHONTHUECKIA 
таблицы родовъ, въ предфлахъ каждой трибы. Наконецъ, въ 1910 году имъ 
изданъ обиИй каталогъ всего семейства Cicadidae À), съ литературными ука- 
занями и полною синоникою, а равно и съ повторешемъ выше указанныхъ 
родовыхь синопсисовъ. Реферируемое произведене представляетъ въ сущности 
ни что иное, какъ выборку изъ двухъ только что названныхъ работъ. 

Опредфлительныя таблицы и описанйя родовъ перепечатаны безъ из- 
мфненй изъ статей Bb Annals and Magazine of Natural History, а списки 
BHAOBb являются NOBTOpeHiemb DistantoBckaro каталога, съ добавленемъ 
нфкоторыхъ видовъ описанныхъ позже выхода послфдняго и съ нЪсколько 
сокращенными литературными цитатами. Вопреки программЪ, которой при- 
держивался Schouteden, обработавийи въ Genera Insectorum подсемейства 
Scutellerinae, Graphosominae и Asopinae, Distant даетъь въ этомъ вы- 
nyckb краткя дагнозы, устанавливаемыхъ имъ HOBbIXb видовъ; MiarHO3bl эти, 
очень немногочисленные, помфщены въ подстрочныхъ примЪфчан!яхъ. 

Kakp извЪстно, Distant основалъ свое дълен!е семейства Cicadidae на 
три подсемейства, Ha признакЪ указанномъ Stálewb и заключающемся въ 
устройствЪ тимпанальнаго органа у самцовъ. У подсемейства Cicadinae тим- 
панальныя полости совершенно закрыты сверху отростками, отходящими OT 
передняго края перваго брюшнаго тергита. Это подсемейство раздЪлено 
нашимъ авторомъ на 8 трибъ, которыя Distant продолжаеть обозначать 

терминомъ divisions, впервые введенномъ $ {аГемъ, но неудобнымъ по 

своей неопредЪленности. Трибы снабжены очень короткими д!агнозами, CO- 
вершенно недостаточными для ихъ характеристики. Не дано также никакой 

синоптической таблицы для различеня HX другъ отъ друга; синопсисы ро- 

довъ даны только внутри каждой трибы. Этого-же метода Dista nt при- 

держивается при обработкЪ BCbXP полужесткокрылыхъ въ своей Fauna of 

British India. Rhynchota. He рЪдко принимаемыя имъ трибы чрезвычайно He- 

велики по объему, и даже очень близюе другъ Kb другу роды отнесены 

имъ Kb разнымъ трибамъ, что Harıpumbpp сдфлано съ родами Thamnotettix и 

Athysanus въ только что названномъ сочиненш. Поэтому его трибы явля- 

ются нерфдко совершенно искусственными и нисколько не соотвЪтствующими 

дЪйствительному сродству формъ, на что He разъ было указано Berg- 

oth’omp, Horvath’omb и ReuteroMb. 

3) A Monograph of the Oriental Cicadidae, London, 1889—1892. 

3) А Synonymic Catalogue of Homoptera. Part 1. Cicadidae. 

N o 
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Такъ какъ подсемейство Cicadinae главнымъ образомъ распространено 
BHb палеарктической области, а въ предЪлахъ послфдней оно довольно бо- 
raro представлено въ Япони, сфверномъ и среднемъ Kurab, фауна же по- 
слфднихь странъ, уже не говоря o тропикахъ, мнф мало знакома de visu, 
TO я и не беру на себя рЪшать вопросъ о TOMB, насколько основанныя 
Distant ow» трибы Cicadinae дЪйствительно заслуживаютъ признания. 

Всего Distant признаетъ въ подсемействЪ 50 родовъ, изъ которыхъ 
29 т. e. 58% имъ и установлены. НаиболЪе обширными оказываются трибы 
Дипаи ата съ 19 и Polyneuraria съ 13 родами. Относительно родовыхъ 
признаковъ позволю себ сдфлать сльдующее замфчане. Distant при- 
даеть особенно большое 3HaueHie сравнен!ю длины брюшка съ разстоянемъ 
между вершиной головы и основашемъ крестообразнаго возвышения на средне- 
спинкЪ. Я полагаю, что этотъ признакъ едва-ли можетъ считаться надежнымъ 
и постояннымъ. Сегменты брюшка, какъ H3BbCTHO, состоятъ изъ хитиновыхъ 
пластинокъ, связанныхъ между собою тонкою, легко растяжимою кожею; 
поэтому какъ продольный, такъ и поперечный размфры брюшка должны 
сильно измЪфняться BTeueHiu взрослой стади одной и той же особи, въ за- 
BHCHMOCTH OTb состояня абдоминальныхъ органовъ. Это-же послЪднее He- 
сомнфнно мЪняется очень значительно, особенно y самокъ. Тотчасъ послЪ 
послфдней линьки яичники заключаютъ въ CeO еще незначительно развитыя 
яйца, а передъ откладкой послЪднихъ яичники сильно увеличиваются въ 
объемЪ, вслЪдстве ихъ переполнен!я довольно крупными вполнЪ созрфвшими 
яйцами. Подобное-же, но менфе значительное увеличене внутреннихъ по- 
ловыхъ органовъ должно конечно происходить и въ течене имагинальной 
стади самцовъ. На основан этихъ, правда теоретическихъ соображений, 
я и сомнфваюсь въ пригодности длины брюшка, какъ признака не только 
для родовыхъ, но даже и для видовыхъ различ, 3a исключенемъ лишь 
случаевъ, когда эта длина слишкомъ отклоняется въту или другую сторону. 
Ho существуеть у цикадъ другой признакъ, повидимому не подверженный 
подобнымъ измфненямъ, и поэтому вполнЪ пригодный для характеристики 
родовъ, а вЪроятно и для трибъ, а именно жилковане верхнихъ и нижнихъ 
крыльевъ. Этоть признакъ использовань Distant’omb крайне недоста- 
точно, TAKb какъ послфдн обращаетъ вниман!е почти только на рЪзко бро- 

сающияся въ глаза различ!я, какъ напримЪръ на число вершинныхъ клФтокъ; 
между ThMb туть важны боле мелюя подробности жилкованя, которыми 

напримфръ столь удачно воспользовался Horvath въ своей послЪдней 

работЪ o родахъ цикадъ европейской фауны (см. Annales Musei Hungarici, 

Х, р. 602). Поэтому было бы крайне желательно, чтобы кто-либо изъ 

опытныхъ гемиптерологовъ, имфющихъ подъ руками богатую экзотическими 
формами коллекщю поющихъ цикадъ, взялъ на себя трудъ провЪрить само- 
стоятельность Distant oBckHXb родовъ и въ особенности естественность 
установленныхъ имъ трибъ. 

Переходя къ списку видовъ, считаю He лишнимъ OTMbTHTb, что Distant 

пропустилъ Bb немъ HbCKOJ/BKO восточно-палеарктическихъ мЪстонахожденй 
и поэтому число палеарктическихъ видовъ у него меньше, чфмъ въ моемъ 
каталогЪ полужесткокрылыхъ; а именно OH He отмЪтилъ, uro Руспа repanda 

L., Cryptotympana intermedia Sign. и Platylomia spinosa Е. были найдены 

въ Японши, Cosmopsaltria andersoni Dist. въ НанкинЪ, a Meimuna opali- 

fera Walk въ c. КитаЪ. Едва ли правильно и ero MHbuie о видовой иден- 
тичности Cicada flammata Dist. и С. ругора Mats.; въ коллекщяхъ Зооло- 
гическаго ‘музея Академи Наукъ находятся экземпляры изъ Уссурйскаго 
края, которые совершенно подходять къ описайю и рисункамъ Mats u- 
mura ero Cicada ругора и довольно значительно отличаются отъ описанйй 
и рисунковъ С. flammata Dist. неизвЪстной Mb de visu. Въ виду этого 

обстоятельства я считаю Gombe осторожнымъ не соединять пока этихъ двухъ 
формъ Bb одинъ видъ. 

B. Ошанинь (С.-Петербургъ). 
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Genera Insectorum dirigés par Wytsman. Fasc. 143. V. Lallemand 58. 
Dr. Méd. Homoptera. Fam. Cercopidae. Avec 8 planches, 4. Bruxelles, 

ISP Lol). Pp. 1167. ЕЁ 57. 40. 

Надобность въ o6sopb родовъ и въ перечислен!и видовъ семейства 
Cercopidae была особенно велика, такъ какъ посльдняго совершенно не 
‘было, 3a исключешемъ очень устарЪвшаго въ каталогь Dohrn’a, синопсисъ- 
же родовъ былъ данъ $ {аГемъ въ ero Hemiptera africana т. e. почти 50 лЪтъ 
тому назадъ, а съ THXb поръ количество родовъ возрасло въ 4 раза. По- 
этому нельзя не порадоваться появлен!ю новой обработки этого семейства, 
которымъ мы обязаны д-ру Lallemand. Этотъ авторъ, насколько мнЪ 
извфстно, впервые выступаетъ печатно въ систематической литературЪ и, не 
смотря на это, онъ доказалъ въ данной работЪ, свое обстоятельное знаком- 
ство съ литературой предмета. Изъ новфйшихъ источниковъ, касающихся 
палеарктическихъ Cercopidae, ему, повидимому, остались неизвЪстными только 
‘очень немног!е, судя по TBMB пропускамъ, которые отмфчены ниже. 

Га! | етап придерживается обычной классификаши, сем. Cercopidae, 
которая была предложена $ t à Гемъ, т. e. онъ дфлить послЪднее на три под- 
семейства: Machaerotinae (4 трибы и 12 родовъ), Aphrophorinae (50 родовъ) 
и Сегсортае (57 родовъ). Приэтомъ онъ сохраняетъ 3a подсемействами 
$ [а Гевскя HasBaHis, съ TEMP же самымъ значенемъ какъ у послЪдняго. 
Межлу тмъ, по принятой Га етап родовой номенклатурЪ, эти 
названия совершенно недопустимы. Stal, а за нимь и Schmidt, co- 
вершенно правильно, по моему MHEHIIO, принимаютъ 34 типъ родъ Cercopis 
Е. C. carnifex F.; въ этомъ смыслЪ pore Cercopis становится типомъ 
всего подс. Cercopinae Stal. Но Lallemand предпочитаетъь слЪдовать 
«Hbuiio Kirkaldy, который 3a rump p. Cercopis принимаетъ Aphrophora 
spumaria L. (= А. аш! Fall.), а поэтому имя Aphrophora Germ. замфнена 
у него черезъ Cercopis Е; а Cercopis Е. sensu Stal переименовывается имъ 
Bb Еозсайа Bredd. Благодаря этимъ переименованямъ, получается y Lal- 
lemand сл$дующее: въ подсем. Cercopinae совершенно отсутствуетъ родъ 
Cercopis, который входитъ у него въ составъ подсем. Aphrophorinae, а въ 
послфднемъ мы найдемъ имя Арйгорйога только Bb видЪ синонима. Подоб- 
наго рода способъ назван!я высшихъ таксономическихъ группъ, во-первыхъ, 
совершенно не допускается международными номенклатурными правилами, 
4, во-вторыхъ, онъ является источникомъ невфроятной путаницы. 

Перехожу къ HbkOTOpbIMb пропускамъ палеарктическихъ формъ и 
ихъ синонимовъь и мЪстонахожденй, замфченныхъ мною въ реферируемой 
работЪ. 

При Poophilus nebulosus Leth. пропущенъ синонимъ P. furani- 
cus Osh. 

Въ p. Philaenus Stal (= Ptyelus Le p. sensu Lall.) помфщенъ P. signa- 
natus Fieb. 1872, что излишне, такъ какъ этотъ видъ остался не описан- 

HbIMb, и какъ nomen nudum долженъ быть вычеркнуть изъ каталоговъ. Зато 
пропущено четыре вида, описанныхъь Matsumura изъ Сахалина: а именно: 
Philaenus impictifrons, tesselatus, nigrita и Peucoptyelus miyabei. Изъ си- 

нонимовъ при Cercopis (rectius Aphrophora) salicis не упомянуто объ А. 

lacrymans Eversm. Kb TBMB мЪстонахожденямъ, которыя приведены y 
Lallemand, слфдуеть еще сдфлать добавленя для слфдующихъ ви- 

довъ: Philaenus notatus Muls.— Туркестанъ; Ph. pulchellus J. Sh b. — 

С. Poccia; Peuceptyelus coriaceus Fall—Cuönpp; Sinophora maculosa Mel. 

Snonia; Phymatostetha lydia Stal n Ph. pudens Walk.—C. Китай. Ormbuy 

еще, что варьететъ Lepyronia coleoptrata L., описанный John Sah 1 рего’омъ 

и обозначенный uM» какъ Var. b, названъ Га! | етап var. c/ara nom. nov. 

Сверхъ того, въ этомъ трудЪ, такъ же какъ и въ только что разобранной 

работь Distant'a, находятся Bb подстрочныхь примфчаняхъ H'bCKOJ/IbKO 

краткихъ JiATHO3B новыхъ, исключительно непалеарктическихъ BH/IOBb. 

Относительно литературныхъ цитатъ я позволю себЪ сдфлать слЪдую- 

щее 3ambuanie: Lallemand приводить мой „Verzeichnis der paläarktischen 
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Hemipteren“ не подъ этимъ заглав!емъ, а называетъ TOMB и страницу Annuaire 
du Musée Zool. St. Pétersbourg. Этотъ способъ цитирования можеть только 
затруднить читателя, который будетъ совершенно напрасно искать нужнаго 
указаня на данной crpauuub приведеннаго у Lallemand тома Ежегод- 
ника; хотя мой указатель и печатался при послфднемъ издании, HO въ BULB. 
особаго приложен!я съ отдфльной пагинащей, а поэтому ссылка на журналъ. 
не только излишня, но даже несомнфнно BHOCHTb въ A510 довольно зна- 
чительныя затруднения. 

Въ заключене считаю необходимымъ указать на неточность и сбивчи- 
BOCTb, съ которою приводится время выхода въ свЪтъ отдфльныхъ выпусковъ 
,Genera Insectorum“. На обложкахъ обоихъ только что разобранныхъ выпу- 
сковъ этого издан!я стоитъ дата „1912“; къ pa6orb Га етап 4 приложена 
общая обложка для выпусковъ 135—143 и на ней показанъ годъ выхода 
„1913“. Сверхь того въ конц текста каждаго выпуска стоитъ также годъ 
и м5сяцъ. Р. Wytsman, на запросъ о TOMB, какую изъ датъ слфдуетъ счи- 
тать правильною, въ частномъ письмЪ отвфчалъ, что такой является послЪд- 
Has. Между тЪмъ изъ pascMorpbHis выпусковъ оказывается, что она OTHO- 
CHTCA, можетъ быть, или ко времени получен!я рукописи редакщей, или даже 
ко времени окончан!я работы ея авторомъ, а никакъ не показываетъ время 
выхода выпуска въ CBbTb, которое только одно HMbeTb значене какъ для 
библлограф!и, такъ и для рфшеня вопроса о прюритетЪ. ДъЪйствительно, 
мы видимъ, что въ KOHUB текста выпусковъ 135—143 стоять слфдующя 
данныя. 

135-15 марта 1912. 140—15 сентября 1912. 
136—15 1юня 1912. 141—15 марта 1912. 
137—15 1юня 1912. 142—15 октября 1912. 
138—15 августа 1912. 143—20 января 1913. 
139—15 марта 1912. 

Такимъ образомъ, выпуски 135, 139 и 141 всф помфчены 15 мартомъ 
1912 г., а Ha промежуточныхъ между ними находятся боле поздн!1я даты. 
Это странное обстоятельство объясняется только TbMb, что BO BCEXB трехъ 
указанныхъ выпускахъ заключается обработка Кагпу разныхъ группъ над- 
семейства Locustodea; эта обработка была, вЪроятно, окончена, отослана 
авторомъ сразу и уже редакщей рукопись была разбита на выпуски, которые 
были опубликованы въ разное время. Въ виду этихъ соображений, я полагаю, 
что труды Distant'auLallema n d'a слфдуеть считать появившимися не 
ранфе января 1913 года. 

В. Ошанинь (С.-Петербургъ). 

Dr. L. Melichar. Monographie der Dictyophorinen (Homoptera). Abhan- 
dlungen der K. K. Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Band 

VII, Heft 1, Wien, 1912, 8°. Pp. 1—221. Taf. I—V. 

Авторъ этой монограф!и строго придерживается классификаши S t à l'a, 
но совершенно напрасно H3MbHuserb BMbcTb со многими гемиптерологами 
родовое назван!е Dictyophara Germ. въ Dictyophora. Оба эти слова обра- 
зованы совершенно правильно 5), но Germar употребилъ при ONHCAHIH 
этого рода именно первое изъ нихъ (см. Sillermann Rev. Entom., I, 1833, 
р. 175). Melichar не справился со статьей Germa ra, а, положившись Bb- 
роятно на авторитеть Kirkaldy, невфрно утверждаетъ, uro y Germara 
стоить Dictyophora (Monogr. Dict, p. 174 и 175). BcabacrBie такой opeo- 
rpain типичнаго рода, все подсемейство Dictyopharinae Stal превращается 
у Melichara въ Dictyophorinae. 

Для образованйя Ha3Baniñ трибъ, которыхь Melichar обозначаетъ 
слишкомъ общимъ терминомъ „Gruppe“, on, подобно большинству зоологовъ, 
употребляеть суффиксъ ini. По моему MHbniro, это окончаше представляетъ 

5) Изъ Ôitoov — cbrb, pagds — одежда, FOPEÏV — носить. 
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большое неудобство, такъ какъ MHOrie авторы пользуются имъ для обозна- 
yeHiA подсемействъ, а это обстоятельство, HECOMHBHHO, послужитъ въ ближай- 
шемъ будущемъ причиною очень неудобныхъ недоразумЪнй. Поэтому я 
полагалъ-бы болфе практичнымъ употреблять при образован!и назван!й трибъ 
суффиксы aria, введенный S t à Гемъ, или же ici, какъ предлагаютъ mbkoropbie 
колеоптерологи. Такъ какъ вопросъ этоть еще не регламентированъ между- 
народными номенклатурными правилами, TO слЪдовало бы для его оконча- 
тельнаго рьшеня внести ero на обсуждене ближайшаго зоологическаго 
конгресса. 

Melichar принимаетъ 5 трибъ въ подс. Dictyopharinae, а именно: 
Cladyphini (3 рода и 19 видовъ, исключительно неарктическихъ). 
Dichopterini (4 рода и 16 видовъ, извфстныхъ изъ палеарктической, 

восточной и неотропической области). 
Dietyophorini (53 рода и 215 видовъ, распространенныхъ по всему 

земному шару KpoMb холоднаго пояса). 
Bursini (3 рода и 4 вида исключительно эеопскихъ). Назван!е этой 

трибы совершенно неудачно и должно быть замфнено. Оно, конечно, произ- 
ведено or» рода Bursinia, который MelicharoMB отнесенъ къ слЪдующей 
трибЪ, да сверхъ того оно и въ грамматическомъ отношен!и не правильно. 

Orgerini (14 родовъ и 50 видовъ, свойственныхъ неарктической, па- 
леарктической и 3eionckoii фаунамъ). Конечно, правильное Ha3BaHie этой 
группы должно быть Orgeriini. 

Такимъ образомъ, въ монографии Melichar’a описано всего 77 po- 
довъ и 304 вида, а, присоединяя сюда пропущенный имъ алжирсюй видъ 
Dictyophara obtusiceps Leth., а равно 4 рода и 21 видъ, описанныхъ мною, 
Bb вышедшемъ въ нынфшнемъ году выпускЪ „Фауны Росси, Insecta Hemiptera 
Т. Ш, вып. 1“, мы видимъ, что въ настоящее время во всемъ подсемей- 
ствЪ извЪстно 81 родъ съ 326 видами. Melicharosckas триба Orgerini 
значительно шире ubMB Mou Orgeriaria потому, что первый принимаетъ 3a 
отличительный признакъ этой группы сильно укороченныя надкрылья, оста- 
вляюц я открытыми большую часть брюшка. Едва-ли этотъ признакъ при- 
годенъ для таксономическихъ группъ болфе высокаго порядка чфмъ родъ; 
какъ H3BbCTHO, очень часто даже y однихъ и тфхъ-же видовъ встрЪчаются 
рядомъ короткокрылыя и длиннокрылыя формы, а поэтому роды съ исклю- 
чительно короткокрылыми видами, имЪютъ, по всей вфроятности, полифиле- 
тическое происхождене. lis» родовъ, помфщаемыхъ paHbe въ разсматри- 
ваемомъ подсемействЪ, Melichar совершенно исключаетъь р. Cixiopsis 
Mats. Takb какъ его признаки не подходятъ къ D'cfyopharinae, но при 

эгомъ онъ не высказывается относительно той группы, куда сл$дуетъ отнести 

этотъ родъ. 
Привожу слфдуюця замфчан!я относительно представителей нашей 

фаунистической области. 
Kp трибъ Dichopterini относится всего одинъ палеарктическй родъ— 

Dorysarthrus P ut., къ двумъ ранЪе извЪстнымъ видамъ котораго Melichar 

прибавляетъ новый: D. simonyi, найденный въ окрестностяхъ Адена; при- 

надлежность этой формы къ палеарктической фаунЪ является поэтому CO- 

мнительной. 

Kp Tpn6b Dictyophorini отнесены слфдующе палеарктичесще новые 

роды: 1) Saigona Mats. 1910, съ типичнымъ видомъ ishidae Mats. 1910 

изъ Сфверной Японии 6); Kb нему-же Melichar относить и уссуршскую 

Dict. ussuriensis (Leth.), 3-iti Bub этого же рода водится на Формоз$. Въ 

виду такого географическаго распространеня представителей p. Saigona, 

нельзя не признать, что избранное Matsumura назване совершенно He- 

6) Этотъ родъ и видъ, BMbcrb Cb н5сколькими другими японскими формами сем. 

Fulgoridae, былъ описанъ пр. Matsumura въ Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc., Ш, 1910 

Статья эта мнЪ осталась неизвЪстной, и, насколько я знаю, названный 2KYPHANE отсутству- 

erp въ библотекахъ С.-Пегербурга. Поэтому эти формы и не вошли въ MOM Katalog d. pal. 

Hemipt. 1912“. Ha этомъ OCHOBaHiH я упоминаю здфсь о BcbXb родахъ и видахъ впервые 

описанныхъ TaMb M atsu т ига, за исключенемъ конечно тЪхъ, которыя изв5стны только 

съ о-ва Формозы и Jliy-Kiycckaro архипелага. 
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удачно. Что сказали бы объ авторЪ научной статьи, который лицъ, родив- 
шихся и всю жизнь прожившихъ въ Казани, MockBb и Париж, вздумаль 
бы обозначать общимъ именемъ калькутцевъ? Полагаю, что при самомъ 
снисходительномъ отношен!и критиковъ, они признали бы такое изобрътеше 
3a недопустимую насмЪшку надъ читателями. 

2. Leprota Mel. п. gen. для Diet. fulgoroides Walk. Въ wbcrona- 
хожденяхъ этого вида Melicharomp пропущенъ С. Китай. 

3. Callodictya Mel. n. gen. для Dict. krüperi Fieb. изъ Грещи. 
4. Tenguella Mats. 1910 съ видомъ mitsuhashii Mats. 1910 изъ 

Япон!и. 
Въ трибф Dictyopharini y Melichara описаны еще слфдующе 

новые виды: Dictyophara asiatica изъ Малой Asin, D. distincta изъ Мореи, 
D. seladonica изъ Португалии, D. nakanonis Mats. 1910 изъ Япони; сверхь 
того онъ принимаетъ за самостоятельный видъ D. unicolor var. vittata Put. 
HO даетъ ему, повидимому безъ всякой надобности, новое имя О. proxima, и 
наконецъ OH раздфляетъ два восточно-аз1атскихъ вида того же рода, которые 
раньше смЪшивались другъ съ другомъ, а именно D. sinica Walk. (= ins- 
cripta Walk.—insculpta Walk.) изъ Китая и D. patruelis Stal. 1858 
(= inscripía Uhl. — sinica Mats. = tengi Mats. 1910) изъ sIuoniu, Формозы 
и Малакки. D. maculata Mais. 1910 по Melichar’y является синонимомъ 
D. cumingi Dist. 1906, и такимъ образомъ ареалъ распространен!я этого 
вида охватываетъ Синдъ, Бенгалю и среднюю Японю. Melichar coexu- 
няетъ также JD. pannonica Germ. съ D. longirostris Walk (= iberica 
Fieb.) и D. striata Osh. съ D. pallida Don., но эти заключен! я кажутся 
мнЪ очень сомнительными, а потому означенные виды необходимо подвер- 
гнуть детальному изучен!ю. 

Въ трибЪ Orgerini Mel. описанъ Bursinia тушат n. sp. съ Канар- 
скихъ острововъ и Orgerius albocinctus, sp. п. изъ Ucnanin. Tlocıbaniä Bb- 
роятно долженъ быть отнесенъ къ моему роду Nymphorgerius. 

Литературныя данныя о географическомъ распространен!и отдфльныхъ 
видовъ использованы He вездЪ съ достаточною полнотою. Kb сожалЪню, 
нерфдко Melichar не отмЪчаетъ, видфлъ-ли онъ экземпляры приводимаго 
вида, или-же ero описан!е составлено только по печатнымъ источникамъ. Kb 
недостаткамъ реферируемой монограф!и несомнфнно принадлежитъ и OTCyT- 
стве въ текстЪ ykaaaniii на рисунки помфщенные Hà приложенныхъ табли- 
цахъ. Самые рисунки не отличаются ни особымъ изяществомъ, ни доста- 
точною наглядностью. 

B. Ошанинб (С.-Петербургъ). 

Orthoptera. 

Burr, Malcolm. 3awbrku о KaBKa3CKHXB прямокрылыхъ.  M3BBCTi4 
Кавказск. Музея, т. УП, стр. 169—184, одна таблица. 

Статья представляетъ результать обработки сборовъ автора въ 1912 г. 
Всего приводится 91 видъ, изъ которыхь 19 видовъ новы для Кавказа, 
одинъ новый для фауны Poccin (Olynthoscelis indistincta Bol.) и два впер- 
вые описываются — Hololampra schelkovnikovi Burr, sp. п. и Podisma 
koenigi Burr, sp. п. Впрочемъ, при подсчетЪ количества новыхъ для 
Кавказа видовъ авторъ допускаетъ совершенно непонятныя ошибки: Para- 
tettix meridionalis Serv., Leptophyes albovittata Kollar и Oedaleus mlo- 
kosiewitchi Bol. давно извЪстны съ Кавказа. Довольно неожиданно Haxo- 
жденше въ Закавказьи такихъ средне-европейскихъ видовъ, какъ Steno- 
bothrus vagans E v. и Meconema varium Fabr. Вызываетъ нЪкоторыя со- 
MHbHis ykasaHie автора Ha нахожден!е въ Закавказьи H3BBCTHATO лишь изъ 
Румынии Nemobius saussurei Bol.; еще болЪе странно, uro авторъ считаетъ 
названный видъ близкимъ одновременно къ тремъ столь различнымъ между 
собой видамъ, какъ N. tartarus Sauss., N. heydeni Fisch. и N. adelungi 
Uvarov. 

Revue Russe d'Entom. XIII. 1913. Ne 2. 



el — 

На приложенной къ pa6orb черной таблиц даны’ очень наглядные 
рисунки вновь описываемыхъ видовъ и недостаточно до сихъ поръ описан- 
Haro Olynthoscelis indistinata Bol. 

b. II. Yeaposs (Ставрополь-Кавказск!й). 

Karny, H. Ueber die Reduktion der Flugorgane bei den Orthopteren- 
Zool. Jahrbücher., Abt. f. allg. Zool. и. Physiol., ХХХШ, Hft 1., 1912; 

| а: 
Одно изъ положен! дарвинизма гласитъ: филогенетическое развите 

необратимо; измфнивиийся въ H3BBCTHOMB направлении OpraHb не можеть 
придти въ первобытное состояне (Irreversibilitätsgesetz L. Dollo). Органъ, 
ставший рудиментарнымъ, не можетъ снова начать функшюонировать; эту 
функщю беретъ на себя другой органъ, а если это невозможно, организмъ 
вымираеть. Возможность дальнфЙшаго развитя для органа все 6onbe огра- 
ничивается, это простирается на цфлыя группы органовъ, уменьшается из- 
MbHUHBOCTb и увеличивается постоянство плана строеня. Отсюда слфдуеть 
далфе, что спешализированныя формы, достигийя этого постоянства, при из- 
MbHeHiH жизненныхъ условш, He въ COCTOAHIH приспособиться къ нимъ и 
вымираютъ; так!я высоко развитыя формы никогда не являются исходнымъ 
пунктомъ для типовъ. 

Авторъ находить подтвержден!е этого закона, изслфдуя редукшю 
крыльевь у прямокрылыхъ. Редукшя rmporekaerb вполнф закономЪрно, 
исходя изъ апикальнаго поля, такъ что дистальная часть крыла является 
сильнфе редуцированной, нежели проксимальная. Если редукшя зашла до- 
статочно далеко — новое появлен!е длиннокрылой формы уже невозможно 
и если оно все-таки обнаруживается, то ясно выступаетъ редукщя жилко- 
ван!я; по признакамъ cTpoeHis и жилкован!я крыльевъ легко отличить пер- 
вично-длиннокрылыя формы отъ вторично-длиннокрылыхъ. 

В. Редикорцевь (С.-Петербургъ). 

Пыльновъ, E. В. Kb фаунЪ прямокрылыхъ сЪверной части Области 
Войска Донского. Дневникъ Зоологич. Отдфленя Импер. Общества 
Любителей Естествознаня, Антрополоми и Этнографии, нов. сер. т. I, 

№ 3, стр. 137—143, Москва, 1913. 

Первая работа, касающаяся фауны сфверной части Донской Области 
дала 13 новыхъ для Области видовъ; число извЪстныхъ для ея фауны BH- 
довъ Orthoptera genuina, доведено теперь до 72, что, конечно, не исчерпы- 
Baerb фауны. НаиболЪе интересныя данныя: нахожденя Stauronotus albi- 

cornis Ev., He показаннаго ранфе Bocrounbe Уральской области (впрочемъ, 
авторъ реферируемой статьи указываеть на рядъ признаковъ, сближаю- 
щихъ его экземпляры co St. genei Ocskay, такъ что онъ высказываетъ 
даже прелположеня объ идентичности этихъ двухъ видовъ). Для Poecili- 

mon tauricus Retov. устанавливается новая сЪфверная граница распро- 

странен1я. Описанный референтомъ изъ Уральской области видъ Platycleis 
dubia Uvarov, найденъ и въ Донской Области; очевидно, онъ распростра- 

ненъ и въ промежуточныхъ районахъ. 

B. II. Уваров (Ставрополь-Кавказскй). 

Pseudoneuroptera. 

b. Сабанъевъ. О нахожденя Anax imperator Leach. въ C. Кузь- 

минкахъ, Московскаго уЪфзда. Природа и Охота, 1910, imm, стр. 

22—28. 

Авторъ замфтки устанавливаетъ фактъ залета и постепенной акклима- 

тизащи стрекозы Anax imperator Leach. въ Московскомъ yb31b въ селЪ 

Кузьминкахъ. 
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Первые экземпляры стрекозы, KAKb думаетъ авторъ, могли появиться 
въ 1905 году, а массовая перекочевка насЪфкомаго началась въ 1906 году. Въ 
слъдующе годы (1907—1909) указанная стрекоза уже становится постоян- 
нымъ насфкомымъ московской фауны. 

КромЪ того авторъ даеть HBKOTOPHIH б1ологическя данныя относи- 
тельно Апах imperator Leach. 

Anax imperator Leach. въ Poccin no Якобсону и Банки 7) 
BcTpbuaercs orb Польши и юго-западныхъ губернйй по всему югу до Кир- 
гизскихъ степей, Туркестана и Закавказья. 

И. К. Тарнани (Новая Александрия). 

Insecta obnoxia. 

Бюллетень о вредителяхъ сельскаго хозяйства и мфрахъ борьбы 
съ ними. Сезонный листокъ Энтомологическаго и Фитопатологи- 
ческаго Бюро при Харьковской Губернской Земской УправЪ, 1913 г., 

№ 1. 

Тотъ огромный вредъ, который причиняютъ насфкомыя (и грибки) въ 
сельскомъ и садовомъ хозяйствЪ, вредъ носяшИЙ зачастую характеръ бЪд- 
CTBIA, заставляетъ серьезно взглянуть на организащшю борьбы съ вредите- 
лями и подачу своевременной помощи неселеню. Означенный листокъ 
именно и HMbeTb ифлью своевременно предупреждать хозяевъ о возмож- 
ности появленя Bb угрожающемъ для урожая количествЪ TbXb или иныхъ 
вредителей. ВмЪстЪ съ ThMb въ немъ находимъ совфты и инструкщи: ка- 
Kid Mbpbi и когда слБдуетъ принимать, какъ для предупрежденя появлен!я 
вредителей, такъ и въ случаЪ, если они уже существуютъ. 

Путемъ rakuxb бюллетеней, Бюро, несомнфнно, ближе станетъ къ на- 
селеню. Весь ycubxb будетъ, конечно, зависфть какъ OTb руководителей 
листка, такъ и OTb своевременнаго выхода его и способа распространения. 
На первое время, какъ это видно изъ предисловя, предположена безплат- 
ная разсылка листка всЪмъ губернскимъ гласнымъ, сельско-хозяйственнымъ 
обществамъ, агрономамъ и инструкторамъ по садоводству. МнЪ лично ка- 
жется, что слЪдовало бы включить въ это число и болфе заинтересованное 
населен!е — самихъ хозяевъ. На первое время это можно сдЪлать хотя-бы 
путемъ безплатной раздачи инструкторами и практикантами губернскаго и 
уфздныхь земствъ. Если-же кто-либо изъ хозяевъ проявитъ къ листку 
интересъ и пожелаеть его получать регулярно, TO разсылать по подпискЪ, 
при услов!и самой минимальной платы. 

Стиль статей листка упрощенный, популярный. Впрочемъ, все-же 
имфется немало мудреныхъ словъ и оборотовъ, свойственныхъ современному 
русскому научно-литературному языку. 

Статей имфющихъ энтомологическЙ характеръ, въ единственномъ 
пока вышедшемъ номерЪ, только двЪ: 1) Объ ожидаемомъ появлени вреди- 
телей въ 1913 году и 2) Текупия работы въ садахъ. ОбЪ принадлежать 
перу В. Г. Аверина. Въ первой статьЪ обращается вниман!е хозяевъ на 
возможность появлен!я въ настоящемъ году TbXb или иныхъ вредителей изъ 
числа общераспространенныхъ, почти ежегодно нападающихъ на сады и ого- 
роды: яблонную моль, боярышницу, яблоннаго nBbrob/ta, олёнку, златогузку 
и т. д. Во второй — даются kparkis наставленя о текущихъ работахъ Bb 
садахъ по борьбЪ съ вышеупомянутыми врэдителями. 

По принятой прикладными энтомологами традиШши, при латинскихъ 
видовыхъ назван!яхъ имя автора, конечно, отсутствуютъ. Правда, сомнЪваться, 
какой видъ имЪется Bb виду не приходится, но все-же слфдуетъ помнить, 
что всякое научное назван1е слагается всегда, самое 
меньшее, изъ трехь эдементовьъ. рода, вида и имени ав- 

: ) Г. Якобсонъ и В. Б1анки. „Прямокрылыя и ложносЪтчатокрылыя Pocciit- 
ской Импер!и. Спб., 1905. 

Revue Russe d'Entom. XIII. 1913. № 2. 



383 — 

тора послЪ5 дняго. Hassanie безъ одного изъ этихъ элементовъ всегда 
будетъ напоминать господина разгуливающаго въ цилиндрЪ, но безъ сапогъ! 

B. Плигинскй (Севастополь). 

Отчетъ о дфятельности Энтомологическаго Бюро и обзоръ Mb- 
ропр!ят по борьб съ вредителями за 1910 roms. Харьковъ, 

1913. Тоже, за 1911 годъ. 
C» изряднымъ опозданемъ вышли настояше отчеты Энтомологиче- 

скаго Бюро Харьковской Губернской Земской Управы. Причина этого явле- 
Hid, какъ намъ стало извфстнымъ, — OTCyTCTBie въ течене нЪсколькихъ ABT 
постояннаго руководителя Бюро. 

Составлены отчеты по уфздамъ, на основани соотвфтствующихъ отче- 
товъ инструкторовъ и практикантовъ. Такой порядокъ нельзя назвать удач- 
HbIMb, такъ какъ ясно представить картину распостраненя вредителей въ 
предфлахъ губерн!и и предложенныхъ, или принятыхъ противъ нихь Mbpd 
довольно затруднительно: приходится перелистать, напримфръ, весь от- 
четъ, чтобы узнать, наблюдался-ли и въ какихъ MBCTAXB непарный шелко- 
прядъ. 

Это-же заставляетъ и насъ уклониться отъ подробной передачи отчета 
по отношен!и къ HaCbKOMbIMPb. 

В. Плигинсюй (Севастополь). 

Брагина, А. Б!ологическя наблюденя Hab гороховымъ долгоноси- 
комъ (Sitona lineata L.) Хозяйство, 1910, № 31, стр. 1407—1414, съ 

6 рисунками въ текстЪ. 

Въ этой небольшой замфткЪ сообщаются весьма интересныя CBbAbHIA, 

до сихь поръ неизвЪфстныя, о жизни гороховаго долгоносика (Sitona lineata 
Г.) Этоть жучекъ въ IV—V въ разное время откладываеть кучками (по 
32 яичка) до 426 яицъь, при повторной копулящи. Черезъ Bb недЪли 
изъ яичекь вылупляются личинки и идутъ въ землю, гдЪ въфдаются въ 
клубеньки съ азотоусваяющими бактер!ями на корняхъ гороха. 

Такимъ образомъ, гороховый долгоносикъ, кромЪ вреда причиняемаго 
жукомъ (поЪдан!я листьевъ), вреденъ еще и TEMB, что личинка разрушаетъ 
клубеньки и TbMB уменьшаетъ азотособирательную способность корней 
гороха. 

По мн5н!ю автора, не только горохъ, но также клеверъ и люпинъ °) 
могутъ подвергаться нападен!ямъ на клубеньки со стороны личинокъ Sitona. 
Для борьбы съ долгоносиками рода Sitona авторъ рекомендуетъ: 1) окру- 
жать поля ловчими канавами; 2) всходы пульверизировать 5% хлористымъ 
баремъ или 0,3% швейнфуртской зеленью съ известью или нашатыр- 
HbIMb спиртомъ. 

И. К. Тарнани (Новая Александрия). 

Васильевъ, И. В. Малярные комары Туркестанскаго края въ связи 
съ культурой риса и опыты борьбы съ ними. Предварительное сооб- 
щен!е. Труды Бюро по энтомологии, T. IX, № 2, стр. 1—28, CII6., 

TOT Эк, 

Туркестанъ и Закавказье считаются очагами болотной лихорадки (ма- 

ляр!и), разносимой комарами изъ группы Anophelinae. Туркестанский край 

Bb отношени фауны комаровъ совершенно He изслфдованъ, тогда какъ 

продолжительное затопленНе водой рисовыхъ полей и долгое жаркое abTo 

создаютъ весьма OsaronpivTHbIA YCOBiA для PA3BHTIA комаровъ и распро- 

crpaHeHis маляр!и. , 

Въ предфлахъ Туркестана (Сыръ-Дарьинская, Самаркандская и Фер- 

ганская области), по наблюденямъ автора, водятся четыре вида маляр!Йныхъ 

8) Можетъ, и Bcb бобовыя растеня. Pe. 
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комаровъ: Anopheles claviger F., A. pseudopictus Grassi var. florovi 
Portsh., A. superpictus Grassi var. wassiliewi Portsh. u A. pulcher- 
rimus Theob. НаиболЪе распространеннымъ авторъ считаетъ послЪдняго. 
Его-же авторъ считаетъ носителемъ маляр!и въ ТуркестанЪ. Cb этимъ по- 
слЪднимъ MHbHieMb можно будетъ, конечно, только тогда согласиться, когда 
микроскопическимъ и б1ологическимъ анализомъ будетъ найденъ въ органахъ 
комара малярйный паразитъ. Одно mpucyrcrBie малярнаго комара не 
опредфляеть еще распространен!е болотной лихорадки. ТЪмъ болЪе, что, 
насколько извфстно, есть MBCTHOCTH съ маляр!ею, TAB ABTS малярнаго KO- 
мара, и, наоборотъ, есть MBCTHOCTH, TAB не распространена маляр!я, a маля- 
рАйные комары есть. 

ВажнЪфЙйшими очагами размножения маляр!йныхъ комаровъ въ Турке- 
станЪ, KPOMb естественныхъ лужъ, являются еще и искусственныя, происхо- 
Hans orb несовершеннаго искусственнаго орошен!я рисовыхъ полей и за- 
стоя тамъ воды. Для удобства полива рисовыя поля разбиваются на клЪтки. 
И воть на этихъ клЪткахь личинки первое время, пока рисъ не подросъ, 
распространены по всей водной поверхности, а съ ростомъ и кущеншемъ 
растеня онф перебираются на края и вообще на открытыя мЪста. 

Рисовыя поля еще и ThMb покровительствуютъ размножен!ю Mazspiii- 
ныхъ комаровъ, что глубина воды Ha нихъ бываетъ 4—5 вершковъ, вода 
постоянно спокойна и прогрЪвается иногда до 409 С. Обиме пара Ha по- 
ляхъ, сорная растительность и различныя мелюя животныя даютъ обиль- 
ный кормъ для личинокъ комаровъ. Въ естественныхъ условяхъ комары 
поселяются на болотахъ ча свободныхъ отъ pacreniii мЪстахъ— „окошкахъ“, 
прудахъ, лужахъ и pbkaxb. 

Первое покол$н!е малярЙныхъ комаровъ появляется въ ТуркестанЪ 
въ началЪ апрЪля и въ течении всего лЪта они даютъ болЪе Tpexb поколЪнйй. 
Размфры кладокъь яицъ за одинъ разъ у различныхъ комаровъ различны; 
Takp Anopheles pulcherrimus отложилъ 269 sump, А. superpictus var.— 181. 
Ha другой—третй день послЪ откладки изъ яичекъ вылупляются личинки. 
Недфли черезь 2—3 личинки закукливались, а черезъ 2—3 дня изъ куко- 
локъ появлялись крылатыя особи. Кусаютъ комары какъ съ наступлешемъ 
сумерекъ, такъ и днемъ. Личинки комаровъ многоядны; питаются живот- 
ными и растенЁями. 

Kakb личинки, такъ и яички комаровъ могутъ жить внЪ воды, на 
сушЪ, Ha влажномъ пескЪ, въ течении нЪсколькихъ дней. 

Какъ Mbpy борьбы, испытанную авторомъ, можно считать керосинъ 
(L2 лота Ha 1 кв. аршинъ), распыляемый на поверхности и не Bpenamiä 
растен1ямъ. 

Другимъ ларвицидомъ считается швейнфуртская зелень (0,1 золот- 
ника на квадратный аршинъ). Автору удалось выяснить на мЪстахъ обита- 
емыхъ рыбой, что HBKOTOPBHIA рыбы съ жадностью пофдаютъ личинокъ, а 
потому рыбу можно рекомендовать для борьбы съ личинками комаровъ. 
НаиболЪе охотно личинокъ пофдаютъ Girordinus januarius Hens. u Platy- 
poecilia maculata G t h. — акваральныя экзотическя рыбки. 

И. К. Тарнани (Новая Aaekcamipis). 

Васильевъ, И. Второе сообщене о малярныхъ комарахъ Турке- 
станскаго края въ связи съ культурой риса и опытахъ борьбы съ 

ними. Ibidem, T. IX, № 7, стр. 1—26., СПб., 1912. Ц. 5 к. 

Брошюрка эта является продолженемъ предыдущей и содержить 
кратк!й отчетъ o работахь по изученю малярныхъ комаровъ, BMBCTB съ 
сравнительными изслЪдованями очаговъ ихъ размноженя. Авторъ из- 
лагаеть также значене болотъ и рисовыхъ полей для размноженя маля- 
рЙныхъ комаровъ и н5которые опыты по борьбЪ съ малярными комарами 
на рисовыхъ поляхъ. 

Изъ mbpb борьбы съ малярными комарами авторъ рекомендуетъь 
перюдическую осушку рисовыхъ полей, продолжающуюся въ 1юнЪ и im/rb 
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12 дней, a въ августЪ 14 дней. Срокъ осушки зависить отъ погоды и про- 
должительности развития малярнаго комара. 

И. К. Тарнани (Новая Александрия). 

Васильевъ, И. В. Бахчевая или тыквенная тля (Aphis gossypii 
Glow). СЪ 8 рис. въ текстЪ. Труды Бюро no энтомоломи. T. VIII, 

ею: MONO MOTO 794 стр. DL a x. 

Въ этой небольшой брошюркЪ излагается uctopia появлен!я Bpe- 
дителя — тыквенной тли (Aphis gossypii Glow) или, какъ ee называютъ 
на юг Росси, попельменца, попельнуха, попелюха (отъ слова пепелъ); reo- 
графическое распространен!е ея въ Росси („едва ли не по всему югу и юго- 
востоку“); описане безкрылой и крылатой живородящей самки, нимфы и 
личинки; образъ жизни; вредъ, причиняемый тлею; враги бахчевой тли и 
Mbpbi борьбы съ нею. 

Упомянутая тля причиняетъ вредъ огурцу, арбузу, дынЪ, тыквЪ, хлоп- 
чатнику и другимъ растешямъ. са культурныя растеня тля переходитъ 
съ сорной травянистои растительности. Живеть тля на нижней сторонЪ 
листьевъ, въ углахь и вдоль жилокъ. 

Появляется тля весною и къ концу мая. Отъ одной самки получается 
нЪфсколько десятковъ особей. Живородитъ тля сейчасъ, какъ только послЪ 
четырехъ линокъ станетъ взрослой. Она можетъ принести до 20 дътенышей 
и всего дать 13 послЪдовательныхъ поколЪнй. По наблюденямъ въ Coe- 
диненныхъ Штатахъ СЪверной Америки, бахчевая тля можетъ зимовать и 
живородить въ TeueHiH зимы, живя на сорной травЪ — пастушьей сумкЪ 
(Capsella bursa pastoris), не боясь морозовъ (—8? К) и снфга. 

Вредъ, причиняемый тлею, заключается въ TOMB, что листья покры- 
ваются складками, то стягиваясь, то пузыревидно вздуваясь. 

Борьба съ тлею заключается въ опрыскиван!и пораженныхъ pacreniii 
мыльной водой (1 фунтъ зеленаго мыла на 1 ведро воды) черезъ изогнутый 
наконечникъ, если приходится опрыскивать листья снизу. КромЪ опрыски- 
ван!я необходимо удалять сильно зараженныя растен!я и сейчасъ-же ихъ 
сжигать. 

ДЪятельнымъ истребителемъ тли считается личинка одного комарика 
(Aphidoletes carnifex). 

И. К. Тарнани (Новая Александрия). 

И. В. Васильевъ. Обыкновенный паутинный клещикъ (Tetranychus 
telarius L.). Труды Бюро no энтомоломи, T. VIII, № 7, Cn6., 1910, 

съ рис. въ TEKCTB. 

Помимо насфкомыхьъ, не малый вредъ причиняютъ нашимъ культур- 
нымъ растенямъ паукообразныя и особенно клещи изъ семейства Tetrany- 

chidae, изъ которыхъ наиболЪе распространенъ паутинный (красный) кле- 

щикъ Tetranychus telarius L. 
Клещами стали интересоваться сравнительно недавно и теперь уже 

составилась литература по вреднымъ для pacreniit клещамъ. Небольшую 

сводку этой литературы мы можемъ найдти y Зогацега 93). Паутинный 

клещикъ широко pacnpocrpaHeHb какъ въ 3. ЕвропЪ, такъ и y насъ Bb 

Poccin и причиняеть онъ вредъ (бфловатыя пятна на листьяхъ) весьма MHO- 

гимъ растен!ямъ, и больше всего: фасоли, огурцу, хлопчатнику, гороху, лю- 

цернЪ, арбузу, дынЪ, баклажану, смородинЪ, малинЪ, сливЪ, яблонЪ и MHO- 

гимъ другимъ. у 
Размножаясь партеногенетически, какъ подтверждено наблюден!ями 

автора, клещикъ появляется иногда въ большихъ количествахъ оплетая 

листья своею паутинкой. Въ своей брошюркЪ авторъ даеть описане кле- 

щика, образа его жизни, вреда отъ него, его враговъ и Mbpbl борьбы съ нимъ. 

3) Sorauer, P. Handbuch der Pilinzeu-Krankheiten. Berlin, 1906—1911. 

Русск. Энтом. Обозр. XIII. 1913. № 2. 

69. 

70. 



zur 

12. 

— 986 — 

Изъ мЪръ, примБняемыхъ противъ клещика, наилучшей являегся опы- 
JeHie JIHCTBEBB порошкомь сфрнаго цвЪта. 

Изъ враговъ клещика авторъ указываеть Scymnus punctillua W s., 
S. minimus P a y k. (Coccinellidae) и личинку послЪдняго, личинку камарика 
Arthrocnodax tetranychi, клопиковъ Triphlefis nigra Wiff., Anthocoris cur- 
sitans Fall. личинокь Chrysopa и Hemerobius, хищныхъ трипсовъ — Thrips 
sexmaculata Perg, которые въ СЪверной AMepnkb истребляютъ клещика 
Tetranychus bimaculatus; клеща изъ рода Dermanyssus. 

И. К. Тарнани (Новая Александрия). 

Волковичъ, E. Н. Личинка мухи Вольфарта (Wohlfahrtia magnifica 
Schin.) Bb 3y6axb или JlecHaXb нашихъ крестьянъ и народные 
способы ихъ изгнаня. Ibidem, T. IX. No 3. стр. 1—15., Cn6., 

IE SE 

Авторъ, бывиий земскЙ врачъ въ Херсонской ryÓepHiH, описываетъ 
HECKONBKO случаевъ нахожден!я личинокъ мухи Вольфарта (Sarcophila wohl- 
fahrti Portsh. seu Wohlfahrtia magnifica Schin.) въ зубахъ и деснахъ 
человЪка. 

Эта муха кладетъ личинокъ на животныхъ и человЪка. Она живетъ 
исключительно Ha поляхъ и охотно держится возлЪ стадъ. У животныхъ 
личинки эти заводятся часто въ ранахъ, a у челов$ка на мЪстахъ повре- 
жденй кожи на ушахъ, носу, глазахъ, рту и T. д.; нападаетъ на человЪка 
во время сна подъ открытымъ небомъ. Особенно опасна муха въ перюдъ 
времени съ 10 ч. утра до 4 ч. пополудни, передъ дождемъ или въ душный 
парный день, богатый пер1одическими дождями. Наладене личинокъ на 
органы чувствъ влечетъ за собою часто ужасныя послЪдств!я: потерю 3pb- 
His, слуха. 

Случаи червивой болЪзни, когда личинки занимаютъ большия участки 
тфла и почти заживо съфдаютъ человЪка, чрезвычайно pbuku. Изгнать ли- 
чинокъ изъ зуба или десны можно только оперативнымъ путемъ — выта- 
скивая личинокъ изъ раны; но предварительно личинокъ надо умертвить 
керосиномъ или скипидаромъ. 

Знахари (цыгане, китайцы и др.) zeuarb зубную боль TSM, что за- 
ставлютъ больного держать ротъ открытымъ надъ горшкомъ въ которомъ 
заварены смена, плоды и листья бЪлены (F/yosciamus) или сЪменами поло- 
женными на горящие уголья. [lap или дымъ попадаетъ на больной зубъ и 
оттуда вываливается личинки мухи. Если-же личинки HbTb, то подсавы- 
ваютъ запасенную ранфе личинку или что-нибудь похожее, дабы поддержи- 
вать всегда убБждене, что всякая зубная боль причиняется червяками. 

Муха Вольфарта водится повсемфстно въ Южной Росси. 
Въ лЪто муха имЪетъ нфсколько поколфнй, говоритъ авторъ, основы- 

вая свое предположене He на непосредственныхъ наблюденяхъ, какъ 
слЪдовало-бы, а на нахождении личинокъ въ разное время въ ilb 

и августф. 
Въ конц своей статьи авторъ описываетъ отличительные при- 

знаки личинокъь мухи Вольфарта для практическихъ ble и для He- 
спещалистовъ. 

И. К. Тарнани (Новая Александрия). 

Кальяновъ, П. О майскихъ жукахъ. Сельско-хозяйственный ли- 
стокъ Камышанскаго уфзднаго земства. 1912, № 7, стр. 215—217. 

Авторъ, вопреки точно установленнымъ даннымъ, утверждаетъ, что 
личинки майскаго жука живутъ въ навозЪ и что куколка майскаго жука 
зимуетъ. КромЪ этихъ есть еще ошибки, HO OHS исправлены въ примЪча- 
няхъ Penakuin. 

И. К. Тарнани (Новая Александрия). 
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Щвецовъ, В. По поводу предыдущей статьи. Ibidem, стр. 217—218. 73. 

Авторъ исправляетъь ошибу Il. Кальянова, указывая, что Bb на- 
возф встрфчаются личинки жуковъ — носороговъ (Oryctes nasicornis L.), a 
не майскихъ жуковъ. 

ВмЪстЪ съ TEMB авторъ OTMBUACTE, что подобныя ошибки бывали и 
въ другихъ журналахъ. Все это лишнйЙ разъ доказываеть легкое отноше- 
Hie къ прикладной энтомолоШи и нежелан!е считаться съ литературой или мнЪ- 

ARS ПОЛЕТОВ. И. К. Тарнани (Новая Александрия). 

Порчинсюйй, I. По поводу примфненя нашимъ населенемъ pbuHoro 

рака (Astacus) въ борьбЪ съ гусеницами, вредящими плодовымъ де- 

ревьямъ. Труды Бюро по энтомологии, T. IX, № 1, стр. 1-13, Спб. , 
19. cou: 

Въ этой интересной брошюрк$ авторъ трактуетъ o распространен- 

номъ даже и теперь въ Poccin cyeBbpiu — вывЪшиван!и живого или мерт- 

Baro рака (Asfacus) для изгнан!я гусеницъ съ плодовыхъ деревьевъ. 

Cyestpie это родилось и окрЪпло, говорить авторъ, Ha BOCTOKb въ 

отдаленной древности, приводя интересныя историческ!я и этнографическя 

справки изъ русской и иностранной литературы. Въ религозныхъь пред- 

ставленяхъ древняго Востока ракъ ИмЪфетъ большое значене и примЪнялся 

KAKb предохранене OTb разныхъ вредныхъ вляни и какъ медицинское 

средство. 
Въ настоящее время такое cyeBbpie распространено тамъ, TAB когда- 

то были богатые рачьи промыслы: устья pbKb, впадающихъ въ Черное и 

Касшйское моря, особенно Волги и Днфпра; Украйна и Астрахань. Тамъ 

эти cyeBbpis поддерживались мЪФстными жителями съ ифлью обезпечен!я 

добыван!я и сбыта выгоднаго промыслового животнаго—рЪчного рака. 

И. К. Тарнани (Новая Александрия). 

Порчинский, I. А. Moan, вредяшя у насъ малинф и смородинф. 

Ibidem, T. IX, № 4, cb 2 рис. въ текстЪ, Cn6., 1911. Ц. 5 к. 

Въ этой брошюркЪ авторъ излагаеть б1юломю смородинной моли 

(Incurvaria capitella Cl.) и малинной моли (Incurvaria rubiella Bjerk.). 

Впервые onncanie образа жизни смородинной моли было дано Э. К. Лин- 

деманомъ 10), но крайне неточно и ошибочно. 

Смородинная моль летаетъ въто время —въ первой половинЪ мая — когда 

ягоды смородины развились только на половину. 

Ha таюя ягоды и садится моль, вводитъ яйцекладъ внутрь ягоды и 

откладываеть яичко. Въ 1юнЪ mbcaub моль пофдаетъ ягоды. 

Гусеничка питается сЪмячкомъ ягоды и въ это время бываетъ блЪдно- 

желтаго цвЪта. Въ одной ягодЪ можетъ встрЪтиться и двЪ гусенички. Въ 

середин или концЪ 1юня гусеничка достигаетъ величины до 2 мм., стано- 

вится яркокрасной, покидаетъ ягоду и гдЪ-нибудь Ha вЪткахъ, среди мерт- 

выхь почекъ и въ другихъ мЪстахъ вьетъ себЪ маленьюй, плотный, бЪФлый 

коконъ. Въ этомъ коконф гусеница живетъ и остается зимовать. Въ по- 

слЪднихъ числахъ марта (подъ Москвой) гусеничка покидаетъ свой коконъ 

и переселяется въ почки смородины, которыя еще не начали набухать. Въ 

noukb гусеничка живетъ около недфли и выЪфдаеть всю почку. Потомъ 

линяетъ, становится яркозеленой и переходитъ на друмя успфвшия распу- 

ститься почки. Въ концЪ апрЪфля гусеница достигаеть величины до 8 мм. 

теряетъ зеленый цвфтъ и становится грязно-бЪловатой, переходитъ Hà HHX- 

нюю поверхность листа смородины, заворачивлеть край листа и тамъ за- 

кукливается. Гусеница можетъ закукливаться и на землЪ подъ мхомъ, Bb 

легкомъ коконЪ. Черезъ 8 дней вылупляется моль и въ срединЪ мая (сред- 

няя Poccis) начинается обильный летъ бабочки. 

10) Линдемануъ, 9. „НасЪкомыя вредныя для сада и огорода Bb средней и ch- 

верной Poccin“, Спб., 1909. 
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Бороться съ этимъ вредителемъ возможно такъ: убираютъ и уничто- 
жаютъ преждевременно созрфвийя ягоды, въ KOTOPbIXb живетъ гусеничка. 
Очищаютъь BbTBH, Hà которыхъ закуливается моль, и соръ сжигаютъ. Кусты 
надо опрыскать растворомъ зеленаго мыла (1 d. мыла Ha 2 ведра воды). 

Въ б1ологическомъ отношен!и гусеница смородинной моли интересна 
TbMb, что y Hes съ изм5нешемъ nBbra пищи измфняется и цвЪтъ тфла. 

Малинная моль причиняетъ вредъ почкамъ и молодымъ побЪгамъ ма- 
лины. Бабочка откладываетъ яички у основанйя тычинокъ цвфтка малины. 
Вышедшая изъ яичка гусеница живетъ Bb цвЪтоложЪ, не причиняя вреда. 
Когда созрфваютъ плоды, гусеничка покидаетъ цвфтоложе и ищетъ убЪжища 
на стебляхъ малины или въ землЪ. Тамъ она въ маленькомъ чехликЪ зи- 
муетъ. На слфдующую весну гусеничка покидаеть коконъ и начинаетъ 
вредить побЪфгамъ, выфдая почки. Взрослая гусеница на листьяхъ или въ 
другомъ какомъ-нибудь Mbcrb BbeTb коконъ и въ немъ уже закукливается. 
Черезъ 8 дней изъ куколокъ вылетаютъ бабочки. Въ Oionorin этой моли 
очень много общаго со смородинной молью. 

Въ Англи съ этимъ врагомъ смородины борятся обрЪзыванемъ и 
сжиганшемъ BbTKH съ поврежденными почками. Раннею весною можно опры- 
скивать BBTKH растворомъ зеленаго мыла. 

И. К. Тарнани (Новая Александрия). 

Порчинский, 1. А. Обыкновенная зубоножка (Hydrotaea dentipes Е.) 
ея б1ологя и истреблене личинками ея личинокъ комнатной мухи. 
Труды Бюро по энтомологии, T. IX, № 5, СПб., 1911, 1—30 стр., съ 

23 рисунками въ текстЪ. Ц. 5 к. 
Въ означенной работЪ авторъ TpakTyeTb о взаимныхъ отношенйяхъ 

между: осенней жигалкой (Stomoxys calcitrans L.), шмелевидной навозницей 

(Mesembrina mystacea L.), комнатной мухой (Musca domestica L.), обыкно- 
венной ruuunukobakoit (/Zydrotaea dentipes F.), домовой мухой (Muscina sta- 
bulans Еа11.), зеленой падальной мухой (Lucilia caesar L.) и конской ли- 
чинкофдкой (Polietes albolineata F all.), которые могутъ жить въ состоянии 
личинокъ на Kalb и на другихъ разлагающихся веществахъ. 

БолЪе подробно излагается б1оломя обыкновенной или конюшенной 
зубоножки и конской личинкофдки, съ описанемъ и рисунками яичка, ли- 
чинки и взрослаго Hacbkomaro. Обыкновенная зубоножка можетъ жить, 
какъ Ha Kalb человЪка, такъ и на гниломъ мясЪ и питаться не только этими 
веществами, но и личинками другихъ мухъ, живущихъ въ т5хъ-же усло- 
вяхъ, какъ HallpHMbpb комнатной мухи. Зубоножка обыкновенная въ боль- 
шомъ количествЪ истребляеть попадающихся ей на пути личинокъ вышеу- 
помянутыхъ мухъ. Въ силу этого и при большой плодовитости своей (от- 
кладываетъ 170—200 яичекъ), муха-зубоножка является дфятельнымъ истре- 
бителемъ комнатныхъ мухъ. Комнатная муха, въ противномъ случа, при 
благопр!ятныхъ услов!яхъ размножилась-бы до HeHMOBbpHbIXb размЪровъ. 
Личинки обыкновенной зубоножки очень рЪдко встр$чаются въ открытой 
природЪ, Bb Kalb человЪка или конскомъ Kalb. Въ послфднемъ она истре- 
бляется личинками обыкновенной и рыженогой личинкофдками. 

Въ концЪ своей работы (стр. 26—30) авторъ описываетъ фауну мухъ 
на хуторахъ, разбросанныхъ въ сухой безводной степи, сравнивая эту фауну 
Cb фауной океаническихъ острововъ, которые постепенно заселяются мате- 
риковыми животными, но на которыхъ MHOrie изъ послфднихъ еще coBep- 
шенно отсутствуютъ. Какъ примфръ приводится перечень мухъ, TbcHO 
связанныхъ съ нашимъ домоводствомъ, съ трупами, экскрементами и т. под. 
и найденныхъ Ha xyropb въ Ставропольской губ. (Прасковенсюй уЪздъ). 
Въ упомянутомъ мЪстЪ были найдены: зеленая овечья муха (Lucilia sericata 
М 5.), муха Вольфарта (Wohlfahrtia magnifica Schin.), полевая муха 
(Musca ovipara), малая навозница (Plaxemyia [Musca] vitripennis Mg.), 
домовая муха (Musca stabulans Fall), широколобая живородящая муха 
(Sarcophila latifrons Fall), настоящёя живородяция мухи (Sarcophaga me- 
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lanura Mg., S. lineata Fall, S. cruentata Mg.), Wohlphartia balassogloi 
Portsh., дворовая муха (Phormia regina Mg.), тахины (Cnephalia buce- 
phala Mg., Tachina larvarum L.) и въ огромномъ количествЪ комнатная 
муха (Musca domestica L.). 

BMbcrb съ TEMB Bb TbXb-ke MbcTAXb замфчено полное OTCYTCTBie 
обыкновенной зубоножки, зеленой падальной мухи (Гис Ша caesar L.), зеле- 
ной коровницы (Musca cornicina F.), зеленой навозницы (РугеШа cadaverina 
L.), обыкновенной желтоногой и конской личинкоЪдокъ. 

Обиле комнатной мухи объясняется полнымъ OTCYTCTBIEMB ея врага — 
обыкновенной зубоножки. Истреблене комнатной мухи производилось при 
помощи бЪлаго мышьяка раствореннаго въ водЪ и подслащеннаго сахаромъ. 
Отравленныхъ такимъ образомъ MYXb давали домашней птицЪ и она по- 
Ъдала ux» безъ вреда для себя. 

И. К. Тарнани (Новая Александрия). 

Порчинский, 1. О н5которыхъ паразитахъ майскаго червя (Ypono- 
meuta malinellus Z.), заслуживающихь у насъ особаго внимания, и 
дополнительныя данныя о яйцездЪ-плодожоркЪ (Oophtora semblidis 
Aur). Ce 5 рисунками въ текст. Ibidem., T. IX, № 6, СПб., 1911, 

стр. 1—14. Ц. 5 x. 

Авторъ говоритъ о паразитахъ ryceHHipb майскаго червя — яблонной 
моли (Yponomeuta malinellus 2): нафздникЪ майскаго червя (Angitia armillata 
Gra v), гусеницефдкЪ яблонной моли (Ptychomyia selecta Mg.), яйцефздкЪ 
плодожорки (Сагросарза?) — Oophthora semblidis Aur. и orwbuaerb связь 
между этими паразитами. 

Первый паразитъ — нафздникь Angitia armillata кромЪ майскаго 
червя паразитируеть и на гусеницахъ лугового мотылька (Phlyctoenodes 
sticticalis L.). 

Авторъ предполагаетъ, на OcHOBaHiH HEKOTOPBIXb данныхъ, что между 
двумя этими гусеницами существуетъ связь и весьма возможно, что на- 
званный нафздникъ размноживицийся на CHeTb гусеницъ лугового мотылька, 
набросится на майскаго червя и повлечеть исчезновен1с его въ садахъ. 

Дабы не смьшивали указаннаго нафздника съ похожимъ на Hero наЪздни- 

KOMb лугового мотылька (Limnerium geniculatum), авторъ даетъ рисунки 
передняго крыла обоихъ нафздниковъ. 

Тахина — Ptychomyia selecta Mg. водится BO многихъ  MbCTaXb 

Росси (Кевская, Люблинская, Рязанская губерни, IO. B. Poccia) и na- 

разитируеть не только на моли, но и на лжегусеницахъ крыжовеннаго 

пилильцика (Nematus ribesii Scop., N. ventricosus Latr.). Видимо, суще- 

ствуетъ тЪсная связь между размноженемъ майскаго червя и личинками 

пилильщиковъ изъ рода Nematus, такъ какъ Bb садахъ, гдЪ растутъ яблони и 

кустарники смородины и крыжовника, тахина, истребивъ пилильщиковъ, на- 

падаетъ на майскаго червя и уничтожаетъ его; но возможно и обратное. 

Паразитъ sume nuonoxopku—Oophthora semblidis принадлежитъ Kb 

хальцидамъ (Chalcididae) и извЪстенъ въ двухъ формахъ: крылатой и без- 

крылой. (Самецъ рфдко бываеть снабженъ развитыми крыльями, но самцы 

изъ неоплодотворенныхъ яицъ всегда бываютъ крылатыми. Паразитъ этотъ 

можетъ зимовать въ неволЪ въ яйцахъ кисточниць (Orgyia). Если такъ 

происходить и въ природЪ, то устанавливается взаимоотношене между та- 

кими насЪкомыми, какъ гусеница Orgyia и плодожорка. Такимъ образомъ, 

безвредный для нашихъ садовъ шелкопрядъ Orgyia будетъ uwbrb практи- 

ческое 3HaueHie при истреблени плодожорки. Если подтвердится Mbcro 

зимовки яйцефда, то тогда, пожалуй, говоритъ авторъ, TIPHINIOCB-Obl зани- 

маться искусственнымъ размноженемъ этого шелкопряда. 

И. К. Тарнани (Новая Александрия). 
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78. Арк. Сопоцько. Что такое озимый червь и какъ Cb HHMB 60- 
роться? Издане Энтомологической Станши при Тульской Губерн- 

ской УправЪ. 1913 г. IlbHa 5 коп. 

Популярная брошюрка (12 страницъ), въ которой съ достаточною, на 
мой взглядъ, ясностью описывается озимая совка и ея 6ionoris. Много M$- 

ста отведено главЪ „Враги озимаго червя“. Правда, теперь у насъ сильно 
увлекаются идеей борьбы „силами природы“, но, MHb кажется, въ такихъ 
KpaTKHXb и популярныхь брошюрахъ мене всего слфдуетъ говорить 
объ этомъ; и такъ руссюй ueJoBbkb привыкъ полагаться на эту природу 
(Бога!). 

Рекомендуются противъ этого вредителя обычныя мЪры: ранняя 
вспашка пара, уничтожене заросшихъ сорной растительностью межняковъ, 
JOBuis канавки и колодцы, приманочныя кучки травы, ловля бабочекъ на 
корытцы съ патокой. 

Рисунки выполнены недурно. 

В. Плигинсюй (Севастополь). 
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РАЗНЫЯ H3B'BCTHI. 

NOUVELEPS DIVERSES. 

10-го минувшаго юня скончался BP С.-Петербург послЪ слу- 

чайной тяжкой болфзни Дмитрй Константиновичъ Глазуновъ, 

Дъйствительный членъ Русскаго Энтомологическаго Общества съ 1898г. 

и одинъ изъ основателей „Русскаго Энтомологическаго Обозръня“. По 

подготовкЪ своей — широко образованный зоологъ, покойный рабо- 

таль въ области систематики жесткокрылыхъ (преимущественно по 

сем. Carabidae) и sch свои работы опубликовалъ Bb изданшяхь на- 

шего Общества. CB 1892 г. до camaro послфдняго времени онъ 

совершиль цфлый pAb путешествий и поЪздокъ, какъ въ разныхъ 

частяхь Туркестана, такъ и по западной ЕвропЪ и отчасти по сЪвер- 

ному побережью Африки. Отовсюду онъ привозилъ богатый, тща- 

тельно собранный энтомологическй матер!алъ, которымъ широко и 

великодушно дфлился со своими коллегами и съ разными научными 

учрежденями. Весьма плодотворный слъдъ оставилъ онъ по себЪ и 

своими усовершенствованями въ техникЪ полевыхъ энтомологическихъ 

изысканй. Въ жизни онъ былъ замЪфчательно скромнымъ и добрымъ 

человЪкомъ и оставилъ среди всЪхъ, его лично знавшихъ, теплую и 

благодарную память. 
БолЪе подробный очеркь жизни и дФятельности ДК: b ma- 

зунова появится Bb одномъ изъ ближайшихъ №№ „Русскаго Энто- 

мологическаго ОбозрЪн!я“. 
A. Семеновь-Тян5-Шансюй (С.-Петербургъ). 

% 20 ноября (m. ст.) 1912 г. скончался Bb ЛондонЪ на 69-мъ году жизни 

извЪстный и заслуженный анг? иск энтомологъ, второй носитель славной 

въ льтописяхъ энтомоломи фамили—МИШашт Forsell Kirby, долгое время 

состоявший хранителемъ энтомологическаго orxbaenia Британскаго Музея 

(раньше онъ былъ хранителемъ музея въ ДублинЪ). 

Выступая въ печати съ молодыхъ JbTb и отличаясь большимъ трудо- 

любемъ, W. Е. Kirby оставилъ намъ цфлый рядъ весьма обширныхъ и 

полезныхъ трудовъ, изъ которыхъ особенно широко извфстны слБлующе: 

„Зупопупис Catalogue of Diurnal Lepidoptera (1871 r., cb дополненшемъ Kb 

нему 1877 r.), каталогъ Tenthredinid» и Siricid’» Британскаго Музея съ 

длагнозами въ немъ многихъ HOBbIXb формъ (1883), такой-же каталогь от- 

ряда Odonata (1890), къ coxambHiro неполный каталогъ Lepidoptera Hetero- 

cera, Sphinges и Bombyces (1892) и, наконецъ, только два года TOMY назадъ 

законченный имь общий трехъ-томный генеральный каталогъ всъхъ Ortho- 

ptera, въ которомъ авторъ произвелъ, между прочимъ, сильный переворотъ 

въ номенклатурЪ насфкомыхъ этого отряда. Ha» другихъ сочиненй М. Е 
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Kirby извфстны ero ,Elementary Text-Book of Entomology‘ (1885; 2-oe 
издан!е 1892), „Handbook of the Order Lepidoptera“ (1894—97), , Rhopalocera 
Exotica*,— роскошное издаше, предпринятое въ сотрудничествЪ съ H. Gros e- 
Smith и появлявшееся съ 1887 по 1897 г. Изъ небольшихъ работь Kirby 
я напомвю его обработку (весьма, впрочемъ, провизорнаго характера) 
Hymenoptera и Orthoptera въ трудахъ Афганской разграничительной ко- 
MHcciu (1889 г.). 

Для полноты характеристики W. Е. Kirby, какъ широко образован- 
Haro человфка, надо добавить, что онъ былъ хорошимъ знатокомъ разныхъ 
языковЪъ, главнымъ же образомъ сЪфверно-европейскихъ, и оставилъ замЪт- 
ный CABLE въ изящной англской литературЪ, какъ своими переводами 
(изъ нихъ самый замфчательный—полный переводъ въ стихахъ извЪстной 
финской эпической поэмы „Калевала“), такъ и нЪкоторыми своими собствен- 
ными поэтическими произведен!ями. 

А. Семенов-Тян5-Шанскюй (С.-Петербургъ). 

Въ концЪ того-же 1912 г., именно 1 декабря н. ст., скончался Bb 
Англи извфстный гименоптерологь Peter Cameron въ возрастЪ 65 лЬтъ. 
Его перу принадлежитъ длинный рядъ новоописанйй экзотическихъ, преиму- 
щественно индо-малайскихь Hymenoptera, а также слфдуюшйе обширные 
труды: „А Monograph of the British Phytophagous Hymenoptera‘ и томы Ти Il 
Hymenoptera въ ,Biologia Centrali-Americana* (1882—1900). 

A. Семенов5-Тян5-Шанскюй (С.-Петербургъ). 

28 декабря (n. ст.) 1912 г. скончался во Ppanin Rev. Père Fr. Marie- 
Joseph Belon, извЪстный своими основательными работами по систематикЪ 
Coleoptera. Om» работалъ, именно, надъ экзотическими дровосфками (Ce- 
rambycidae), и особенно — по систематикЪ сем. Lathridiidae, въ области ко- 
тораго сдфлалъ очень много. 

КромЪ работъ небольшого объема съ рядомъ новоописанй и крити- 
ческихъ замфтокъ объ отдфльныхъ видахъ, появившихся преимущественно 
въ Annales de la Soc. Ent. de Belgique (т. XXXIX, 1895), онъ намъ далъ: 
превосходную MonHorpadiro Lathridiid'r Ppanuin („Histoire Naturelle des Co- 
leoptères de France par E. Mulsant. Fam. des Lathridiens, par le R. P. Fr. 
M.-J. Belon“, въ двухъ частяхъ, появившихся въ Annales de la Soc. Lin- 
néenne de Lyon въ 1881 и 1884 гг., cb no3u8biiumuw къ нимъ добавлен!емъ), 
опытъ классификащи съ таблицами для опредфленя и прекраснымъ ката- 
логомъ Lathridiidae всего земного шара (Essai de classification générale des 
Lathridiidae avec le Catalogue systématique et alphabétique de toutes les 
espèces du Globe“ въ Revue d'Entom., publ. par la Soc. Franc. d'Entom., Caen, 
1897, cb дополненемъ 1898 r.), wonorpadiro Lathridiid'& Южной Америки 
подъ скромнымъ заглавемъ ,Récapitulation des Lathridiides de l'Amérique 
meridionale* (Ann. Soc. Linn. Lyon, 1899) и описательный каталогь Lathri- 
diid’» южной Африки („Descriptive Catalogue of the Coleoptera of South Af- 
ica. Fam. Lathridiidae“ въ Trans. Philosoph. Soc. S. Africa, 1900). 

Своей продуктивной дятельностью Bb области auTroModoriu Père B e- 
lon nnmmifi разъ показалъ, съ какой пользой могуть посвящать свои до- 
суги работамъ въ области естествознаня и духовныя лица. Kb сожалфню, 
еще ABT за десять до смерти онъ почти прекратилъ свою дФятельность Bb 
области 3HTOMOJOriH. 

Въ жизни и дБятельности Père Belon былъ скромн5йшимъ чело- 
BEKOMB, полнымъ неподдфльнаго XPHCTIAHCKATO смиреня. Личныя сношен!я 
съ покойнымъ оставять свфтлую память y всЪхъ, кто имфлъ случай o6Mb- 
ниваться Cb нимъ MHbHisMH, хотя-бы письменно. 

А. Семенов5-Тян5-Шансюй (С.-Петербургъ). 
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ДнЪпровск!я стрекозы (Libellulina borysthenica). — ЛЪтомъ 1912 г. 
лицами, работавшими на Б!ологической Станши Kiesckaro Общества Люби- 
телей Природы, главнымъ образомъ Д. E. Белингомъ, была собрана 
небольшая коллекщя стрекозъ; она была передана мн для обработки, pe- 
зультаты которой приведены ниже. 

Большая часть стрекозъ была собрана на Трухановомъ ocrpoBb, rat 
находится Б!ологическая Станшя; mbkoropbii же ‘были взяты на берегу 
ДнЪфпра, противоположномъ названному острову. ВстрЬчаюцяся далЪе co- 
кращен!я (T. ос. и 6. Дн.), указывающя эти мЪстонахожденя, вполнЪ 
понятны. 

Группа 1. — Anisoptera. 

1. Libellula quadrimaculata L. 5 dd, 2 $99. -—Т. oc. 
Изъ самцовъ одинъ экземпляръ относится, какъ и 99, Kb forma 

principalis, a одинъ — Kb var. praenubila Newman. Три остальные d 
представляють собою переходныя формы между первою и второю. Въ 
1913 г., благодаря ранней BecHb, этоть видъ появился близъ г. Кева уже 
въ серединЪ апрФля. 

2. Libellula fulva Müller. 2 dg, 2 9 9.— T. oc. 
3. Leucorhinia pectoralis Charp. 1 gd.— T. oc. 
4. Sympetrum flaveolum L. 2 Sa, 2 9 9.— b. Дн. (25. VII. 1912) 

mel oc. 
5. Sympetrum sanguineum Müller. 1 d.— b. Дн. (25. VII. 1912). 
6. Sympetrum vulgatum L. 4 d$d,2 9 9.— b. Дн. (25. VII. 1912). 
T. Sympetrum striolatum Charp. 1 Q.— b. Дн. (25. VII. 1912). 
8. Sympetrum scoticum Donov. 1 Q9.— b. Дн. (25. VII. 1912). 
9: Cordulia aenea V. 1'97— T. oc. 

10. Aeschna grandis L. 1 g.— T. oc. 
11-7 Aeschna rufescens v. d. Lind. 1 9.:— T. oc 

Группа II. — Zygoptera. 

12. Calopteryx splendens Harris. 5 dd,4 9 9.— T. oc. 
Крылья y BCbXB находящихся въ коллекщи самокъ прозрачныя, одно- 

цвфтныя, блЪфдно-буроватыя. 
13. Lestes sponsa Hansem. 1 9.— T. oc. 
14. Sympycna fusca у. d. Lind. 
Этого вида въ коллекщи, полученной съ Б!ологической Станщи, HbT». 

Одна 9 была взята мною 15-го августа 1912 г. близъ Кева въ СвятошинЪ, 
въ сосновомъ лфсу. Эта самка HecoMHbHHO принадлежить къ виду Symp. 
fusca, а не Kb Symp. braueri Bianchi. Широкая металлическаго цвЪфта 
полоска, расположенная по серединЪ среднегруди (mesothorax) надъ между- 
крыловымъ пространствомъ, He HMbeTb y Hes выступовъ по сторонамъ. 

15. Agrion (Enallagma) cyathigerum Charp. 1 9.— b. Дн. (25. 
УП. 1912). 

16. Platycnemis pennipes Pallas. 2 $3,2 9 9.— T. oc. 

В. Н. Родзянко (Kies). 

Положен!е о постоянной Природоохранительной Komnccin при 
Императорскомъ Русскомъ Географическомъ ОбщесивЪ (Règlement de 
la Comission permanente pour la protection de la nature près la Société 
Impériale Russe de Géographie). 

1. При Императорскомъ Русскомъ Географическомъ ОбществЪ учре- 
ждается особая Постоянная Природоохранительная Komuccis. 

2. bar Komuccin — возбуждать интересъ въ широкихъ слояхъ насе- 
лен!я и у Правительства къ вопросамъ объ охранен!и памятниковъ природы 
Росси и осуществлять на Abb сохранене въ неприкосновенности отдФль- 
HbIXb участковъ или цфлыхъ MbCTHOCTeil, важныхъ въ ботанико- и 300-reo- 
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графическомъ, геологическомъ и вообще Bb физико-географическомъ OTHO- 
шеняхъ, oxpaHeHie отдфльныхъ видовъ растенй, животныхъ и пр. 

3. Для осуществлен!я своей задачи Комисс!я входить въ сношен!я съ 
разными вЪфдомствами, учрежденями и лицами и вырабатываетъь MEponpis- 
Tid, могушия служить Kb наилучшему достиженю цФфли, а также содЪй- 
ствуетъ o6pasoBaHito м$фстныхъ кружковъ и поддерживаетъь съ ними CHO- 
шения. 

4. Въ составъь Комисс!и входятъ Предсфдательствуюций въ Отдфлени 
Географ!и Физической, Помощникъ его и Секретарь Общества, девять пред- 
ставителей Императорскаго Русскаго Географическаго Общества по избра- 
ню Совфта послфдняго на 4 года и представители разныхъ ученыхъ 
Обществъ и правительственныхъ учрежден, участе которыхъ будетъ при- 
знано желательнымъ и на назначене которыхъ послфдуеть cor/acie этихъ 
учреждений. 

5. Komuccia umbeTb право увеличивать число своихъ членовъ по соб- 
ственному избран!ю, а также приглашать къ участ!ю въ работахъ свфдущихь 
лицъ не только изъ числа Членовъ Общества, но и постороннихъ— пользую- 
щихся въ засфданяхъ совфщательнымъ голосомъ. 

6. Komuccia избираетъ изъ своей среды каждые четыре года ПредсЪ- 
дателя и Секретаря изъ числа Членовъ Общества. 

7. Сношеня no дфламъ Комисс!и производятся или or» имени Пред- 
СФдателя Komuccin, или orb Вице-Предсфдателя Общества, смотря по на- 
добности. 

Bcbx», интересующихся дфломъ сохраненя природы, Komuccia при- 
глашаетъ обращаться за справками, литературой, указанями, COBbTAMH и пр. 
по адресу: Императорское Русское Географическое Общество, Природоохра- 
нительная Komuccia, Демидовъ пер. домъ № 8a, С.-Петербургь. 

Вице-Президенть Русскаго Энтомологическаго Общества A. Il. Ce- 
меновъ-Тянъ-Шанскуй состоитъ членомъ Бюро Komuccin и предста- 
вителемъ въ ней И. Географическаго Общества. Представителемъ отъ 
Русскаго Энтомологическаго Общества состоитъ, по избранйю послФдняго, 
его Почетный Членъ И. Я. Шевыревъ. 

Дезинфекщя нардовымъ масломъ (Désinfection par l'huile de mé- 
lisse). Въ № 4 за 1909 ron» Русскаго Энтомологическаго ОбозрЪния (стр. 493— 
494) О. И. Тонъ рекомендовалъ нардовое масло (Oleum melissae indicum = О. 
citronelli) какъ новое средство для дезинфекщи энтомологическихъ коллекшй. 
Испытано нардовое масло было О. И. въ тропикахъ. Почти въ тъхъ-же мЪстахъ, 
какъ разъ въ годъ опубликован!я замЪтки О. И., испыталъ ero и я. И дЪйстви- 
тельно, несмотря на то, что коробки съ насЪкомыми я ставилъ прямо на полъ 
сарая, въ которомъ мнф пришлось жить, — BCE мои энтомологичесюя сборы 
остались цфлыми. Такимъ образомъ, нардовое масло прекрасно предохраняетъ 
въ тропикахъ энтомологическе сборы отъ муравьевъ и термитовъ. Является 
ли нардовое масло средствомъ универсальнымъ противъ всфхъ вредителей 
коллекщй, или же специфическимъ только противъ HbKOTODbIXb изъ нихъ,— 
3TOTb вопросъ могли бы рфшить только время и рядъ опытовъ. То, что мнЪ 
сейчасъ H3BbcTHO, заставляетъ отнестись къ примЪнен!ю этого масла въ на- 
шихъ краяхъ отрицательно, такъ какъ главные вредители коллекшй: Pso- 
сы и Anthrenus’vı (A. verbasci L. u А. тизеогит L.) прекрасно переносятъ 
это масло. У меня есть сл5Бдующе факты, подтверждающе это: въ плотно 
закрытомъ ящикЪ, при полной пробиркЪ свЪжаго нардоваго масла разве- 
лась за два мЪсяца масса Psocid’, но достаточно было посыпать немного 
нафталина, какъ Bch они умерли. Для того, чтобы выяснить дЪйстве Hap- 
доваго масла на Anthrenus’oBb, я повЪсилъ въ кладовой AB одинаковыхъ 
коробочки съ совершенно тождественнымъ составомъ насЪкомыхъ (видовымъ 
и no свЪжести). Въ одной была пробирка съ испытуемымъ масломъ, дру- 
ras же коробка была безъ дезинфектора. ОбЪ коробки Buchan почти ря- 
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домъ и были слегка открыты. Черезъ 5 зимнихъ MbCAUCBb я осмотрЪлъ CO- 

держимое коробокъ: въ обфихъ поселился Anthrenus verbasci L. и коли- 

чество ero разрушенйй въ коробкЪ съ нардовымъ масломъ ничЪмъ не отли- 

чалось оть разрушен! въ KOpoOKb (esp всякаго дезинфектора. ЛЪтомъ 

1912 года я поставилъ въ Естественно-Историческомъ Myseb при Тавриче- 

ской Губернской Земской УправЪ въ Симферополь два шкафа Coleoptera. 

Въ каждомъ ящикЪ была положена пробирка съ ватой, пропитанной нардо- 

вымъ масломъ; внутренн!я CTBHKH шкафовъ и полки тоже были смазаны 

масломъ. Ящики CO всфмъ содержимымъ передъ постановкой въ шкафы 

были выдержаны no нфскольку дней въ сфроуглеродной kaMepb. Черезъ 

10 мЬсяцевъ, пересматривая эту коллекц!ю, я въ нЪсколькихъ ящикахъ могъ 

констатировать присутств!е личинокъ Anthrenus oBb и CHA ихъ дфятель- 

ности въ видЪ порошка экскрементовъ и пофденныхъ ими жуковъ. 

Однако, есть и кой-какой намекъ, что, являясь совершенно 

безполезнымъ средствомъ противъ Pscocid'& и Anthrenus'oB», 

нардовое масло спасаетъ энтомологическ!я коллекщши отъ нападеня молей. 

Опытовъ въ этомъ направлен!и я пока не Morb сдфлать, такъ какъ не имфлъ 

въ распоряжеши достаточнаго количества моли или же помфщен!я, rub бы 

она водилась въ большомъ числЪ. 

В. Плигинсюй (Севастополь). 
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Дни собранй Общества въ 1913 г. 

d По понедфльникамъ : 

7 октября, 4 ноября, 9 и 16 декабря. 

| Собран!я происходятъ въ зал Общества, 
въ домЪ 6 Министерства ЗемледЪл!я и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, y Синяго моста. 

- - Секретарь находится въ помфщени 
_ Общества no пятницамь съ 2 час. до 5 час. 
пополудни и по понедьльникамъ съ 8 до 
10 4/ вечера, кромЪ праздвиковъ. Въ кани- 
кулярное время (съ 15 мая по 15 сентября) — 
только по пятницамъ. р 

Коллекши и библотека Общества от- 
крыты для rr. Членовъ BB Tb жедни и часы. 

_ Составь Совфта Общества въ 1913 г. 
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ОРИГИНАЛЬНЫЯ СТАТЬИ. 

MATÉRIAUX SCIENTIFIQUES. 

A. N. Kiritshenko (St. Petersburg). 

Hemiptera-Heteroptera turanica nova. 

A. H. Кириченко (С.-Петербургъ). 

Новые виды полужесткокрылыхъ изъ Туркестана. 

II.) 

Fam. Scutelleridae. 

Odontotarsus armiger, sp. n. 

&. 9. Corpus ovatum, pallide flavo-testaceum, superne dilute fusco- 

vittatum vel totum flavum, fere unicolor, obsoletissime pallide-vittatum, 

dense et crebre impresso-punctatum. 

Caput latitudine sua longius, basi vittis longitudinalibus fuscis, 

margine exteriore haud nigro-marginatis, praeditum ; oculis mediocribus, 

ocellis ab oculos minus longe quam illorum diametro remotis ; bucculis 

retrorsum paullo elevatis, postice oblique truncatis, angulatis, denticulo 

distincto instructis. 

Antennae articulo secundo tertio longiore. Rostrum basin ven- 

tris subattingens. 

Pronotum marginibus lateralibus vix sinuatis, angulis humeralibus 

sat prominentibus, postice emarginatis; superficies pronoti medio levis- 

sime transversim impressa. 

Scutellum apice sinuato-angustatum, late rotundatum, latitudini 

verticis aequilatum ; vittae scutelli obsoletae, callo subbasali lato, 

quadrangulari, interne interdum fusco- vel rubro-marginato; vittis duabus 

lateralibus posticis intus pone medium fusco-marginatis. Angulis posticis 

segmentorum connexivi leviter prominentibus. 

Inferne corpus pallidum, ventre disco impunctato. 

Long. —8,5—9,5 mm., latit. pronoti in parte posteriore o mm. 

Species О. plicatulo Ногу. valde similis et affinis, a quo corpore 

magis oblongo, obsolete fusco-vittato, densius et subtilius punctato, 

1) Cf. Revue Russe d'Entomologie, XII (1912), 3, p. 377. 

Русск. Энтом. Обозр. XIII. 1913. № 3—4. 27 



— 398 

marginibus lateralibus pronoti minus profunde sinuatis, scutello callis 

subbasalibus latis, quadrangularibus differt. 

Habitat, in^ Turkestan- шег.: Shirabad- (28. NV 1912: & М 

Kiritsmenko, leg.) et Termez (9720 RS ME TOUS A Е 

Alexis N. Kiritshenko leg.) 

Specimina quinque (3 gd, 2 99) examinavi. 

Obs. Species duae generis Odontotarsus Lap., quae bucculas 

denticu!o armatas habent, mihi cognitae sunt: О. plicatulus H or v. et 

O. armiger m. Odontotarsus insignis Jak. (Rev. Russ. d’Ent., VII, 

p. 245, 1907) bucculas inermes, haud denticulo instructas, ut false 

descripsit clarissimus B. Jakovlev, habet, secundum specimen 

typicum Jakovlevianum speciminaque nonnula topotypica. 

Ellipsocoris tamerlani, sp. n. 

Synon. Ellipsocoris odontotarsoides О sh. nom. nud. in: Записки Русск. 

Геогр. Общ., 1891, XXIII, № 1, стр. 23. 

9. Corpus ovale, superne valde convexum, dense et crebre puncta- 

tum, purpurascens, vittis pallidis, latis ornatum. 

Caput ovale, valde convexum, latitudine sua cum oculis paullo 

brevius, dense et crebre punctatum, lateribus et tylo flavescentibus, 

insterstiis inter tylum et margines laterales nigris, basi pallide signa- 

tum ; inferne nigrum, bucculae humiles. rotundati, basi denticulo rotun- 

dato, paullo prominente instructi. 

Antennae articulis tribus basalibus pallidis, articulo tertio quar- 

toque nigro-fuscis, articulo primo secundo breviore, articulo secundo 

tertio fere duplo longiore, articulo tertio brevi, apicem versus nonnihil 

incrassato, articulis duobus ultimis dense pilosis, fusiformibus, articulo 

tertio quarto breviore. 

Rostrum coxas posticas attingens, nigrum. 

Pronotum dense et crebre impresso-punctatum, purpurascens, vittis 

marginalibus flavis, latis, laevigatis, basin versus angustatis, vitta flava api- 

cali medio dimidium apicalem pronoti occupante et apicem pronoti haud 

attingente nec non vittis basalibus intermediis albidis, angustis, nigro-puncta- 

tis, dimidium basalem pronoti occupantibus, ornatum; inter margines late- 

rales et apicem vittae mediae utrinque macula flava posita; marginibus 

lateralibus pronoti rectis, carinatis; seperficies medio impressione transversa 

instructa. ! 

Scutellum dense et crebre punctatum, pallide testaceum, picturam 

purpurascentem, nigro-marginatam ierens; pictura basi quandrangulum 

transversum, latitudine dimidio pronoti paullo latiorem, formante, post 

trientem partem scutelli a quadrangulo basali abeunt: retrorsum—triangu- 

lus acutus, partem 7/5 scutelli attingens, apice bidentatus, utrinque 

vittae duae apicem scutelli attingentes, in medio scutelli rotundato-angu- 

Revue Russe d'Entom. XIII. 1913. N» 3—4. 
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latim fractae, apicem versus convergentes; pictura purpurascens mar- 
ginibus exterioribus et interioribus nigro-marginata, basi vitta media, 
laevigata, brevi et utrinque maculis, ornata, hae vitta et maculae flaves- 
centes. a margine magis prominentis picturae purpurascentis ad marginem 

exteriorem scutelli abiit vitta obsoleta, punctis nigris formata. 

Inferne dense pilosa, thorace nigro-fusco, ventre pallido, lateribus 
. densissime fusco-punctato, medio, segmentis ultimis exceptis, fere laevi, 
. disperse punctato. 

Pedes crassiusculi, pilosi. 

Long. — 7,5 mm., lat. 3,6 mm. 

А specie unica generis . Ellipsocoris Mayr; Ell. trilineatus 

Mayr colore picturaque capitis, pronoti et scutelli longe divergit. 

Habitat in Turkestan mer.: antemontana meridiem versus a Samar- 

kand: Agalyk-pojon prov. Maracandicae, alt. circa 3000* (16. IV. 1912. 

A. N. Kiritshenko leg. in apice colli, in loco arido, lapidoso). 

Spicimen unicum ( 9) examinavi. 

Fam. Pentatomidae. 

Desertomenida, gen. n. 

Generi Menida Motsch. (typus Menida violacea Motsch.) 

-altine, a quo corpore miniusculo, multo angustiore, capite deplanato, 

marginibus lateralibus reflexis, pronoto angulis humeralibus angulatis, 

ultra basin hemelytrorum plus minusve prominulis, hemelytris mesocorio 

rubro-vel nigro-maculato, connexivo immaculato, segmento secundo 

ventrali tuberculo brevi, compresso praedito distinguendum. 

Typus generis Menida quadrimaculata H or v. 

Desertomenida albula, sp. n. 

d. Corpus late ovale, retrorsum fortiter angustatum, albido-testa- 

ceum, dense et regulariter fusco-punctatum. 

Caput latitudine sua vix longius, deplanatum, tylo excepto dense 

et minute punctatum ; jugis tylum parum superantibus et emarginaturam 

ante tylum formantibus. 

Antennae longae, pallidae, articulis duobus ultimis infuscatis, 

articulo primo apicem capitis attingente, articulo secundo tertio paullo 

breviore, articulis secundo tertioque pilis longis, albidis, erectis prae- 

ditis, articulo quarto quam articulus tertius et quam articulus quintus 

breviore, articulis duobus ultimis densius breviusque adpressim pilosis 

Rostrum apice nigricans, basin mesosterni attingens. 

Pronotum longitudine sua magis quam duplo et dimidio latius, 

margine antico anguste calloso, laevigato, late sinuato, marginibus late- 

talibus late et distincte sinuatis, angulis humeralibus ultra basin hemely- 
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trorum sat prominentibus, innotatis; superficies pronoti unicolore albido- 

testacea, dense et regulariter fusco-punctata, apice cicatricibus minius-- 

culis praedita, fasciis laevigatis destituta, lateribus anguste impunctatis.. 

Scutellum pronoto multo longius, basi utrinque maculis callosis, 

laevigatis nec non macula media instructum ; disco regulariter punctato. 

Hemelytra exocorio albido-eburneo, calloso, regulariter et seriatim 

punctato, meso- et endocorio testaceis, subpellucidis, dense et minute 

punctatis, mesocorio margine exteriore maculis rubidis ornato: una. 

prope angulum apicalem corii posita, triangulari, altera in medio hem- 

elytrorum sita, minore, longitudinaliter elongata; membrana hyalina, 

apicem abdominis (3) multo superante. 

Pedes longe pilosi, femoribus innotatis, albidis, tarsis fuscis. 

Inferne thorax fusco-punctatus, ventre albido-virescenti, punctis 

decoloribus subtiliter punctato. 

d. Long. (cum membrana) — 6,4 mm., latit. pronoti — 4 mm., 

latit. abdom. — 3,? mm. 

Species D. quadrimaculatae (Horv.) aitinis, a qua corpore 

majore, haud rubro tincto, marginibus lateralibus pronoti fortius sinuatis, 

angulis humeralibus pronoti prominentibus, innotatis, antennis longio- 

ribus, articulo secundo tertioque longius pilosis, scutello longiore, 

exocorio margine interiore late albido-calloso, pedibus unicoloribus aliis- 

que notis distinguenda. 
Habitat in Turkestan mer.: Termez in fl. Amu-Darj'a in Buchara 

mer. (21. IV. 1912 d-r Alexis N. Kiritshenko leg.) 

Specimen unicum $ examinavi. 

Synopsis specierum generis Desertomenida m. 

(4) Caput deorsum parum inclinatum, marginibus ante oculos 

distincte sinuatis, latitudine sua vix longius vel aequilongum. 

Oculi parvi, rotundati, haud prominentes. Hemelytra mesocorio 

maculis duabus rubidis ornata. 

2. (3.) Pronotum marginibus lateralibus vix sinuatis, angulis humera- 

libus haud prominentibus, striola marginali parva, nigra notatis. 

Antennae breviores, articulis omnibus breviter pilosis. Prono- 

tum et scutellum rubro-tincta. Juga distantia. 

1. D. quadrimaculata (Hor v.) 1892. 

3. (2.) Pronotum marginibus lateralibus distincte sinuatis, angulis 

humeralibus prominentibus, innotatis. Antennae longiores, 

articulo secundo tertioque longe albido-pilosis. Pronotum et 

scutellum haud rubro-tincta, exocorio late albido-calloso. 

2. D. albula, sp. n. 

4. (1.) Caput deorsum valde inclinatum, subverticale, transversum, 

marginibus lateralibus ante oculos rectis. Hemelytra mesocorio- 
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maculis duabus nigris, interdum rubido-marginatis, ornata. 
Oculi valde exerti, magni, transversi. Juga ante clypeum contigua. 

3. D. jakovlevi (Horv.) 1907 (D. poecila (Ja k.) 1903). 
Obs. Desertomenida quadrimaculata (Horv.) habitat per totam 

Tegionem Transcaspiam, Turkestaniae partem saltem ad Dzungariam 
rossicam (Semiretshj'e) et Mongoliam, ubi in Tamarix vivit. 

Prope locis, quos clarissimus B. Oshanin (cf. Verz. d. palaearkt. 
Hem., I, p. 151; Ili, p. 61) indicavit, autem reperitur: Farab in Buchara 
sept.-occ. (31. III. 1912. A. K. Hohlbeck legs 19. IV. 1911. AN: et 
d-r Alexis N. Kiritshenko lego #22. IV, 25. 30) Vi 9 DT. 
1912. А. К. Hohl beck leg.), Termez in Buchara mer. (7. 8: 10; 15. 
о VIE 24 VI. 1909 са Alexis М. 
Kiritshenko leg.) 

Fam. Corizidae. 

Stictopleurus rubrinervis, sp. n. 
d. Angustus, albo-testaceus, caput, pronotum, venae hemelytrorum 

magis minusve rubido-colorata, superne pilis brevibus, pallidis vestitus. 
Caput longitudine sua latius, subhorizontale, sat convexum, unicolor: 

`осий magni, rotundati, distantia inter ocellos ab oculos diametro ocelli 
-aequans; tuberculi antenniferi leviter prominentes; antennae breviter 
albo-pilosae, unicolores, articuli secundus tertiusque fusco-maculati, arti- 
ulus primus sat tenuis. Rostrum coxas intermedias attingens. 

Pronotum longitudine sua latius, subhorizontale, postice convexum, 
antice anguste deplanatum, humilius; superficies unícolor, magis minusve 
in rubrum vergens, dense et crebre punctata, impressionibus transversis 
anticis sat latis, medio carina laevigata praedita; marginibus latera- 
libus sinuatis, angulis humeralibus convexis, immaculatis. 

Scutellum triangulare, marginibus lateralibus sinuatis, apice late 
-albidum, callosum. 

Hemelytra albido-hyalina, venis laete rubris, rarius unicoloribus ; 
membrana hyalina, apicem abdominis paullo superante. 

Connexivum albidum, dorsum abdominis pallidum, segmentis 
"ultimo pennultimoque medio late nigro-vittatis, praecedentibus lateribus 
nigris, segmentis basalibus totis nigris. 

Inferne unicolore-pallidum, nitens, dense pilosum. 

Pedibus albido-pilosis, albidis vel rubescentibus, tarsis intermediis 

posterioribusque articulo tertio nec non unguiculis pedum omnium 

fuscis. 

Long. — 5,s mm., latit. hemelytr. in parte basali — 13 mm, 

Species statura angusta, corpore unicolore, breviter piloso, venis 

hemelytrorum plerumque rubris, capite pronotoque subhorizontalibus notis 

-aliisque а speciebus palaearcticis facile cognoscitur. Stictopleuro an- 
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gusto Reut. affinis, a qua pronoto longitudine sua capiteque cum 

oculis sat multo latiore, articulo primo antennarum  innotato, angulis. 

humeralibus pronoti unicoloribus, hemelytris puncto mox ante medium 

vittaque apicali suturae membranae fuscis destitutis distinguenda. 

Habitat in Turkestan mer.: Termez in fl. Amu-Darj’a in Buchara 

mer. (9; V, 27. 29» VI. 1912 AS ON SG id= | Alexis N} Aerie 

shenko leg.) 

Specimina quinque (5d) examinavi. 

Limacocarenus, gen. nov. Corizidarum. 

Corpus breviter pilosum. 

Caput breve, transversum, longitudine sua multo latius, valde: 

convexum, dense et fortiter punctatum. ^ Oculi magni, haud exserti, 

ultra marginem lateralem pronoti minime excedentes, ocelli ab oculis 

dimidio diametri horum remoti.  Tuberculi antenniferi antrorsum inter 

oculos et articulos primos antennarum longissime producti. Bucculae- 

altae, basin. capitis subattingentes. 

Antennae pilosae, crassiusculae. 

. Rostrum medium metasterni superans. 

Pronotum convexum dense et fortiter rugoso-punctatum, medio 

carina callosa, laevigata, percurrente instructum ; angulis humeralibus 

valde convexis; marginibus lateralibus subsinuatis; cicatrices anteapicales 

angusti, punctati. 

Scutellum triangulare, marginibus lateralibus callosis, elevatis. 

Hemelytra subdiaphana, venis brunneo-maculatis; membrana 

hyalina, apicem abdominis sat multo superante. 

‚ Меар!еига margine positico late et profunde sinuata, angulis 

posticis metastethii productis ; superficie antice dense et fortiter punctata, 

postice subtilius punctata. 

Pedes crassiusculae, longe pilosae. 

Typus generis Limacocarenus curtulus, sp. n. 

Genus capite brevi, bucculis altis, basin capitis subattingentibus 

generi Brachycareno Fieb. affinis, sed rostro longiore, medium metas- 

terni superante, capite convexo, angustiore, oculis multo minus exsertis, 

tuberculis antenniferis inter oculos et articulos primos  antennarum 

antrorsum in stylos longos productis, impressionibus linearibus im 

dimidio apicali pronoti humilibus, punctatis, valde divergit. 

A generi Rhopalo Schill. differt capite breviore, convexo, oculis 

multo minus exsertis, tuberculis antenniferis in stylos productis, buccu- 

lis altis, basin capitis subattingentibus. 

Limacocarenus curtulus, sp. n. 

d. 9. Corpus ovale, breviter pilosum, sordide flavescens, saepe 

rubescens, caput et pronotum dense et fortiter punctata. | 
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Caput pone oculos prope ocellos nigro-notatum, tuberculis 

antenniferis stylos albidos, laevigatos, nitentes formantibus, dimidium 

clypei aequilongis ; capite inferne pallido, laevi. 

Antennae longae, sat crassiusculae, longe pilosae, articulis duobus 

primis magis minusve fusco-maculatis, articulo secundo. tertio longiore, 

articulo quarto incrassato, densius breviusque piloso. 

Rostrum articulo primo basin capitis, secundo medium mesosterni 

attingentes ; articulo tertio secundo magis quam duplo breviore et arti- 

culo quarto paullo. breviore: 

Pronotum marginibus lateralibus stıbsinuatis, superficies dense et 

crebre rugoso-punctata. 

Scutellum triangulare, basi disperse punctatum, apice elevatum, 

laeve, albidum, marginibus lateralibus elevatis, callosis, summo apice 

valde reflexis. 

Hemelytra diaphana, venis pilosis brunneis vel rubidis, brunneo- 

maculatis; membrana hyalina, apicem abdominis paullo ($) vel multo 

( 9) superante. 

Connexivum unicolor, virescens vel flavescens, dorsum abdominis 

nigrum, segmento ultimo vittis duabus arcuatis, segmento praecedente 

macula maxima, mediana, flava -— praeditis. 

Inferne thorace  punctato, meso- et  metastethio — vitta nigra 

plerumque etiam. per totum venter percurrente, ornato; ventre flaves- 

cente vel virescente, densissime piloso. 

Pedes crassiusculi, longe et dense pilosi. 

Long. 5,» mm. (G),.6-mm. (9) lat. abd.— 2 mm. .(3), 

20, mm. (2). 

Habitat in Turkestan mer.; Samarkand prope Dargom (6. Ш. 

1912. Dr. Alexis Kiritshenko leg.), antemontana meridiem versus a 

Samarkand prope Agalyk-pojon provinciae Maracandicae (16. IV. 1912. 

A..N. et d-r Alexis N. Kiritshenko leg.), Derbent in Buchara media 

(1: VI. 1912. А. N. Kiritshenko leg.) 

Specimina 2 4d, 4 9 9 examinavi. 

Fam. Alydidae. 

Riptortus oxianus, sp. 

d. 9. Corpus valde elongatum, rufo-vel-flavo-cinnamomeum, su- 

perne dense et subtiliter punctatum, brevissime, adpressim flavo pilosum. 

Caput latitudini suae subaequilongum, sat breve, latiusculum, 

convexum, apice sat late triangulare (d) vel late truncatum Co): annulo 

collari capitis lato, latitudine parte anteoculari paullo angustiore. 

Oculi parum prominentes, ocelli ab oculis fere diametro 

unius oculi remoti. 
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Antennae longitudine corporis paullo breviores, articulo primo 

capite longiore, articulo secundo tertioque aequilongis, simul sumptis 

quam articulus quartus brevioribus. 

Rostrum coxas intermedias attingens, flavum, medio articuloque 

quarto apice nigris, articulo primo basin capitis attingente, articulo 

secundo basin mesosterni superante, articulo tertio medium mesosterni 

attingente, articulis secundo tertioque aequilongis, articulis duobus api- 

calibus secundo longioribus. 

Pronotum, quam in speciebus plurimis, multo minus declive, 

convexum, concolore punctatum, medio obsolete sulcato, hoc sulco, 

basin versus deficiente ; antice deplanatio transversalis obsoleta; angulis 

humeralibus obtusissimis, haud prominulis, margine exteriore albido- 

flavescentibus, callosis, apice nigro-notatis. 

Scutellum breviter, adpressim pilosum, apice late sulphureum, 

callosum, laevigatum. 

Hemelytra unicolora, margine costali pallido, calloso ; connexivum 

unicolor, ad marginem exteriorem pallidior, flavescens, in angulis apica- 

libus interdum rufo-conspersum. 

Pedibus unicoloribus, longis; femoribus anticis pilis brevibus, 

semierectis tectis, tibiis anticis margine interiore densissime setosis, 

margine exteriore nigro-conspersis, pilis raris praeditis, femoribus inter- 

mediis pilis brevioribus et rarioríbus praeditis, tibiis margine interiore 

setis paucis instructis, margine exteriore rare pilosis; femoribus posticis 

pilis brevissimis, adpressis praeditis, tibiis fere glabris, margine exte- 

riore pilis paucis, brevibus instructis; femoribus posticis in triente apicali 

dentibus tribus nigris, validis armatis, in toto margine interiore femorum 

denticulis minoribus, instructis; inter apicem femoris et dentes duas api- 

cales denticuli plurimi densissime positi, denticulis reliquis singulis, dente 

apicali tibiarum posticarum nigricante. 

Inferne densissime adpressim breviter albido-pilosum, cinnamom- 

eum, ventre basi lateribusque pallidiore, flavescenti, capite thoraceque 

(d) lateribus vitta lata, sulfureo-flava, nitente, basi prostethio tenuiter 

interrupto, basi metastethii tenuiter interupto et macula parva addenda, 

ornato, haec vitta saepe continua; capite thoraceque 9 unicoloribus, 

cinnamomeis. 

Segmentum dorsale sextum marium apice late et obtuse suban- 

gulato rotundatum. 

Long. — 13,5—155, mm., latit. — 3 mm. 

Species capite breviore et latiore, convexo, pronoto parum declivi, 

angulis humeralibus haud spinoso-productis, vitta superficei inferioris 

capitis et thoracis continua vel tenuiter interrupta, marginibus haud 

nigro-marginatis, rostro articulo primo basin capitis attingente, pilositate 

pedibus distincta. 
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Speciei Riptorto brevispino Osh. in litt., in Persia mer. a 

clarissimo viatori N. A. Zarudny lecta, affinis et in regione palaearc- 

tica solum species secunda (alius Riptortus clavatus Thunbg. ex 

Japonia) est. 

Habitat in Turkestan mer.: Farab in cursus med. fl. Amu-Darj'a 

99V. 1912 А. K."H'othbeck leg.), Termez-in curs. sup. ‘fl. 

Amu-Darj'a (4. 9. VII, 14. VIII. 1912 d-r Alexis N. Kiritshenko 

leg.). 

Specimina 10 dd, 2 9 9 examinavi. 

Fam. Myodochidae. 

Spilostethus equestris Linn. var. murinus nov. 

A Spilostetho equestri Linn. typico differt: statura plerumque 

parva, colore minus laete rubro, fasciis anteriore et posteriore pronoti 

inter se late conjunctis, qua de causa pronoto [ere toto cinereo-nigro, 

solum macula rhomboidali medio lateribusque partis posticae pronoti 

rubris. 

Hemelytra clavo, basi summo excepto nec non margine exteriore 

corii pone fasciam transversam saepissime cinereo-nigra. 

Membrana late albido-limbata, macula alba rotundata magna. 

Long. -— 9—11 mm. 

Habitat in Turkestan mer.: Farab (9. IV. 1912. A. N. et d-r 

Alexis N. Kiritshenko leg.), Termez (14. 16. 24. V. 1912 A. N. 

Kiritshenko leg.) in Buchara occ. et mer. 

Varietas haec in desertis arenosis vivit. Specimina undecim 

varietatis hujus ante oculos habeo. 

Lygaeosoma parvulum, sp. n. 

d. 9. Corpus breviter ovale, pallide-cinnamomeum, densissime 

pallide pilosum. 

Caput nigrum, dense pilosum, medio nitens, obsolete punctatuin. 

Antennae crassiusculae, breves, quam caput et pronotum paullo longiores, 

longe pilosae, pallide flavescentes, articulis duobus ultimis infuscatis. 

Pronotum dense pilosum, transversum, longitudini capitis subaequi- 

longum (d) vel nonnihil longius (9), pallide-cinnamomeum, in parte 

basali infuscatum, angulis humeralibus medioque pallidum, ante medium 

lineis obliquis, nigris praeditum, summo apice parteque basali raro et 

profunde impresso-punctatum, medio obsolete et subtiliter, concoloriter 

punctatum. 

Scutellum fuscum, apice albido-flavescens, basi et medio carinis 

elevatis, transversa et longitudinali instructum, carina longitudinali 

pallida. 
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Hemelytra completa, abdomine sat multo ( 9 ) vel vix (Z) breviora, 

pallide-cinnamomea, magis minusve brunneo-maculata, membrana nigra, 

basi, apice, margine ad suturam membranae mox infra medium late 

albo-limbata. 

Dorsum abdominis pallidum; segmentum ultimum  intuscatum; 

connexivum angulis apicalibus nigro-notatis. 

Pedes crassiusculi, pallidi femoribus infuscatis, unguiculis nigris, 

Inferne pallidum, dense pilosum, angulis apicalibus et basalibus. 

segmentorum connexivi guttulisque lateribus ventris nigris. 

d. Long.— 3 mm., latit. — 1,» mm.; 9. long. — 3,s mm., lat. — 

1,4 mm. | 

Species a Lygaeosoma reticulato H.-S. cui colore nonnihil 

similis, corpore minore, pallidiore, antennis articulis primis pallidis, 

pronoto breviore, fere toto pallide cinnamomeo, apice basique profunde 

impresso-punctato, hemelytris formae macropterae abdomine brevioribus, 

superficie inferna corporis pallida differt. 

Habitat in - Turkestan шег.: Lajlakan (29. V.. 1912. А. №. 

Kiritshenko.leg.). et Sehirabad (2: 4. VIE А. NoKinitshenko 

leg.) in Buchara mer. 

Specimina plurima dd, 9 9 examinavi. 

: Obs. Lygaeosoma reticulatum H.-S. reperitur in locis iis, quas 

L. parvulum m. incolat.  Specimina plurima hujus speciei habeo: 

Lygaeosoma reticulatum H.-S. typ. e prov. Samarkand: Aman-Kutan, 

e Buchara: Zerabulak, Tutakata, Derbent; Lygaeosoma reticulatum H.-S. 

var. erythropterum Put. e Samarkand (Tshapan-ata), Sajrob in 

Buchara media. Specimina plurima intermedia (maculis pronoti, scutello 

apice connexivoque rufis, hemelytris brunneo-rufis, venis pallidis) habeo 

e Samarkand (Tshapan-ata), Derbent, Shirabad, Termez. 

Arocatus aurora, sp. n 

Syn. Arocatus oxianus Osh. nom. nud. in Зап. Русск. Геогр. Общ., XXIII, 

Ne 1, crp. 34, 1891 (sec. sp. cotypicum). 

d. Corpus breviter ovale, crassiusculum, dense et breviter albido- 

pilosum, nigrum, rosaceo-rubro coloratum. 

Caput antrorsum sat longe productum, latitudine sua. cum oculis 

dimidio brevius et latitudini partis posterioris pronoti subaequale, con- 

vexum, apice fortiter diclive, densissime albido-pilosum, rosaceo-rubi- 

dum; tylo nigro, vertice medio latissime nigro, capite interne rosaceo. 
Antennae nigrae, articulo quarto fusco, dense pilosae; articulo 

primo apicem capitis superante, articulo secundo tertio '/5 longiore, 

articulo quarto secundo longiore. 

Rostrum nigrum, coxas intermedias attingens. 
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" Pronotum transversum, in parte posteriore longitudine sua fere 

duplo latius, marginibus lateralibus antrorsum angustatis, medio vix 

sinuatis ; superficies paulio convexa, carina longitudinali destituta, antice 

impressionibus duabus, medio late interruptis, praedita, crebre punctata, 

rosacea, medio vittis duabus latis nigris, apicem pronoti haud attingen- 

tibus ornata; angulis humeralibus convexis. 

Scutellum transversum, nigrum, dense pilosum, apice late rosaceum, 

marginibus lareralibus rodundatis, leviter elevatis. 

Hemelytra rosaceo-rubida, clavo vittaque lata in parte interiore corii, 

apicem hujus haud attingente, nigris, comissura clavi et vitta angusta 

in medio corii albidis; membrana alba, prope suturam membranae sat 

late nigra. 

Pedes nigri, dense pilosi, femoribug apice fuscis. 

Inferne dense pilosum, rosaceum, prostethio vitta media, margine 

exteriore lato meso- et metastethii, ventre lateribus nigris; ventre late- 

ribus lineis transversis, impressis, oblique positis, nigris nec non line-- 

olis longitudinalibus ad marginem exteriorem praedito. 

Long. — 4 mm., lat. — 1,4 mm. 

Species pulchra, egregia a speciebus reliquis palaearcticis structura 

capitis, corpore parvulo, crassiusculo, paullo convexo, pilositate corporis 

nec non coloratione insigni distinguenda et facile cognoscitur. 

Habitat in Turkestan mer. Termez in fl. Amu-Darj'a (21. V. 8. 

VI. 1912 A. N. et d-r Alexis N. Kiritshenko leg.). 

Specimina 2 d examinavi. 

Specimina hujus speciei vidi e prov. Syr-Darj'a: Sussamyr (coll. 

B. Oshanin) et Mongolia sept.-occ.: Chanchoj (G. Potanin leg.) 

in collectione Musei Zoolog. Acad. Caesar. Scientiarum asservata. 

Arocatus oshanini, sp. n. 

d. Q9. Corpus breviter ovale, crassiusculum, brevissime pilosum, 

flavo- vel fusco-testaceum. 

Caput convexum, antrorsum sat longe poductum, apice valde in- 

clinatum, latitudine sua vix brevius, flavo- vel albido-testaceum, postice 

ultra ocellos vittis longitudinalibus, fuscis, latis, magis minusve distinctis 

ornatum. 

Antennae crassiusculae, pilosae, pallidae, articulis secundo tertio- 

que apice, interdum quoque articulo primo basi infuscatis; articulo 

primo apicem tyli attingente, articulo secundo tertio aequilongo, ambobus 

apice nonnihil incrassatis. 

Rostrum medium mesosterni superans. 

Pronotum longitudini capitis subaequilongum, latitudine sua in 

parte posteriore * 1 brevius, dense et grosse punctatum, unicolor vel 
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interdum impressionibus transversis et punctis nigricantibus, medio 

carina subelevata, impunctata instructum; marginibus lateralibus antror- 

sum angustatis, medio sinuatis. 

Scutellum marginibus lateralibus rotundatis, elevatis, medio carina 

latissima, elevata, longitudinali praeditum, lateribus magis minusve 

infuscatum, punctatum. 

Hemelytra pallida (d) vel infuscata (2); venis, sutura mem- 

branae apiceque corii late pallidis; membrana hyalina, albida, apicem 

abdominis superans. 

Connexivum pallidum. Pedes pallidi, tarsis articulo ultimo basi 

unguiculisque, interdum femoribus infuscatis. 

Inferne dense pilosum, pallidum (3) vel infuscatum (9), thorace 

dense et crebre punctatum. 

Long. d —3, mm. 39 — 43 mm., lat. pronoti $ — 1,» mm. 

9 — 1,5 mm. 

Species corpore parvo, crassiusculo, pronoto convexo, antrorsum 

leviter angustato a ceteris speciebus palaearcticis valde discrepat; a 

specie supra descripta, cui affinis, corpore omnino aliter colorato, capite 

angustiore, oculis multo minus prominulis, articulo secundo antennarum 

tertio aequilongo notisque aliis dtstinguenda et facile cognoscitur. 

Habitat in Terkestan mer: in Buchara mer.: Schirabad (4. VII. 

1912. A. М. Kiritshenko leg.);: Termez (19. 25. V. 1912. А. М. et 

d-r Alexis N. Kiritshenko leg.). 

Specimina quatuor (28d, 29 9) examinavi. 

Geocoris diversicornis, sp. n. 

d. Corpus albido-testaceum, pilosum, crebre, rubro- et fusco-punc- 

tatum. 

Caput laeve, apice snmmo jugis eburneo-albidis, longitudine pronoto 

brevius, lateribus dense pilosum; oculi magni, antrorsum fortiter con- 

vergentes. 

Antennae longae, pilosae; articulo primo testaceo, apicem tyli 

paullo superante, articulo secundo nigro, longitudine diametro obliquo 

oculi aequilongo, articulo tertio fuscescente, articulo quarto fuscescente, 

late depresso. 

Rostrum pallidum, apice summo nigrum, basin ventris attingens. 

Pronotum longitudine sua paullo magis quam sesqui latius, pilo- 

sum, crebre, sed rare punctatum, apice anguste, basi sat late spatioque 

lato ante medium laeve, impunctatum; marginibus lateralibus apicem 

versus paullo angustatis. 

Scutellum. pilosum, raro, sed fortiter rubro-punctatum, medio api- 

«eque summo laeve, impunctatum. 
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Hemelytra subpellucida, dense pilosa, subtilius densiusque fusco- 

punctata, clavo serie punctorum juxta suturam, corio seribus duabus 

interioribus, basin versus convergentibus serieque marginali ad imam 

apicalem partem abrupto nec non punctis nonnulis prope finem seriei 

marginalis praedita; inter series hemelytra laevia, membrana hyalina. 

Pedes pallidi, pilosi, tarsis articulo ultimo unguiculisque nigris. 

Interne thorace fortiter et densissime punctato, ventre dense piloso. 

Long. — 3,7 mm., latit. — 1,7 mm. 

Species cerpore unicolore albido-testaceo ad species palaearcticas: 

G. henoni Put, G. hirticornis Jak., G. chloroticus Put. pertinet, 

sed pronoto scutelloque crebre et rare punctato, corpore, antennis pedi- 

busque dense pilosis, articulo secundo antennarum nigro distinguenda. 

Habitat in Turkestan mer.: Termez in Buchara mer. in cursus 

mediano fl. Amu-Darj'a (15. VI. 1912, A. N. A. d-r Alexis N. Kirit- 

shenko leg.). 

Specimen unicum ( 9) examinavi. 

Blissus barchanorum, sp. n. 

d. Corpus oblongo-ovale, latiusculum, ferrugineo-fuscum, dense 

albide pilosum, lateribus pilis albidis, longissimis praeditum. 

Caput fuscum, leviter transversum, parum convexum, basi raro 

impresso-punctatum, marginibus ante oculos fortiter sinuatis; oculi sat 

exserti. 

Antennae pallide flavescentes, pilis longis, erectis praeditae, 

breves, articulo secundo duobus ultimis, simul sumptis aequilongo. 

Rostrum fusco-flavescens, apice summo nigrum, medium mesosterni 

paullo superans. 

Pronotum transversum, longitudine sua fere duplo latius, laeve, 

basi punctis paucis subtilibus praeditum, lateribus pilosum, marginibus 

lateralibus dense et longissime pilosum; margine antico leviter, margine 

postico late et leviter sinuatis, marginibus lateralibus rotundatis; anguli 

humerales haud convexi. 

Scutellum transversum, apice elevatum, leviter transversim rugu- 

losum vel fere laeve, sparsim punctatum. 

Hemelytra albida, pilis albidis, semierectis dense vestita; sutura 

membranae flavescenti; membrana albida, hyalina, apicem abdominis 

attingente. 

Pedes flavescentes, pilis longissimis, albidis spinulisque instructi, 

tibiae posticae incurvatae. 

Inferne ferrugineum, dense pilosum. 

Long. — 3,7—4,2 mm., lat. — 1,4—1,6 mm. 

Species B. putoni Jak. affinis et similis, a qua capite marginibus 

lateralibus ante oculos fortiter sinuatis, pronoto laevi, haud ruguloso, 
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ante medium pone angulos anticos foveolis destituto, marginibus late- 

-ralibus pronoti rotundatis, medio haud sinuatis, margine antico minus 

profunde sinuato, corpore brevius piloso distinguenda. 

Habitat in Turkestan mer.: Farab in Buchara occ. (26. V. 1912 in 

desertis arenosis sub Aristida pennata in arena A. K. Hohlbeck leg.). 

Specimina quatuor (4 d) examinavi. 

Artheneidea, gen. n. Artheneinarum. 

Corpus elongatum, retrorsum dilatatum, superne .dense et crebre 

punctatum, inferne pilosum.. | | 

Caput longitudine pronoto 13 brevius, latitudini suae cum oculis 

fere aequilongum; marginibus lateralibus ante oculos sinuatis, apicem 

versus angustatis, apice capitis truncato; tylo convexo, jugis superante, 

jugis angustis, valde reflexis; vertice convexo; tuberculis antenniferis 

magnis, a supero visis dentiformibus, extrorsum vergentibus. Oculi 

magni, ocelli ad oculos approximati. Bucculae altae, totae distincte 

-elevatae. 

Antennae longae et tenues, articulo primo reliquis crassiore, apicem 

capitis subattingente, articulo secundo capite breviore et articulo tertio 

Us breviore, articulo tertio quarto aequilongo, articulo quarto eloagato- 

fusiformi, piloso. 

Rostrum basin prosterni attingens. 

Pronotum transversum, antrorsum paullo angustatum, marginibus 

lateralibus leviter rotundatis, explanatis; superficie convexa, postice valde 

et crebre, anterius subtilius punctata, medio longitudinaliter profunde 

impressa; angulis posterioribus convexis. 

Scutellum triangulare, lateribus rugis callosis albidis praeditum. 

Hemelytra apicem abdominis attingentia, margine exteriore expla- 

nato impunctato, membrana rugulosa, nitente. 

Pedes mediocres, tarsis posticis articulo primo duobus apicalibus 

paullo breviore. 

Typus generis Artheneidea tenuicornis, sp. n. 

Genus hoc generi Arthenei Spin. valde simile et affine, a quo 

structura capitis insigni, tuberculis antenniferis valde productis, antennis 

longioribus et tenuioribus distinguendum. 

Artheneidea tenuicornis, sp. n. 

3.2. Corpus elongatum, ovale, griseo-testaceum, dense et fortiter 

punctatum. 

Caput saepe brunneum, apice summo nigro-notatum. | Antennae 

tenues, articulo primo saepe  fuscescente, .articulo secundo tertioque 

gracilibus, apice levissime incrassatis, obsolete infuscatis, articulo quarto, 

basi exepto, fusco-nigro. Oculi rubri, granulosi. 
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Pronotum lateribus explanatis, albidis, margine antico sat late 
albido, dense et grosse punctato, medio subtilius punctato, dimidio 
posteriore pronoti dense et grosse punctato. 

Hemelytra dense et grosse punctata, unicolora: marginibus latera- 
libus explanatis, albidis, impunctatis. Connexium marginibus segmen- 
torum saepe late infuscatis. 

Pedes pallidi, tarsis apice articulorum infuscatis. 
Long. —2,4—2,s mm., latit. 0,81 mm. 
Habitat in Turkestan mer.: Chodzha-davlet (20. IV. 1912 A. М. et 

d-r Alexis N. Kiritshenko leg.), Farab (19. TV... 1919 4A N. et dr 
Alexis N. Kiritshenko leg., 2, VII. 1912. A. K. Hohlbeck leg.) 
in Buchara occ.; Termez (14. VIII. 1912 d-r Alexis N. Kiritshenko 
ieg.) in Buchara mer. In Tamarix detectum. 

Specimina undecim examinavi. 

Camptotelus obscuripennis, sp. n. 

d.9. Corpus latiusculum, retrorsum dilatatum, dense pilosum, 
nigricans. 

Caput lalitudini suae cum oculis subaequilongum, jugis apice 
tylo aequilongis, angustissimis, haud ampliatis; superficies capitis longe 
pilosa, dense et grosse punctatd, paullo convexa. 

Antennae longae, crassiusculae, dense pilosae, fuscae, articulis 
quarto et primo obscurioribus, articulo primo apicem capitis superante, 
articulo secundo tertio dimidio longiore. 

Pronotum longitudine sua paullo latius, dense et grosse puncta- 
tum, longe pilosum, nigrum, basi plerumque late fuscum; marginibus 

lateralibus apicem versus paullo convergentibus. 

Scutellum nigrum, punctatum. 

Hemelytra sordide fusco-grisea, venis maculisque magnis inter venas 

corii et membranae fuscis: angulo apicali corii nigro; sutura membranae 

rotundata, oblique posita; membrana infumata, apicem abdominis haud 

superante. 

Connexivum segmentis marginibus posterioribus late albidis. 

Pedes fusci, femoribus apice, tibiis totis tarsisque flavescentibus. 

Inferne thorace densissime piloso, punctato; ventre fusco, piloso, 

mesopleuris margine posteriore interiore, metapleuris margine postico, 

ventre margine postico segmentorum late albidis. 

Long. —3,» mm., latit. abdom. — 1,6 mm. 

Species ab omnibus speciebus generis hemelytris obscuris, macu- 

latis, antennis crassioribus differt; corpore retrorsum dilatato, jugis apice 

haud ampliatis, antennarum articulo primo apicem capitis superante, 

venis hemelytrorum sat tenuibus, apice nigro quoque distinc taest. 
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Habitat in Turkestan mer.: infra trajectus Kuli-Kalon (vel Laudan) 
prov. Maracandicae, alt. circa 8000’ (17. VII. 1912. À. N. Kiritshen- 
ko leg.). 

Specimina 2 33, 39 9 examinavi. 

Microplax hissariensis, sp. n. 

3.2. Corpus elongatum, latiusculum, nigrum, pilis albidis, sat 
longis vestitum. 

Caput nigrum, dense et grosse punctatum, dense pilosum, paullo 

convexum, latitudine sua cum oculis vix brevius. 

Antennae longae, nigrae; articulo primo apicem capitis distincte 

superante, articulo secundo tertio dimidio longiore, articulo quarto secundo 
aequilongo. 

Rostrum apicem mesosterni attingens. 

Pronotum transversum, antrorsum fortiter angustatum, nigrum, 
nitidum, dense et grosse punctatum, longe pilosum; marginibus latera- 
libus mox pone medium leviter sinuatis. 

Scutellum nigrum, nitidum, longe pilosum, basi lateribusque im- 

presso-punctatum; marginibus lateralibus elevatis. 

Hemelytra breviter pilosa, albida, clavo dimidio basali puntisque 

nonnulis, comissura clavi, corio venis duabus mediis in parte posteriore, 

sutura membranae medio et angulo apicali corii nec non venis mem- 

branae fusco-nigris; membrana subhyalina, venis infuscatis. 

Femora nigra, apice flavescentia, tibiae anticae totae vel basi et 

apice fuscae, intermediae et posticae medio pallidae, basi et apice in- 

fuscatae. 

Inferne thorace dense punctato, piloso, metasterno margine postico 
late albido, ventre nitido, piloso. | 

Long. — 4—4,2 mm., latit. — 1,2 mm. 

Habitat in Turkestan mer.; jugum Hissariense, declivitas meridio- 

nalis infra transgressus Mura, alt. circa 10000’ in Buchara sept. (15. VII. 

1912 A. N. Kiritshenko leg.). 

Species statura magna, antennis totis nigris, articulo primo apicem 

capitis. superante, hemelytris clavo dimidio basali nigro-fusco, apicem 

versus brunneo - punctato, angulo apicali corii nigro notisque aliis 

distincta. 

Specimina 3 dd, 2 9 9 examinavi. 

Oxycarenus lacteus, sp. n. 

d.9. Corpus elongatum, latiusculum, nigrum, glabrum; hemelytra 

lacteo-albida, antennarum articulo secundo medio atque tibiis et apice 

femorum nec non metapleuris margine postico et orificiis albidis. 
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Caput dense et crebre punctatum, antrorsum sat longe productum, 

latitudine sua cum oculis paullo longius; antennae longae, articulo primo 

apicem capitis vix superante, apice summo flavescenti, articulo secundo 

basi et apice nigro, medio et summo apice flavesceuti. 

Rostrum nigrum, basin abdominis nonnihil superans. 

Pronotum nigrum, apice et basi interdum obsolete fuscescens, 

dense et grosse puuctatum, marginibus lateralibus vix sinuatis. 

Scutellum nigrum, apice saepe albido, dense et grosse punctatum, 

medio transversim convexum. 

Hemelytra lacteo-albida, subhyalina; membrana  hyalina-albida 

maxima, longitudine maxima corii longior, apicem abdominis multo 

superans. 

Pedes femoribus nigris; coxis, femoribus apice, tibiis, tarsis arti- 

culis secundo tertioque albidis, articulo ultimo tarsorum et unguiculis 

nigris. 

Inferne niger, venter medio magis minusve fuscum. 

d. Long.— 3,9 mm., latit. — 1,2 mm.; 9. long.—4,6 mm., lat.— 

1,4 mm. 

Species O. hyalipenni Costa affinis, a quo corpore haud piloso, 

tibiis totis albidis distinguenda et facile cognoscitur. 

Habitat in Turkestan mer.: prov. Samarkand: Aman Kutan, alt. 

circa 4500’ (23. 24. IV. 1912 A. N. et d-r Alexis N. Kiritshenko 

leg.), Buchara occ. et mer.: Farab (31. Ш. 1912. А. К. Hohlbeck leg.), 

Memes Moco bls 19, ys УЕ 19127 AYN. et d-r Alexis N:sKarit- 

shenko leg.). 

Specimina plurima gd, 9 9 examinavi. 

Fam. Tingididae. 

Biscria horväthi, sp. n. 

4. Corpus oblongo-ovale, testaceum. 

Caput valde convexum, dense griseo-tomentosum, antice spinulis 

crassis, obtusis, flavo-testaceis, antrorsum vergentibus, postice carinulis 

elevatis, altissimis, ultra oculos oblique ductis armatum; a carinulis 

posticis ad basin antennarum carinis elevatis, albis praeditum. 

Antennae longae, tenues, pallide testaceae, articulo quarto nigro; 

articulo tertio imo basi nonnihil incrassato, quam articulus quartus 

quadruplo longiore, longitudine pronoti sine processu scutellari paullo 

longiore. 

Pronotum marginibus lateralibus late rotundatis, margine anteriore 

capite latiore, angulis anticis rotundatis, antrorsum leviter productis; 

disco toto griseo-vel fusco-tomentoso, opaco, distincte punctato, vesi- 

cula antica alta, antrorsum haud producta, longitudinali; carinis discoi- 

dalibus altis, parallelis, uniseriatim areolatis; lateribus foliaceis, latis, 
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valde reflexis, biseriatim areolatis, basi imo  uniseriatim areolatis; 

marginibus lateralibus pronoti, apice processus scutellaris fusco-vel 

nigro-reticulatis. 

Hemelytra membrana costae hemelytrorum, spatio discoidali mar- 

gine exteriore et interiore, membrana basi et apice fusco-vel nigro reti- 

culatis; membrana costae hemelytrorum irregulariter areolata, basi 

biseriatim, dein inaequaliter uniseriatim areolatis vel areolis magnis 

singulis et inter eos in locis nonnulis areolis parvis inaequalibus, 

biseriatim positis, instructis; spatio laterali biseriatim areolato. 

Pedibus flavo-testaceis, articulo ultimo tarsorum infuscato. 

Inferne albida, dense nigro-punctata. 

Long. — 2,7 mm., latit. — 1,1 mm. 

Species pronoto antice capite distincte latiore, membranis margi- 

nalibus pronoti antrorsum rotundato-productis, capite supra parum con- 

vexo, spinulis crassiusculis distinctis armato, antennis longis et graci- 

libus B. gracilicorni P ut. affinis, a qua membrana costae hemelytrorum 

anterius biseriatim, imo basi uniseriatim areolata, disco pronoti fusco- 

vel griseo, vesicula antica alte elevata, antennis pedibusque testaceis 

differt. 

Habitat in Turkestan mer.: Buchara тег.: Termez in fl. Amu-Darj'a 

(18. V. 26. 28. VI. 1912. A. N. et d-r Alexis N. Kiritshenko leg.). 

Specimina tria (343) examinavi. 

Fam. Reduviidae. 

Rhinocoris mirachur, sp. n. 

d. 9 . Corpus latiusculum, oblongo-ovale, laete flavum, longe et parce 

albido-pilosum; caput, lobus anticus pronoti, scutellum et pedes nigri. 

Caput nigrum, spatio inter ocellos et vittis lateralibus utrinque 

ab oculo ad ocellum ductis obsoletis, flavescentibus; parte anteoculari 

densissime albido-piloso; gula flava. 

Rostrum nigrum. 

Antennae nigrae, articulo primo longitudine capitis aequali, articulo 

secundo tertioque simul sumptis articulo quarto aequilongis, articulo 

secundo tertio aequilongo. 

Pronotum latitudini suae in parte posteriori aequilongum, dense 

pilosum, lobo antico nigro, nitido, margine antico lateralibusque nec non 

propleuris denissime albido-tomentosis, disco medio impressione longitudi- 

nali profunda, stricturam transversalem attingente et in lobo postico vix 

distincta, praedito; angulis apicalibus subrectis, haud prominentibus; 

lobo postico flavo, nitido, in angulis lateralibus interdum nigro-notato, 

angulis posticis obtusis; margine posteriore pronoti inter angulos posticos 

margine postico-laterali distincte longiore. 

Scutellum nigrum, apice late flavum. 
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Hemelytra flava, nitida, membrana abdomine longiore, fusca, 

nitente, subhyalina; connexivum flavum, angulis apicalibus obsolete 

fuscescentibus. 

Inferne mesopleuris et metapleuris lateribus, segmento ultimo 9 

nigricantibus, densissime albido pilosis; ventre toto flavo, piloso. 

Pedes fusco-nigrae, dense et longe albido-pilosae. 

Long. — 9 mm. (d), 10 mm. (9), latit. pronoti — 2,5 mm. (4), 

3 mm. (9). 

Species corpore laete flavo ab omnibus congeneribus palaearcticis 

differt. 

Habitat in Turkestan mer.: Shirabad in Buchara mer. (28. V. 1912. 

A. N. Kiritshenko leg.). 

Specimina 6 4d, 4 9 9 examinavi. 
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A. A. Birula (St. Petersburg). 

Arachnologische Beitrage II—IV. !) 
(Mit zwei Textfiguren). 

A. A. Бируля (С.-Петербургъ). 

Арахнологическя изслфдованя II—IV. !) 

(Cb двумя рисунками). 

II. Ueber einige Scorpiops-Arten von dem Südabhange 
des Himalaya. 

Das Zoologische Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissen- 

schaften zu St.-Petersburg erhielt unlangst zwei kleine aus den Vorge- 

birgen des Himalaya stammenden Scorpionen - Sammlungen. Eine von 

ihnen stammt aus dem bohen Kashmir und wurde von Fürst P. S. 

Trubetzkoi in dem Jahre 1910 heimgebracht; eine andere dagegen 

wurde von Herrn Leutenant S. N. von-Wick im vorigen Jahre im 

nórdlichen Assam gesammelt. Indem die Scorpionen-Fauna dieser Ge- 

genden im Allgemeinen wenig erforscht ist, glaube ich, dass einige 

systematische und biologische Notizen über die obengenannten Samm- 

lungen nicht überflüssig sein werden. ln den beiden Sammlungen be- 

finden sich nur die Vertreter der Gattung Scorpiops. 

Scorpiops longimanus Pocock. 

R. Pocock. Ann. and. Mag. Nat. Hist. (6), XII, p. 326, pl. XIY, fig. 
12, 1893; Pocock, R. Arachnida in: The fauna of British India etc., p. 72, 1900. 

1. Assam, Bassin des Flusses Brahmaputra, an der Mündung des 

Nebenflusses Digaru beim Flecken Digarumouk (27° 53' n. Br. 96° 5' 6. L.), 

8: ull: 1912528; . Now omc3W Lek He 137 

2) Daselbst, beim Flecken Kairhana am Fl. Kapili, einem Neben- 

liisschen des Calang-Flusses, S. М. von-Wick leg.: 2 9 ad.4-1 9 juv.— 

28..]I. 1912; 19ad. = 21. IL 191234 9 adc 5 ЗЕ 1912 ajay 307 

Il 1912: 

1) Revue Russe d'Entomologie, XI, 1911, Ne 2, p. 195. 
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Sämtliche Exemplare dieser Scorpiops-Art sind offenbar gariz 
typisch gestaltet, indem sie der Beschreibung von Pocock ganz genau 
entsprechen ; sie sind alle tief schwarz mit braun-röthlicher Unterseite 
des Truncus und rötlichen Tarsalgliedern. Bei den erwachsenen Weib- 
chen ist der Schwanz fast genau nur drei mal länger als der Cepha- 
lothorax; auf dem Brachium variiert die Zahl der Trichobothrien von 
10 bis 12; meistens beträgt ihre Anzahl 11. Die Zahl der Kammla- 
mellen ist beim Weibchen 6—8 und beim Männchen 9. Das semi- 
circuläre Grübchen an der Giftstachelbasis ist immer wohl entwickelt. 
Die Handfinger sind beim Weibchen mit einem schwachen Lobus ver- 
sehen. Das grösste Weibchen ist etwa 9 cm. lang. 

Nach Pocock ist diese Art in Assam bisher bei Silhet, Dhubri, 
North Cachar Hills, Sadiya und Näga Hills gefunden worden. Die 
Exemplare aus Digarumouk unterscheiden sich nicht von den aus Kair- 

hana stammenden, ungeachtet dessen, dass beide genannten Fundorte 

etwa zwei Grade in nordsüdlicher Richtung von einander entfernt sind. 

Scorpiops petersi von-wicki, subsp. no v. 

1. Assam, Aboren-Gebirge (Dr. Williamson 1911 leg.). 1912, 

S. М. von-Wick ded.; 1 9 ad. 

Dieser Scorpiops ist mit S. petersi Рос. aus West-Himalaya 

nahe verwandt und stellt vermutlich nur eine östliche Localrasse 4ез- 

selben dar; er unterscheidet sich vom Typus durch seine rótlich-braune 

Färbung der ganzen Oberseite des Truncus nebst dem Schwauze; die 

Beine sind bei ihm gelblich-braun ; die Giftblase ist ähnlich wie beim 

Typus gross, fast glatt, merklich dicker, als das fünfte Caudalsegment 

(2, mm gegen 2,omm), auch ist die Unterseite des Brachiums mit 

sieben Trichobothrien versehen; demgegenüber sind die Zwischenflächen 

des Schwanzes fein, aber ziemlich merklich granuliert, nicht glatt wie 

dies bei S. petersi der Fall ist... Der Cephalothorax ist bei der Subsp. 

von-Wicki beinahe glatt, kaum merklich chargriniert; die Tergiten des 

Rückens sind viel merklicher granuliert; der Augenhügel ist klein, nach 

hinten ein wenig verlängert, oben ohne einen Longitudinalsulcus und 

mit sehr nahe von einander liegenden Augen (der Raum. zwischen 

den Augen ist nicht grósser als ein halber Durchmesser des Auges). 

Die beiden oberen Längskiele auf der Innenseite der Hand sind deutlich 

spitzig gekôrnt, von verschiedener Länge. Die Finger der Hand sind 

je mit einem starken Lobus und einer ihm entsprechender Ausbuchtung 

versehen. 

Die beschriebene Lokalrasse ist auch dem S. leptochirus P oc. 7) 

nicht unähnlich; diese letztere Art stammt gleichfalls aus Assam 

5) В. Pocock. Ann. and Mag. Nat. Hist., (6), v. 12, p. 325, 1893. 
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(Sadiya), die Subspecies von-wicki hat aber stark entwickelte spitze 

Dorne auf dem Grundteile der Vorderfláche des Brachiums, eine starke 

Lobenbildung auf den Fingern der Palpen und eine gróssere Giftblase, 

welche bedeutend dicker ist, als die Caudalsegmente (ausser den ersten 

Segmenten). Auf der Oberfläche der Hand, welche mit netzartig angeord- 

neten Granularreihen sculpturiert ist, befindet sich bei der Subsp. von-wicki, 

ähnlich wie beim S. leptochirus, eine ziemlich irreguläre Längsreihe 

von feinen Kórnchen, welche in der Mitte zwischen dem Fingerkiele und 

Innenkiele auf einer schwach erhöhte Kante liegt und beim 5. 

petersi ?) fehlt. 

Die Kórpermaasse des weiblichen Exemplares sind folgende: lg. corp. 

02 mm., lg. cephalothor. 6,7mm., lg. caudae 26 mm., lg. manus cum 

digitis 13, mm., lg. manus posticae 7,5 mm., lg. dig. mobilis 6,2 mm., 

lat. manus 4,; mm.; lamell. pectin. 6-5. 

Scorpiops hardwickei (Gervais). 

1. Kashmir, unter dem Margan-Pass (11,300/ ii. M.-n.), welcher 

vom Tale des Flusses Dshalum in den Engpass Wardwan führt; 8. V. 

1910, Fürst P. S. Trubetzkoi leg. — 4 ad.; 

2. Daselbst, an dem Oberlaufe des Flusses Tshenab, Umge- 

bung eines kleinen Dorfes Wardwan an dem Nebenflusse Wardwan- 

Маги (8143' ti. M.-n.); 9. V. 1910, Fürst P. S. Trubetzkoi leg.—3 ad. 

3. Daselbst, an dem Oberlaufe des Flusses Tschenab, beim 

Flecken Kishtwar an dem Nebenflusse Tshandra; 21. VI. 1910, Fürst 

P. S. Trubetzkoi leg. — 7 ad. + 2 juv. in Wäldern. 

4. Daselbst, Kreis Kishtwar, beim Flecken Sanwor an dem 

Flusse Wardwan-Maru; 7. VI. 1910, Fürst P. S. Trubetzkoi leg. — 

2 ad. 

Es sind dies sämtlich tief schwarze Scorpione mit stark gra- 

nulierter Oberflache des Kôrpers und der Extremitäten, auch mit 

einem kurzen Schwanze. Im Allgemeinen. unterscheiden sie sich nicht 

vom typischen Scorpiops hardwickei und entsprechen der ausfiihrlichen 

Beschreibung von Pocock *) beinahe buchstäblich; in der erwähnten 

Beschreibung befindet sich aber kein Wort iiber die griinen glanzenden 

Kórnchen, welche sich an der Basis der Oberseite der Hand zwischen 

dem Fingerkiele und Innenkiele befinden und bei einigen Exemplaren 

eine deutliche Längsreihe bilden; diese Körnchen werden stufenweise 

immer kleiner, aber sie bilden kein ,a smooth longitudinal crest“ wie 

beim S. insculptus Poc. 

3) "RPO COCK: Laci, р 323 

4) К. Pocock. Arachnida in: The Fauna of Britich India etc., 1900, р. 66. 
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Der Sammler hat diese Scorpione zum Teil langs dem Oberlaufe 
des Flusses Tshenab, also auf der absoluten Hóhe von etwa 11,300 
Fuss über dem Meeresniveau gefunden; er sammelte die Tiere auf 
schneeireien Stellen in der unmittelbaren Nàhe von Schneehaufen, für 

solche beträchtliche Höhe sehr früh, nämlich am 8. V. 

Ш. Ueber Pandinus (Pandinops) peeli P oc. und seine 

Verwandten. 

Die Gattung Pandinus stellt bekanntlich, von dem Standpunkte der 

Merkmale ausgehend, welche Thorell und nach ihm auch Kraepelin 

und Pocock als Criterium für die Abtrennung derselben von der 

Gattung Palamnaeus annehmen wollten, eine ziemlich homogene 

Gruppe dar; alle Pandinus-Arten besitzen nämlich ein unten scharf- 

kantiges, mit 2—4 Reihen von Trichobothrien versehenes Brachium 

und eine Borstenfläche (Stridulationsapparat) auf jedem Maxillarfortsatze 

der vorderen Beincoxen. Die übrigen in der Gattungsdiagnose erwähnten 

Merkmale sind mehr oder weniger wechselnd. Im Jahre 1896 aber hat 

Pocock?) eine neue Pandinus-Art, P. colei, aus Nord-Somali beschrie- 

ben, von welcher er angiebt, dass ,this is, perhaps, one of the best 

marked species of Scorpion that has been described of late years“. 

Später hat er noch zwei Arten, P. peeli und P. hawkeri beschrieben, 

welche sehr nahe mit der bereits erwähnten Art verwandt sind, und 

anscheinend nur Localrassen derselben darstellen. 

Zur Zeit steht mir eine Anzahl von Exemplaren einer Pandinus- 

Art aus NO-Afrika (Somali und Danakil) zu Gebote, welche ich glaube 

als Pandinus peeli Pocock") bestimmen zu müssen. 

Es ist dies ein ziemlich original gestalteter Pandinus; ich finde 

bei ihm eine Reihe von Merkmalen, welche ihn gründlich von den 

übrigen Pandinus-Arten unterscheiden. Diese Merkmale sind tolgende: 

a. Bei dem Typus der Gattung, Pandinus imperator (C. Koch), 

und bei der Mehrzahl der anderen verwandten Arten befindet sich der 

die Hauptaugen tragende Hocker ziemlich weit nach hinten von dem 

Mittelpunkte der Gesammtlänge des Cephalothorax gerückt (vom Vor- 

derrande des Stirnlobus zum Hinterrande des Cephalothorax gemessen); 

dies lässt sich deutlich aus folgender Tabelle ersehen : 

5) R. Pocock. Report upon the Scorpions etc., obtained by Mr. and 

Mrs E. Lort Phillips in the Goolis Mountains inland of Berbera, N. So- 

maliland. Ann. and Mag. Nat. Hist, 1896, XVIII (6), p. 180, pl. XI. 

6 R. Pocock. On a collection of Arachnids made in 1895—1897 by 

Mr. C. Peel in Samaliland. Proc. Zool. Soc. London, 1900, pp. 53 and 60. 
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distantia*) tuberculi oculiferi 

lg. cephal. a margo postico. a margo antico. 

P. imperator (C. K och) &: 193 8,5 10,8 

Pudictator: (Pocock)r"a417;2 8,0 9.» 

P. cavimanus Pocock С: 17,2 8,2 9,0 

P. exitialis Pocock a lbs 7,2 9,3 

Punarpretii Boxed IO 7,0 9,5 

Ps gregoryi wu P ocock7 2: 195 5,6 (eos 

Bei P. colei und seinen Verwandten dagegen liegt der Augen- 

hócker weit nach vorn von der Mitte des Cephalathorax; drei mir vorlie- 

gende Exemplare von P. peeli zeigen in dieser Beziehung folgende Masse: 

distantia tuberculi oculiferi 

lg. cephal.: 120 a margo post. 65 а margo ant. 5,2 

12,0 6,7 Die 

ies 6,2 5,0. 

Ausserdem hat. auch P. pugilator Pocock°) weit nach vorn 

gerückte Hauptaugen; diese Art steht, abgesehen von dem glatten 

9 Abdominalsternit, einigen Merkmalen nach dem P. colei nahe; ihr Va- 

terland ist gleichfalls das Somaliland. 

b. Einen ziemlich grossen Unterschied von den anderen Pandinus- 

Arten finde ich bei P. peeli in der Bildung der Unterseite des Cephalothorax: 

DopeeliaPios oic k! 

1. Coxa der Pedipalpen (Fig. b, 

cp.) mit kaum vorspringender. т- 

nerer Vorderecke; unten auf dem 

Vorder- und Innenrande scharf, mit 

groben, spitzigen Kórnern einreihig 

besetzt. 

2. Maxillarplatten (Fig. b, mp. 1) 

des I. Beinpaares (von unten 

gesehen) schmal und nach hinten 

(basal) garnicht oder kaum verbreitet, 

der Lange nach deutlich concav. 

3. Maxillarplatten (Fig. b, mp. 2) 

des II. Beinpaares verlangert, langer 

als am Grunde breit, basal ein 

wenig verjüngt. 

P. imperator (С. Koch). ”) 

1) Coxa der Pedipalpen (Fig. a, 

cp.) mit stark vorspringender in- 

nerer Vorderecke; unten auf dem 

Vorder- und Innenrande breit ge- 

rundet, beinahe glatt. 

2. Maxillarplatten (Fig.a, mp. 1) 

des I. Beinpaares triangular und 

nach hinten stark verbreitet, fast 

flach. 

3. Maxillarplatten (Fig. a, mp. 2) 

des II. Beinpaares wenig, verlängert, 

am Grunde nicht verjüngt; ihre 

Basalbreite grösser als die Länge 

oder nicht geringer als diese. 

7) Ich messe von der Mitte des Augenhöckers bis zum Cephalothoracalrande. 

8) R. Pocock. Op. cit. Proc. Zool. Soc. London, 1900, pl. IV. 

3) Die übrigen mir bekannten Paudinus-Arten: unterscheiden sich nach 

den unten angeführten Merkmalen nicht vom P. imperator. 
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4. Coxen des Il. Beinpaares 4. Coxen des II. Beinpaares 
(Fig. b, c. 2) auf dem Vorderrande (Fig. a, c. 2) auf dem Vorderrande 
gegenüber dem Aussenrande der gegenüber dem  Aussenrande der 

 Maxillarpláttchen Il fast gerade, Maxillarplättchen II mit einem ziem- 

ohne merklichen Wulst. lich stark entwickelten Wulst (Fig. 

aj e 2^ Ww): | 

a. Pandinus imperator (C. Koch) d: Cephalothoracalgegend von der Unter- 

seite (nach einem Exemplar aus Togo — West-Afrika). — b. Pandinus peeli 

Pocock Z: Cephalothoracalgegend von der Unterseite (nach einem Exemplare 

aus Dagogo —- Somaliland). 

c. Sehr bemerkenswert ist der Umstand, dass Р. colei und 

seine Verwandten auf der Unterseite des 5. Bauchsternites stark gekörnt 

sind; den übrigen Pandinus-Arten ist dieses Merkmal ganz fremd, in- 

dem bei ihnen das erwähnte Sternit nicht nur ganz glatt ist, sondern 

auch eine Tendenz zum vollstindigen Verschwinden der Längskiele 

zeigt. 

d. P. сое und P. peeli besitzen ausserdem ein von oben einfach 

gekieltes Brachium, während dieses bei der Mehrzahl der Pandinus-Arten 

mehr oder weniger deutlich zweikielig ist. 

e. Bei diesen Arten ist die äussere Kralle auf allen Tarsen merklich 

kleiner und kürzer als die innere. 

Е Die Giftblase ist beim Männchen von P. colei und Verwandten 

nicht vergróssert, wie dies bei den übrigen Pandinus-Arten der Fall ist, 

indem sie hier nicht breiter ist, als das Ende des 5. Caudalsegments. 
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Alle erwähnten Unterschiede in der Gestalt der drei nordostafri- 

kanischen Arten, P. colei, P. peeli und P. hawkeri, erlauben es, wie 

es mir scheint, dieselben in eine taxonomisch untergeordnete Gruppe 

der Gattung Pandinus abzusondern; ich proponiere für diese neue Un- 

tergattung den Namen — Pandinops. 

Alle mir zu Gebote stehenden Exemplare von Pandinus (Pandinops) 

peeli Pocock sind ziemlich gleichfórmig gestaltet und gefarbt; bei allen 

sind auch die Tarsen gleichartig bedornt; das Tarsalglied des vierten Bein- 

paares besitzt beiderseits am Lobus je 2 Dornen, von welchen aber 

keiner endständig ist; ausserdem befindet sich ein Dorn auf der Aussen- 

seite des Gliedes; jedoch sitzt dieser Dorn nicht am Unterrande des 

Lobus, sondern er ist bis zur Mitte des Gliedes gerückt; aut der Innen- 

seite befinden sich 3 Dornen, von welchen ein Dorn am Unterrande des 

Lobus und die beiden übrigen ziemlich weit vom Vorderdorn auf der Ba- 

salhälfte des Gliedes sitzen. Langs der Unterseite der Hand laufen zwei 

kurze, aber deutlich entwickelte Kórnchenreihen. Die Zahl der Kamm- 

lamellen ist 13 — 13, 14 —15 und 15—15; das grósste Exemplar aus 

Dagogo ist 71 mm. lang (lg. cephal. 12, lg. caudae 33, 1. dig. mob. 

11.2. ie; mans post: 7,2, it. man. maxim. 11,7). 

In der Sammlung des Zoologischen Museums der Kais. Akademie 

der Wissenschaften zu St. Petersburg befinden sich drei erwachsene 

männliche Exemplare dieser Art, welche aus Somaliland stammen: Da- 

gogo 17.—18. (29.—30.) УП, Mulju 30.VII (11. УП.) und Artu 15. (27.) 

УП. 1898, G. Kachovskij legit. 

IV. Ueber das Vorkommen der gemeinen Perlmutterzecke 

(Dermacentor reticulatus [Fabr.] — Ixodidae) in den 

mittleren Teilen Westrusslands. 

Die Ixodidenfauna Russlands ist nicht nur in systematischer Be- 

ziehung, sondern auch vom Standpunkte der geographischen Verbrei- 

tung der einzelnen Arten aus betrachtet noch wenig erforscht. So sind, zum 

Beispiel, zurzeit nur zwei Zecken-Arten aus den nórdlichen und mittleren 

Regionen des Europäischen Russlands bekannt; es ist dies — die überall 

verbreitete und sehr gemeine Art /xodes reduvius L. (=I. ricinus au ct.), 

und eine andere noch ungenügend bekannte Art, /xodes trianguliceps 

Bir. die übrigen, in den Grenzen des. Europ. Russlands getundenen 

Zecken-Arten, z. B., Hyalomma aegyptium (L.), H. syriacum Koch, 

Dermacentor reticulatus (F a b r.), die Haemaphysalis-Arten, Rhipicepha- 

lus sanguineus (Latr.), wie auch Argas- und Ornithodoros-Arten sind 

mehr im Süden des Europ. Russland, in dem Krim und dem Kaukasus 

verbreitet. Dermacentor reticulatus (Fabr.), welcher innerhalb der 

Grenzen des Russischen Reiches ziemlich weit (Süd-Russland, Kaukasus, 
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siidliches Sibirien, Mittel-Asien) verbreitet ist, war bisher mehrmals im 

Europ. Russland gefunden worden, aber ausschliesslich in den südli- 

chen Districten desselben und zwar in folgenden Gouvernements: Kursk, 

Mogilev (Kreis Rogashov), Rjasan, Saratov, Cherson, weshalb es nicht 

ohne Interesse ist, dass diese Zecke in ihrer Verbreitung auch mehr 

nôrdliche Districte erreicht, indem sie nach meinen Erfahrungen im 

Gouvernement Witebsk nördlich von dem Düna-Flusse vorkommt. 

Am 18. IV. (I. V.) 1913 habe ich zwei weibliche Exemplare von 

Dermacentor reticulatus (Fabr. unweit von der Stadt Witebsk ge- 

funden; der Fundort liegt etwa 35 Werst nach Westen von Witebsk 

in der Nähe der Eisenbahnstation Sirotino (an Eisenbahnlinie Riga-Orel) 

an dem Ufer des ziemlich grossen Sees Budovjest. Die herumkrie- 

chenden Zecken waren auf dem Grase am Rande eines Birkenwaldes gefan- 

gen worden. Eine von ihnen habe ich damals verloren, ein anderes 

Exemplar dagegen befindet sich zurzeit in meiner Sammlung. Dies ist 

ein nicht sehr grosses Weibchen (etwa 4,» mm. lang), welches nicht be- 

sonders reich mit Perlmutterfarbe auf dem Rückenschildchen geschmückt 

ist; es hat auch kaum vorspringende Ecken aut dem Hinterrande des 

Capitulums und des zweiten Gliedes der Palpen; sonst ist es typisch 

gestaltet. 
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Longinus Naväs (Zaragossa). 

Neuroptera Asiatica. 

II Series. 

(Cum 8 figuris). 

Longinus Navas (Caparoca). 

Asiatckis CBT4YATOKPEINEIN. 

II Cepia. 

(Cb 8 рисунками). 

Fam. Ascalaphidae. 

1. Haploglenius neognineensis, sp. п. (fig. 1). 

Similis costato Burm. 

Caput facie ferruginea, labro palpisque sordide flavis; vertice 

depresso, fusco; oculis aeneis; pilis juxta antennas nigris, longis, ceteris 

fuscis; antennis medio alae anterio- 

ris longioribus, testaceis, clava ob- 

longa, fusca. 

Thorax fuscus, marginibus po- 

sterioribus segmentorum pallidis. 

Abdomen fuscum, basi palli- 
Fig. 1. Haploglenius neoguineensis, 

sp. n. ©. Alae anterioris basis et apex. _ Е A 
(Mus. Matritens.). Pedes flavi; calcaribus testa- 

ceis, posterioribus medium tertii arti- 

culi tarsorum attingentibus; tarsis fuscis; unguibus testaceis. 

Alae longae, apice acutae, margine externo sub apicem leviter con- 

cavo; stigmate grandi, albido, 5 venulis limitato plerisque simplicibus; 

reticulatione fusca; membrana hyalina, in area apicali et subcostali fer- 

rugineo tincta; in area costali venulis late ferrugineo limbatis, latin: 

versus stigma, ubi membrana tota ferruginea; sectore radii 6 ramis ; area 

radiali ante sectorem simplici, cubitali augusta. 

Ala anterior (fig. 1) area radiali 10 venulis internis, ad insertionem 

radio ferrugineo limbatis; ramo obliquo cubiti ad apicem curvato. 
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Ala posterior area radiali 7 venulis internis; ramo obliquo cubiti 
recto, angulum rectum aut obtusum cum ramo cubiti anteriore formante. 

corp. d 

al. ant. 

и РОЗ 

ащепп. 

» Long. 

Patria. 

33 mm. 

4i. 

96.5.» 

D, 

Novea Guinea: Sarineh (Mus. Matritens.) 

Ceterae species ejusdem generis americanae. 

2. Pseudoptynx furcifer Weele (fig. 25. 
Exemplar adultum < quod ab urbe Bombay accepi per R. P. 

Schmitz, S. J. apprime convenit cum descriptione (Van der Weele, 

Ascalaphiden, 1908, p. 209, f. 160, 161) 

super exemplaribus immaturis facta, 

praeter quam in descriptione et figura 

processus dorsalis. Furca haud est arti- 

culata cum fulcro, nec illi perpendicularis 

et antrorsum directa, abdomini parallela, 

sed verticalis, cum fulcro angulum for- 

titer. obtusum formans, abdomini per- 

pendicularis (fig. 2: 1, 2). Forte in typo 

fracta erat furca aut flexa, unde Weele 

eam censuit articulatam. 

Forma ipsa furcae a parte pos- 

teriore- visa (fig. 2, 2) in eadem posi- 

tione a van der Weele picta (furca 

furcifer 

Weele. 4. Processus dorsalis ab- 

dominis. 1. A latere visus. 2. Furca 

a parte posteriore visa. (Coll. m.). 

Fig. 2. Pseudoptynx 

von oben) est paulo diversa; 

nam puncta a Weele indicata quasi clavi ferri equini nihil aliud sunt 

quam pilorum basis ereptorum, id quod confirmat furcam violenter fle- 

Fig. 3. Suphalasca ledrana, sp. n. Alae ante- 

rioris basis et apex. (Mus. Matritens.). 

xam fuisse aut fractam in 

exemplari typico. 

3. Suphalasca le- 

drana, sp. n. (fig. 3). 

Fusco-ferruginea. 

Caput thorace latius; 

fronte fusca, fusco pilosa; 

fascia transversa supra lab- 

rum pilis fulvis; labro tes- 

taceo; vertice fusco, pilis fuscis; antennis duas tertias partes longitudinis 

alae anterioris aepuantibus, fuscis, clava pyriformi, lata, subtota Пауо- 

testacea, externe fusca. 

Thorax fusco-ferrugineus, pilis fusco-fulvis, inferne griseis. 

Abdomen ala posteriore brevius, fusco-ferrugineum. 

Pedes fusci, nitidi, femoribus pallidioribus; calcaribus primum 

tarsorum articulum haud excedentibus. 
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Alae latae, grandes, haylinae; reticulatione fusco-nigra; stigmate 

saturate fusco; sectore radii 5 ramis. 

Ala anterior (fig. 3) stigmate alto, 2—3 venulis, aliqua furcata, 

comprehenso; area apicali triareolata; area radiali simplici, 5 venulis in- 

ternis; areis cubitali et postcubitali seu marginali item simplicibus, toti- 

dem 5 venulis. 

Ala posterior augustior, ante medium ampliata; area apicali bi-tri- 

areolata: stigmate saturate fusco, 2 3 venulis, aliqua furcata; area ra- 

diali 3 venulis internis; area postcubitali biareolata. 

Long. corp. 2T mm. 

— al. ant. Bar“ 

== gy sBest.- "208 

— ащепп. 275 ME: 

Patria. Java: Ledra, 1892 (Mus. Matritens.). 

Fam. Chrysopidae. 

4. Crysopa smitzi, sp. n. 
Viridi-flava. 

Caput immaculatum; palpis labialibus articulo ultimo fusco; ver- 

tice deplanato, figuram pentagoni N) exhibente; oculis plumbeis; anten- 

nis flavis, apicem versus fuscescentibus, articulo primo crasso, superne 

aurantiaco suffuso. 

Thorax viridis, fascia dorsali flava usque ad abdominis apicem. 

Prothorax latior quam longior, antrorsum leviter angustatus, immaculatus. 

Abdomen viridi-flavum, inferne albidum. 

Pedes flavidi, tenuiter et breviter fusco pilosi. 

Alae angustae, immaculatae, irideae, apice acutae; reticulatione, 

stigmate, pilis fimbriisque viridi-Havis; paucis venulis gradatis, fere */» 

in ala anteriore, 7/4 in posteriore. 

Ala anterior venulis plerisque leviter ferrugineo tinctis, secunda 

cubitali fusca; area costali parum prope basim ampliata; sectore radii 

crasso, sensim apicem versus attenuato, venulis ramisque hinc inde pro- 

cedentibus prope sectorem incrassatis; venulis intermediis 4, prima intra 

cellulam procubitalem typicam juxta ejus apicem desinente. 

Ala posterior nullis venulis incrassatis. 

Long. corp. 6, mm. 

— al. ant. 1l i. 

» post. 95 4s 

Patria. Bombay. Exemplar a R. P. Schmitz ex Collegio S. 

Aloysii ad Sittard in Hollandia. 

Huic speciei est proprium quod sector radii in ala anteriore cum 

parte venularum ramorumque hinc inde procedentium sit in varicem in- 

crassatus, praecipue versus primam venulam intermediam. 
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Fam. Neuromidae. 

5. Protohermes xanthodes, sp. n. (fig. 4). 
Flavus. Similis grandi Thunb. Minor. 

Caput flavum; apice mandibularum fusco; antennis fuscis, duobus 

primis articulis flavis; ocellis posterioribus interne, anteriore postice nigro 

marginatis. 

Prothorax (fig. 4) stria fusca longitudinali 

ante marginem lateralem quasi ex aliis coalescenti- 

bus formata. Pectus fulvum. 

Abdomen flavidum. 

Pedes flavi, apice articulorum tarsorum fer- 

rugineo. 

Alae angustae, apice rotundatae, reticulatione Fig. 4. Protohermes 

laxa; membrana hyalina, leviter fulvo tincta; venis xanfhodes, sp. п. 

ramisque fulvis, venulis fascis, aliquot prope basim  Prothorax. (Coll. m.). 
Havis vel fulvis. 

Ala anterior area costali ante medium lata, venulis 37; area radi- 

ali 10—14 venulis inter sectorem et radium; pupillis flavis, parum vi- 

sibilibus; sectore cubiti initio, prima venula cubitali tota fuscescentibus; 

postcubito usque ad primum ramum et vena axillari initio cum venula 

postcubitali fuscis. 

Ala posterior basi lata; venulis in tertio alae basilari flavis; area 

costaii angusta, fere 26 venulis; area radiali 10— 14 venulis inter radium 

et ejus sectorem. 
Long. corp. 2 30 mm. 

alsars DTE 

„post: Adds 

[ais ant. 16, 

> pPOst. я 

Patria. Tali in Alto Iunnan. (Coll. m.). 

Discrepat a P. grandi. Thunb., inter alia: 

Statura minore. Prothorace breviore. 

Alis angustioribus. Area costali alae anterioris latiore. Reticula- 

tione laxiore, seu venulis paucioribus. Nam in ala anteriore dextra xan- 

thodis inter radium et cubitum 51 venulas numero, ast in grandi, in 

figura a Weele tradita(Van der Weele, Sialidae, lam. III, fig. 19), 64 

aut plures. 

Fam. Panorpidae. 

6. Aulops suffusa, sp. n. (fig. 5). 

Fusca. Caput piceum, nitens, oculis testaceis; prosostomate an- 

gusto, longo, superne medio piceo, inferne et lateraliter testaceo-pallido, 

apice piceo; mandibulis dente forti apicali, ante ipsum alio exiguo in 
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margine externo, duobus mediocribus in interno; palpis basi testaceis, 

apice fuscis; antennis fuscis. \ 

Thorax superne ferrugineus, inferne testaceus. 

Abdomen fuscum, ultimo segmento inflato, brevi, testaceo; cercis 

superioribus, fuscis, apice testaceis, angustis, tenuibus; cercis interioribus. 

seu furca pedunculo brevi, ramis 

lanceolatis, interne ad basim tu 

berculo rotundato. 

Pedes graciles, testaceo-pal- 

lidi, articulis tarsorum apice fus- 

cis; calcaribus brevibus. 

Alae (fig. 5) angustae, im- 

Fig. 5. Aulops suffusa, sp. n. Apex  Inaculatae, membrana leviter fulvo 

alae anterioris. (Mus. Viennens.). tincta; reticulatione forti, fusca; 

pupillis incoloribus, solum sub 

lente visibilibus; stigmate elongato, angusto, leviter ferrugineo suffuso. 

Long. corp. d 1215 fermé 

— al. ant. 125 2 

=a Wd, epos: Di, HS 

Patria. Sikkim, tempore pluviali, H. Fruhstorfer (Mus. 

Viennens.). 

7. Campodotecnum falcatum, sp. n. (fig. 6). 

Nigrum. 

Caput prosostomate longo, fusco; antennis oculisque fuscis. 

Thorax ater, opacus. 

Abdomen ultimis tribus segmentis tuscis. In 4 processus dorsalis 

posterior segmenti tertii exiguus, tu- 

berculus segmenti quarti grandis, in- 

flatus; segmentum sextum apice pa- 

rum attenuatum, septimum et octarum 

ongitudine subaequalia, apice dila- 

tata, octavum apice oblique trunca- 

tum, nonum inflatum, cercis superio- 

ribus seu chelis acutis, dente interno 

obtuso ad medium, apice testaceis; 

cercis inferioribus seu furca pedunculo 

lato, ramis lanceolatis, ad basim inter se spatium subrotundum libe- 

rantibus. 

Pedes sordide testecei. 

Alae (fig. 6) hyalinae; reticulatione forti, fusca ; stigmate elongato, 

toto fusco oppleto, colore in aream radialem effuso, in 9 ultra sectorem 

Fig. 6. Campodotecnum falcatum, 

sp. n. 9. Apex alae anterioris. (Mus. 

Viennens.). 
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radii; apice alarum in 9 umbra furca seu fascia transversa paruni de- 
finita picto. Pupilla externa fusca, interna pallida. 

d 9 
Long. corp. 12 95 mm. 

cal ant: ISTE 

— Epost: 1212495 

Patria. Java, 91, Fruhstorfer (Mus. Viennens.). 

8. Campodotecnum effusum, sp. n. (ig. 7). 
Simile furcato Hardw. 
Caput fuscum, oculis fusco-rufis; ocellis rubris; prosostomate longo, 

leviter arcuato, testaceo; antennis fuscis, primo articulo testaceo. 
Thorax testaceus, pro- 

noto et medio anteriore me- 

sonoti fuscis. Е 

Abdomen testaceum, << № 

tertio segmento in d (fig.7,a) 

processu dorsali basi lato, a 

apice angusto, applicato su- 

| pra tuberculum latum quarti; 

segmento sexto haud fur- 

cato; 7-o et 8-o longioribus, 

gracilioribus, basi angustis; 

9-o grandi, superne piloso, 

cercis superioribus seu for- Fig. 7. Campodoteonum effusum, sp. n. d 
cipe parum arcuato, longe а. Segmenta 3—4 abdominis desuper visa. 

piloso; cercis inferioribus b. Apex aldominis a latere visus. c. Ala anterior. 

quasi in duas partes divi- ° (Mus. Viennens.). 

sis, parte media  basilari 

recta, apicali curvata, in modum falcis, apice obtusa, rotundata (fig. 7, b) 

с 

Pedes testacei. 

Alae membrana fulvo leviter tincta, tribus fasciis transversis fuscis 

picta: apicali lata, stigmali ad costam lata, retrorsum furcata, antemedia 

angusta, obliqua, saepe antice incompleta, maxime in ala posteriore; 

reticulatione testacea, inter fascias fusca; subcosta cum costa ad stigma 

coniluente in ala anteriore (fig. 7, c), ultra medium in posteriore. 

d - 
Long. corp. 21 mm. 12 mm. 

— al. ant. Roue TOURS 

»- POSH. OIL, 145, 

Patria. Sikkim, Felder, 1875 d, Ost Indien, Felder, 1892 (Mus. 

Viennens.). Aliud exemplar ex Himalaya, Dr. Waagen (Mus. Monach.). 
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9. Neopanorpa linguata, Sp. n. (fig. 8). 
Caput nigrum, oculis fusco-rufis; prosostomate longo, testaceo- 

ferrugineo, dorso in medio basilari fusco; antennis fuscis. 

Thorax in 2 fuscus, in $ testaceus; pronoto et parte anteriore 

mesonoti fuscis. 

Abdomen nigrum, segmento tertio maris processu dorsali leviter 

arcuato (fig. 8. a), tenui, apice leviter incrassato, breviter piloso, basi 

dente acuto forti; tuberculo 

quarti segmenti parum pro- 

minenti, ante medium sito; 

segmentis septimo et octavo 

longis, subaequalibus; nono 

longo, petiolato (fig. 8, 6), 

cercis superioribus tenuibus, 

parum curvatis, apice ferru- 

gineis; cercis inferioribus 

seu valvis genitalibus ob- 

longis, convexis, applicatis, 

subellipticis (fig. 8, c). 

Pedes graciles, longi, 

testacei; femoribus linea 
Fig. 8. Neopanorpa linguata, sp. n. d. a. Seg- _ ; к 

impressa laterali sinuosa, 
menta abdominis 3—4 a latere visa. b. Apex 

abdominis a latere visus. c. Apex abdominis longa. 
desuper visus. (Mus. Viennens.). Alae augustae, imma- 

culatae; membrana ferrugi- 

neo leviter tincta; stigmate elongato, angusto, ferrugineo; reticulatione 

fusca; subcosta in ala anteriore ad stigma, in posteriore ultra primum 

ramum sectoris cum costa confluente. 

d 9 
Long. corp. 30 mm. 15, mm. 

Zo IESU 135% 15.14 

—  — post. 120 3 14208 

Patria. Sumatra, Plason, 1875 (Mus. Viennens.). 
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В. Лучникъ (Москва). 

Обзоръ русскихЪъ видовъ подрода Poecilus (Bon.), сбли- 
жаемыхъ съ Platysma сиргеит L. (Coleoptera, Carabidae). 

(Изъ Зоологическаго Музея Московскаго Университета). 

V. Lutshnik (Moscou). 

Révision des espèces russes du sousgenre Poecilus (Bon.) voisines de 
Platysma cupreum L. (Coleoptera, Carabidae). 

(Musée zoologique de l'Université de Moscou). 

Въ обширномъ подродЪ Poecilus Bon. рода Platysma (B on.) 

Tschitsch., можеть быть выдфлена небольшая группа видовъ, 

сходныхъ съ общеизвЪстнымъ Platysma cupreum L. Для нихъ является 

характернымъ сжатость трехъ первыхъ члениковъ усиковъ, волоси- 

CTOCTb коготковаго членика лапокъ, отсутстве борозды у внфшняго 
края эпистернъ заднегруди и наличность расширяющаго къ заднимъ 
угламъ бокового края переднеспинки. 

Kb этой групп относятся нфкоторые неарктическе виды, два 

вида палеарктическихь отсутствующихъ y насъ ') и рядъ видовъ 

свойственныхъ нашей фаунЪ. Ниже мною дается разборъ послфднихъ. 

Mut кажется возможнымъ опубликован!е настоящей работы, 

такъ какь русске виды, входящие Bb составъ интересующей Hach 

группы, изучены далеко не полно. Въ литературЪ не имфется для нихъ 

опредфлительныхъ таблицъ, если не считать значительно устарЪвшей 

уже монографи Chaudoir'a ?). 
При составлен!и своей работы я пользовался, помимо своей кол- 

лекщи, также матер!алами по интересующему меня вопросу, имфющи- 

мися въ коллекщши A. Il. Золотарева и Bb музеяхъ: Ставрополь- 

скомъ Городскомъ, Зоологическомъ Московскаго Университета и Кав- 

казскомъ въ Тифлисф. 

1) Pl. rebeli Apt. и P. гесйеапит Peyron. 

2) Chaudoir. Abeille, XIV, 1876, pp. 1—54. 
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Пользуюсь здЪсь случаемъ принести мою благодарность за OKa- 

занное мнЪ содфйстве А.П. Золотареву, €. А. Зайцеву; бла- 

годаря любезности послфдняго я ознакомился съ частью матерйаловъ 

Кавказскаго Музея; особенно же моему уважаемому учителю, директо- 

ру Зоологическаго Музея Московскаго Университета, профессору 

Ю.А. Кожевникову. 

1 (10) Основане переднеспинки довольно сильно пунктировано. 

2 (5) 
3 (4) 

4 (3) 

5 (2) 

6 (9) 
7 (8) 

8 (7) 

9 (6) 

Голова сверху сплошь сильно пунктирована. 

Основан!е переднеспинки 3aMBTHO уже основаня надкрылий, KO- 

торыя шире переднеспинки. Послфдняя съ узкимъ боковымъ 

краемъ, слабо расширяющимся къ основанйю. Продольныя вда- 

BJeHis Bb заднихъ углахъ ясно выражены; внфшнее помфщено 

ближе къ боковому краю, YEMb къ большему внутреннему вда- 

Benito. Окраска различная. Длина 11—15 мм. 

Р. cupreum L. (1758). 

Основан!е переднеспинки не уже основаня надкрылй. Боковой 

край переднеспинки сильно расширяется къ основан, сплошь 

сильно пунктированному. Надкрылья съ сильно точечными 60- 

роздками. Сверху темно-м$днаго цвЪФта, иногда почти черный, 

съ слабымъ блескомъ. Три--четыре первыхъ членика усиковъ 

красные. Длина 12,5—13 мм. 

P. encopoleum Solsky (1873). 

Голова сверху гладкая или только съ немногими слабыми точ- 

ками и морщинками. 
На усикахъ только два первыхъ членика красные. 

Основане переднеспинки замфтно уже основаня надкрылй; 

вншнее вдавлене въ заднихъ углахъ первой расположено бли- 

же Kb боковому краю, ubw» ко внутреннему вдавленю. Сверху 

синяго mnBbra. Дл. 13—14,5 мм. 

Р. excellens Tschitsch. (1895). 

OcnoBauie переднеспинки равно основанйю надкрылй; внЪшнее 

вдавлене въ заднихъ углахь первой помфшено Ha середин® 

разстоян!я между внутреннимъ вдавленемъ и боковымъ краемъ. 

Окраска различная. Длина 9- 12 мм. 
Р. coerulescens L. (1758). 

Боковой край переднеспинки слабо расширяется къ OCHOBAHIIO, 

которое посрединЪ слабо пунктировано. Надкрылья съ слабо 

точечными бороздками. Сверху MbzHaro mnBbra съ зеленова- 

тымъ блескомъ. Три первыхъ членика усиковъ красные. Длина 

12,5—13 мм. | 
Р. nitidicolle Motsch. (1845). 
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10(1) Основаше переднеспинки гладкое, или только въ угловыхъ впа- 

динахъ съ немногими точками. Tuo очень широкое, сверху 

мЪднаго цвфта съ блескомъ. Два-три первыхъ членика уси- 

KOBb красные. Дл. 11—13,5 мм. 
P. reflexicolle Geb!. (1832). 

Platysma cupreum L. (1758). 

Этоть весьма измфнчивый, широко распространенный видъ 

распадается He Men be, чфмъ на три географическихъ расы (subspecies). 

Первая, которую мы должны выдФлять, какъ P. сиргеит сир- 

reum L., широко распространена по ЕвропЪ и западной Сибири 

Будучи весьма измфнчивой въ отношени окраски, раса эта распа- 

дается на слфлуюция формы: 

Forma typica. Сверху мЪднаго цвЪфта, ноги черныя. 

ab. суапеит Letzn. Сверху синяго цвЪта. 

ab. viride Letzn. ОдноцвЪтно зеленый. 
ab. bicolor Letzn. Какъ типичная форма, но голова и передне- 

спинка зеленыя. 
ab. /ugubre Motsch. Очень темно-мфдный или совсфмъ 

черный. 

ab. affine Sturm. Какъ ab. cyaneum L etz n., но бедра красныя. 

ab. pseudoaffine Lutshn. Сходенъ съ предыдущимъ, HO мЪд- 

Haro цвЪта. 

Ma» другихъ аберрашй мнЪ неизвфстны Bb натурЪ: ab. nigro- 

virens Letzn., ab. ferreum Letzn.u ab. iridicolor Westh. Осталь- 

ныя же формы этой расы, установленныя Letznerowb *), не могутъ 

быть сохранены; въ частности совершенно не заслуживаютъ выдф- 

nenia формы bipunctatum Letzn. и quadripunctatum Letzn. Число 

TOuekb на третьемь промежуткф надкрылй у большинства видовъ 

рода Platysma весьма непостоянно. Нерфдко попадаются особи съ 

неодинаковымъ числомъ на различныхъ надкрыльяхъ. МнЪ пришлось 

BHABTB однажды экземпляръ P. cupreum съ двумя точками на одной 

и пятью на другой элитрЪ. 

Цвфтовые же признаки являются, видимо, гораздо болЪе на- 

дежными для различеня низшихъ систематическихь единицъ. Heco- 

MHBHHO, въ род Platysma существуютъ даже расы, отличающся 

только окраской. 

Что касается до географическаго распространеня Р. сиргеит 

cupreum L., то оно совсфмъ еще не выяснено. До извЪфстной работы 

Kraatz’a*) авторами не различались P. сиргеит L. и P. coerules- 

cens L. 

3) Letzner, К. Zeitschr. f. Entomol. (Breslau), VI, 1852, pp. 194—198. 
!) Kraatz, С. Berlin. Entomol. Zeitschr., 1870, pp. 221—229. 
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Впослфдств!и же, ‘когда самостоятельность этихъ видовъ была 

выяснена, объектомъ см5шиван!я явились расы интересующаго насъ 

„вида. Я не могу поэтому считать доказаннымъ нахождене P. cu- 

preum cupreum L. въ Cupin, Малой Asin, Ilepciu, Туркестанскомъ 

краЪ и на КавказЪ. 

Поэтому co6upauie соотвЪтствующаго матер!ала Bb 3TMXb стра- 

нахъ является чрезвычайно желательнымъ. 

Распространен!е отдфльныхъ аберрашй P. cupreum сиргеит L. 

совсфмъ почти неизвфстно. Можно только отмЪтить, что ab. affine 

Strm. и ab. pseudoaffine Lutschn. встрфчаются Ha rmrb болЪе 

часто, чфмъ Ha сЪверЪ. Такъ въ Крыму экземпляры P. cupreum 

сиргеит L. съ красными бедрами встрфчаются чаще типичныхъ ?), а 

въ Московской губерн!и первые совсфмъ еще не найдены, несмотря 

на MHOrO/rbrHie сборы, произведенные членами Комисби по изученю 

мЪстной фауны 5). 

Весьма близко къ Р. сиргеит сиргеит L., стоить форма того 

же вида infrequens Lutschn. Совсфмъ недавно послфдняя была 

описана по одному экземпляру изъ Терской области въ качествЪ 

простой аберраши orb кавказской расы P. сиргеит 7). Это, видимо, 

неправильно. 

Осенью 1912-го года, при профздЪ черезъ Ростовъ (Донской 

области) я въ городскомъ парк нашелъ н$сколько раздавленныхъ 

экземпляровъ Р. cupreum, которые всЪ оказались принадлежащими 

къ названной формЪ. Жуки, очевидно, массами прилетали въ паркъ 

Ha свЪть фонарей. Это нахождене совершенно должно H3MbHHTb 

нашъ взглядъ на форму énfrequens. 

Истинное положене послфдней въ систем можеть быть выяс: 

нено только по изучен!и большаго матер!ала, но уже теперь можно 

предполагать, что это форма большаго, чфмъ простая абсерращя, 

таксономическаго 3Hauenis (subspecies?). 

Я почти He сомнфваюсь, что приведенные для Донской обла- 

сти 5j экземпляры P. cupreum erytropus Fald. окажутся принадле- 

жащими Kb форм infrequens. Если это подтвердится, TO распро- 

странен!е послЪдней будетъ таковымъ: Терская область (Георцевскъ), 

Донская область (Новочеркасскъ, \.15. 1910, B. Кизерицк!Й!); 

течене Дона выше Калача (\У.29. 1910, B. Кизерицк!й!); Арте- 

мовка (IV.1911, С. В. и C. M. Карповы!); Ростовъ (VIII. 1912, 

B. Лучникъ. 

5) Плигинск{й, В. Записки Крымск. Общ. Естеств., I, 1911, р. 129. 

6) См. также Мельгуновъ, Il. Coleoptera in: Dwigubsky, 
Primitiae faunae Mosquensis, 2 ed., 1892, р. 24. 

° 17) Лучникъ, В. Русск. Энтом. Обозр., XII, 1912, p. 411. 

8) Кизерицк;й, В. Русск. Энтом. Обозр., XII, 1912, p. 84. 
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ВЪроятнфе всего форма infrequens Lutschn. окажется расой, 
замфщающей въ Донской области типичную форму. Or» послфдней 

она отличается однообразной черной окраской съ слабымъ голубо- 

ватымъ или ф!олетовымъ блескомъ, болфе сильнымъ на передне- 

спинкб и головЪ, красными бедрами и такими же (только y экзем- 

пляра изъ leoprieBcka) или смоляно-бурыми голенями. 

Слфдующая paca того же вида—Р. cupreum dinniki Lutsch n. 

3aMbulaeTh Ha протяжен!и большей части Кавказа типичную форму 

отъ которой отличается нфсколько большими размфрами (P. cupreum 

сиргеит L.—11—13,5 мм.; P. cupreum dinniki Г, utsch n. —12—14,5 мм.) 

и окраской. Mut пришлось просмотрЪфть значительное число особей 

P. cupreum dinniki, причемъ Bcb онф оказались зеленаго, иногда съ 

синимъ блескомъ или совсфмъ синяго цвфта. Основная форма этой 

расы имфетъ красное OCHOBaHie усиковъ, таковыя же бедра, болЪе 

темныя голени и черныя лапки. Bombe обычная dopwa—ab. xeniae 

Lutschn., отличается одноцвфтными свфтлокрасными ногами и 

усиками. 

Наконецъ, Bb Малой Азши и Туркестан встр$чается третья 

paca разбираемаго вида—Р. cupreum anatolicum Chaud., отличаю- 

щаяся оть другихъ расъ Р. cupreum однообразной темнозеленой 

окраской верхней стороны, болЪе округленной съ боковъ передне- 

спинкой и боле сильно пунктированными бороздками надкрылй. 

Ноги и усики, кромЪ двухъ красныхъ основныхъ члениковъ послЪд- 

нихъ, черные или темнобурые. БолЪфе pb/IKO попадаются экземпляры 

съ тремя первыми красными члениками усиковъ, таковыми же бед- 

рами, а иногда и голенями (ab. kOzhevnikovi n.?). 

Географическое pacnpocrpanenie P. cupreum anatolicum C hau d. 

таково: Малая Asia; Туркестанъ: Ферганская область (Новый Марге- 

ланъ, Баньковск!й!; Узгентъ, VIII - 14 - 1871, экс. A. II. Фед- 

ченко!; Шахимарданъ, УП. 1871, эксп. А. П. Федченко! Наман- 

ганъ, VI. 1909); Сыръ-Дарьинск. обл. (Ташкентъ, V. 10. 1871, Тихо- 

мировъ!; Ауле-Ата); Самаркандская область (Джамское ущелье, 

V. 13. 1869, эксп. A. TI. Федченко!19). 

Въфроятно къ этой же pach должны быть отнесены экземпляры 

P. cupreum изъ Cupin. Происходяпия оттуда особи моей коллекши 

9) Platysma сиргеит anatolicum C h a u d. ab. kozhevnikovi, ab. n. Pla- 

tismati cupreo anatolico simile, tamen distinguendum antennarum articulis 

tribus primis femoribusque rufis. Turkestan. In honorem meritissimi G. A. K o- 

zhevniko v, zoologi mosquensis nominata. 

10) См. Cozbckiit, C. Coleoptera въ: IlytemectBie въ Туркестанъ 

А. П. Федченко, 1, 1874, р. 90. 
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отличаются OTb туркестанскихъ экземпляровъ болфе свфтлой, ярко 
зеленой окраской верхней стороны. 

Platysma excellens Tschitsch. (1895). 

Этотъ видъ, чрезвычайно близкюй KB P. cupreum L., легко отли- 
чается отъ послфдняго совершенно гладкой головой, покрытой только 
очень мелкими морщинками, и болфе плоской верхней стороной Tha. 
Найденъ этотъ видъ пока только въ Семирфченской области. Экзем- 
пляры моей коллекщи, происходящие изъ окрестностей г. Вфрнаго, 
вполнф сходны съ оригинальнымъ описанемъ вида 1). 

Platysma coerulescens L. (1758). 

Этотъ видъ, подобно P. сиргеит L., распадается ua цфлый рядъ 
цвЪтовыхъ аберрашй, изъ которыхъ могутъ быть выдфлены слфдую- 
я формы: 

Forma typica. Сверху голубого или синяго ивЪта. 

ab. viridicolor Westh. Зеленаго upbra. 

ab. versicolor Strm. МФднаго u8bra, иногда co слабымъ зелено- 

ватымъ блескомъ. 

ab. tenebricosum Westh. Угольно-чернаго цвЪта. 

ab. tricolor Letz n. Mbauno-Kpacupiii съ голубымъ, фюлетовымъ 

и зеленымъ блескомъ. 

Распространен!е вида чрезвычайно широко 1”), причемъ онъ, 

повидимому, не образуетъ нигдЪ географическихъ расъ. Только экзем- 

пляры моей коллекщи съ Юлдуса (Китайсюай Тянъ-Шань) нЪсколько 

отличаются отъ типичной формы болфе широкимъ тфломъ и боль- 

шей величиной. Однако, uwbionriücs у меня матералъ не позво- 

ляетъь еще pburaTb въ положительномъ смыслЪф вопросъ о выдфлени 

этихъ экземпляровъ въ особую систематическую единицу. 

Въ СемирЪфченской области встрЪчаются совершенно типичные 

экземпляры coerulescens Г.. Оттуда MH извЪфстны, кром$ типичной 

формы, еще ab. versicolor Strm. и ab. tenebricosum Westh. 

Platysma nitidicolle Motsch. (1845). 

Этоть хорошо извЪстный видъ, распространенный Bb Восточ- 

ной Asin, имфется у меня въ рядЪф экземпляровъ изъ Yccypilickaro 

края. Повидимому, никакихъ аберращй этотъ видъ не образуетъ. 

и) Tschitschérine, T. Ногае Societ. Entom. Ros., ХХХ, 1895, 

рр. 27—29. 

12) См. Якобсонъ, Г. Жуки Poccin и западной Европы, стр. 338. 
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Platysma encopoleum Solsky (1873). 

Видъ scrpbyatouiiica тамъ Xe, гдЪ и mnpeuburyuriit, но видимо 
гораздо рЬже посл$дняго. Mut извфстенъ, къ сожалн!ю, только по 
одному экземпляру. 

Platysma reflexicolle Gebl. (1832). 

Этотъ видъ, распространенный въ Сибири, также очень стоекъ 

въ своихъ признакахъ. Повидимому, reflexicolle является чрезвычайно 

древней формой, стоящей совершенно обособленно среди другихъ 

близкихъ видовъ. 

Русск. Inrom. Обозр. XIII. 1913. № 3—4. 



В. Лучникъ (Москва). 

Замфчаня o HBKOTOPEIXE видахъ рода Platysma (Bon.) 

Tschitsch. палеарктической фауны (Coleoptera, ' 

Carabidae). 

(Изъ Зоологическаго Музея Московскаго Университета). 

W. Lutschnik (Moscou). 

Remarques sur quelques espèces du genre Platysma (Bon.) 

Tschitsch. de la faune paléarctique (Coleoptera, Carabidae). 

Подр. Poecilus Bon. 

Въ послфднее время, Edm. Reitter разсматриваетъь группу 

Poecilus Bon. въ качествЪ самостоятельнаго рода, независимаго отъ 

рода Platysma Bon.!) Cb этимъ MHBHieMB я не могу согласиться, 

такъ какъ не нахожу достаточныхъ основанЙ для подобнаго вы- 

дфленй. 

Представители группы Poecilus He имфють ни одного сколько 

нибудь существеннаго, могущаго имфть родовое 3HaueHie отличитель- 

наго признака. 

KpomB того, при разсматриван!и не только средне-европейскихъ, 

но всфхь палеарктическихъь представителей рода Platysma вообще 
мы видимъ цфлый рядъ промежуточныхъ группъ между Poecilus Bon. 

и Platysma Воп.?) 
Отсутствие сколько нибудь значительнаго пробЪла между двумя 

этими группами, He позволяетъ, по моему MHBHIIO, раздфлять ихъ Bb 

качествЪ самостоятельныхъ родовъ. 

Въ nousrie естественнаго рода, нами вкладывается пред- 
craBJleHie о значительной обособленности и н$которой замкнутости 

группы, чего въ данномъ случаЪ HBTE. 

1) Reitter, Edm. Fauna Germanica, I, 1908, р. 135. 

2) Platysma(Bon.)Tsc hitsch. = Oferostichus Latr. Reitter yno- 

требляеть послфднее неправильное Ha3BaHie; cM: Tschitschérine, T. 

Bull. Soc. Ent. France, 1899, р. 83. 
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Platysma (Poecilus) punctulatum Schall. 

Судя по оригинальнымъ экземплярамъ коллекши Мочуль- 

скаго, HbIHb хранящейся въ Зоологическомьъ Myseb Московскаго 

Университета, описанный имъ Poecilus puncticolle Motsch.*) (nom. 

ргаеосс. = P. punctaticolle Gem. et Har.*) является простымъ сино- 

нимомъ къ Р. punctulatum Schall. 

Platysma (Poecilus) fortipes Cha u 4. ab. latithorax Tschitsch. 

Эта чрезвычайно рЪдкая аберращя°), описанная по одному 

экземпляру изъ Monronin 5), встрфчается также и въ Уссурйскомъ 

Kpab, откуда имЪется экземпляръ въ коллекши A. II. Золотарева. 

Platysma (Poecilus) akinini Tshitsh. 

Пользуюсь здфсь случаемъ для ucmpagzenis небольшой ошибки, 

вкравшейся въ списокъ видовъ, помфщенный въ сводкЪ Г. Г. Якоб- 

сона). 
Pl. aRinini Tschits ch. ornocurCs къ группЪ видовъ, иифющихъ 

эпистерны заднегруди, лишенные бороздки по вн-шнему краю °), и 

потому долженъ быть помфщенъ въ группу видовъ, сходныхъ съ Р. 

lepidum L eske?). 

Вообще, pacupe;rbzenie видовъ въ подродЪ Poecilus B o n., теперь 

принятое, совершенно искусственно и потому неудовлетворительно. 

Я надфюсь въ ближайшемъ будущемъ вернуться къ этому вопросу. 

Platysma (Ancholeus) puncticolle D e j. 

Покойнымъ T. C. Чичеринымъ, былъ описанъ случай черной 

окраски экземпляра названнаго вида изъ Сирии 19). Подобная абер- 

pauis имЪется [у меня изъ Аттики (Fpeuis). Видфнныя мною особи 

этого ‘вида изъ Закавказья отличались весьма темной окраской верх- 

ней стороны тфла, съ очень слабымъ зеленоватымъ блескомъ. 

Platysma (Pseudopedius) crenuligerum Chau d. 

Этотъ видъ, характерный для фауны юго-восточной Росси, не 

былъ еще указанъ для сЪвернаго Кавказа !). Я имфю ero изъ Став- 

3) Mémoires Acad. Sc. St.-Pétersb., V, 1846, р. 159. 

3) Catalogus Coleopterorum, I, 1868, p. 303. 

5 Tschitschérine, T. Hor. Soc. Entom. Ros., XXVII, 1893, p. 482. 

6) Tschitschérine, T. Hor. Soc. Entom. Ros., XXI, 1887, p. 241. 

7) Жуки Росси и западной Европы, p. 338. 

8) Tschitschérine, Т. Ног. Soc. Entom. Ros., XXI, 1887, р. 240. 

9) Chaudoir, M. Abeille, XIV, 1876, p. 3. 

10) Tschitschérine, T. Hor. Soc. Ent. Ros., XXV, 1891, p. 147. 

1 Якоб,сонъ, Г. Op. cit, р. 339. 
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ропольской ry6epHin, гдЪ онъ не представляеть особенной pbnkocrH 

(Ставрополь, V, B. Лучниктъ!). КромЪ того, по экземплярамъ въ 

коллекщи B. H. Бостанжогло онъ мнЪ извЪфстенъ и изъ Самар- 

ской губернии (Николаевсюй уЪздъ, 7. V, B. Бостанжогло!). 

Platysma (Lagarus) vernale Panz. 

Видъ этотъ быль въ свое время показань Сольскимъ для 

фауны нашихъ средне-аз!атскихъ владфнИ 1). Я не сомнфваюсь въ 

правильности этого указанйя, такъ какъ MHB пришлось видФть экзем- 

пляры Р. vernale Panz. съ Памира. 

Это нахождене сильно расширяетъ область географическаго 

распространен!я даннаго вида. 

Памирсве экземпляры вполнф типичны и нич$мъ не отличаются 

оть европейскихъ особей. 

Platysma (Lagarus) vernale Panz. m. cursor Dei. 

Эту форму, свойственную солонцамъ, ‘принято считать расой 

P. vernale Panz. Между TEMP она весьма подходить къ понятю 

морфы 5). И, очевидно, должна быть считаема именно таковой. 

Для меня представляется несомнфннымъ независимость итальян- 

скихъ, напримЪръ, и закавказскихъ особей морфы cursor D e j., KOTO- 

рые, какъ я имфлъ случай лично убфдиться, морфоматически другъ 

отъ друга не отличимы. 

Platysma (Adelosia) macrum Marsh. 

До cux» поръ этотъ видъ He былъ найденъ въ предЪлахъ Typ- 

кестана, откуда былъ описанъ Р. funerarium Т schitsc h. 1"), весьма 

близый Kb P. macrum Marsh., a, можетъ быть, и идентичный съ 

послЪднимъ видомъ l?). 

Mut P. macrum исвЪстенъ по экземпляру (9) изъ Перовска 

(Сыръ-Дарьинской области), вполнф сходному съ типичной формой. 

Переднеспинка его не отличается отъ таковой у европейскихъ Р. 

macrum Marsh., съ которыми онъ сходенъ и по числу поръ на 

анальномъ сегмент брюшка. 

Въ коллекши А. П. Золотарева имЪется экземпляръ этого же 

вида изъ СемирЪфченской области (Карабутакъ). 

12) Жесткокрылыя Bb: Путешеств. въ Туркест. А. И. Федченко, 

р. 95. (Изв. Общ. Любит. Естеств. Антр. и Этногр., XI, 1874, по 5). 

13) Семеновъ-Тянъ- Шаньску!Й, А. Таксономическя границы 

вида и ero подраздфления, 1910, ». 22. 

4) Tschitschérine, Т. Hor. Soc. Ent. Ros., XXV, 1890, р. 148. 

15) Семеновъ, A. Bull Soc. Nat. Moscou, 1898, № 1, p. 77, nota 
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Platysma (Adelosia) macrum anachoreta Men. 

Обычно принято считать кавказске экземпляры Р. тасгит 

Marsh. принадлежащими къ типичной форм этого вида. Между 

тфмъ, кавказскя особи P. тасгит Marsh. отличаются, хотя и незна- 

чительнымъ, но, повидимому, очень постояннымъ и только имъ при- 

сущимъ признакомъ. Именно, onb имфютъ гораздо боле сплющен- 

ное сверху тфло, въ то время какъ y европейскихь недфлимыхъ OHO 

6onbe выпукло. Поэтому, я нахожу возможнымъ выдфлене кавказ- 

скихъ экземпляровь P. macrum въ особую расу (subspecies), для 

которой должно быть сохранено имя anachoreta M en.) 

Platysma (Bothriopterus) oblongopunctatum Е. 

Изъ числа многихъ аберрашй этого вида, установленныхъ Letz- 

пегомъ 17), я нахожу возможнымъ сохранить ab. viride Letzn., ab. 

nigrum Letzn., ab. rufipes Letzn. и ab. biseriatum Letzn. 

Что касается до остальныхъ, TO выдфлене формы angusticolle 

Letzn. не представляется возможнымъ, ввиду неустойчивости ея 

признаковъ; форму же rufiventer Letzn. также нельзя считать само- 

стоятельной, такъ какъ ея описане, очевидно, основано на неокра- 

сившихся вполнЪ экземплярахъ. 

Въ сводкЪ Г. Г. Якобсона, съ Кавказа Р. oblongopunctatum 

Е. показанъ только изъ Елизаветпольской губернии ©). На camom же 

aba онъ широко распространенъ по всему Кавказу, хотя мЪфстами 

довольно рЪдокъ. 

Въ Зоологическомъ Музеф Московскаго Университета имфются 

экземпляры Р. oblongopunctatum Е. изъ Тегерана (Перс!я). ВЪроятно 

показане Chaudoira на нахождене въ Перси P. melanoscelis 

Mars.!?) основано на смшени съ этимъ видомъ того же Р. oblongo- 

punctatum Е. 

Platysma (Bothriopterus) angustatum Duft. 

Форму octopunctatum А р t.°°) этого вида нельзя выдфлять даже 

въ качествЪ аберращши, такъ какъ въ родЪ Platysma число точекъ на 

Tperbewb промежуткЪ элитръ не только бываетъ различнымъ у совер- 

шенно сходныхъ въ остальномъ экземпляровъ, HO даже встрЪфчаются 

особи, имъюшИя различное число точекъ на правой и лЪвой элитрахь. 

16) Ménétriés, Е. Cataloque raisonné des objets de Zoologie etc., 

1832, p. 121. 

17) Letzner, К. Zeitschr. f. Entomol. (Breslau), VI, 1852, p. 208. 

18) Op. cit., p. 341. 

19) Chaudoir, M. Bull. Soc. Natur. Moscou, 1842, p. 824. 

2) Apfelbeck, V. Die Käferfauna der Balkanhalbinsel, I, 1904, 

p. 259. 
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' 
Если бы, однако, названную форму найдено было нужнымъ вы- 

дфлять, она должна перемфнить свое назване на боле старшее, дан- 

ное Letzner'ow» (quadrifoveolatum L etz n.) **). Эта форма имЪется 

y меня изъ Австрии (ВЪна). 

Изъ другихъ формъ этого вида, установленныхъ послфднимъ 

авторомъ, можетъ быть сохранена pa3Bb только ab. fibiale Letzn., 

отличающаяся красными голенями, а иногда такими же и бедрами. 

Platysma (in sp.) nigrum Schall. m. distinguendum Heer. 

Я уже имфлъ случай указать Ha TO, uro форму distinguen- 

dum Heer. надлежитъ разсматривать какъ морфу P. nigrum Schall.??) 

Въ настоящее время я имфю возможность сравнить сер!ю экземпля- 

ровъ этой формы съ Кавказа, съ таковыми же изъ Итали. Суще- 

ственныхъ различ между ними не имЪфется, HO отъ настоящихъ P. 

nigrum Schall. представители формы distinguendum Heer. отли- 

чаются довольно постоянными признаками *). 

Считать послфднюю расой географическаго характера врялъ ли 

возможно, такъ какъ этому противорфчатъ факты географическаго 

распространения (горы Швейцарии, Ascrpin, Транссильванйи и Кавказа). 

Въ коллекши Зоологическаго Музея Московскаго Университета 

имфется экземпляръ экспедищи А. Il. Федченко, опредфленный 

покойнымь Сольскимъ какъ ,Omaseus niger var. subcordatus 

Chaud.“ (=distinguendum Heer). Ha самомъ дл это обычный 

туркестансюй видъ P. cordaticolle He y d., не имфюший ничего общаго 

съ интересующей насъ формой. Такимъ образомъ, mnokasanie Соль- 

скаго ?*) на нахождене формы distinguendum Heer. въ ТуркестанЪ 

основано на ошибкЪ. 

Я не сомнфваюсь, что на ошибочномъ опредЪфлени основано 

также и показане Ménétriés на форму distinguendum Неег. изъ 

Киргизскихъ степей 25). 
` 

Platysma (Oreoplatysma) pulchellum Fald. 

Kb числу синонимовъ этого вида надо отнести имя piceum 

Ste v., данное на нфсколько лфтъ раньше *6), чфмъ принятое теперь 

Ha3BaHie °7). 

2). Let zine) K. <Op..cit..p.. 209; 

2) Лучникъ, В. Русск. Энтом. Обозр., XII, 1912, р. 605. 

23) Ganglbauer, L. Die Käfer von Mitteleuropa, I, 1892, p. 274. 

4) ИзвЪст. Общ. Любит. Ectects., Антр. и Этногр., XI, 1874, n° 5, p. 97. 

3) Якобсонъ, Г. Op. cit, p. 342. 
26) Steven. Museum histor. natur. Univ. Caes. Mosqu., II, 1829, p. 18. 

7?) Faldermann, Е. Fauna Transcaucasica, 1836, p. 60. 
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LILI VUE 

Переименован!е въ данномъ случаЪ является, однако, безполез- 
HbIMb, ввиду того, что имя piceum, было еще раныше занято въ pont 
Platysma Panzerows». 

Platysma (Pterostichus) melan fornicatum Ko |l. 

Edm. Reitter совершенно правильно считаетъ кавказскихъ P. 

melan за представителей особой расы (subspecies) 2). Просмотръ 60- 

abe ubmb 600 экземпляровъ кавказскихъ P. melan изъ различныхь 

мЪстностей въ доступныхъ MH коллекщяхъ показалъ OTCyTCTBie TH- 

пичной формы вида Ha КавказЪ. 

Platysma (Petrophilus) foveolatum D uft. 

OTOTb весьма измфнчивый видъ былъ Bb свое время разбитъ 
Letzneromb на 9 формъ 3). Изъ нихъ, однако, могутъ быть CO- 

хранены только 5 или 6, а именно, помимо типичной формы, не 

нуждающейся въ особомъ HasBanin, еще ab. cupratum Letzn., ab. 

viride Letzn., ab. coerulescens Letzn., ab. fibiale Letzn. и, быть 

можетъ, еще ab. irregulare Letzn. 

Что касается до остальныхъ, TO var. picipes Letzn. я He отли- 

чаю отъ типичной формы, къ которой относится и Var. nigricans 

Letzn.; rufipes, какъ описанная по неокрфпшимъ экземплярамъ, не 

можеть быть сохранена; var. sexpunctatum Letzn. также должна 

считаться синонимомъ. 

Platysma (Lyperopherus) ziegleri Duft. ab. femoratum Schilsky. 

Вопреки указаню Edm. Reitter’a°), y этой формы ноги 

никогда не бываютъ сплошь краснаго цвЪта. На самомъ дЪлЪ тако- 

выми являются только бедра. 

Platysma (Cheporus) burmeisteri Heer. 

Bwbcrb съ Г. Г. Якобсономъ?'), я считаю болЪфе правиль- 

HbIMb принять для даннаго вида это имя, YbMb общепринятое теперь 

назване metallicum Fabr. ПослЪднее, какъ занятое Bb родЪ 3”), He 

можетъ быть сохранено. 

Помимо типичной формы этого вида, Ganglbauer?) и Reit- 

ter?*) отличаютъ еще аберрашю, мнЪ въ натурЪ неизвЪстную, харак- 

28) Reitter, Edm. Fauna Germanica, I, 1908, р. 154. 

29) Letzner, K. Op. cit. p. 206. 

30) Reitter, Edm. Op. cit, p. 155. 

31) Якобсонтъ, Г. Op. cit, p. 348. 

32) Scopoli, J. Entomologia Carniolica, 1753 (цитирую по Chau- 

doir. Abeille, XIV, p. 24, nota). 

3) Ganglbauer, L. Op. cit, p. 283. 

34) Reitter, Edm. Op. cit, p. 155. 
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теризующуюся меньшей величиной и выдфляютъ её какъ ab. bur- 
meisteri Неег. 

Я не нахожу возможнымъ различать ABB формы, отличающияся 
только величиной, особенно y вида колеблющагося въ размфрахъ 
orb 11,5 до 15 MM. т.е. Bb неболынихъ сравнительно предфлахъ. 

Однако, если будетъ найдено нужнымъ, различать эти двЪ формы, 

TO для болфе крупной (типичной) придется подыскать новое назван!е, 

сохранивъ за мелкой имя burmeisteri Heer. 

Platysma (Myosoelus) ordinatum Fisch.-W. et ab. regulare Fisch.-W. 

Типичной формой этого вида должна считаться форма ordina- 

шт Fisch.-W.®), какъ раньше описанная, чфмъ regulare Fisch.-W.95) 

35) Fischer de Waldheim, G. Entomographie de la Russie, II, 

1823, р, 121° 

3 Fischer de Waldheim, G:Op.iciti-p 23: 
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В. Лучникъ (Москва). 

О HBKOTOPEIXE видахъ рода Amara Bon., описанныхъ 
Мочульскимъ (Coleoptera, Carabidae). 
(Изъ Зоологическаго Музея Московскаго Университета). 

У. Lutshnik (Moscou). 

Sur quelques espèces du genre Amara Bon. décrites par 

Motshulskij (Coleoptera, Carabidae). 

(Musée zoologique de l'Université de Moscou). 

Въ настоящее время въ Зоологическомъь Myseb Московскаго 

Университета находится коллекшя извЪфстнаго русскаго энтомолога, 

покойнаго В. И. Мочульскаго (7 1871), переданная туда въ 1911 

году Имп. Моск. Обществомъ Испыгателей Природы. Эта коллекщя, 

къ сожалфню сильно пострадавшая до передачи ея въ Музей отъ 

небрежнаго храненя, заключаеть въ себф большинство типовъ къ 

описаннымъ названнымъ авторомъ видамъ '). Къ счастью, большин- 

ство таковыхъ среди жуковъ сохранилось и при помощи ихъ могутъ 

быть выяснены MHOTÏS формы, установленныя впервые бывшимъ вла- 

дфльцемъ коллекши. Это является ThMb боле важнымъ, что описа- 

ня Мочульскаго по большей части чрезвычайно несовершенны и, 

пользуясь ими, часто невозможно бываетъ ршить о TOMB, съ чЪмъ 

имфлъ A610 авторъ. 

Благодаря любезности директора Зоологическаго Музея Москов- 

скаго Университета, профессора Г. A. Кожевникова, я имЪлъ воз- 

MOXHOCTb ознакомиться съ этой коллекщей. Между прочимъ, мною 

были осмотрфны матер!алы по роду Amara, въ которомъ Мочуль- 

скимъ былъ установленъ цфлый рядъ невыясненныхъ до сихъ поръ 

видовъ. НЪфкоторымъ изъ нихъ и посвящена настоящая замЪтка °®). 

1) Подробне о коллекщи Мочульскаго см. въ стать ©. C. 

Щербакова (Русск. Энтом. Обозр., XII, 1912, стр. 349—355). 

2) Bcb ниже упоминаемые виды Мочульскаго были описаны 

впервые въ 1845 г. Bb Mém. Acad. St.-Péterb., XIII, 1845. 
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ВсЪ типичные экземпляры Мочульскаго, отнесенные HMb 

къ Amara reflexicollis Motsch. (1845), на самомъ дфлЪ относятся 

къ Amara (Triaena) fulvipes Serv. Въ xaranorb Gem minger'au 

Harold’a, A. reflexicollis поставлена Bb качествЪ Bapiauiu къ A. ru- 

fipes D ej., что, очевидно, основано на OWHOKE. 

Amara (in sp. mongolica Motsch. (1845). Плохо сохранив- 

пИйся типъ этого вида весьма сходенъ съ A. chalcites Zim m. Имфя, 

къ сожалфн!ю, всего HECKOABKO экземпляровъ послЪфдняго вида, я 

лишенъ возможности точно выяснить истинное положен!е въ системЪ 

Buna Мочульскаго. 

Amara (in sp.) montivaga violacea Motsch. (1845). Покой- 

нымь Чичеринымъ Bb свое время?) была выяснена близость 

. violacea къ А. montivaga Sturm. 

Я полагаю даже, uro npaBH/ibHbe было бы считать форму, опи- 

санную Мочульскимъ, не самостоятельнымъ видомъ, а только 

расой послФдняго вида. Помимо значительнаго сходства между А. mon- 

ivaga и А. violacea, къ этому же побуждаютъ и факты географи- 

ческаго распространения. Какъ изв$стно, А. violacea найдена только 

въ Забайкальской области, rab настоящая A. montivaga OTCYT- 

cTByerb !). 

Amara sinuata Motsch. (1845), описанная изъ Семипалатинской 

области, является простымъ синонимомъ Amara (in sp.) nitidaS tu r m. 

Въ коллекшю Мочульскаго къ A. sinuata отнесены также 

экземпляры А. nitida изъ Тобольской губ. и Литвы. 

Amara impressa Motsch. (1845) = Amara (in. sp.) commu- 

nis Panz. 

Описанная съ Урала Amara dubia Motsch. (1845) ничЪмъ не 

отличается ore Amara (in sp.) lunicollis Schioedte. 

Amara ovata Motsch. (1845), позже переименованная въ 

Am. motschulskyi Heyd., является простымъ синонимомъ къ Amara 

(in sp.) spreta De j. 

Amara obscura Motsch. (1845) должна быть отнесена Kb 

Amara (in sp.) tibialis Pay k. Типичный экземпляръ послЪдней формы 

(изъ Омска) совсфмъ лишенъ прищитковой бороздки надкрылй, что 

свойствено большинству экземпляровь и А. tibialis. bonbe темная 

окраска также не можеть служить достаточнымъ признакомъ для 

выдфленя не только въ особый видъ, но даже для coxpaHeHis въ ка- 

uecr5b разновидности формы описанной Мочульскимъ. 

3) Horae Soc. Entom. Ross., XXVII, 1893, р. 367. 

') Якобсонъ, Г. Жуки Poccin и западной Европы, стр. 356. 
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В. Лучникъ (Москва). 

Pycckie виды рода Panagaeus Latr. (1802) (Coleoptera, 
Carabidae). 

Lutshnik (Moscou). 

Les espèces russes du genre Panagaeus Latr. (1802) (Coleoptera, 

Carabidae), 

До nocabansro времени изъ русской фауны были извЪфстны три 

вида рода Panagaeus Latr.: P. crux-major L., P. bipustulatus Е. и 

P. japonicus Chaud. Первые два изъ нихъ относятся къ числу 

широко распространенныхъ видовъ, третй же свойственъ исключи- 

тельно фаунЪ восточной Asin. 

Недавно orb С. B. Дюкина мною была получена небольшая 

коллекщя собранныхъ имъ въ восточной Сибири жужелицъ, причемъ 

тамъ оказался, между прочимъ, найденный до сихъ поръ только въ 

Японии Panagaeus robustus А. Mor. Bun этотъ былъ пойманъ въ 

двухъ экземплярахъ на р. ТютихЪ (V. 15. 1909, С. Дюкинъ). 

ВЪроятно этотъ видъ и раныше былъ находимъ въ восточной 

Сибири, но смфшивался съ P. crux-major L. 

Такимъ образомъ, русской фаунЪ свойственны четыре вида рода 

Panagaeus Latr., которые различаются между собой такъ: 

1 (6) Усики и ноги одноцвфтно-черные. 

2 (3) Переднеспинка, значительно уже элитръ, въ длину такая же, 

какъ и въ ширину. Почти параллельныя надкрылья съ грубо- 

точенными бороздками, черныя съ четырьмя темнокрасными 

пятнами, изъ которыхъ два первыхъ доходятъ до бокового края, 

круглыя же задня изолированы. Подогнутый край элитръ y 

основаня красный, къ вершинЪ черный. Длина 7—7,5 мм. Европа, 

Кавказь. 

Р. bipustulatus (F br. 1775). 
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Переднеспинка немного уже надкрылй, ясно поперечная. 

Переднеспинка слабо поперечная, къ переднему краю съужена 

сильнфе, чфмъ къ заднему, ея боковые края округлены. Над- 

крылья овальныя, съ четырьмя свфтлокрасными пятнами, изъ 

которыхъ два первыхъ доходятъ до бокового края, два же мень- 

шихъ заднихъь изолированы. Срединная черная перевязь ши- 

рокая. Подогнутый край элитръ какъ у предыдущаго вида. 

Длина 9—10 мм. Восточ. Сибирь, Японй. 

Р. robustus А. Мог. (1862). 

Переднеспинка къ переднему краю съужена слабЪе, ubwb Kb 

заднему, сильно поперечная. Надкрылья овальныя, съ четырьмя 

свЪтлокрасными пятнами, доходящими до бокового края. Узкая 

срединная черная перевязь ограничена у бокового края узкой 

свЪтлокрасной полосой, соединяющей задня пятна съ перед- 

ними. Подогнутый край элитръ сплошь краснаго цвЪфта. Длина 

7,5—8 мм. Европа, Кавказъ, с. Персея, Сибирь. 

Р. crux-major (L. 1758). 

Первый членикъ усиковъ и ноги красные. Переднеспинка сильно 

поперечная. Слабо выпуклыя надкрылья съ четырьмя красными 

пятнами, изъ которыхъ два первыхъ доходятъ до бокового края, 

два же заднихъ изолированы. Длина 19—11 mm. Южноуссур., 

с. Китай, Японй. 
P. japonicus Chaud. (1831) !). 

Считаю нужнымъ OTMbTHTb, что для различеня видовъ p. Pa- 

nagaeus Latr., первенствующее внимане должно быть обращено Ha 

форму переднеспинки, такъ какъ рисунокъ элитръ подверженъ силь- 

нымъ колебанямъ. ИзвЪстны, напримЪръ, экземпляры P. crux-major L., 

окрашенные Kakb P. bipustulatus Е. (P. crux-major L. ab. schaumi 

Wencker) и наоборотъ (Р. bipustulatus Е. ab. putzeysi Р г.-В огге). 

MH5b, 

Недостаточность имфющагося у меня MaTepiala не позволяетъ 

къ сожалфню, дать обзоръ Bapianifi тфхъ видовъ рода Pana- 

gaeus, у которыхъ OHB описаны. 

1) Этотъ, извфстный мнф въ натурЪ видъ, къ сожалЪнйю, не имЪется 

сейчасъ y меня передъ глазами. Описан!е составлено по Chaudoir’y (Bull. 

Soc. Mosc., 1831) и А. Morawitz’y (Mél. Biol. Ас. Sc., 1862). 
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T. Юринскйй (Якутскъ). 

Матер!алы къ фаунЪ Coleoptera и Lepidoptera Якутской 

области. 

Т. Jurinskij (Jakutsk). 

Contributions à la faune des Coléoptéres et des Lépidoptères de la 

province de Jakutsk. 

Въ Konus 1910 года mut была передана П. B. Оленинымъ 

небольшая коллекщя насЪкомыхъ, собранная Якутской лЪсоустрои- 

тельной партей А. A. Гайдука лЬтомъ того же года. Я обрабо- 

Tab эту коллекщю, потому что она заключаетъ въ себЪ нфкоторые 

виды, впервые встрфчаюицеся въ якутской этномофаун$. 

Coleoptera. 

1. Cicindela silvatica L. Ha лфвомъ берегу Лены въ 19—12 

вер. ниже с. Витима 1—2. VII. 1910, Васильевъ'). 

2. C. campestris L. Тамъ же. 

3. Carabus granulatus subsp. elongatus Fisch. Тамъ xe, 

Bb 20 Bep. ниже Олекминска по p. Лен% 2. VI. 1910, Оленинъ; на 

правомъ берегу Лены y cr. Хамры 10. VI. 1910, Оленинъ; na пра- 

вомъ берегу Лены, напротивъ c. Витима 26. VI. 1910, онъ же. 

4. C. solskyanus Geh. У cr. Хамры; Ниже Витима. 

5. С. etholeni Mh m. Тамъ же. 

6. C. hummeli Fisch. Ниже Витима. 

7. C. canaliculatus Ad. У cr. Хамры. 

8. C. regalis cuprinus Fisch. Y ст. Хамры; напротивъ Витима. 

9. C. schónherri Fisch. У ст. Хамры. 

10. Nebria parvula 1. Sahib. Ниже Витима. 

11. Elaphrus cupreus Duft. Напротивъ Витима. 

12. Clivina fossor L. Тамъ же. 

1) ДалЪе я буду уже говорить Kpilko; ниже Витима, ниже Олекминска, 

у ст. Хамры, напротивъ Витима и T. д. 
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Bembidium quadrimaculatum L. Ниже Витима; напротивъ 

В. argenteolum Ahr. Ниже Олекминска. 

Agonum gracilipes Duft. Напротивъ Витима. 

Chlaenius tristis reticulatus Mot. Tam» же. 

Ch. nigricornis Е. Ha правомъ берегу Лены, напротивъ. 

Platysma nigrum Sch. Напротивъ Витима. 

. lepidum Leske. Выше устья Витима, 26. VI. 1910. 

. brandoi Popp. Tam» же. 

. eschscholtzei Germ. Напротивъ Витима. 

. oblongopunctatum Е. Тамъ же; y ст. Хамры. 

. cupreum L. Выше устья Витима. 

. drescheri Fisch. У ст. Хамры. 

Harpalus latus L. Напротивъ Витима. 

H. aeneus Е. Tam? же. 

Haliplus lapponum Thoms. Тамъ же. 

Hygrotus quinquelineatus Zett. Tam» же. 

Coelambus impessopunctatus Sch. Тамъ же. 

Ilybius angustior Gy11. Тамъ же. 

Rhantus exoletus Forst. Тамъ же. 

Graphoderes zonatus sahlbergi Seidl. Тамъ же. 

Oxyporus maxillosus Е. Ниже Витима. 

Stenus canaliculatus G yll. Hanporuge Витима; ниже 

Пе) 

Baptolinus longiceps Fauv. Напротивъ Витима. 

Philonthus aeneus Rossi. Tam? же. 

Creophilus maxillosus L. Тамъ же; ниже Олекминска. 

Conurus pedicularis Grav. Ниже Витима. 

Necrophorus vespilloides Hbst. По лЪвому берегу Лены, 

выше ст. Крестовской, 2. УШ. 1910, Зауэръ. 

40. 

Витима. 

41. 

42. 

Silpha carinata rufocincta Reitt. У ст. Хамры; напротивъ 

Lygistopterus sanguineus L. Ниже Витима. 

Cantharis rufa Г. Ha берегу Лены, y cr. Песковской, 10. 

IV. 1910, Оленинъ. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

S. fusca Г. Тамъ же. 

Lampyris sibirica Gebl. 1. Тамъ же; ниже Витима. 

Dasytes niger L. Ниже Витима. 

Trichodes irkutensis Laxm. Тамъ же. 
Cardiophorus vulgaris Mot. Ниже Олекминска. 

Athous tesselatus L. Ниже Витима. 

Corymbites melancholicus Е. Тамъ же. 
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50. Denticollis linearis mesomelas L. У cr. Песковской. 

ol. Buprestis strigosa Gebl. Ниже Витима. 

52. Anthaxia quadripunctata L. У cr. Песковской. 

53. Melanophila acuminata Dej. Ниже Витима. 

54. Phaenops cyanea Е. Тамъ же. 

55. Ostoma ferrügineum L. У cr. Хамры. 

56. Oedemera virescens L. Напротивъ Витима. 

07. Trogoderma glabrum Hb. Ниже Витима. 

58. Hydrophilus caraboides L. Напрэотивъ Витима. 

59. Notoxus binotatus Gebl. Ниже Витима. 

60. Anatis ocellata 14-guttata L. Тамъ же; ниже Олекминска. 

61. Halysia 16-guttata L. Ниже Витима. 

62. Coccinella 5-punctata multipunctata W. Тамъ же. 

63. Meloë proscarabaeus L. У cr. Песковской. 

64. Anaspis frontalis Г. Ниже Витима. 

65. A. arctica rufipes Schild. Tam? же. 

66. Upis ceramboides L. Ниже Олекминска; ниже Витима. 

67. Evodinus variabilis Gebl. Ниже Олекминска. 

68. E. solskyi Krtz. Тамъ же. 

69. Leptura sequensi Reitt. Ниже Витима. 

70. L. aterrima Mot. Тамъ же. 

71. L. melanura L. Напротивъ Витима. 

72. L. melanura hastata L. Ниже Витима. 

73. Acmaeops smaragdula Е. Тамъ же. 
74. Criocephalus rusticus L. ‘lop. Лены y ст. Романовской 

7. УП. 1910, Оленинъ. | 
75. Lamia textor L. Пор. Пеледуй, у устья, 22. УП. 1910, 

Зауэръ; ниже Витима. 

76. Monochammus sutor реШо Germ. Ниже Витима. 

77. М. quadrimaculatus Mot. Тамъ же. 

78. М. saltuarius Gebl. Напротивъ Витима. 

79. Pogonochaerus costatus G. У cr. Песковской. 

80. Labidostomis cyanicornis Germ. Ниже Витима. 

81. Cryptocephalus ochroloma Gebl. Тамъ же. 

82. Adoxus obscurus L. Тамъ же. 

83. Pachybrachys hieroglyphycus Suffr. Тамъ же. 

84. Chrysomela discipennis Fald. Тамъ же. 

85. Ch. koltzei W.S. Напротивъ Витима. 

86. Lochmaea саргеае L. Ниже Витима. 

87. Phyllotreta flexuosa 111. Ниже устья Витима. 

88. Phaedon cochleariae Panz. Тамъ же. 

89. Phyllodecla vulgatissima L. Ниже Витима. 

90. Hydrothassa marginella L. Тамъ же. 
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91. Otiorrhynchus mongolicus Faust. Ниже Олекминска. 

d 92. Phyllobius carinicollis M ot. Напротивъ Витима. 

93. Stephanocleonus piger Scop. Ниже Витима. 

94. Lepyrus arcticus Pay k. Тамъ же. 

95. Hylobius piceus D eg. Ниже Олекминска; напротивъ Витима. 

96. Pissodes pini L. Ниже Олекминска. 

97. Erirrhinus bimaculatus Е. Ниже Витима. 

98. Ceuthorrhynchus floralis P ay k. Выше устья Витима. 

99. /ps subelongatus Mot. Ниже Олекминска. 

100. Aphodius fossor silvaticus Ahr. Ниже Витима. 

101. Geoptrupes baicalicus Reitt. Напротивъ Витима. 

102. Pachnotosia marmorata Е. Tam? же. 

103. Amphimallus solstitialis L. Ниже Витима. 

104. Trichius fasciatus sibiricus Reitt. Tamer же. 

Lepidoptera. 

1. Parnassius apollo sibiricus Nordm. При ycrbb p. Жербы, 

J'browb 1910, Оленинъ. 

2. Colias palaeno orientalis St gr. To p. Пеледую, 27. VII. 1910 

Зауэръ. Исподъ заднихъ крыльевъ зеленоватый. 

3. Limenitis populi bucovinensis Horm. При усть$ p. Жербы, 

Васильевъ. 

4. Neptis lucilla ludmilla HS. По р. БобровкЪ въ 9 вер. отъ 

Лены, 27. УП. 1910, Зауэръ. БЪлыя пятна средней величины. 

5. Vanessa antiopa Г. По nbBomy берегу Лены, выше ст. 

Крестовской, 4. УШ. 1910. 

6. Argynnis aglaja L. Близъ устья Витима; по р. Пеледуй, 

по близъ устья, 27. УП. 1910, Зауэръ. Безъ серебристыхъ пятны- 

шекъ по краю нижней стороны переднихъ крыльевъ. 

7. А. paphia L. По р. Пеледуй. Чрезвычайно потертые экзем- 

пляры, TaKb что трудно было опредфлить BUND. 

8. A. paphia valesina Esp. По лфвому берегу Лены на 

12 вер. ниже Витима 7. УП. 1910, Зауэръ; по р. Пеледуй, 27. УП. 

1910, Зауэръ. 

9. А. selene \. По правому берегу Лены въ одной вер. 

OTb устья. 

10. А. ino borealis Stgr. По прав. бер. Лены, 26. VI. 1910, 

Оленинъ. 

ll. Erebia ligea L. По p. БобровкЪ въ трехъ Bep. orb Лены 

26. УП. 1910, Зауэръ; по берегу Лены въ 12 вер. ниже Витима, 

Зауэръ. Brat полоса на нижней сторонф заднихъ крыльевъ слабо 

выражена. 

12. E.sedakovii E v. По бер. p. Пеледуй, 28. VII. 1910, Зауэръ. 
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13. Coenonympha hero регзе Led. По правому берегу Лены 

въ одной вер. отъ устья Витима, 26. VI. 1910, Оленинъ; по берегу 

р. Бобровки. 

14. Lycaena cleobis kenteana Stgr. По берегу Пеледуй 27. 

VII. 1910. C» рЪзко выраженной сплошной зубчатой золотистой лищей 

по наружному краю правой стороны крыльевъ. Меньше типичной 

формы. 

15. L. semiargus Rott. При устье Жербы. 

16. Deilephila gallii Rott. Тамъ же. 

17. Stilpnotia salicis candida Stgr. Напротивъ Витима. 

18. Agrotis fennica Tausch. При ycrbb р. Жербы. 

19. Plusia ain Hoch. Напротивъ Витима. 

20. Scoliopterix libatrix L. При ycrbb Жербы. 

21. Angerona prunaria L. Тамъ же. 

22. Parasemia plantaginis L. По правому берегу Лены; на- 

противъ Витима. 

23. Lithosia lutarella L. При устьЪ р. Жербы. 

24. Setina irrorella L. По p. Бобровой, въ 9 вер. or» Лены, 

27. VII. 1910, Зауэръ. Такъ какъ эта форма отличается отъ типич- 

ной Gombe крупными размЪрами, общей бЪлесоватой окраской крыльевъ, 

брюшка и головы, a черныя пятна на правой сторон крыльевъ вы- 

ражены менфе рЪзко, то я предлагаю отличать ее, какъ f. sibirica. 

Говорю это, впрочемъ, Hà OCHOBAHIH признаковъ одного экземпляра, 

который сохраняется въ моей коллекши. 

25. Selagia argyrella Е. По p. Бобровой, въ 9 вер. Orb p. 

Лены, 27. VII. 1910, Зауэръ. 
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O. W. Hesse (Irkutsk). 

Die Bedeutung der Temperatur bei der Artenbildung. 

О. В. Гессе (Иркутскъ). 

SHayeHie температуры при видообразованйи. 

Es ist auffallend, dass nur einzelne Arten besonders stark уаше- 

ren. Um den Grund dieser Erscheinung zu erforschen und die Hauptur- 

sache endgültig festzustellen, ist es die Pflicht eines jeden Zoologen 

sowie auch Botanikers, jede sich ihm bietende Beobachtungsgelegenheit 

zu benutzen, diese Erscheinung klarzustellen und damit einerseits die 

Masse der überflüssigen Artnamen zu beseitigen, andererseits allen 

ernsthaft arbeitenden Forschern die Arbeit erleichtern zu helfen; zum 

mindesten jedoch die Nomenklatur zu klàren. 

Der Zweck dieser Zeilen soll der sein, eine gróssere Zahl Inte- 

ressenten, besonders Entomologen anzuregen, Zuchtexperimente mit Tem- 

peratureinwirkungen auf das Eisstadium vorzunehmen. 

Je mehr Personen sich mit solchen Experimenten beschäftigen 

werden, desto schneller werden wir Antwort aui alle noch nicht ge- 

klärten Fragen erhalten. 

Hauptsächlich sind es folgende drei Punkte, welche bei diesen Expe- 

rimenten zu beachten sind und welche ich bei meinen Beobachtungen, 

die ich seit einigen Jahren hier im Baikalgebiet anstelle, stets in Auge 

habe: 

1. Die Entstehung der Arten nimmt ihren Anfang durch extreme T e m- 

peratur- oder Klima-Einwirkungen auf das Eis- 

stadium. (Die Vererbung erworbener Eigenschaften kommt erst 

in 2. Linie, Temperatur oder Klima-Einwirkung auf das Puppen- 

stadium erst in 3. Linie in Betracht). 

2. Die Verbreitung der Arten nimmt ihren Anfang aus Gegenden mit 

exirenen Lem penrat tun en 

3. Die Arten hóren auf zu variieren sobald sie in Gegenden mit gemäs- 

sigten Temperaturen sesshaft geworden sind, oder keine extremen 

Temperaturen auf das erste Entwickelungsstadium ein- 

wirken. 
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Alle Arten, deren Entwickelung ich bis jetzt hier beobachten konnte, 
bestätigen Punkt 1 und 3. 

Die experimentelle Untersuchung der Artentwickelung nach diesen 

drei Punkten ausgefiihrt, wiirde in nicht allzulanger Zeit bedeutende 

Umänderungen der Nomenklatur herbeiführen; es kónnte z. B. nicht 

mehr heissen: a und b sind zwei verschiedene Arten, da ihre Raupen ver- 

schieden, wenn diese verschiedenen Raupen aus einem Gelege stammen. 

Auch für andere Zoologen würden Untersuchungen nach diesen drei 

Punkten von grossem Interesse sein, ich erinnere nur an all die vielen 

Farbenvariationen der hiesigen Zobel und Füchse, welche ihre Entste- 

hung jedenfalls auch nur solchen Einwirkungen zu verdanken haben. 

Ebenso liessen sich auch botanische Untersuchungen in diesem 

Sinne anstellen. 

Den Lepidopterologen, welche sich schon jahrelang mit Tempera- 

turexperimenten beschäftigen und hierzu ausschliesslich Puppen verwen- 

deten, ohne einen nennenswerten Erfolg für ihre mühevollen Arbeiten 

geerntet zu haben, móchte ich dringend raten, es mal mit den Eiern der 

verschiedenen Arten zu versuchen. 

Selbstverständlich müssen diese Experimente vorher gut überlegt 

und durchdacht werden; der Erfolg wird dann jedoch nicht ausbleiben. 

Was für Temperaturen hier in der Natur mitunter auf die Eier ein- 

zelner Arten einwirken, habe ich schon in meiner Arbeit über Parnas- 

sius apollo L. gesagt!). 

1) O. W. Hesse. Parnassius apollo L. Variationen oder Aberrationen? 

Revue Russe d’Entomologie, XIII, Ne 1, 1913, pp. 61—65. 
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b. A. Дядченко (Ставрополь-Кавказский). 

Матер!алы по dayHb чешуекрылыхъ Ставрополя- 

Кавказскаго. 

I. Syntomidae, Arctiidae. Anthroceridae и Cossidae. 

B. Djadtshenko (Stavropol-Kavkazskij). 

Matériaux pour l'étude de la faune des Lépidoptères de Stavropol 

(Caucase). 

I. Syntomidae, Arctiidae, Anthroceridae et Cossidae. 

Предлагаемый мною списокъ виловъ упомянутыхъ въ заглавии ce- 
мействъ нельзя назвать исчерпывающимъ, HO, вслфдств1е бЪдности 
литературы по чешуекрылымъ отдфльныхъ пунктовъ СЪвернаго Кав- 
каза, лаже неполныя данныя могутъ представлять интересъ, TEMB 

болфе, что за послфднее время недостатокъ изученности Кавказскаго 

Края въ фраунистическомъ отношенйи становится весьма ощути- 

тельнымъ. 

Причиной, по которой s спфшу опубликовать этоть неполный 

списокъ, послужило то, что въ будущемъ я, Kb сожалфню, лишаюсь 

возможности пополнить его пробЪлы, такъ какъ, по независящимъ 

отъ меня обстоятельствамъ, правильнаго систематическаго коллекти- 

poBaHis вести больше не придется. 

Kb сожалЪнйо, далеко еще He весь собранный мною матералъ 

обработанъ; приходится поэтому печатать списокъ только тЪхъ се- 

мействъ, которыя приведены уже въ порядокъ. Результатомъ этого 

является замфтная отрывочность и разбросанность списка, чего, однако, 

избЪжать нельзя, Takb какъ по н$фкоторымъ соображенямъ ждать 

окончательной разработки имфющагося MaTepiana, чтобы списокъ 

представилъ собой стройное ифлое,—я не могу. 

Въ большинствЪ случаевъ я придерживался номенклатуры и по- 

рядка видовъ, принятыхъ у А. Seitz’a въ его иконографии: „Die 

Grossschmetterlinge der Erde.“ 
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Для каждаго вида, за исключенемь Thx», конечно, которые 
представлены въ коллекши однимъ экземпляромъ, дана самая ранняя 
и самая поздняя дата поимки за все время коллектирования. 

1) Syntomis phegea L. 4. VI. 1909, 7. VII. 1913. 
ВстрЪчается довольно часто по лфснымъ полянамъ на дико-ра- 

стущихъ цвфтахъ. На мой взглядъ, у насъ водится только типичная 
форма. 

2) Dysauxes punctata Е. 9. VIII. 1912. 

Одинъ экземпляръ пойманъ кошенемъ. 
3) Coscinia striata L.morpha (sed non aberratio!) pallida Btir. 

Rag VE 212909) ih Vile 1912. 

Bebxb нашихъ striata я отношу къ этой морфЪ. Такъ какъ Ha 

основании порядочныхъ сборовъ, находившихся въ моемъ распоряже- 

ни, можно было заключить, что у насъ этотъ видъ представленъ 
только вышеуказанной формой, то, слЪдовательно, примфнене термина 

„aberratio“ не можетъ имЪфть здЪсь мЪста. По моему мнЪнйю, терминъ 

„morpha“, предложенный A. IL Семеновымъ - Тянъ- Шан - 

скимЪ, наиболфе удобенъ для ея обозначения. 

НерЪдко въ степной wbcruocrH. 

4) Utetheisa pulchella L. 25. VIII. 1911. 

Одинъ экземпляръ 9 въ моей коллекщи. Повидимому pbkiit BAIE, 

такъ какъ 3a исключенемъ коллекщи чешуекрылыхъ Городского My- 

ses, гдЪ uMbercs ,unicum“ 4, не приходилось видфть въ чьихъ-либо 

сборахъ. 

Orb одного MbcrHaro старожила пришлось слышать, что APT 

20 тому назадъ наблюдалось массовое появлене этой бабочки въ 

окрестностяхь города. Но этоть приливъ „волны жизни“ |) быль 

единственнымъ за такой долый промежутокъ времени. 

5) Cletis maculosa Gern. 14. УШ. 1911. 

Одинъ экземпляръ 9. OnpexbeHHO сказать, что это за форма- 

не могу; очень близко стоящая къ Î. саесИа Le d., судя по рисунку у 

Seiltz'a (Табл. 14 2). 
Насколько мнЪ извфстно, новый для СЪвернаго Кавказа Bub. 

6) Phragmatobia fuliginosa L. 26. VI. 1912, 20. IV. 1915. 

Въроятно мы имфемъ здфсь случай двойной генераши, хотя 

рЪзкаго перерыва въ летЪ этой бабочки между указанными датами и 

не замфчалось. Справедливость этого предположеня подтверждается 

TbMb, что BeceHHie экземпляры отличаются меньшей затемненностью 

заднихъ крыльевъ. 

1 Четвериковъ, C. С. „Волны жизни“, „Дневникъ Зоологическаго 

Отдфленя“, т. Ш, № 6. 

Русск. Энтом. Обозр. XIII. 1913. № 3—4. 



-- 458 — 

Bcbxb 6a6ouekb я отношу Kb типичной popMh, хотя X. Г. Ша- 

пошниковъ указываетъ для СЪвернаго Кавказа только m.fervidaStgr.?). 

7) Spilosoma menthastri Esp. 7. VII. 1911, 9. VIII. 1912. 

Довольно обыкновенный видъ для нашей мЪстности. Одинаково 

часто приходилось встрЪчать на дневныхъ 3KCKYPCIAXB и ловить ночью 

на CBBTE. 

8) Diaphora mendica Cl. 20. VI. 1911, 13. IV. 1913. 

Бабочки первой даты получены мною изъ перезимовавшихъ 

куколокъ. Гусеницы были найдены въ KOHUS лЪфта на крапивЪ уже 

взрослыми. 

Разница между самками f. (m.?) rustica Hb. и typica выражена 

въ достаточной Mbpb рЪзко, а потому BCbXb ставропольскихъ пред- 

ставителей этого вида я причисляю къ типичной форм$. 

9) Diacrisia sannio Г.. morpha caucasica Schap. 

Beb ставропольскя „sannio“ принадлежатъ HECOMHBHHO къ кав- 

казской разновидности —— caucasica, описанной X. Г. Шапошни- 

ковымъ и отнюдь He идентичной съ f. (m?) uniformis B.- Haas. 

Kb подробному onucauim уважаемаго À. A. Яхонтова, KOTO- 

pomy m. caucasica Schap. обязана orb забвеня, считаю нужнымъ 

добавить, что морфа эта чрезвычайно неустойчива Bb своихъ приз- 

накахъ 3). Замфчаются транзиты къ m. mortua Stgr., pallida Stgr., 

uniformis В. Н. и др. Обыкновенно 75% бабочекъ аберрируютъ, какъ 

въ сторону вешеуказанныхъ формъ, такъ и въ сторону типа, не усту- 

пая въ этомъ отношении MaKe классической C. dominula L. 

Въ моей коллекщи находятся 2 экземпляра Jo, которые вполнЪ 

схожи съ недфлимыми изъ средней России, такъ что только предвзятый 

лепидоптерологъ отмЪтитъ y нихь признаки’ характерные для т. саи- 

casica Schap. 

Такого рода неустойчивость признаковъ нашей кавказской раз- 

новидности заставляетъ меня очень критически отнестись къ ея расо- 

вому якобы характеру. Только всесторонняя изслфдован!я распростране- 

His этого вида на КавказЪ могутъ дать не оставляюпий сомнфнйЙ OTBBTE. 

Между прочимъ, A. Seitz дЪфлаеть ошибку, ставя авторомъ 

Г. uniformis Staudingera Форма эта, какъ извЪстно, описана 

Ban g-Haas’omp *). 

>) Wlanomuukosn, X. Г. „Замфтки o Macrolepidoptera центральной 

части СЪверо-Западнаго Кавказа“, Ежегодн. Зоологич. Музея Имп. Акад. 

Наукъ, Т. IX, 1904, стр. 64-65. 

3) Яхонтовтъ, А. А. „О трехъ малоизвЪстныхъ Arctiinae кавказской 

фауны“. Revue Russe d’Entom., XII, 1912, № 1, рр. 24-25. 

1) См. рефератъ H. Я. Кузнецова въ ,Revue Russe d'Entom., VII, 

№ 4, 1907, pp. 287-288; Bang-Haas, А. „Меце oder wenig bekannte palae- 

arctische Macrolepidopteren“. 
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10) Hyphoraia aulica L. subsp. testudinarioides Sov. 14. 

М9. 

Крупный экземпляръ 9, который принадлежитъ къ названной 

pack, сохранняя характерное сляне субдорсальныхъ пятенъ. 

11) Arctia caja Г. 4. VI. 1908, 5. VIII. 1913. 

Частый видъ для пашего города. Приходилось неоднократно 

выводить изъ куколокъ. Среди пойманныхъ на свфтъ обращаетъ на 

себя BHAMaHie транзитивный къ ab. /utescens T utt. экземпляръ 4 („Die 

Hflgl. zu schwefelgelb gebleicht sind.“ Seitz!) 

12) Arctia villica L. 23. V. 1910, 14. VI. 1913. 

Часто. Большею частью днемъ по опушкамъ Jrbca. 

13) Callimorpha dominula L. subsp. rossica Kol. 3. VI. 1910, 

EAN! 
`Бываютъ годы, когда эта бабочка появляется Bb Maccb; sarbwb 

наступаетъ „отливъ волны жизни“ и она встрЪчается одиночными 

экземплярами. 1899-ый и 1909-ый годы были особенно благоприятны. 

14) Callimorpha quadripunctaria L.10. УП. 1909, 4. VIII. 1912. 

Hepbako. Особенность лета такая-же, KaKb и предыдущаго 

вида. 
Въ коллекщи находится оригинальный экземпляръ, представляю- 

щий ярюй примфръ асиметричности крылового рисунка. Правая сторона 

ero нормальна, исключая замфтное увеличеше бЪлаго клиновиднаго 

пятна, дальняго ‘оть корня, на переднемь Kpab передняго крыла. 

Ha лфвомъ крылЪ это выражено очень Pb3KO, причемъ средняя 

клиновидная полоса настолько уменьшена, что доходитъ лишь до 

центра крыла, оставаясь, такимъ образомъ, совершенно изолирован- 

ной Ha черномъ cous. Sannin крылья относительно симетричны. Мор- 

фологически бабочка вполнЪ нормальна. 

15) Hypocrita jacobaeae L. 29. V. 1909, 18. VI. 1910. 

Hepbako на низменныхъ MbcTeukKaxb. 
16) Oeonistis quadra L. 3. VII. 1908, 25. VII. 1913. 

Довольно часто. 
17) Lithosia complana L. 4. VI. 1910. 

»Unicum“, но, насколько можно судить по сборамъ JIpyrHXb 

лицъ, встрЪчается часто. 

18) Anthrocera trifolii Es p. 3. VI. 1909. 

Необходимо отмЪтить слфдующее весьма странное явлеше OT- 

носительно лета представителей этого рода: почти BCb Anthrocera, за 

исключенемъ A. filipendulae L. и A. dorychnii O., летаютъ въ лЪсномъ 

Mbcreuxb ГрушевкЪ, отстоящемъ orb центра города верстъ Hà пят- 

надцать. Ни въ какой другой части окрестностей они не попадаются. 

Что служитъ причиной такого характернаго обособленя, сказать 

трудно. 

Русск. Энтом. Обозр. ХШ. 1913. № 3—4. 



— 460 — 

О степени рЪдкости, Kakb даннаго вида, такь и нижепоимено- 

ванныхъ, я воздерживаюсь судить, такъ какъ имфюцийся матер1алъ 

далеко не богатъ. 

19) Anthrocera stoechadis Bkh. 15. VI. 1908. - 

20) Anthrocera filipendulae L. 3. VI. 1909, 20. VII. 1912. 

21) Anthrocera dorychnii O. 3. VI. 1909, 27. VII. 1913. 

22) Anthrocera pilosellae Esp. 10. VI. 1909. 

23) Anthrocera meliloti Esp. 15. VI. 1910. 

24) Procris pruni Schiff. 3. VI. 1910, 6. VI. 1912. 

25) Cossus cossus L. 7. VII. 1910, 25. VII. 1911. 

Экземпляры чрезвычайно варьируютъ по величинЪ. 

26) Zeuzera pyrina L. 25. VI. 1910, 19. VI. 1911. 

12 экземпляровъ моей коллекщи всЪ SS. Часто ловятся на CBET$. 

27) Phragmataecia castaneae Hb. 11. VI. 1911. 

Unicum 9, пойманный Ha CBBTR. Бабочекъ этихъ, между про- 

чимъ, мнЪ пришлось видфть въ сборахъ Л. M. Манаенко BB CT. 

Уманской Кубанской обл. Новый для СЪвернаго Кавказа видъ. 

28) Endagria salicicola Ev. 11. VI. 1911, 25. М. 1913. 

Экземпляры н$фсколько отличаются OTb недфлимыхъ этого вида. 

Черныя пятна на переднихъ крыльяхъ значительно Mbube развиты, 

чфмъ у „typica“. 

По имфющимся свфднямъ, также новый для СЪвернаго Кав- 

каза видъ. 

29) Hypopta thrips Hb. 17. УП. 1910, 29. УП. 1913. 

Экземпляры типичной формы очень рЪфдки. Процентное ихъ OT- 

ношене къ собранному матер!алу выразится черезъ 15. НаиболЪе 

обыкновенно аберративное уклонене, характерными признаками ко- 

тораго является большая величина и боле густая темная окраска. 

Форма безусловно новая, HO, на мой взглядъ, не заслуживающая вы- 

дфленя TOMB особымъ названемъ. ВЪроятно къ ней долженъ быть 

отнесенъ экземпляръ 7, пойманнаго С. Н. Алфераки 5). 

5) Алфераки, С. Н. „Чешуекрылыя СФвернаго Кавказа“ Н. S. E. R., 

Х, 1876. 

Revue Russe d'Entom. XIII. 1913. № 3-4. 



0. C. Щербаковъ (Симферополь). 

Замфтки по фаунЪ уховертокъ (Dermatoptera), трипсовъ 

(Thysanoptera) и сЪтчатокрылыхъ (Neuroptera) Poccin- 

ской Империи. 

Th. Stsherbakov (Simferopol). 

Notices sur la faune des Dermatoptères, des Thysanoptères et des 

Neuroptères de la Russie, 

Матер!алъ, послуживш!йй мнЪ для настоящей статьи, былъ лю- 

безно предоставлень MHB слфдующими лицами: моимъ глубокоува- 

жаемымъ учителемъ, зав5дующимъ Зоологическимъ Музеемъ Импе- 

раторскаго Московскаго Университета, профессоромъ Г. А. Кожев- 

HHKOBBIM' b; завфдующимъ Естественно-историческимъ Музеемъ Тав- 

рическаго Губернскаго Земства, губернскимъ энтомологомъ С. А. Мо- 

кржецкимъ: энтомологомъ Тифлисскаго Ботаническаго Сада ®. А. 

Зайцевымъ; хранителемъ Ставропольскаго-на-КавказЪ Городского 

Музея имени Г. К. Праве, B. H. Лучникомъ и г-жей A. II. Браги- 

ной. Bebxb означенныхъ лицъ прошу принять мою живЪфйшую при- 

знательность. 

Ordo Dermatoptera. 

1. Borelliola euxina A. Sem.-Tjan-Schanskij.—19. Ставро- 

поль-Кавказскйй, 5. IV. 1890, Г. К. Праве. 

Этоть Bub, описанный А. Il. Семеновымъ-Тянъ-Шанскимъ 

изъ западнаго Закавказья, указанъ мною !) для Майкопскаго orba 

Кубанской области и для Кисловодска. Очевидно, онъ свойственъ и 

всей области прелгорйй Кавказа. 

9. Forficula aetolica Br.-v.-Wattenw.— 19. Среднее течеше 

p. Качи, Симферопольскаго y. (близъ Бахчисарая), 95. Ш. 1913, И. M. 

Щеголевъ. 

E E ©. С. Щербаковъ. Нъсколько новыхъ данныхъ о географич. рас- 

пространени уховертокъ Россйск. Имп. Русское Энтомолог. Обозр., 1911, 

т. X], №2. 
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Уже послЪ того, какъ я напечаталъ свою работу объ уховерт- 

кахъ Крыма ?), я получилъ orp И. М. Щеголева одинъ экземпляръ 

этой уховертки, происходяций съ сфвернаго склона Крымскихъ горъ. 

Такимъ образомъ, этолйскую YXOBEPTKY приходится считать 

одной изъ южно-бережныхъ формъ, двигающихся Kb cbBepy. 

Ordo Thysanoptera. 

1. Aeolothrips fasciatus L.—Tlouenr, Черниговской ry6., конецъ 

поля 1912 г., Ha листьяхъ табака, A. П. Брагина. 

2. Limothrips denticornis Hal.—Ilouens, Черниговской губ., ко- 

нецъ поля 1912 г., на листьяхь табака, A. II. Брагина. 

Оба эти вида, представленные только QQ, несомнфнно, были 

случайными посфтителями табачныхъ планташй; весьма вЪфроятно, что 

они были занесены на листья табака вЪтромъ и на ихъ клейкой по- 

верхности нашли себЪ могилу. Зная ихъ б1ологическую duaionowiio, 

неправдоподобно было бы думать, что они являются обитателями та- 
бачныхъ листьевъ. 

3. Scolothrips sexmaculatus Pergande.— 99 (larvae). Караязское 

хлопковое опытное поле, близъ Тифлиса, августъ 1912 г., Ф. A. 

Зайцевъ. 

Находка этого вида въ Россйской Импер!и является совершен- 

ной неожиданностью, ибо, насколько MHb извЪстно, видъ этотъ былъ 

описанъ и находимъ только въ Соединенныхъ Штатахъ Cts. Америки. 

Въ своей послЪдней cBounkb D. Moulton aer») такую характе- 

ристику распространен!я и б1ологическихъ чертъ этого трипса. „На- 
bitat: Missouri; Ames, Jowa; Lincoln, Nebraska; Barraboo, Wiskonsin; 

Honolulu, Oahn, Hawaian Islands. Taken on beans, blackberry, elm and 

hop (Beach). Note — ,Found on many plants infested with red spi- 

ders, on which it has repeatedly been observed io feed“ (Pergande). 

Feeding on mites in fold of cottonwood leaf“ (Bruner). 

Это его свойство нападать Ha паутинныхъ клещиковъ (mites) и 

на клещей вообще отм$чается и въ новЪйшей работЪ Н. I. Quayle's, 

хоторый пишетъ *) по этому поводу слЪдующее. „Our data on carni- 

vorous thrips are fragmentary except for the species named which has 

been observed to feed on spiders and mites. This species has been re- 

peatedly observed to feed on the citrus red spider and occur most 

2) ©. С. Щербаковъ. Списокъ уховертокъ Kppima.—-3anucku Крымск. 

Общ. Естествоиспыт. и Любит. Природы, т. II, 1912. 

3) D. Moulton. Synopsis, catalogue and bibliography of North Ame- 

rican Thysanoptera, with description of new species. —U. S. Department of 

Agriculture, Bureau of Entomology, Techn. Series № 21, Washington, 1911, р. 26. 

^ H. I. Quayle. Some natural enemies of spiders and mites.—Jour 

nal of Economic Entomology, vol. 6, Ne 1, February 1913. 
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abundantly during the. winter and early spring. Generally the eggs and 

younger spiders are eaten, but .occasiona!ly fully: mature spiders are 

attacked. The time required to consume the contents ofreggs and spi- 

ders varied from three to: seven or eight minutes. Mostrof the contents 

of the egg were taken from a single puncture, then two-or three addi- 

tional punctures would be made on different sides and lower down, to 

get what little of the contents remained: In the case oftlre spiders them- 

selves, after taking most of the body contents, the: spider would be 

rolled around and punctured from different sides, the: revolving being 

done by the fore legs of the thrips. The spiders wereattacked mostly 

before the first or second molt and usually at a time when the spider 

was in a quiescent stage just. preliminary to the molting process. All 

stages of the thrips, ang the pupa, have been: dh do to is on the 

spiders‘. | 

Какова б!ологическая физ!оном!я этого вида y Hach въ Росси, 

мнЪ неизвЪфстно. Нечего, конечно, говорить, что Ba Bb ЭТОМЪ 

направлен!и желательны. 

Насколько мнЪ извЪфстно, для Евраз этотъ видъ приводится здЪсь 

впервые. Позволительно думать, что онъ завезенъ’ къ намъ съ хлоп- 

ковыхъ плантащй СЪФверной Америки. 

4. Physothrips atratus Hal.—IIouerre, Черниговской губ., 26. VII. 

1912, въ цвфтахъ и Ha листьяхъ табака, À. II. Брагина. 

5. Frankliniella tenuicornis Uz.—Iloyenp, Черниговск. ryO., 

конецъ юля 1912 г., на листьяхъ табака, À. II. Брагина. 

Оба эти вида представлены только QQ. 

6. Drepanothrips viticola Mokrz. — Новоросейскъ, 1901, C. A. 

Мокржецк!й. Видъ этотъ описанъ въ 1901 г. C. A. Мокржецкимъ?) 

и быль введенъ въ качествЪ самостоятельнаго вида въ извъстную 

сводку Г. Г. Якобсона и В. Л. Бланки 5). Въ 1907 г. А. M. Шу- 

гуровъ въ своей aawbrkb *) свелъ этоть видъ въ синонимы Haplo- 

thrips (Anthothrips) aculeatus Fabr. Эта совершенно ‘непонятная си- 

нонимика вызвала замЪчан!е проф. И. К. Tapuanwn; ‘писавшаго ^): 

„Синонимика двухъ послфднихъ видовъ мнЪ кажется очень странной, 

такъ какъ эти два вида относятся не только къ размымъ родамъ и 

семействамъ, но даже къ совершенно разнымъ подотрядамъ (subordo)*. 

5) С. A. МокржецкЕй. О трипсахъ, KUBY MLA, “Ha | виноградной 

л03Ъ.—Встникь Винодфля, 1901, № 12. 

6) Г. Г. Якобсонъ и B. Л. Б1анки. Прямокрыл. и ложносЪфтчато- 

крыл. Pocciiick. Имп. и сопред. странъ, Сиб., 1905, стр. 920. 

7) А. M. Shugurov. Zur Physopodenfauna d: Tatrien u. d. Kauka- 

sus.—Zoologisch. Anzeiger, XXXII Bd., S. 9—10. ay rn 

8) Русское Энтомологическое OGospbuie, VI, 1907, № 4, стр. 297: 
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Въ настоящее время я располагаю однимъ изъ котиповъ этого 

вида и могу подтвердить, что трипсъ, описанный С. A. Мокржец- 

XHM'b, дЬйствительно относится къ роду Drepanothrips Uzel. Ka- 

кимъ путемъ покойный А. М. Шугуровъ пришелъ къ своей стран- 

ной и совершенно ошибочной синонимикЪ, мнф положительно непо- 

нятно. Въ этой его крупной ошибкЪ повинна, думается MHb, Ta слиш- 

комъ лихорадочная поспфшность въ работ и та универсальность 

автора въ систематикЪ и фаунистикЪ, которая, Kb сожалфн!ю, была 

ему столь свойственна и которая наложила свой губительный отпе- 

чатокъ на большинство его работъ. 

Prof. Dr. Н. Uzel, которому C. A. МокржецкЕй посылалъ 

на просмотръ представителей своего вида, отнесъ ихъ (in litt.) Kb 

своему виду Drepanothrips reuteri Uz. Cb этимъ MHBHieMB почтен- 

наго автора я, однако, не могу согласиться, ибо разбираемый видъ 

uMberb достаточно характерныя морфоматическя черты. Такъ какъ 

С. А. Мокржещкий описалъ его въ спешальномъ, мало-распростра- 

ненномъ издании, a А. M. Шугуровъ своей синонимикой вызвалъ 

путаницу въ ‘представлени о немъ, я считаю небезполезнымъ приве- 

сти здфсь допоянительную его характеристику ?). 

Drepanothrips viticola Mokrz. 1901. 

Q Albido-Mavescens, sine maculis griseis. Antennarum articulus 

primus pallidus, uti caput coloratus; secundus opacus; tertius pallido- 

griseus, primo opacior; articuli quartus—sextus brunneo-grisei. Antennarum 

articulus primus duplo brevior quam secundus; tertius paulo brevior 

quam secundus; quartus aeque longus tertio; quintus aeque longus se- 

cundo; sextus, longissimus omnium articulorum, circa duplo longior, 

quam secundus. Alae anteriores griseusculae, cum basi pallida. Oculi 

uigri, ocelli pallidi. Pedes albido-grisei. Longitudo corporis 0,93 m. m. 

Novorossijsk, S. A. Mokrzecki. 

d ignotus. 

9. БЪловато-желтоватая, безъ chppixb пятнышекъ Ha TI. 

Окраска члениковъ усиковъ: первый свфтлый, одинаково окрашенъ 

съ головой; второй темный; трей блфдносфрый, темнЪе перваго; чет- 

вертый — шестой коричневато-сЪрые. Отношен!е размфровъ члениковъ 

усиковъ: первый вдвое короче второго; трет немного короче BTO- 

poro; четвертый по длинф равенъ третьему; пятый почти такой же 

длины, какъ и второй; шестой вдвое длиннЪе второго. Передня крылья 

с<Ъроватыя, съ прозрачнымъ основанемъ. Глаза черные, глазки про- 

зрачные. Ноги бфловято-сЪрыя. | 

Длина тфла 0,93 мм. 

d неизвфстенъ. 

9) Th. Se tsc h erbakov. De Drepanothrips viticola Mokrz.— 

Zoolog. Anzeiger, Bd. XLII, № 3, 6 juni 1913. 
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Отличается orb. Drepanothrips reuteri U zei №), помимо общей 

окраски тфла и отсутстыя ChpbIXb пятнышекъ Hà немъ, окраской и 
соотношенями размфровъ члениковъ усиковъ, а также нЪсколько 

большей величиной. Bub этотъ вредитъ листьямъ виноградной лозы '\), 

производя на нихъ красноватыя пятна. Самки перезимовываютъ подъ 

корою лозъ и въ землЪ и появляются на листьяхъ Bb апрЪлЪ. 

Близюй къ нему Drepanothrips reuteri U 2. характеризуется въ 

смыслЪ мЪстообитан!я такъ !?): , Auf den Blättern verschiedener Bäume, 

hauptsächlich der Eiche, der Buche und der Haselnuss. Weibchen im 

August und September, Männchen im September.—Fundort: Böhmen“. 

He безъинтересно, думается MHb, OTMBTUTE, что оба эти вида по 

отношеню къ виноградной лозЪ ведутъ себя совершенно противопо- 

ложно: Dr. reuteri U z., найденный на американскихъ лозахъ въ Ита- 

ми 1), производитъ своеобразные наколы на ихъ листьяхьъ и, кромЪ того, 

въ настоящее время подозрЪвается, какъ возможный Bparb листовой 

формы филлоксеры 1) (т. e. какъ хищникъ); Dr. viticola Mokrz., 

насколько онъ извфстенъ, исключительно растительноядный вилъ. 

Pycckie трипсы, живуше на виноградной лозф, совершенно не 

изучены ни систематически, ни фаунистически. О нихъ писали не 

мало !?) но исключительно съ точки 3pbHiñ узко-прикладной. Въ 

литературь они durypupyrorb то nou» „Thrips vitis" (auctor?), то 

HO/[b „черной“ или „желтой вошками“. Поэтому матералъ по вино- 

граднымъ трипсамъ долженъ быть особенно интересен. 

7. Heliothrips haemorrhoidalis B o u ch é.—99 (larvae, nymphae). 

Cyxymb, садъ Опытной Станши, Ha листьяхъ Viburnum sp., 21. IX. 

1912, C. А. Мокржецкий. 

Интересно orMbTHTb, что этотъ, свойственный комнатнымъ и 

оранжерейнымъ растенямъ видъ встрфченъ у насъ на вольномъ 

воздухЪ. 

10) Н. Uzel. Monographie der Ordnung Thysanoptera, Königgrätz, 

1895, S. 213-214. 

и) С. A. Мокржецк!й. Списокъ HacbkoMbixe и другихъ безпозво- 

ночныхъ, найденныхъ на виноградной лозЪ въ Европ. Poccin и на Кав- 

казЪ.—Минист. Землед, и Госуд. Имущ. Департ. Земледфля, Cn6. 1903, стр. 6: 

12) H. Uzel. Op: citat., S. 214. 

13 P, Buffa. Trentuna specie di Tisanotteri italiani. -Estratto — dagli 

Atti della Società Toscana di Scienze Naturali residente in Pisa, XXIII, Pisa, 

1906, p. 67. 

M) Prof. B. Grassi, A. Foà, R. Grandori, B. Bonfigli e M. 

Topi. Contributo alla conoscenza delle Fillosserine ed in particolare della 

Fillosserina della vite. Seguito di un riassunto teorico-pratico della biologia 

della Fillossera della vite, da A. Foa, Roma, 1912, p. XXIV. 

15) CM., напримЪръ, многочисленныя ykasanis въ сочинени Сы 

Мокржецкаго, приведенномъ въ примфчан!и 5-мъ. 
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8. Haplothrips aculeatus Е.—Почепъ, Черниговск. ry6., 26. VII. 
1912, на листьяхъ u въ uBbTaxb табака, A. II. Брагина. 

Видъ этотъ, представленный только 99, едва ли является оби- 
тателемъ табака; вЪроятнфе всего, что представители ero нашли на 
клейкихъ листьяхъ и цвфткахъ табака свою могилу, будучи занесены 
на нихъ вЪтромъ. 

Ordo Neuroptera. 

ils Rhaphidia flavipes Stein. — 9 9. Kysueuk», Саратовской 

ry6., 5. VI. 1907, 26. VI. 1908, 5—14. VII. 1908, 25. V. 1909, 27. VII. 1909, 
H. ® Иконниковъ. 

Особи эти н$сколько варьируютъ въ размЪфрахъ Tha. Y HbKko- 

торыхъ экземпляровъ жилка, дЪлящая птеростигму переднихъ крыльевъ, 

бываетъ раздвоена, преимущественно на одномъ изъ крыльевъ. 

2. Rhaphidia ophiopsis L.— 9. Покровское-ГлЪбово, Московск. 

у. и губ., 1907, M. M. Золотаревъ.—$. Пушкино, Московск. y. 
и губ., К. D. Флеровъ. 

3. Rhaphidia microstigma Stein.— 2. Покровское-ГлЪбово, 

Московск. y. и губ., 1907, М. М. Золотаревъ 

4. Rhaphidia xanthostigma Schumm.— 2. Пушкино, Mo- 

сковск. y. и губ., К. Ф. Флеровъ. 

Изъ приводимыхъ для московской фауны видовъ неизвЪстенъ 

былъ раньше и потому является для этой фауны новымъ только 

onuHb—RA. microstigma Stein. Остальные три вида были уже извЪ- 

стны для этой фауны раньше, на основан!и данныхъ работы В. H. 

Ульянина 1). Что касается Юй. flavipes для Саратовской ry6., 

насколько MHb извЪстно, видъ этотъ для указанной губернйи приво- 

дится здфсь впервые. 

16) J. А. Dwigubsk y. Primitiae faunae mosquensis, 1802, Издаше 2-е. 

Опыть каталога представителей московской фауны, подъ ред. IT. П. Мель- 

гунова, M. 1892, стр. 108. 
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N. N. Plavilstshikov (Moscou). 

Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes (Coleo- 
ptera, Cerambycidae). 

Н. H. Плавильщиковъ (Москва). 

Матер!алы къ изучен!ю жуковъ-усачей (Coleoptera, Cerambycidae). 

1. Strangalia quadrifasciata L. et ses aberrations. 
Les aberrations de Strangalia quadrifasciata L. peuvent être di- 

visées en deux groupes: le premier comprend les cas où toutes les quatres 
fascies sont présentes!) quoique interrompues ou partagées en une série 

de taches; le second groupe embrasse les aberrations où les fascies sont 

tellement élargies que les élytres deviennent tout à fait noires, la couleur 

originale rouge-jaunâtre ne laissant que de petites taches. 

Les aberrations du second groupe sont beaucoup plus rares. 

1 (10) Elytres jaunes avec les fascies noires souvent divisées en taches 

ou interrompues. 

2 (3) 1-re fascie n’est pas divisée. 

Str. 4-fasciata L. f. typica. (Europe, Sibérie). 

3 (2) 1-re fascie est divisée ou manque tout à fait (suramensis). 

4 (7) 2-me fascie n'est pas divisée. 

5 (6) 1-ге fascie plus ou moins divisée en taches variables petites ou 

parfois en partie oblitérée. 

ab. interrupta Hey d. (lederi Ganglb.) (Caucase). 

6 (5) 1-re fascie manque tout à fait. 
ab. suramensis nova (Transcauc. Suram). 

7 (4) 2-me fascie interrompue ou divisée en taches. 

8 (9) 3-me fascie pas divisée. 

а (b) 1-re fascie interrompue, 2-me n'attegnant pas le bord la- 

téral et seulement quelquefois la suture. 

ab. abbreviata Ga br. (Silésie) ?). 

1) Raremant trois fascies — ab. suramensis nova (v. ci-dessous). 

2) Dans ma collection il y a un exemplaire de cette aberration provenant 

du gouv. de Moscou (Vatutinki, distr. Podolsk, VII. 1912, ipse). 
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b (а) 1-ге Газе divisée en trois taches, 2-me en quatre dont 

deux sur chaque élytre. 

ab. notatipennis Pic. (Espagne). 

9 (8) 2-me et 3-me fascies plus ou moins divisées. 

ab. guillemoti Desbr. (France) ?). 

10 (1) Elytres noirs avec les taches rougeätres. 

a (b,c) Elytres noirs; sur chaque élytre les taches rougeatres suivan- 

tes: une grande tache àl'écusson, une subhumérole, trois petites 

taches sur bord latéral, une au milieu, une apicale. 

ab. mosquensis nova (Russie, gouv. de Moscou) *). 
b(a,c) Quatres petites taches souvent décolorées sur chaque 

élytre. 
ab. lugubris U. Sahlb. (Finlande). 

c(a,b) Elytres noirs avec une seule tache d’un roux ferrugineux 

ab. melgunovi Jacobs. (Russie, gouv. de Moscou) 5). 

2. Plagionotus arcuatus L. et ses aberrations. 

1 (8) 2-me fascie d’élytres pas interrompue. 

2 (5) Macule ovale de la suture n’est pas unie aux fascies par des lignes 

longitudinales. 

3 (4) La 1-ге fascie présente. 
Pl. arcuatus L. f. typica. 

4 (3) 1-ге fascie manque tout à fait. Pronotum a une fascie peu remar- 

quable à la base. 
ab. stauropolibus nova *). 

9 (2) Macule ovale de la suture est unie aux fascies par des lignes lon- 

gitudinales. 

6 (7) Macule ovale de la suture est unie à la 2-me fascie. 

ab. connatus Mor s. 
7 (6) Macule ovale de l'écusson est unie à la 4-ше fascie par une 
ligne longitudinale. Le bout des élytres est noir. 

ab. apicalis Hampe. 

8 (1) 2-me fascie d'élytres est divisée en deux taches. 

9 (10) 3-me et 4-me fascies ne confluent pas. 
ab. reichei Thoms. 

10(9) 3-me et 4-me fascies confluent en bande large. 

ab. colbeani Mors. 

3) Je posséde un exemplaire provenant du gouv. de Kaluga (les environs 

de la ville Kaluga, 5. VII. 1912, A. Tshernychev)). 

4) Gouvernement de Moscou (la ville Bogorodsk, 12. VII. 1910, ipse). 

I specim. in coll. mea. 

5) Collection du Musée Zoologique de l'Université de Moscou. 

6) Caucasus: Stavropol, 9. VI. 1892. Un exemplaire dans la collection du 

Musée de Stavropol-Kavkazskij. 
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Il est intéressant de noter que parmi les exemplaires de Ceramby- 
cides du gouver. de Stavropol que j'ai examinés se trouvent deux spe- 
cimen de Plagionotus detritus L.*) sensiblement différant de la forme 
typique. La fascie médiane du prothorax est complètement absente de 
sorte que la plus grande partie de ce dernier est jaune; les elytres sont 
de couleur rousse, les deux dernières fascies sont très étroites etc. 

Vu le manque de matérial je m'abstiens de dénommer cette forme 
qui peut étre une unité de plus haute valeur (morpha?) et non une 
simple aberration. 

7) Trois exemplaires en tout. 
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H. Н. Богдановъ-Катьковъ (С.-Петербургъ). 

JaMbrka o нфкоторыхъ формахъ Trichius fasciatus L. 

(Coleoptera, Scarabaeidae). 

N. N. Bogdanov-Katjkov (St-Pétersbourg). 

Notices sur quelques formes de Trichius fasciatus L. (Coleoptera, 

Scarabaeidae). 

Я полагаю, что устанавливать новые виды и подвиды можно 

только по надежнымъ признакамъ и опредЪФленному географическому 

распространеню; съ этой точки зрфня я хотЪлъ освЪфтить необходи- 

мости существован!я особаго Ha3BaHia Trichius fasciatus var. pseudo- 

sibiricus Schulze. 

Въ своемъ описани Trichius fasciatus var. sibiricus (Wiener 

Entomolggische Zeitung, 1890, S. 143) Reitter ничего He упомянулъ 

о черной repeB13B у OCHOBAHi элитръ, подразумфвая ee цфльной; 

позже онъ подчеркнуяъ это въ ,Verhandlungen des Naturforschenden 

Vereins in Brünn, 1898, S. 104. При stomp Reitter полагалъ, что 

Trichius fasciatus var. sibiricus распространенъ почти исключительно въ 

Сибири. Все это дало поводъ Paule Schulz e выдфлить новую форму 

Trichius fasciatus var. pseudosibiricus въ своей pa6orb: „Ueber Tri- 

chius fasciatus L. (Berliner Entomologische Zeitschrift, 1910, S. 7, 8). 

Schulze быль тоже склоненъ думать, что какъ Trichius fasciatus 

var. sibiricus Reitt. встрБчается почти исключительно въ Сибири, 

такъ и ero pseudosibiricus свойственъ только ЕвропЪ. 

Но такъ ли это? Въ коллекши Зоологическаго Музея Акаде- 

Min Наукъ на ряду съ экземплярами Trichius fasciatus var. sibiricus 

Reitt. изъ Сибири есть экземпляры вполнф подходян!е подъ Aiar- 

нозъ этой формы и собранные въ Европейской Росси 1). А съ apy- 

!) Воронья-гора, Крестовскаго у. Новгород. губ. 18. VI. 1898 (P. Г. 

Ill Mu i T 5); ст. Коросъ-Озерская ПовЪФнец. y. Олонец. губ. 3. УП. 1896 (A. A. 

Bupyas); p. Емца, Холмогорск. у. Архангельской губ. 23. VI. 1897 (® y- 

дель); Корсунск у. Симбирск. губ. 10. VII.1864 (А. Чекановск!й); Гу- 

берли, Оренбургской губ. 1891 (Г. Христофъ) 

Revue Russe d’Entom. XIII. 1913. № 3—4. 



— 471 — 

roii. стороны MH удалось убЪдилься, что pseudosibiricus* не рЪдокъ 
и въ Сибири ?). КромЪ того я подобралъ изъ сравнительно неболь- 
moro района psurb такихъ экземпляровъ Trichius fasciatus var. sibi- 
ricus Reitt, у которыхъ вполнЪ ясенъ переходъ черной основной пе- 
ревязи надкрылй отъ цфльной полосы Kb плечевымъ пятнамъ. Такимъ 
образомъ ясно, что рисунокъ на надкрыльяхъ у этой формы Trichius 
fasciatus L. сильно Bapinpyerp и что Trichius fasciatus var. pseudo- 
sibiricus Schulze не имфеть рЪзко опредЪленнаго, самостоятель- 
Haro района распространеня и встрфчается raw» же, rah и Trichius 
fasciatus var. sibiricus Reitt. А поэтому Hbrb никакой надобности 
вводить назване „pseudosibiricus“! 

Слфдуеть считать всфхь Trichius fasciatus L. съ бълыми пят- 
нами y основаня предпослЪдняго членика брюшка (у dé) за Trichius 
fasciatus var. sibiricus Reitt., независимо отъ того, полная или He- 
полная черная основная перевязь надкрылИй, т. e. 

Trichius fasciatus var. pseudosibiricus Schulze = Т. fascia- 
tus var. sibiricus Reitt. 

Совершенно аналогичныя вараши черной основной перевязи 
я обнаружилъ y Trichius fasciatus var. albohirtus Reitt. Въ описа- 
Hin этой формы (Wiener Entomologische Zeitung, 1892, S. 152) Reit- 
ter даже указываетъ, что основная перевязь y ues не прервана („Die 
schwarze Basalbinde der Flügeldecken ist nicht unterbrochen“); но 
среди имвшихся у меня подъ руками экземпляровь Trichius fascia- 
tus var. albohirtus Reitt. 29 оказались съ основной перевязью пре- 
вратившейся въ плечевыя пятна и 22 съ прерваной перевязью. Такъ 
какъ здфсь мы сталкиваемся съ простой варйашей рисунка, и такъ 
какъ эти формы опять таки He имбють самостоятельныхъ областей 
распространения *), TO ихъ нельзя окрещивать особыми названями. 
Слфдуетъ такимъ образомъ считать за Trichius fasciatus var. albo- 
hirtus Reitt. всЪ экземпляры съ обычными его признаками (,silber- 
weisse Behaarung, zwei kleine weisse Stellen am vorletzten Bauchseg- 

*) Сахалинъ (Д-рь Супруненко); Томскъ; СЪверный Байкалъ (Г. 

Panne); Омскъ (колл. Сиверса); Порть Александровск. 15. VII. 1881 

(А. М. Никольск!й); Оёкь (kb cbBepy оть Иркутска) (А. Чека- 

HOBCKIH). 

3) forma interruptus: окр. Красноярска 11. VII. 1903 (Сельстремъ)}; 

Bypeuxckiä хребетъ (Panne); Иргизла, Оренб. губ. 14. VI. 1899 (Г. Г. Якоб- 

сонъиР. Г. Шмидтъ;}; р. Лебедь Томской губ. 6. VII. 1908 (Клоготовъ}; 

D. Базаиха у Красноярска 4. VII. 1910 (Kpy rToBckiit); окр. Екатеринбурга, 

Перм. губ. 16. VI. 1910 (Г. Г. Якобсонъ); forma dubius: Бутреинск xpe- 

беть (Радде); ст. Уткусъ бл. Екатеринбурга Перм. губ. 25. VI. 1910 

(Г. Г. Якобсонъ}; Сахалинъ. 
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ment“ ect.) не считаясь особенно съ черными основными перевязьями 

на надкрыльяхъ. 

Въ коллекшяхъ Зоологическаго Музея Академи Наукъ mut 

удалось найти рядъ экземпляровъ, которые я считаю новой формой. 

Bcb umbBinieca y меня подъ руками экземпляры пойманы Ha КавказЪ, 

и изъ другихъ Mbcrb мнф пока неизвЪстны. Мцхетъ 25. VII. 1881, 

Сиверсъ (2 экземпляра); Тифлисъ 2. VII. 1880, Сиверсъ; Сальта, 

Джурмутскаго okp., Дагестанъ, 18.—25. УП. 1894, Млокосфвичъ. 

Trichius fasciatus var. andersoni, var. n. 

Die gelbe Färbung der Flügeldecken herrscht vor. Die schwarze 

Basalbinde ist vollständig. Die schwarze Mittelbinde verkürzt, mit 

einem Punkte, als Appendix. Behaarung gelb. Das vorletzte Bauch- 

segment beim 3 ohne weisse Flecken. 
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Г. Г. Сумаковъ (Юрьевъ). 

Два новыхъ вида рода Mylabris (Coleoptera, Meloidae). 

(Съ однимъ рисункомъ). 

G. Sumakov (Juriev). 

Deux nouvelles espèces du genre Mylabris F. 

(Avec une figure). 

1. Mylabris bicolorepilosa, sp. п. 

Mylabris subargentea Reitt. in litt. — Myl. /8-punctata var. semi- 

fasciata Pic. L'Echange, 1895, p. 81. 

Affinis /8-maculatae Mars. 

Parva, nigra, subtus, capite, pronoto scutteloque argenteo-villosis; 

capite parum convexo, dense punctato; antennis undecimarticulatis, for- 

titer clavatis, articulo 1-о duplo longiore et paulo latiore quam 2-us, 

crasso, obconico, 3-0 parum longiore quam 4-us, 4-o—5-o aequalibus, 

tenuibus, 6-0 —9-o sensim dilatatis, transversis, 10-o lato ultimoque 

grosso, longo, clavam magnam formantibus; pronoto vix transverso, 

extus gibbo, antice constricto et angustato, sparsim vix puntato in me- 

dio tenuiter breviterque sulcato, basi trianguliter impresso, margine pos- 

tico rufo; elytris pallidis, dense rugoso-punctatis, sparsim nigro-pilosis, 9 

maculis (1, 2, 3, 3) rotundis nigris, nonnunquam in medio et ante apicem 

fascias formantibus, ornatis; pedibus rufis, trochanteribus nigris. 

Long. 5—9 mm., lat. 1,75—3 mm. 

Algeria: Biskra (Dr. Martin), Ain-Setra et Bon-Saada (Dom. 

Henon). — 1 spec. in Mus. zoolog. Acad. Petropol. et 4 specimena 

in coll. mea. 

Маленькая, черная, почти цилиндрическая; низъ, голова, передне- 

спинка и щитикъ покрыты серебристыми волосками, на переднеспинкЪ 

волоски довольно длинные, прилегающие, неравномфрно (пучками) 

покрываютъ поверхность. Голова покрыта довольно частыми точ- 

ками, только на лбу точки расположены рЪфдко; усики 11-ти члени- 

ковые, причемъ два послфдникъ членика образуютъ сильно утолщен- 

ную, по сравненю съ предыдущими, овальную головку; 1-Й членикъ 

толстый, усфченно-коническй, 2-й въ два раза короче и HBCKOJIbKO 
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уже 1-го, 3-й—5-й тонке, почти цилиндричесве, 3-й немного длин- 

Hbe 4-го, 4-й почти равенъ 5-му, 6-й—9-й поперечные, усЪченно- 

конической формы, постепенно расширяюцйеся по направленю къ 

головкЪ, 10-й—11-Й значительно шире предыдущихъ. Переднеспинка, 

какъ у М. 18-maculata Mars, немного шире своей длины, съ выдаю- 

щимися, Bb видЪ бугорковъ, боками, передняя часть сильно съужена, 

на cpeuuHb переднеспинки имфется короткая, очень узкая бороздка, 

а передъ основанемъ -— треугольное вдавлене, пунктировка едва при- 

wbrHa. Щитикъ черный. Надкрылья блЪ$дно-желтыя, вдоль основа- 

Hid и на концахъ слегка красноватыя, мелко морщинисто-пунктиро- 

ваны и PABHOMBPHO покрыты прилегающими, а у OcHOBaHis торча- 

щими, черными волосками; 9 маленькихъ кругловатыхъ пятенъ распо- 

ложены слфдующимъ образомъ: 1 у плеча, 2 передъ срединой, 3 на 

срединЪ и 3 передъ концомъ надкрыльевъ, иногда среднйя и предко- 

нечныя пятна сливаются въ поперечныя перевязки. Ноги красныя съ 

черными трохантерами. 

Алжиръ; Бискра, Аинъ-Сефра и Бонъ-Саада. — 1 экз. въ 300- 

лог. Myseb Акад. Наукъ и 4 экз. въ моей коллекщи. 

Очень близка къ M. 18-maculata Mars. 

2. Mylabris japonica, Sp. п. 

Affinis M. indicae Fuessi. 
Curta, parum convexa, nigra, breviter nigro-hirta, subnitida; capite, 

ut pronotum, dense punctato, fronte convexa, laeviter carinato; antennis 

mediocribus, clavatis, articulo 1-0 crasso, obconico, 2-0 brevi, 3-0 paulo 

quam 4-us longiore, 4-o—5-o aequalibus, 6-0—8-o sensim lateoribus 

transversis, intus serrulatis, 9-0—10-o crassioribus, ultimo crasso, 2 prae- 

cedentibus aequali, obtuse acuminato, articulis 9-0—11-0 clavam magnam 

formantibus; pronoto subquadrato, dense punctato, antice constricto- 

angustato, in medio foveolato, basi reflexo, impresso; scutello dense 

rugulosa, in medio carinato; elytris flavo-rufis, postice latioribus, apice 

rotundatis, grosse rugoso-punctatis, parce nigro-pilosis, macula parva 

rotunda pone humerum, fascia media lata fasciaque apicali nigris, pictura 

nigra crebrius subtiliusque rugulosa denseque pilis appressis vestita. — 

Long. 12 mm. 

Japonia: Hakodate (dom. Albrecht coll). — 1 spec. in Mus. 

Zool. Acad. Petropol. 
Короткая, довольно плоская, черная CO слабымъ блескомъ, низъ, 

голова, переднеспинка и основан! е надкрылй покрыты черными, до- 

вольно короткими торчащими волосками. Голова, какъ и передне- 

спинка, часто, HO HepaBHOMbpHO пунктирована, къ краямъ пунктировка 

чаще, Ha срединф имЪфется продольное гладкое ребрышко; усики. yMb- 
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ренной длины, съ довольно сильно расширенными 3-мя послфдними 
члениками, образующими головку, 1-Й членикъ толстый, усЪченно- 
коническй, 2-й очень коротюй, 3-Й немного длиннЪе 4-го, 4-й и 5-Й 
равной длины, 6-H и 8-Й поперечные, постепенно растиряюшеся къ 
головкЪ, внутреный край этихъ 3-хъ члениковъ имфетъ пиловидную 
форму, 9-Й—11-Йй значительно шире предыдущихъ, а послфднйЙ изъ 
нихъ въ 2 раза длиннЪе, съ тупо заостреннымъ концомъ. Передне- 
спинка почти одинаковой длины и ширины, съ боковъ немного окру- 
глена, съ малоприм5тнымъ бугоркомъ на каждой сторонЪ, кпереди зна- 
чительно съужена, посрединЪ имфетъ небольшую ямку съ 

маленькимъ возвышенемъ спереди, отъ котораго тянется : 

къ переднему краю переднеспинки неявственное продоль- 

ное возвышеше, OCHOBAHIE переднеспинки довольно сильно р 

вдавлено, задн!й край загнутъ. Щитикъ покрытъ частыми м 

мелкими морщинками съ продольнымъ ребрышкомъ по aie 

срединф. Надкрылья желтовато-красныя, кзади каждое Ha BUE HH 

KOHUB округлено, крупно морщинисто пунктированы и крыме. 

не часто покрыты прилегающими черными волосками, ма- 

ленькое круглое пятно пониже плеча, широкая перевязка HOCPEANH 
а также и на конц надкрылья черныя, MbcTa, покрытыя чернымъ 

рисункомъ мельче морщинистопунктированы и гуще покрыты прилс- 

гающими волосками. 

Японя: Хакодате. — 1 экз. въ Зоологич. МузеЪ Акад. Науке. 

Близка къ M. indica Fuessl. orb которой отличается crpoe- 
немъ YCHKOBb, формою переднеспинки и, отчасти, расположенемь 

рисунка на надкрыльяхъ. 
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A. Martynov (Warsaw). 

Trichoptera of the Kamtshatka Expedition. 

(With one figure). 

(From the Zoological Laboratory of the Warsaw Imperial University). 

A. В. Мартыновъ (Варшава). 

Trichoptera Камчатской Экспедищи. 

(Съ однимъ рисункомъ). 

(Изъ Зоологической Лаборатор!и Варшавскаго Университета). 

The paper contains а short preliminary description of the collection 

of Trichoptera taken by the Rjabushinskij’s Kamtshatka Expedi- 

tion during the years 1908 and 1909. A more detailed description of 

the collection will be published in Russian. 

Fam. Rhyacophilidae Steph. 

1. Mystrophora intermedia K 1p. 

1 <, Elovka, a tributary stream of the river Kamtshatka, 12. VIII. 

1908, Derzhavin. 

The species was hitherto recorded only from Europe. 

Fam. Hydroptilidae Steph. 

2. Agraylea sp.? 

29 9, lake Nerpitshj’e, 9. VII. 1908, Derzhavin. 

Fam. Polycentropidae Ulm. 

3. Neureclipsis bimaculata L. 

2 dd, 1 2, river Kamtshatka, 28. VI. 1909, Derzhavin. 

12, village Kljutshevskoe, on the river Kamtshatka, 2. VII. 1908, 

Bianchi. 

1 9, village Kàmaki, on the river Kamtshatka, 9. VII. 1909, De r- 

Е Vay ne 
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4. Holocentropus picicornis Steph. 

ld, 19, Kàmaki, 9. VII. 1909, Derzhavin. 
Till now the species was known from Europe, N.-W. Siberia and 

N.-W. Mongolia (Changai). 

Fam. Hydropsychidae Curt. 

5. Hydropsyche nevae Kol. 

17 dd, 19, Kàmaki, 20. VI. 1909, Derzhavin. 

ld, river Kamtshatka, vicinity of Kamaki, 10. VII. 1909, Der- 
zhavin. 

233, Kljutshevskoe, 13. VII. 1908, Bianchi. 

Fam. Phryganeidae Burm. 

6. Phryganea striata L. 

19, Kàmaki, 25. VI. 1908, Derzhavin. 

7. Phryganea principalis Mart. 

233, river Tarchovka, lake Nerpitshj'e, 4. VI. 1908, Derzhavin. 

Fam. Limnophilidae Kol. 

8. Apatania stigmatella Zett. 

4 $3, Pushino, river Kamtshatka, 19. VII. 1908, Protopopov. 

1d, 19, ,Kamtshatka*. 

The species was hitherto unrecorded from Asia. 

Dicosmoecus sp. (sp. n.?). 

19, head of the valley of the river Raduga, 13. VIII. 1908, 

Schmidt. 

19, Pushino, on the river Kamtshatka, 19. VII. 1908, Proto- 

ророч. 

19, ,Kamtshatka.* 

Head and body yellow, abdomen somewhat darker; mesonotum 

yellow in the middle, brownish at the sides; antennae and palpi yellow; 

legs yellow, with black spines; spurs 1.3.4; trochanters of the 2-nd and 

3-rd pair of the legs with double black points; last tarsal joints without 

spines; 2-nd, 3-rd, 4-th and 5-th joints of the female maxillar palpi 

nearly equal, l-st joint very short; anterior wings rounded at apex, 

with membrane pale-yellow, densely clothed with short yellowish hairs, 

bearing two indistinct greyish spots, one occupying the apical part of 

the thyridial cell and extending up to the middle of the discoidal cell 

and an other at the base of the 3-rd and 2-nd apical cells; point in the 

2-nd apical fork black; discoidal cell long, the bases of the 1-st and 
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3-rd apical forks triangular and beginning nearly at one level; posterior 
wings subhyaline, slightly darker at hind margin, 1-st apical fork deri- 
ving from apex of the discoidal cell. 

2. 9-th sternite with two lateral excavations; subgenital plate 
small, its side-lobes rather large, broad at base; dorsal plate narrow, 
broader at base, with the apex slightly thickened. 

Length of the body 13 mm. 

This species ressembles D. unicolor Banks (from Washingtor 
Territory). But having seen no specimens of the last named species 
and the structure of its genital appendages being entirely unknown, 
I cannot identify my specimens with D. unicolor. 

Gen. Praecosmoecus, gen. n. 

Ф. Spurs 1.3.3; last tarsal joint without spines; discoidal cell 

of the anterior wings very long, 1-st apical sector deriving from the 

middle of it; 2-nd and 3-rd forks sessil, thyridial cell shorter than the 

discoidal one. 

9. 9-th ventral segment with two lateral excavations; subgenital 

plate narrow, side-pieces with minute pedicels. 

The genus belongs to the group of Dicosmoecus Mc Lachl. 

10. Praecosmoecus kamtshaticus, sp. n. 

(Fig. 1): 
19. Kamtshatka. 

Head reddish-yellow; 1-st joint of the female maxillar palpi short, 

2-nd, 4-th and 5-th nearly equal, the 3-rd slightly longer; labial palpi 

short; thorax yellowish-testaceous, sides of mesonotum and metano- 

tum brownish; legs yellow; ab- 

domen reddish above, paler be- 

neath. Anterior wings uniformly 

yellowish, clothed with short 

adpressed yellow hairs, posterior 

wings slightly paler; radius of 

the anterior wings (fig. 1) straight, 

discoidal cell narrow and more 

than twice longer than its pe- 

dicel, 2-nd fork triangular; poste- 

Fig. 1. Praecosmoecus kamtshaticus, Пог wings not very broad, dis- 
sp. n. Wing venation. coidal cell regular, nearly as long 

as its pedicel. 
9. 9-th ventral segment with two lateral deepenings; hind mar- 

gin extending into two finger-shaped yellow processes, directed back- 
wards; subgenital plaie tongue-shaped, narrow, its side-lobes shorter, 
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rounded, with short pedicel; , dorsal plate“ (representing, I think, the supe- 
rior appendages fused together) yellow, broad and almost square above, 
with hind margin excised in the middle and two oblique brown lines 
on the sides; 10-th segment fuscous, forming a subquadrate plate, 

nearly twice shorter than the dorsal plate. 

Length of the body 9 mm. 

This interesting genus (and species) ressembles, as to the nervu- 

ration of the wings and, partly, the structure of the female genitalia 

(superior appendages, 10-th segment), the genus Si/o Curt. (Sericosto- 
matidae, зи Мат. Goerinae). 

11. Limnophilus abstrusus Mc Lach 1. (?). 

19, Kljutshevskoe, 20. VIII. 1908, Derzhavin. 

1 9, Ustj-Kamtshatsk, 10. IX. 1908, Derzha vin. 

Reddish yellow, meso- and metanotum brownish; abdomen brow- 

nish above, paler beneath. Anterior wings pale, fuscescent, with nume- 

rous hyaline irrorations; fenestrate and anastomosal spaces rather distinct, 

anastomosis fuscous; 3-rd apical cell triangular at base. 

9. Genital appendages as in L. politus McLachl.; but the 

lobes of the 10-th segment (,tube“) rather triangular from above and 

at base broader than in L. politus. 

Length oi the body 12 mm. 

My opinion is these two specimens probably belong to L. abstru- 

sus Mic Lac ht. 

12. Limnophilus nigriceps Zett. 

1 9, Ustj’-Kamtshatsk, 10. IX. 1908, Derzhavin. 

13. Limnophilus picturatus McLachl. 

1d, 19, Ustj-Kamtshatsk, 15. VII. 1909, Derzhavin. 

19, valley of the river Raduga, 13. VIII. 1908, Schmidt. 

1d, 1 9, Kulukoltzeva Prorva, on the river Kamtshatka, 12. VIII. 

1908, Derzhavin. 

Al specimens have yellow wings, with no markings. 

14. Limnophilus despectus Walk. 

19, lake Lozhetshnoe, Kamtshatka. VII. 1909, Sapozhniko v. 

15. Limnophilus stigma Curt. 

3dg, 89 9, Kljutshevskoe, 20. VII—2. VIII. 1909, Derzhavin. 

29 9, Kljutshevskoe, 9 and 13. VII. 1908, Biancht 

14, Ustj-Kamtshatsk, 10. IX. 1908, Derz havin. 

29 9, Kàmaki, 19. УП. 1909, Derzhavin. 

3344, 999, Kulukoltzeva Prorva, 12. VIII. 1909, Derzhavin. 
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16. Limnophilus borealis (Zett.) subsp. mutabilis, subsp. n. 

44 $3, 659 9, Kulukoltzeva Prorva, on the river Kamtshatka, 12. 

VIII. 1908, Derzhavin. 

13, 699, Lukoltzeva Prorva, vicinity of Kljutshevskoe, 12. VIII. 

1908, Derzhavin. 

1303, 34 9 9, Kljutshevskoe, 23. VII—7. VIII. 1908, Derzhavin. 

334, 19, Ustj-Kamtshatsk, VIII. 1909, Derzhavin. 

Differs from the typical form in following features: 

a) size smaller, length of the body 7,5 —11 mm., usually about 

10 mm. (in the typical form 12 mm.); b) anterior wings paler, mostly 

pale yellow, with fuscescent or greyish markings in the 7-th and 8-th, 

3-rd and 4-th apical cells; these markings are often absent; in the latter case 

only the apical nervures are brown; smallest specimens commonly have 

the wings with no markings; c) abdomen black. 

17. Platyphylax variabilis Mar t. 

Fa. Kljutstievskoe, 11. V- 1909, P10 top oe p. o v. 

1$, Kljutshevskoe, 17. V. 1909, Derzhavin. 

18. Philarctus bergrothi McLachl. 

] 7, Ustj'-Kamtshatsk, 8. IX. 1908, Derzhavin. 

14, Kulukoltzeva Prorva, river Kamtshatka, 12. VIII. 1908, Der- 

zhaw.im. 

The species was hitherto known only from Western Siberia. 

19. Colpotaulius incisus Curt. 

1 4, Ustj’-Kamtshatsk, 8. IX. 1908, Derzhavin. 

13, Kljutshevskoe, 31. VII. 1908, Derzhavin. 

20. Glyphotaelius mutatus McLachl. 

19, Kämaki, 25. VI. 1909, Derzhavin. 

Fam. Sericostomatidae McLachl. 

21. Brachycentrus subnubilus Curt. 

53.47: o9 Kijutshevskoe, 123. Wis 19097 Diez а van: 

19, vicinity of Kljutshevskoe, 10. VII. 1909, Sapozhnikov. 

1244, 189 9, Ustj’-Kamtshatsk, 10. VI. 1908, Derzhavin. 

odd, Srednij Ostrov, on the river Kamtshatka, 5. VI. 1909, Der- 

Zia Vin. 

19, Kljutshevskaja Зорка, 8. VI. 1909, Kozlovskij. 

Specimens varying in color; some of them pale colored and clothed 

with pale yellowish hairs. 
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22. Oligoplectrodes sp.? 

19, village Pushino, river Kamtshatka, 13. VII. 1908, Proto- 
popo v. 

39 9, ,Kamtshatka“. 

Black-fuscous, with pale-yellowish hairs; antennae!) brown, with 
pale annulations; legs yellowish-testaceous, with short yellowish hairs; 
femora brownish. Anterior wings brownish, clothed with brownish and 
yellow spots, fringe brownish; the form of anterior wings nearly trian- 
gular, discoidal cell somewhat smaller than in Oligoplectrodes potanini 
Mart.; posterior wings greyish, costal-apical portion darker. 

Length of the body 14—15 mm. 

Probably a new species of Oligoplectrodes. 

1) Only basal part preserved. 
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A. N. Kiritshenko (St.-Petersburg). 

Analecta hemipterologica. 

A. H. Кириченко (С.-Петербургъ). 

Гемиптерологическя замЪтки. 

1. Odontoscelis dorsalis (F a br.) 1798. = Odontoscelis minuta 

Jak. Bull. Soc. Nat. Mosc., 4, p. 345 et 347 (1881). 

2. Coreus elegans Brullée in Webb et Berthelot. Ani- 

maux articulées recueillis aux îles Canaries, р. 79, pl. Ш, fig. 1 (1839) 

re vera ad genus Cercinthus Stal pertinet, non ad genus Centrocoris 

Kol., ut injuste clarissimus A. Puton. (conf. Rev. d’Ent., 1889, p. 

309) docuerat. 

3. Bothrostethus elevatus Fieb. Eur. Hem., p. 222 (1861) = 

Bothrostethus rufulus Jak. Rev. Russ. d’Ent., Ш, р. 291 (1903). 

4. Liorhyssus hyalinus (F abr.) 1794 = Corizus scotti Dist. 

Trans. Linn. Soc. Lond., XVI, 2 (1913). 

5. Rhyparochromus hirsutus (Fie b.) Eur. Hem., р. 181 (1861)= 

Megalonotus villosus Jak. Труд. Русск. Энтом. Общ. Общ., VII, 

стр. 62 (1874). 

6. Tingis (Tropidochila) pauperata (Ри+.) 1879 = Monanthia 

tenuicornis Jak. Bull. Soc. Nat. Mosc., I, р. 138, 1880. 

Speciem a Domine B. Jakovlev sub nomine M. fenuicornis 

descriptam auctores injure ad Tingis (Tropidochilam) pilosam H u m m. 

var. antennalem (P ut.) referunt (vide Rev. d’Ent., 1898, p. 279). 

7. Monanthia capitata Jak. Bull. Soc. Nat. Mosc., 3, p. 110, 

1876 ad genus Monosteira Costa haud pertinet. 

8. Reduvius tabidus (Klug.) Symb. phys. 2, t. 19, tig. 4 

(1830) = Opsicoetus komarovi Jak. Hor. Soc. Ent. Ross. XIX, 

p. 125 (1885). 

9. Rhinocoris rubricoxa (Bergr.) haud varietas Rhinocoris 

monticolae Osh., ut clarissimus Dom. G. Horvath docuit, sed 

species propria, a specie Oshaniniana omnino distincta. 
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Rhinocoris monticola Osh. a Rh. rubricoxa (Bergr.) statura 

plerumque majore, saepissime multo majore, disco pronoti rubro, inter- 

dum magis minusve vel latissime nigro-limbato, hemelytris rubris, 

femoribus pedum saltem basi et apice late rubris, saepe ad magnam 

partem rubris, magis minusve nigro-signatis, angulis lateralibus pronoti 

parum, sed distincte prominulis dilfert. 

10. Calocoris clavicornis Jak. Hor. Soc. Ent. Ross., XXIV, p. 

558 (1890); Reut. Ofv. Sv. Vet. Soc. Fórh., XLV, Ne 16, p. 10 (1903) 
ad genus Eurystylus Stal pertinet. . 

11. Lygus pulchellus Reut. Ann. Mus. Zool. Acad. Sc., X, p. 

26 et 33 (1906) solum varietas Lygi adusti Jak. Bull. Soc. Nat. 

Mosc. 3, p. 117 (1876) est. 

12. Deraeocoris sibiricus nom. nov. — Capsus ater Jak. Hor. 

Soc. Ent. Ross, XXIV, р. 344 (1889), nom. praeocc, haud Hahn 

(1831), auct. 

13. Strongylocoris niger (H.-S.) Nomencl. ent., p. 53 (1835) = 

Euryopicoris reuteri Jak. Труд. Русск. Энт. Общ., XII, p. 134 (1879).— 

14. Pronotropis punctipennis (Fieb.) Wien. Ent. Mon., p. 225, 

1864 = Placochilus sareptanus Frey. Mitth. Schw. Ent. Ges. I, 

p. 264 (1864) verisimiliter. 

15. Criocoris crassicornis Hahn Wanz. Ins., 2, p. 90, tig. 176 

(1834) = (sic!) Halticus consimilis Jak. Трул. Русск. Энтом. Общ., 

Х, стр. 94 (1877); XII, стр. 133 (1879). 
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B. Th. Boldyrev (Moskau). 

Ueber die Begattung und die Spermotophoren bei 

Locustodea und Gryllodea. 

(Vorläufige Mitteilung). 

В. ©. Болдыревъ (Москва). 

О совокуплен!и и сперматофорахъ y Locustodea и Gryllodea. 

(Предварительное сообщен:!е). 

Im Sommer 1913, während meines Aufenthaltes in Transkaukasien 

und an den Schwarzmeereskiisten des Kaukasus fuhr ich mit meinen 

Untersuchungen iiber den Spermatophorenbau und die Besonderheiten des 

Begattungsaktes bei einer ganzen Reihe von Locusiodea- und Gryllodea- 

Arten fort. Diese Beobachtungen bestätigten mir einerseits alles, was 

ich schon früher bei den Gattungen Decticus, Olynthoscelis, Tylopsis, 

Tachycines, Gryllus, Oecanthus!) und Gryllotalpa?) gesehen hatte; 

andererseits lieferten sie mir ein neues Tatsachenmaterial, welches viel 

zur Erleuchtung der untersuchten Fragen beitrug. 

Aus den Gryllodea gelang es mir zu untersuchen: 

Gryllus frontalis Fieb. (Gryllidae) 

Oecanthus pellucens Scop. (Oceanthidae) 

Arachnocephalus vestitus Costa (Mogisoplistidae.) 

Aus den Locustodea: 

Locusta viridissima L. (Locustidae) 

Platycleis affinis Fieb. } 

Platycleis vittata Charp | 
Platycleis sepium Yers. (Decticidae) 
Olynthoscelis gieaptera Deg. 

Olynthoscelis indistincta Bol. | 

1) B. Boldyrev. Rev. Russe d'Entomol, v. XII, Ne 3, 1912, pp. 

952—570 und 571—573; Ne 4 pp. XLIV—XLVI. 

— Horae Soc. Entom. Rossicae, v. XL, № 9, 1913, pp. 1—54. 

2) B. Boldyrev. Zoologisch. Anzeiger, Bd. XLII, № 13, 1913, 

592—605. 
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Xiphidium fuscum Fabr. 

Conocephalus nitidulus S c o p. | 

Saga ephippygera Fisch.-W. (Sagidae) 

Dolichopoda euxina Sem. (Stenopelmatidae) 

Isophya sp.? 

Poecilomon geoktshaicus Stshelk. 

Phaneroptera sp.? 

Leptophyes albovittata Koll. 

(Conocepholidae) 

| (Chaneropteridae) 

(Die Arten, die mit einem Fragezeichen versehen sind, werden 

von mir einem Orthopterologen zur Bestimmung übergeben). 

Am eingehendsten wurden von mir folgende 2 Arten untersucht: 

Decticus albifrons Fabr. (Decticidae) und Tylopsis thymifolia 

Petagna (Phaneropteridae). 

Aus Gryllodea — Gryllus frontalis in seiner Werbungsmanier 

und in der Lage bei der Begattung (das 9 befindet sich über dem 

und die Köpfe der beiden sind nach einer Seite gerichtet), wie auch 

in dem Verhalten des Weibchens zu der Spermatophore wiederholt 

genau alles, was ich schon früher bei Gryllus domesticus L. und G. 

desertus P all. beobachtet habe. Das Weibchen von Gryllus frontalis 

liess die Spermatophore aus seiner Genitalöffnung hinausfallen (ohne 

die Spermatophore mit seinen Mundteilen zu berühren), was nach einer 

Zeitpause geschah, die das Übertreten des grössten Teil der Sperma- 

masse in das Receptaculum vollkommen sicherte. 

Bei Arachnocephalus vestitus Costa ist die Stellung bei der Be- 

gatiung dieselbe, wie bei der Gattung Gryllus. Die Spermatophore 

wird vom Weibchen entweder sofort nach der vollzogenen Kopulation 

verzehrt, oder nach einer kurzen Frist (nicht über 11/2 Minuten), was 

natürlich die Vernichtung einer beträchtlichen Samenportion herbei- 

führt, da das Sperma zu wenig Zeit hat aus der Spermatophore auszu- 

wandern. Dieser Fehler wird dadurch korrigiert, dass bei dieser Art 

die Begattungen sich sehr oft wiederholen (manchmal 2—3 Mal 

nacheinander mit Zwischenpausen von 2—3 Minuten). Ausserdem 

lasst es sich vermuten, dass auch die Geschwindigkeit, mit welcher 

das Sperma aus der Spermatophore in das Receptaculum eindringt, eine 

betrüchtliche sein soll. 

Sehr eigenartig ist das Liebeswerben bei Oecanthus pellucens. 

Mit hochaufgerichteten Tegmina, mit dem Körper hin und her schaukelnd, 

steht das Männchen vor dem Weibchen, welches schliesslich sich über 

das Männchen stellt und seine Mundteile in ein besonderes Grübchen 

auf dem Metanotum des ¢ einsteckt (dieses Grübchen ist von Han k o c k*) 

unter dem Namen ,alluring gland“ für Oecanthus fasciatus Erte Ц. 

3) Hankock. Americ. Natur., v. 39, N. 457, 1905. 
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beschrieben). Im Innern dieses Griibchens befindet sich ein Auswuchs 

und das Griibchen selbst ist von eigentiimlichen Harchen dicht ausge- 

kleidet. Bald darauf packt das Mannchen iiber ihm stehendes Weibchen 

mit Hilfe seiner Kopulationsanhange an und schiebt seine Spermato- 

phore in die Scheide des Weibchens ein. Während des Begattungsaktes 

zieht das Weibchen seine Mundteile aus dem  Grübchen des , alluring 

gland“ heraus, was wir bei Pungur abgebildet finden*). Nach der Be- 

endigung der Kopulation bleibt das Männchen beim Weibchen, das 

letztere steht über ihm und leckt fleissig das ,alluring gland“ ab, was 

bis einer halben Stunde fortdauern kann. Dann geht das Pärchen 

auseinander und das Weibchen nimmt sofort, ohne sich umzukehren, 

(wie mit einer Gabel) die Spermatophore mit Hilfe der Schienenend- 

dornen des 3. Beinpaares ab, führt sie mit einer eleganten Bewegung 

an seinen Mund und verzehrt sie rasch. Im Laufe dieser Zeit fliesst 

die Hauptmasse des Spermas aus des Spermatophore natürlich aus. Es 

ist doch klar, dass ,alluring gland“ weniger einen Lockapparat dar- 

stellt, viel mehr aber eine spermaschützende Drüse, die das Weibchen 

von einer vorzeitigen Vernichtung der Spermatophore abhält. Falls ein 

eben befruchtetes Weibchen sich zu frühzeitig vom Männchen zu ent- 

fernen versucht, gibt das letztere alle Mühe um durch besondere 

schauckelnde Bewegungen des Körpers die Aufmerksamkeit seiner 

Freundin auf sich wieder zu lenken und beruhigt sich nicht eher, bis 

das Weibchen seine Mundteile wieder in das „alluring gland“ eintaucht. 

Wenn ich zu dieser Zeit das Männchen mit Hilfe einer Nadel zur Seite 

schob, oder sogar ganz vom Weibchen abstiess, suchte es das Weibchen 

wieder auf und bot ihm seinen „Liebestrank“ an. 

Die Bedeutung des „alluring gland“ wird durch folgendes Expe- 

riment bestätigt: wenn man ganz vorsichtig, ohne das Weibchen dabei 

zu stören, das Männchen sofort nach dem Anheften der Spermatophore 

entfernt, verzehrt das Weibchen die noch ganz mit Sperma gefüllte 

Spermatophore fast augenblicklich (nach einer Minute). 

Die Spermatophoren aller von mir untersuchten Gryllodea ge- 

hören den „einfachen, echten“ Spermatophoren an, d. h. solchen, 

die nur aus einem langhalsigen „Flakon“ bestehen. Der Hals des Fla- 

kons wird in die Scheide des Weibchens eingeschoben, wobei der 

Flakon selbst von aussen sichtbar bleibt. Eine Ausnahme bildet 

Arachnocephalus, bei welchem der Flakon von einer zu geringen Grösse 

ist und daher vollständig von den grossen Lamina subgenitalis ver- 

deckt ist. Die Begattungen der Gryllodeen Männchen wie auch Weibchen 

wiederholen sich sehr oft; die Spermatophoren werden schnell in dem 

1) Pungur, G.. A magyarorszägi tücsökfelek természetrajza, Budapest, 

1891, tab. 3, fig. 28. 
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Geschlechtsapparat des Männchens gebildet. Wenn die eben be- 
fruchteten Weibchen der Gryllodea durch irgend was (einen Stoss, 
Aenderung der Lichtintensitàt) erschreckt werden, benehmen sie sich 
gegen ihre Spermatophoren ganz umgekehrt, wie sie es bei normalen 
Bedingungen zu tun pflegen. 

Im allgemeinen ist die Begattungslage der Geschlechter bei 
Gryllodea ziemlich einfórmig : das Männchen befindet sich über dem 
Weibchen, die Köpfe der beiden nach einer Seite zu gerichtet. 

Bei allen von mir untersuchten Arten liess sich das Ver- 

halten des Weibchens gegen die Spermatophore in 3 .Kategorien ein- 

teilen : 

I. Die Spermatophore wird sofort post copulam verzehrt, — 

ein beträchtliches Samenquantum geht dabei zu Grunde. Diesem Uebel 

wird durch häufige Kopulation geholfen (Arachnocephalus). 

II. Die Spermatophore wird post copulam nach Ablauf einer be- 

stimmten Zeit gefressen (Gryllotalpa), oder fällt von selbst ab 

(Gryllus), wobei der grósste Teil des Spermas in dieser Zeit in das 

Receptaculum einwandert, und 

III. Eine besondere Drüse auf dem Rücken des Männchens 

(,alluring gland“) deren Sekret nach Ablauf der Begattung vom 

Weibchen abgeleckt wird, hàlt das letztere von dem vorzeitigen Ver- 

zehren der Spermathophore ab (Oecanthus). 

. Die Kopulationsstellungen der Locustodea sind sehr mannig- 

faltig: bei den Arten Locusta viridissima, Olynthoscelis indistincta, 

Platycleis vittata, Platycleis affinis haben wir dasselbe Bild, wie es 

von mir fiir Decticus beschrieben wurde. Die Männchen hängen 

stark gekrümmt unter der Legeróhre der Weibchen, dieselbe mit dem 

2. Beinpaar festhaltend, wobei die Köpfe der Kopulanten einander ent- 

gegengesetzt gerichtet sind. Saga ephippygera ähnelt sich in dieser 

Hinsicht dem Decticus; das stark gekrümmte Männchen aber hält die 

Hinterleibsspitze des Weibchens mit dem 2. und 1. Beinpaar fest, wobei 

das Hinterleib des Weibchens nach oben oder nach unten liegen kann. 

Die Männchen von Conocephalus nitidulus und Xiphidium fuscum 

kopulieren in derselben Stellung wie Decticus (unter dem Weibchen 

liegend, mit einander entgegengesetzten Köpfen), aber ohne dabei mit 

den Beinen an dem Hinterleib des Weibchens festzuhalten ; mit ihren 

Beinen halten sie sich gewöhnlich an den Pflanzen oder an dem Ter- 

rariumnetz fest. Die Lage der kopulierenden Geschlechter bei den 

Phaneropteriden erinnert an dieselbe der Gryllodea ; die Weibchen befin- 

den sich über den Männchen, wobei die Köpfe beider Geschlechter nach 

einer Seite gerichtet sind. Bei Leptophyes, Poecilomon und Isophya 

betasten die Weibchen während und kurz vor der Kopulation mit ihren 

Mundwerkzeugen unter den Flügeln der Männchen. Dieselbe Kopula- 
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tionsstellung wie bei Phaneropteriden behalten die Phaneroptera selbst und 

auch 7ylopsis mit dem Unterschied, dass sie,mit ihren Körpern einen Winkel 

bildend, sich nicht so dicht aneinander anschmiegen. Die Begattungs- 

lage der Dolichopoda euxina ist sehr eigenartig: das Männchen. be- 

lindet sich unter dem Weibchen und krümmt seinen Hinterleib nach der 

Seite zu, einen beinahe rechten Winkel mit dem Hinterleib des 

Weibchens bildend. Der Bauplan der Spermatophoren, das Benehmen 

der Weibchen gegen dieselben post copulam bei der Mehrzahl der von mir 

untersuchten Locustodea, erinnert mich an die Verhältnisse, die ich 

schon früher (1912) bei einer Reihe von Decticiden, Phaneropteriden 

(Tylopsis) und Stenopelmatiden (Tachycines) gesehen hatte. 

Alle die obenerwähnten Arten P/atycleis, Olynthoscelis, alle Phanero- 

pteridae (Leptophyes, Poecilomon, Isophya, Phaneroptera), Locustidae 

(Locusta viridissima) und die Gattung Xiphidum (Gonocephalidae) be- 

sitzen eine ,echte, zusammengesetzte* Spermatophore, die aus einem 

spermatragenden, bei verschiedenen Formen anders gestalteten Haupt- 

abschnitt besteht, zu welchem ein zähflüssiger, samenloser Schutzapparat, 

sog. ,Spermatophylax* sich gesellt. Indem die Weibchen nach der voll- 

zogener Kopulation mit dem Verzehren der Spermatophore anfangen, 

zerkauen sie zuerst diesen Spermatophylax, was so viel Zeit in Anspruch 

nimmt, dass das Sperma unbeschädigt ins Receptaculum des Weibchens 

einwandert. Bei Xiphidium fuscum zeichnet sich der Spermatophylax 

durch seinen eigenartigen Bau aus: er wird bei der Begattung an den 

Seiten der letzten Abdominalsegmente des Weibchens angehängt und 

erscheint in Gestalt von 2 trüb-durchsichtigen, kissenförmigen Gebilden 

(links und rechts) die nur lose mit dem tief unter den Lamina 

subgenitalis versteckten Hauptabschnitt verbunden sind. Der Hauptab- 

schnitt besteht aus einem dickwandigen , Flakon* in dessen Inneren 2samen- 

tragende Hohlräume sich befinden und aus den sogenannten „ergänzenden 

Reservoiren“. Bald nach der Begattung nimmt das Aiphidium Weib- 

chen mit seinen Mundwerkzeugen ein „kissenförmiges“ Gebilde des 

Spermatophylax nach dem anderen ab und zerkaut es, um dann erst den 

Hauptabschnitt auszuziehen. Auf der Flakonfläche bei der Gattung 

Tylopsis gelang es mir eine Membrane zu finden, die ich voriges 

Jahr übersehen habe. Zufällig geschah es, dass es mir gelang auch 

bei den ZLocustodea dieselbe Verhältnisse in Anbetracht auf das 

Benehmen der Weibchen gegen ihre Spermatophoren zu konstatieren, 

die ich bei Gry/lodea — nämlich bei Gryllotalpa beobachtet habe. Dies 

Ausnahme bilden Gonocephalus nitidulus (Gonocephalidae) und Saga 

ephippygera (Sagidae). Die Spermatophore des Gonocephalus besteht 

aus einem rundlichen Flakon mit 2 weiten Hohlräumen im Inneren; 

die Wände des Flakons sind nicht besonders dick und er selbst wird 

tief unter die leicht aufgehobenen Lamina subgenitalis des Weibchens 
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eingesteckt. Dem Hinterende des Flakons sind kleine unregelmässig 
gestaltete Plättchen und ein kleines zähflüssiges, trüb-durchsichtiges 

Klümpchen angefiigt, dessen Konsistenz und Farbe an dieselben des 

Spermatophylax sehr erinnern. Alle diese Flakonanhängsel sind kaum 

sichtbar, da sie unter den Lamina subgenitalis fast vollkommen versteckt 

sind und infolge ihres geringen Umfanges die Rolle eines sperma- 

schützenden Apparates kaum spielen kónnen. Nach der Begattung 

zwickt das Weibchen von Zeit zu Zeit mit seinen Mundteilen diesen 

schwach entwickelten Spermatophylax, — den Flakon aber lässt es im 

Laufe einiger Stunden unberührt. Schliesslich verschwindet auch der 

entleerte Flakon aus den Lamina subgenitalis. 

Es ist klar, dass, infolge fast vollständigen Fehlens eines Schutz- 

apparates, Gonocephalus von einem Instinkt versehen ist, (wie auch Gryl- 

jotalpa), der das Weibchen im Laufe einer bestimmten Zeit vom Ver- 

zehren des Flakons abhält. Man sieht aus dem Vorhingesagten, 

dass mit diesem stark ausgeprägten Instinkt zugleich, doch die Versuche 

den schwach entwickelten Spermatophylax zu verzehren stattiinden. 

Vom Interesse ist, dass wir diesen Ausnahmefall in den Grenzen 

einer Familie finden, in welcher alle Arten (Xiphidium) einen normal ausge- 

bildeten Schutzapparat besitzen. Auch bei Saga ephippygera wird der 

Flakon tief unter die Lamina subgenitalis eingeschoben; ein kaum aus- 

gebildeter Spermatophylax existiert auch, wobei er dicht an die Innenseiten 

der Lamina subgenitalis anliegt und ausserhalb derselben kaum hinausragt. 

Die Funktion eines spermaschützenden Apparates fehlt ihm wegen 

seiner geringen Grósse auch in diesem Falle. Ein eben betruchtetes 

Saga-Weibchen benimmt sich im Laufe einiger Stunden ganz indifferent 

gegen seine Spermatophore, dann kehrt es erst sich um und verzehrt 

sie gänzlich. Bei dieser Species gelang es mir in dem Receptaculum 

die Spermatodosen und federartige Anhäufungen von Spermatozoen in 

denselben festzustellen. Die Spermatophoren von Saga und Gonoce- 

phalus wurden von mir in morphologischer Hinsicht zu den ,zusammen- 

gesetzten, echten* Spermatophoren zugerechnet, deren Spermatopylax 

aber kaum entwickelt ist. Die Folge davon ist, dass die Weibchen 

dieser obenerwähnten Arten sich gegen ihre Spermatophoren genau so 

benehmen, wie wir es bei Gry/lodea gesehen haben. Schliesslich ganz 

abgesondert stehen die Spermatophore und die Begattungslage der Do- 

lichopoda, obwohl Tachycines, — ein Vertreter derselben Familie Steno- 

pelmatidae, die für Locustodea typischen Verhältnisse zeigt. Die Sper- 

matophore der Dolichopoda besteht nur aus einem spermagefüllten Fla- 

kon, ohne jede Spur von Spermatophylax; dadurch schliesst sie sich 

an die Kategorie der „einfachen, echten“ Spermatophoren an, wenn sie auch 

in Einzelheiten ihres Bauplanes von den typischen Spermatophoren der 

Gryllodea abweicht. Die Begattungen wiederholen sich bei Do/ichopoda 
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mehrmals; bald nach dem Begattungsanfang wird die Spermatophore in 

die Genitalóffnung des Weibchens eingeschoben, — das Männchen aber 

bleibt noch lange Zeit (ca 1—2 Stunden) in derselben Lage beim 

Weibchen, bis endlich das Pärchen sich von einander trennt. Die ent- 

leerte Spermatophore wird bald darauf vom Weibchen verzehrt, falls 

sie nicht durch Kopulationsanhänge des Männchens abgestreift und 

weggetragen würde. Das Männchen verliert in solchem Fall endlich 

die Spermatophore oder verzehrt sie nach einer Zeit. Auf diese Weise 

wird durch die fortdauernde Anwesenheit des Männchens der Begattungs- 

akt verlängert und dadurch das Sperma vor der Fresslust des Weibchens 

geschützt. Durch Experimente wurde es bewiesen, dass, wenn man das 

Pärchen zu früh von einander trennt, so wird die Spermatophore un- 

bedingt vom Weibchen verzehrt. 

Später gedenke ich in meiner ausführlichen Arbeit eine detail- 

lierte Darstellung der Begattung und Beschreibung des Spermatophoren- 

baues zu geben und gleichzeitig versuche ich auf Grund des schon in 

genügender Menge vorhandenen Materials einige Schlüsse allgemeinen 

Charakters daraus zu ziehen. 
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О. Тонъ (С.-Петербургъ). 

Изъ наблюденйй Halb термитами. 

О. John (St. Petersbourg). 

- Observations sur les Termites. 

Изучен!е жизни общественныхъ насЪкомыхъ представляетъ много 

трудностей, прежде всего благодаря сложности образуемыхъ ими ор- 

ганизащй. Въ особенности это относится къ наблюденямъ надъ 

жизью термитовъ. Затфмъ изъ внфшнихъ лричинъ, одной изъ глав- 

HbIXb является то обстоятельство, что термиты ведутъ, за немногими 

исключен!ями, абсолютно скрытный образъ жизни, настолько скрытный, 

что даже лабораторныя наблюден!я лишь отчасти могутъ пролить свЪтъ 

на ихъ интимую жизнь. Вскрытая царская камера, грибной садъ или 

просто ходъ сейчасъ же и поспЪшно замуровываются вновь, и между на- 

блюдателемъ и объектомъ его наблюденйй очень быстро выростаетъ 

стЪна въ буквальномъ смыслЪ этого слова. Всякое насильственное втор- 

жене въ жизнь термитника неизбЪжнымъ образомъ нарушаетъ HOP- 

мальное течене его жизни и BO вскрытомь термитник$ мы наблю- 

даемъ, конечно, сцены разрушаемаго города и безпорядочной тревоги 

его обитателей, а вовсе не картины обыденной его жизни. 

Другая BHbiuuss причина этихъ трудностей лежитъ въ распро- 

странени термитовъ; можно сказать, что почти BCb наблюденй Halb 

ними, за исключенемъ наблюденйй Halb южно-европейскими видами, 

были сдфланы лишь путешественниками во время сравнительно не- 

долгихъ пребыван!Й ихъ на MbcTaXb жизни этихъ насЪкомыхъ. 

Поэтому вполнф понятно, что б1юломя термитовъ еще полна за- 

гадокъ. Ha HeMHOrie только вопросы мы можемъ въ настоящее время 

дать болЪе или менфе удовлетворительные отвЪты, а при всЪхъ осталь- 

HbIXb основываемся лишь на догадкахъ, наведеняхъ или аналопяхъ 

съ фактами изъ жизни другихъ, лучше изученныхъ общественныхъ 

насЪкомыхъ. 

Между тфмъ б!оломя термитовъ представляетъ одну изъ интерес- 

ныйшихь, хотя и весьма мало доступныхъ проблемъ энтомолойи. 
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Поэтому даже и отдфльныя наблюденя, хотя бы и отрывочныя, MO- 
гутъ оказаться для pbureHiH ея полезными прежде всего въ дфлЪ Ha- 

копленя фактовъ изъ жизни термитовъ. Это и побуждаеть меня 

опубликовать то, что MHB удалось прослЪфдить по б1оло[и этихъ на- 

сЪкомыхьъ на ЦейлонЪ, Малайскомъ полуостровЪ и СуматрЪ во время 

моего путешествйя въ 1912-13 годахъ. 

НЪкоторыя наблюден!я надъ цейлонскими термитами уже изло- 

жены мной въ стать, печатающейся въ ,Spolia Zeylanica*; въ на- 

стоящей же замфткЪ мнЪ хотфлось бы коснуться лишь одного чрезвы- 

чайно интереснаго и мало изученнаго явленй, именно лета (poenis) тер- 

MHTOB'b и связаннаго съ’нимъ вопроса объ OCHOBAHIH ими новыхъ колон!й. 

О nerb термитовъ имЪется въ литературЪ рядъ сообщений, ко- 

торыя въ главномъ сходятся, но и здЪсь, изъ-за малочисленности на- 

блюденй и трудности прослфдить это явлене отъ начала до конца, 

мы не можемъ не сознаться, что пока стоимъ передъ загадкой. 

Начну съ вопроса о времени лета. 

Kakb указывается разными авторами, оно весьма разнообразно; 

большинство склоняется къ тому, что для тропическихъ видовъ оно 

совпадаетъ Cb началомъ дождливаго перюда года. Это не совсфмъ 

такъ: хотя, повидимому, большинство роенйй и приходится на этотъ 

пер!одъ, HO, несомнфнно, летъ продолжается не только до начала 

сухого времени года, но даже и въ сами сухе м5Бсяцы. Такъ, во 

время моего пребыван!я Ha Цейлонф въ ноябрЪ и декабрЪ вылетовъ 

было довольно много, несмотря на то, что перодъ дождей окончился 

уже въ ноябрЪ. Ha Малайскомъ полуостровЪ, въ январЪ и mat, и 

на СуматрЪ, въ февралЪ, waprb и апрЪлЪ, я ни разу He наблюдалъ 

массоваго лета, но временами термиты прилетали въ небольшомъ ко- 

чествЪ на свЪтъ. Въ странахъ, о которыхъ идеть pbub, правда, HBTB 

pb3ko выраженныхъ перюдовъ дождей и засухи, а потому очень воз- 

можно, что время POeHiA термитовъ находится въ меньшей отъ нихъ 

зависимости. 

Большинство летовъ наблюдалось вечерами, вскорф послЪ за- 

хода солнца, въ особенности послЪ или во время дождя; нерфдко 

впрочемъ летаюцие термиты появлялись и днемъ во время дождя. 

Дважды я видЪлъ леть даже рано утромъ, до восхода солнца, когда 

было еще темно. Произошло это въ Паякомбо на СуматрЪ при слф- 

дующихь обстоятельствахъ: я всталъ рано, чтобы отправиться на даль- 

ную экскурс!ю; было около половины шестого и дневной свЪтъ чуть- 

чуть только занимался. Я зажегъ cBbuy и сразу же на свфтъ ея 

стали летфть насфкомыя, оказавиияся, на Moe удивлене, термитами. 

Первую явившуюся MHS мысль, что это были залетъвиие съ вечера 

экземпляры, A, вспомнивъ свой прежн опытъ, сразу же отбросилъ, 

такъ какъ нельзя было ожидать, что термиты летфли бы въ продол- 
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жене цфлой ночи, He сбросивъ своихъ крыльевъ. Я сталь допытываться, 
откуда они берутся, и оказалось, что они вылетали изъ щелей внутрен- 

ней ст$ны дома. Cb восходомъ солнца вылетъ прекратился. Это я на- 

блюдалъ 15 марта 1913 года. Черезъ двЪ недфли, а именно 31 марта 

явлен!е это повторилось при совершенно одинаковыхъ обстоятель- 

ствахъ. Kb сожалфн!ю, даже самые тщательные розыски какъ подъ 

домомъ, такъ и вокругъ Hero не обнаружили гнфзда моихъ раннихъ 

посфтителей, и MHB пришлось удовольствоваться предположенемъ, 

что гнфздо находилось въ самихъ стфнахъ дома. Вида опредълить 

ближе пока не удалось. Въ Tow», что выпадане дождя Onaronpist- 

CTByeTb лету термитовъ, Hbrb никакого сомнфня; Petch сообщаетъ, 

что разъ посл дождя, продолжавшагося сутки, которымъ предшест- 

вовало HECKONBKO Hebb засухи, ему Ha слБдующее утро пришлось 

проходить по „милямъ крылатыхъ термитовъ“. 

Въ продолжене всего указаннаго выше времени наблюдений я 

находилъ въ ThXb или иныхъ гнфздахъ окрыленныхъ особей, причемъ 

даже въ одной и той же MBCTHOCTH въ гнфздахъ одного и того же 

вида „крылатые“ то находились, то отсутствовали. Въ гнфздахъ съ раз- 

витыми „крылатыми“ почти всегда я находилъ и нимфъ двухъ формъ 

и бЪлыхь, еще не окрашенныхъ „крылатыхъ“. 

Повторяемость лета изъ одного гнфзда — фактъ, отмфченный 

съ полной достовЪрностью для южно-европейскихъ видовъ (Pérez, 

Grassi,o Silvestri, Feytaud  u np.)...J). Pérez, говоря о 

Leucotermes lucifugus Rossi, совершенно справедливо полагаетъ, что 

неодновременность вылетовъ „крылатыхъ“ должна быть объяснена 

постепеннымъ дозрфванемъ потомства одной матки. Takb какъ Bb 

тропическихъ странахъ откладка яицъ происходитъ, что можно пред- 

положить съ увЪфренностью, круглый годъ, то отсюда какъ будто 

должно вывести заключен!е, что и летъ тамъ происходитъ, при 

извфстныхъ интервалахъ, также круглый годъ. Нахождеше въ одномъ 

rHbaub и нимфъ, и крылатыхъ разнаго возраста какъ бы и говоритъ 

за такое предположене. Но, съ другой стороны, не mente pbuko 

попадаются термитники и вовсе не содержаше HH крылатыхъ, ни 

нимфъ. Если бы развите протекало равномЪфрно, то при ежедневной 

откладкЪ яицъ должно было бы происходить и непрерывное отрож- 

дене imago. Ho такъ какъ такого безпрерывнаго созрЪван!я ипаро 

не наблюдается, то напрашивается мысль, что перодическое появление 

половыхъ особей и другихъ кастъ регулируется особымъ уходомъ за 

яйцами, обословливающихъ время ихъ развит. Что эта мысль до- 

пустима, доказывается TbWb, что массовое отрождене одной изъ кастъ, 

подобное тому, какое происходитъ y „крылатыхъ“, я въ HBbCKOJIbBKHX'b 

случаяхъ наблюдалъ и y солдатъ, T. €. я находиль 

чество „бЪлыхъ“, еще не пигментированныхъь особей этой касты. 

33 

огромное KO/IH- 
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Г. Якобсонъ, говоря о Hodotermes turkestanicus Jac., ука- 

зываетъ, что „крылатые термиты не сразу вылетаютъ по превращен!и 

въ imago, a Hbkoropoe время держатся у поверхности земли Bb почвЪ.“ 

Mut часто приходилось находить крылатыхъ особей въ гн$здахъ, 

больше y перифер!и ux», TAB он наполняли въ невфроятномъ коли- 

чествЪ камеры и корридоры. За немногими исключенйями, эти кры- 

латые He дфлали никакихъь попытокъ спастись изъ разрушаемаго 

гнфзда полетомъ; наоборотъ, они глубже и ThcHbe забивались и пря- 

тались даже Bb мельчайние его обломки. Очевидно, эти крылатыя 

особи еще He созрфли для лета. При этомъ а замфтилъ, что y такихъ 

еще He летавшихъ „крылатыхъ“ крылья далеко He такъ легко обла- 

мываются, какь у особей вылетфвшихъ. HETB сомнфнй, что и въ 

отросшихъ крыльяхьъ происходитъ еще весьма сложный и медленный 

физ1ологичесый процессъ, лишь по завершен!и котораго получается 

способность Kb летанйю и, BMbcrb съ нею, къ обламываню крыльевъ 

вдоль имфющагося для этого шва. 

Одновременно съ завершенемъ этого процесса, но регулируе- 

мый метеорологическими явленями, появляется и импульсъ къ роен!ю, 

T. e. оставленю родительскаго гнфзда. Возможно также, что и ин- 

стинкть самосохраненя и бЪгства посредствомъ взлета почти утра- 

ченъ термитами; это весьма BbposTHO въ особенности въ виду того, 

что и пользоване органами летан!я y этихъ насфкомыхъ ограничено 

лишь нфсколькими минутами за всю жизнь, и то лишь при явлени 

лета, т. e. акта разселеня. Наконецъ, я замЪчалъ, что, упавъ разъ на 

землю, крылатые термиты почти никогда уже не подымаются на воздухъ 

вновь, а стараются поспфшно сбросить свои какъ бы непривычные 

органы летаня и расчитываютъ при передвиженяхъ и опасностяхъ 

лишь Hà проворство ногъ и BCAKIA прикрытия. 
Что касается значеня poenis, то HarıpuMmbpp Feytaud форму- 

лируеть ero такъ: роенемъ достигается 1) скрещиване между поло- 

BO3pbAbIMH особями разныхъ колонйй, 2) снабжен!е царицами и царями 

осиротЪвшихъ колон и 3) основаше новыхъ KOJIOHIN. 

У разныхъ авторовъ мы BCTpbuaewb по этимъ тезисамъ самое 

рЪзкое противорЪч!е. Tak», одни (напримфръ Grassi, Silvestri) 

придерживаются того MHbHis, что, во избЪжане скрещиваня между 

близкими родичами, мужскЯя и женсюя половыя особи должны раз- 

новременно покидать гнфздо; apyrie (Fritz Müller, Holmgren) 

считаютъ такое скрещиван!е явленемъ нормальнымъ; Escherich, 

желая примирить эти два противоположныхъ взгляда, допускаетъ, что, 

по аналоги съ муравьями, возможенъ для разныхъ видовъ и одно- 

временный и разновременный вылеты. 

Подсчетъ пойманныхъ мною Ha ЦейлонЪ во время вылета кры- 

латыхь особей —- я упоминаю только тЪ случаи, въ которыхъ при- 
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надлежность къ одному гнфзду пойманныхъ imago не можетъ под- 
лежать сомнфн!ю, T. e. когда они были взяты въ самый моментъ вы- 
лета — показалъь слЪдующее: 

Odontotermes horni Wasm. 33395 и 119 9 
d redemanni Wasm. 7544 u 69 9 

Eutermes rubidus Wasm. 2033 u 499 9 
Эти цифровыя отношеня, конечно, не имфють никакого значения, 
если принять во внимане ничтожность пойманной части всфхъ вы- 
nerbBumixb особей; важно лишь TO, что во BCbxb трехъ случаяхъ 
были пойманы imagines и того ‚u другого пола, и притомъ для трехъ 
pa3HbIXb видовъ, принадлежащихъ къ двумъ разнымъ родамъ. По- 
этому мнЪ думается, что раздфлене половъ при вылетахъ едва ли 
происходитъ. 

ИмЪеть ли тогда мЪсто, какъ правило, скрещиване между близ- 
кими родичами, какъ это полагаютъ Fritz Müller u Holmgren? 
Mut кажется, что на этоть вопросъ можно OTBbTHTb утвердительно, 

во-первыхъ, уже потому, что особи, вылетфвийя изъ одного гнЪзда, 

охотно образуютъ пары и закапываются BMbcrb. Едва ли можно на 

это возразить, что явлене это происходитъ лишь въ HeBO/Ib и изъ-за 

отсутстыя особей изъ чужихъ гнфздъ. Образоване паръ, а часто и 

закапыван!е ихъ происходитъ такъ быстро, что исключаетъ всякую воз- 

можность поисковъ и выбора супруга. Во-вторыхъ, вылеты совершаются 

при обычныхъ условяхъ не столь часто, чтобы половыя особи изъ 

однихь гнфздъ имфли достаточно шансовъ встрфтиться съ таковыми 

изъ другихъ гнфздъ. Наконецъ, полетъ крылатыхъ настолько непродол- 

жителенъ, что для достиженя непремфнно перекрестнаго спариваня 

потребовалась бы большая скученность термитниковъ одного вида. 

НЪть, конечно, основанйй сомнЪфваться въ возможности также и пере- 

крестнаго спариваня, но MHB думается, что образоване пары изъ 

особей, вылетЪвшихъ изъ одного гнфзда, имфетъ гораздо больше Bb- 

POATIA, несмотря на то, что такое явлене не достаточно вяжется съ 

установившимися нынф взглядами на основы б1ологической цЪлесо- 

образности. Г. Якобсонъ не подчеркиваетъ въ своей работЪ того 

факта, uro наблюдаемыя имъ во время закапываня пары принадле- 

жали къ выходцамъ изъ одного гнЪзда, но Hà словахъ сообщилъ мнЪ, 

что это безспорно имфло Mbcro. Наблюдене было имъ сдБлано въ 

открытой степи и термиты вылетали изъ одного только гнЪфзда, такъ 

что фактъ образованя паръ между половыми особями принадлежа- 

щими Kb одному гнфзду въ этомъ случаЪ не подлежитъ COMHEHIIO. 

Какь Holmgren, такъь  Feytaud справедливо замфчаютьъ, 

что противъ принятя необходимости перекрестнаго скрещиваня у 

термитовъ говоритъ уже то обстоятельство, что, воспитывая изъ своей 

среды замфщающихъ царей и царицъ, никогда He покидающихъ гнЪзда, 
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KOJIOHIH сами создаютъ YCJIOBIA для CKPELLHBAHIA между близкими PO- 

дичами. [lo этому поводу Feytaud говоритъ далЪе, что, воспиты- 

вая по нфскольку поколЪнЙ замфщающихъ царей и царицъ, колония, 

наконецъ, можетъ вывести для вылета крылатыхъ термитовъ, уже не 

имфющихъ между собой столь близкой какъ прежде родственной 

связи. То же можно сказать и O колоняхь имфющихъ по ABB и 

6onbe царскихъ паръ. 
Второй тезисъ, пожалуй, еще труднфе поддается npoBbpkb и 

даже, какъ Mub кажется, мало вфроятенъ, по крайней Mbpb для тЪхъ 

видовъ, надъ которыми приходилось дфлать наблюденя MHb. На- 

сколько MHb извфстно, HbTb никакихъ прямыхъ наблюденй случаевъ 

приема вылетЪвшихъ половыхъ особей въ осиротфвшее rHb310. Petch 

наблюдалъ, правда, что по окончан!и лета нфкоторыя крылатыя особи 

— большинство съ уже сброшенными крыльями — вернулись въ 

гнфздо; но какова была причина этого возвращен!я, осталось для него 

тайной. Этотъ фактъ можетъ, конечно, показаться подтвержденемъ 

предположеня Feytaud, что „премные“ цари, BbposrHo, набира- 

ются чаще всего изъ уроженцевъ собственнаго гнфзда, HO существо- 

BaHie такихъ царскихъ паръ вообще He можетъ пока вовсе считаться 

доказаннымъ. Противъ такого предположен!я roBOpHTb, между про- 

чимъ, и TOTb фактъ, что на большомъ числЪ вскрытыхъ мною тер- 

митниковъ, въ особенности Macro-, Odonto-, Eu- и Capritermes, я 

находилъ всегда полное соотвфтств!е между возрастомъ колон!и (считая 

за показатель его величину термитника) и размЪрами царицы: MHB не 

пришлось найти маленькой настоящей царицы въ большомъ термит- 

никЪ!). ВъЪроятно, въ этомъ случаф положеше это было подсказано 

Gionorieñ муравьевъ. 

По третьему тезису я не стану приводить MHEHIÄ отдфльныхъ. 

авторовъ, а укажу лишь, что новфйшими наблюленями OCHOBaHie 

новой колонии одной парой объявлено возможнымъ, T. €. что пара, 

не возвращаясь въ родительское гнфздо и безъ помощи примкнув- 

шихь Kb ней рабочихъ и соллатъ, въ COCTOAHIH вывести потомство, 

1) Единственный извфстный мнЪф случай нахождения въ одномъ Tep- 

MHTHHKb царицъ разнаго возраста упомянуть BugnionoME въ недавно вы- 

шедшей въ CBETB работ, полученной мною уже послЪ TOTO, какъ насто- 

ящая статья была написана. Авторъ пишетъ въ npuMbuaHiH слЪдующее: 

,Les reines enfermées dans la même loge, au nombre de 2, 3 ou 4, sont en 

„general de méme grandeur. Une fois cependent, à Talgaswella, le 23 février 

„1913, j'ai trouvé dans la même loge une reine longue de 6 cm. emmurée avec 

,une beaucoup plus petite (2 cm.), vraisemblablement plus jeune, en compagnie 

„Фип seul roi. Faut-il admettre qu’à un certain moment la prison avait été 

„ouverte, que la deuxième reine y avait été amenée d'ailleurs? 1l y a là un 

„probleme intéressant, difficile à résoudre.“ (Le Globe, LII, 1913, p. oll): 
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вдвоемъ довести его до взрослаго COCTOHHIA и, такимъ образомъ, Ca- 
мостоятельно произвести BCH элементы, составляюне KOHTHHTeHTb 
термитной колон. Этотъ вопросъ подводитъ насъ къ моимъ соб- 
ственнымъ наблюденямъ Halb закапыванемъ брачныхъ паръ, къ ко- 
торымъ я и перехожу. 

Въ виду того, что наблюдавийеся мною термиты въ большин- 

ствЪ случаевь очень быстро приступали къ закапыван!ю, MHb кажется, 

что нфсколько искусственныя условя моихъ наблюдений не оказывали 

вляня на обычные пр!емы насфкомыхъ; а потому я считаю, что на- 

блюденные мною случаи, вЪфроятно, могутъ дать H3BbcTHOe представ- 

лене объ интересующемъ насъ явлен!и. 

Объ этихъ наблюденямъ въ моемъ дневникф имфются слфдую- 

Hiis записи: 

Подъ вечеръ 15 ноября н. ст. на cBbrb прилетфло сначала nb- 

сколько экземпляровъ крупнаго вида (Odontotermes obscuriceps Wasm.) 

а немного позднфе значительное количество двухъ мелкихъ видовъ 

[Zutermes oculatus Holmgr. (=longicornis Holmgr.) и Eutermes 

biformis Wasm]. Между прочимъ часть пойманныхъ экземпляровъ 

второго вида была законсервирована, остальные же заперты на Hb- 

которое время въ коробку. ВскорЪ оказалось, что большинство 

сбросило крылья и сгруппировалось по-парно. Особи не нашедния 

себЪ пары, блуждали въ поискахъ за супругомъ среди другихъ и 

примыкали TO къ одной парЪ, то къ другой. (Среди прочихъ 3aMb- 

чались особи, еще не сбросившия крыльевъ, причемъ TO всЪ крылья 

были еще цфлы, то одно или два. — Началась такъ называемая „сва- 

дебная прогулка“. 

Самка при этомъ всегда шла впереди ?), а самецъ — вплотную 

за ней, касаясь брюшка ея своими сяжками. Четыре изъ такихъ 

вполн$ опредфлившихся паръ были затфмъ переведены, каждая от- 

дфльно, въ сосудъ съ землей. Въ течене нфкотораго времени пары 

продолжали свою прогулку: — однЪ очень недолго, Apyria нЪсколько 

часовъ. Случалось, что изъ-за неровностей насыпанной земли самецъ 

терялъ соприкосновене съ идущей быстрымъ шагомъ впереди самкой; 

тогда онъ, видимо обезпокоенный, бросался въ стороны въ поискахъ 

за ней, и я неоднократно замфчалъ, что даже на очень близкомъ отъ 

Hes pascrosHiu онъ направлялся въ сторону совсфмъ другую. Я до- 

2) Это подтверждаеть наблюден!я еще Smeathman'a, а изъ HoBbii- 

шихъ Silvestri B» южной Amepukb и Escherich'a, сдфланныя надъ I» 

praeliminaris H olm g. Ha ЦейлонЪ. Дальнфйшее подтверждене этого факта 

мы находимъ въ наблюденяхъ E. Jacobson’a надъ 6 парами Odontotermes 

grandiceps Holmgr. на ЯвЪ (Holmgren: Tijdschrift voor Entomologie, 

46, 1—2, 1913, p. 20). 
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пускаю, что множество cBboxxuxb перекрещивающихся слЪдовъ, OCTaB- 

ленныхъ самкой на небольшомъ пространств, могло быть сбивчивымъ - 

для самца; HO мнЪ все же казалось, что самецъ идетъ вовсе He по 

слЪдамъ самки, а также и не воспринимаетъ ея запаха даже на очечь 

близкомъ разстоянйи, но руководствуется исключительно осязанемъ 

или такъ называемымъ ,Kontaktgeruch“. Весьма странно также, что, 

несмотря на хорошо развитые глаза, самецъ, какъ видно изъ сказан- 

Haro, He замфчалъ самки иногда на растоян!и какого нибудь санти- 

метра, а бросался искать ее въ противоположную сторону. Mut ду- 

мается, что въ природ, rab эта свадебная прогулка превращается 

Bb „стипль-чэзъ“, самцы поэтому очень часто должны терять своихъ 

избранницъ. 

Самка, убфдившаяся, BbposTHO, въ „привязанности“ пресл$дую- 

щаго ее самца, начинала время отъ времени останавливаться то тутъ, 

TO тамъ, очевидно, выбирая удобное MbcTO для закапыванйя. Облюбо- 

вавъ какое-нибудь Mbcreuko, она принималась зарываться въ землю и 

начинала вынимать челюстями комочки земли и класть ихъ вокругъ. 

начатой ямки. Иногда, посл н`Фкоторой работы, она какъ бы пере- 

думывала и отправлялась на поиски новаго мЪста. Ho, рЪшивъ окон- 

чательно, она съ большимъ усердемъ принималась за выемку земли 

и, все углубляя ямку, постепенно уходила въ землю совсЪмъ. По м5рЪ 

углубленя ея пр1емы измЪФнялись. Tak, погрузясь въ землю уже вся, 

она начинала выталкивать частички земли такимъ путемъ: ложась на 

спину и, подталкиваясь ногами и скользя на спинЪ, выпирала кверху 

выбранную землю. 
Никогда — и здЪсь мои наблюден!я pbako расходятся съ наблюде- 

шями Г. Якобсона надъ Hodotermes turkestanicus—caMelb не при- 

нималъ ‘HA малЪйшаго участ я въ закапыванми. Онъ только суетился 

около самки и старался не терять соприкосновен!я съ ея брюшкомъ, 

которое безпрестанно гладилъь или ощупывалъ сяжками; по Mbps 

углубленя ямки онъ постепенно слфдовалъ за самкой и вглубь. 

Повидимому такое закапыван!е не всегда является окончатель- 
HbIMb, такъ какъ 17 ноября, т. e. черезъ два дня, одинъ изъ самцовъ, 

а именно изъ перваго садка выползъ на поверхность земли, но по- 

томъ снова исчезъ. Молодая пара можетъ, если устроенная ею камера 

почему-либо разрушается, закопаться вновь, повидимому, безъ всякаго 

ущерба. Tak», забредшей въ мою комнату курицей садокъ упомяну- 

той пары былъ опрокинутъ и содержимое разбросано; перенесенные 

въ новый садокъ, какъ самка, такъ и самецъ тутъ же закопались. 

26 декабря, передъ отъфздомъ изъ Перадени, s просмотр$лъ содер- 

жимое садка и HAUTE въ немъ живыми какъ самца, такъ и самку; 

наружно они за это время не измфнились; усики ихъ не были обгры-- 

заны, какъ это бываетъ у царей и царицъ. 
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Вторая napa Bckopb исчезла подъ землей, но Ha другой день 
самецъ былъ найденъ мертвымъ на поверхности земли. 

Третья пара блуждала по поверхности земли Gombe сутокъ и 
была затЪмъ законсервирована. 

Четвертая пара „гуляла“ въ продолжене трехъ сутокъ, послЪ 

чего закопалась, HO впослЪдств!и погибла. 

Рядъ другихъ опытовъ надъ разными видами термитовъ совпали 
съ только-что приведенными результатами, почему останавливаться на 
нихъ не буду, a упомяну только еще o слфдующемъ: 

Въ одномъ случаЪ (вида, къ сожалЪфн!ю, назвать не могу, такъ 

какъ термиты погибли и сгнили) Bb OOM ящикъ были посажены двЪ 

пары. Не имя возможности наблюдать за ними тотчасъ, я оставилъ 

ихъ; приблизительно черезъ часъ оказалось, что всф они скрылись 

НедЪлю спустя я осмотрфлъ содержимое садка и нашелъ, что обЪ 

пары устроили себЪ по камер совершенно рядомъ, причемъ камеры 

ихъ не были даже отдфлены другъ отъ друга, а сообщались между 

собой. Этимъ послфднимъ фактомъ, можетъ быть, дается объяснене 

происхождению сложныхъ термитныхъ колон, когда благодаря близ- 

кому сосфдству начальныхъ камеръ, происходить сляне ихъ въ одну 

общую. 

На этомъ заканчиваются данныя моего дневника по затронутому 

въ настоящей стать вопросу; Ho MHB хотфлось бы сообщить еще 

объ одномъ очень странномъ случаЪ. 

Мною были помфщены въ садокъ, какъ у меня отмфчено въ 

дневник, шесть экземпляровъ одного вида термита. ВскорЪ двЪ особи 

образовали одну пару, остальныя же довольно долго блуждали, пока 

не примкнули къэтой парЪ и не потянулись за ней гуськомъ, одинъ 

3a другимъ, причемъ идуший впереди термитъ показался MHB самкой, 

остальные же самцами 3). ПослЪ довольно продолжительной прогулки 

процесс!я остановилась и стала закапываться. Въ противоположность 

другимъ моимъ наблюденямъ въ этомъ приняли участе и Tb особи, 

которыхъ я принялъ за самцовъ. Въ другой садокъ была помфщена 

еще пара термитовъ того же вида, а къ утру оказалось, что всЪ, какъ 

и большая napris, такъ и отдфльная пара, закопались. МЪфсяцъ спустя 

я нашелъ въ первомъ садкф шесть термитовъ вмфстЪ, въ одной общей 

камерЪ, a также и отдфльную пару въ своей камерЪ, BCbX'b живыми. 

3) Считаю He лишнимъ указать на то,что полъ термитовъ можеть быть 

опредЪленъ по наружному виду съ yBbpeHHOCTbIO только по структур по- 

слфднихъ абдоминальныхъ стернитовъ, слЪдовательно только съ нижней CTO- 

роны. Женсвя половыя особи, правда, въ большинствЪ случаевъ отличаются 

и боле вздутымъ брюшкомъ но этотъ признакъ ненадеженъ и ошибки легко 

возможны, если судить по одному только habitus'y. 
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Каково же было мое изумленте, когда послЪ консервировки оказалось, 

что всЪ восемь—самцы. 

СдФлать изъ этого неожиданнаго факта, явившагося, можетъ быть, 

результатомъ ненормальныхъ yC/IOBil, Kakie либо выводы, конечно, 

нельзя, HO я все-таки позволю себЪ высказать одно предположенге, не 
лишенное, на мой взглядъ HBKOTOPOË возможности: можно допустить, 
что инстинктъ закапываня проявляется не только подъ влянемъ 
сближеня обоихъ половъ, т. e. какъ рефлексъ непосредственнаго по- 
ловаго раздраженя, HO и просто, какъ инстинктъ индивидуальнаго 

самосохранения. 

МнЪ кажется, что вопросъ этотъ CTÖHTB того, чтобы сдфлать 

провфрку моихъ случайныхъ наблюденй. Слфдовало бы, напримЪръ, 

помфстить отдфльно особей обоихь половъ и прослфдить, закапы- 

ваются ли и одиноке термиты. 

Въ заключене мнф хотфлось бы упомянуть въ двухъ словахъ 

объ одной napb, привезенной изъ Джохора (Малайскй полуостровъ) 

и живущей у меня теперь уже почти пять мЪфсяцевъ. Пара эта, при- 

надлежашая неизвЪстно къ какому, мелкому виду— вЪроятно, Miro— 

или СаргИегтез— найдена мною въ красной глинЪ y основан!я дерева 

и была моей неизмфнной и терпфливой спутницей во время всего об- 

ратнаго моего путешествя. Въ ИркутскЪ, rab я сдлалъ остановку, 

я осмотрЪлъ банку, чтобы удостовфриться, живы ли мои термиты; 

оказалось, что они самымъ уютнымъ образомъ устроились въ малень- 

кой, построенной ими самими въ глинф камерЪ. Недавно я снова 

вскрылъ ихъ камеру и нашелъ HX'b живыми, несмотря Hà наступившее 

уже холодное время и на то, что въ KOMHATB, TAB они содержатся, 

температура не превышаетъ 14° P. Ни личинокъ, ни яицъ въ камерЪ 

не оказалось, чего, конечно, нельзя было и ожидать при такихъ усло- 

вяхъ. За все время я никогда He замфчалъ, чтобы они покидали свое 

жилище или принимали пищу, и я склоняюсь Kb мнЪню, что моло- 

дые цари и царицы — основатели сами не кормятся, и лишь выведя 

поколЪн!е рабочихъ, начинаютъ получать пищу уже отъ своихъ дЪтей. 
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B. С. Муралевичъ (Москва). 

Kt фаунЪ Мупорода Смоленской губернии. 

(Изъ лаборатории Зоологическаго Музея Имп. Московскаго Университета). 

V. Muralevitsh (Moscou). 

Contribution à la faune de Myriopodes du gouvernement de Smolensk. 

(Laboratoire du Musée zoologique de l'Université de Moscou). 

Въ началЪ 1юня 1909 года мнЪ удалось провести Hbkoropoe 

время въ одномъ изъ селъ Вяземскаго ybana Смоленской губернии, 

съ разныхъ сторонъ окруженномъ заболоченными низинами и лЪс- 

ными порубками !) около этихъ низинъ, TAB я сдфлалъь HECKONBKO 

зоологическихъ сборовъ. Настоящая статья представляеть собою опи- 

сане небольшой коллекщи Myriopoda, собранной среди другихъ Bb 

этой MBCTHOCTH и переданной въ Зоологическй Музей Имп. Москов- 

скаго Университета. 

Всего было собрано 31 экземпляръь Chilopoda и Diplopoda, 

принадлежавшихъ Kb 9 различнымъ видамъ; изъ нихъ одинъ видъ 

Lithobius является несомнфнно новымъ. 

Такъ какъ фауна Myriopoda извфстна еще очень мало и мы 

имфемъ лишь самыя скудныя свфдня о распространени самыхъ 

обыденныхъ формъ—и TEMP болфе въ областяхъ различныхъ расти- 

тельныхъ формащй—климатическихъ и эдафическихъ, TO я и рьшаюсь 

опубликовать эту 3awbTKy, несмотря на довольно скудный матерьялъ, 

добытый мною. 

Пользуюсь cuyuaewb Bb связи съ вопросомъ о расахъ среди 

Chilopoda дать и нфкоторыя измфреня добытыхъ экземпляровъ. 

Измфреня длины и ширины сдБланы при помощи измфритель- 

Haro циркуля по линейкь Broder & Sharpe (Mig. Co. Providence. 

R. I. Ц. 5. A.) съ точностью до 0,2 MM. 

Списокъ найденныхъ видовъ таковъ: 

1) Преобладаютъ ель и береза, сосны мало. 
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1. Lithobius curtipes C. Koch. 

ld — длина 7,2 мм.; ширина 1,2 мм.; длина сяжковъ 2,2 мм.; 

длина анальныхъ ногъ 2,6 мм. 

ld — длина 8,0 мм., ширина 1,3 мм.; длина сяжковъ 2,8 MM. 

длина анальныхъ ногъ 2,8 MM. 

Сутоки, 7. VI. 1909. (2 od). 

2. Lithobius forficatus L. 

1d — длина 20 мм.; ширина 2,8 мм.; длина сяжковъ 7 мм.; длина 

анальныхъ HOTB 7,2 MM.; ? член. сяжковъ, 10 зубовъ; 8, 8, 8, 7 6en- 

ренныхъ поръ, 21 глазъ. 

13 — длина 18,8 MM. ширина 2,2 мм.; длина сяжковъ 6,8 MM.; 

длина анальныхъ ногъ 6 мм.; 35—38 члениковъ сяжковъ, 10 зубовъ; 

6, 7, 7, 6—6, 7, 7, 5 бедренныхъ nop», 20—22 глаза. 

19 — ллина 24 MM., ширина 2,3 мм.; длина сяжковъ 7,4 MM.; 

длина анальныхъ ногъ 6,4 мм.; 40 члениковъ сяжковъ, 10 зубовъ; 7, 7, 

7, 6—7, 8, 8, 7 бедренныхъ nop», 20—24 глаза. 

19— длина 20 мм.; ширина 2,2 мм.; длина сяжковъ ?, длина 

анальныхъ ногъ 5,2 MM.; 38 члениковъ сяжковъ; 9 (4 +5) зубовъ; 

6, 7, 7, 6 бедренныхъ поръ, 17—18 глазъ. 

Сутоки, 4. VI. 1909. (2 33, 29 9). 

3. Lithobius venator L. Koch. 

19— длина 14,6 мм., ширина 1,8 мм.; длина сяжковъ 6 MM.; 

длина анальныхъ ногъ 5 мм.; 39—40 члениковъ сяжковъ, 4 зуба; 

5, 6, 6, 5 бедренныхъ nop»; на послфднемъ бедренномъ членикЪ (15) 

поры безъ порядка; глазъ 18—17. 

12 (pracmaturus ?) длина 11,6 мм., ширина 1,2 мм.; длина сяж- 

ковъ 5,0 MM., длина анальныхь ногъ 4 мм., 38—40 члениковъ сяж- 

ковъ, 4 зуба; 4, 5, 5, 4 бедренныхъ поръ, 12 глазъ. 

ld длина 13,4 MM., ширина 1,6 мм.; длина сяжковъ 5,4 MM. 

длина анальныхъ ногь 4 мм.; 39—40 члениковъ сяжковъ, 4 зуба, 

4, 5, 5, 4 бедренныхъ поръ, въ правильныхъ рядахъ, глазъ 14—16. 

ld — длина 11,6 MM., ширина 1,4 мм.; длина анальныхъ ногъ 

4 мм.; длина сяжковъ D MM.; 40 члениковъ сяжковъ, 4 зуба, 4, 5, 5, 4— 

4, 5, 5, 5 бедренныхъ поръ; Ha лфвомъ послфднемъ (15) бедренномъ 

членикЪ поры безъ порядка; глазъ 18—16. 

Сутоки, 4. VI. 1909. (2 dd, 29 9). 

4. Lithobius venatoriformis, Sp. п. 

Sat robustus, sublaevis, castaneus, capite antennisque obscurio- 

ribus. Antennae dimidium corpus longitudine haud aequantes, 29-articu- 
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latae. ОсеШ utrimque 12—13 in series 3 digesti. Coxae pedum ma- 

xillarium dentibus 8 armatae. Laminae dorsales 9-a, 11-a, 13-a, angu- 

lis posticis acutis, certe productis. Pedes anales sat graciles, unguibus 

binis, infra calcaribus 0, i, 3, 3, 1 armati, articuli primi margo lateralis 

inermis. Genit. femin. unguis bilobus, calcarium duo paria. Long. 
12 mm., lat. 1,4 mm. 

Тъло почти веретеновидное, довольно плотное, блестящее, 

слегка морщинистое, голое; цвЪ тъ Thia св$тлокаштановый, голова 

и сяжки—въ особенности Bb началЪ—темнЪе. Длина т5ла 12 Mu. 

ширина 1,4 мм. 

Голова удлиненная, небольшая, очень блестящая; лобный 

щитокъ грубо и pbAKO пунктированъ (наколоть), темянной щитокъ 

Bb pbJKHXb морщинкахъ. 

Сяжки довольно толстые, KOPOTKie (4,8 MM. длины), четко- 

видные, состоятъ изъ 29 короткихъ, бочковидныхъ, густо покрытыхъ 

волосками члениковь; послфдый членикъ удлиненно - яйцевидный, 

вдвое длиннфе предыдущаго и особенно густо покрытъ довольно 

длинными волосками. 
Глазки округлые, крупные; отдБльный глазокъ большой, по- 

перечно-овальный, далеко отодвинуть оть рядовыхъ глазковъ; съ 

каждой стороны no 1 + 4, 4, 3— 1-4, 4, 4 глазка въ трехъ слегка 

изогнутыхъ рядахъ. 
Бедреная пластинка ногочелюстей широкая, блестя- 

щая, слабо пунктированная, волосистая спереди; зубной край ея 

почти прямой (очень широко тупоугольный) и вооруженъ 4 + 4 Kpbri- 

кими, ровными, довольно тупыми зубами; срединная вырЪзка довольно, 

глубокая, полукруглая; срединная бороздка широкая и глубокая. 

9-й, 11-й, 13-й спинные шитки съ небольшими, явствен- 

ными, острыми зубцами; 6-й и 7-Й спинные щитки съ квапрат- 

ными задними углами; поверхность щитковъ блестящая, слегка мор- 

щинистая. 

Брюшные щитки со срединной бороздкой спереди и ямкой 

на задней половин щитка; на послфднемъь щиткЪф вдавлене Bb 

видЪ Y. 

Ножки первой пары довольно толстыя и вооружены 

050:2,2, 1 
3 41 шипами. TURP ROO tie 

, LOS 154 
Ножки XIV пары довольно тонкЯ и вооружены 57173 3 1 

шипами. 

Ножки XV пары ronkis, длинныя (6 мм. длины), вооружены 

Во = 
0 1 3 3 ] lunnann; бедренный членикъ ихъ невооружень, коготокъ 

b , , E 

двойной. 
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Бедренныя поры крупныя, округлыя : 4, 5, 5, 4. 
Женск!е половые придатки съ 2 шпорами, коготокъ 

двулопастый; лопасти коготка острыя, TOHKis. 
1 9. Сутоки, 4. VI. 1909 (st. maturus). 

Видъ этотъ близюЙ къ L. venator L. Koch и L. forficatus L.; 
отличается OTb того и другого столь Orpe/rbuteHHO, что я He COMHÉ- 
ваюсь въ его природЪ, несмотря на TO, что имфлъ только одинъ 
экземпляръ. 

Ort L. forficatus L. онъ отличается: 

1) меньшимъ числомъ члениковъ, сяжковъ; 

2) " я глазковъ; 

3) малыми ‘размфрами зубцовъ на 9-мъ, 11-мъ и 13-мъ спин- 
ныхь щиткахъ; 

4) меньшимъ числомъ бедренныхъ поръ; 

9) присутстыемъ дополнительнаго коготка на анальныхь HOX- 
кахъ; 

6) меньшимъ числомъ лопастей коготка женскихь половыхъ 
придатковъ; 

7) меньшей величиной. 

Такъ kakb y половозрфлыхъ L. forficatus L. число члениковъ 
сяжковъ никогда не доходитъ до 29, зубцы 9., 11.и 13. спинного 
щитка всегда велики, HbTb никогда дополнительнаго коготка аналь- 
HbIXb ногъ, коготокъ женскихъ половыхъ придатковъ всегда Tpex- 
лопастный, то принадлежность экземпляра съ описанными признаками 
какой-нибудь изъ послфднихъ стадй развитя L. forficatus L. исклю- 
чается. 

Оть L. venator L. Koch. описанный видъ отличается: 

1) меньшимъ числомъ члениковъ сяжковъ (у L. venator L. Koch 
33 — 40); 

2) большимъ числомъ зубовъ (у L. venator L. Koch лишь 
4 зуба); 

3) меныпимъ числомъ глазъ (у L. venator L. Koch 14—22); 
4) большимъ числомъ шиповъ на анальныхъь ногахъ снизу 

(y 2. venator. Е. Koch 0, 1,3, 220— 0) 1. 3, 1.0 Onde AD) 

9) присутстемъ дополнительнаго коготка анальныхъ ногъ; 

6) меньшимъ числомъ лопастей коготка женскихъ половыхъ 
придатковъ (у L. venator L. Koch коготокъ трехлопастный). 

Если 3-Й пунктъ расхожденя и несущественъ, то остальные су- 
щественны настолько, что и съ этимъ видомъ, къ которому L. vena- 
torides, sp. п. ближе, чфмъ къ другимъ въ остальныхъ признакахъ, 

его нельзя смЪшать. 

На основани этихъ соображенЙ описанный экземпляръ приз- 

нанъ принадлежащимъ новому виду. 
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5. Pachymerium ferrugineum С. Koch. 

1$ — 22 мм. длины и 0,8 мм. ширины; 46 паръ ногъ. 
1 9 a 30 ” » » 0,9 » n 48 » » 

1 9 EX x 30 » » » 1,0 » » 40 » 

ld За. 31 ” » » 0, » » 47 » » 

Сутоки, 2. VI. 1909. (5 Sg, 19). 

6. Brachydesmus superus La tz. 

Сутоки, 7. VI. 1909. (1 $). 

7. Blaniulus pulchellus C. Koc h. 

Пятна слабо выражены. 

Сутоки, 7. VI. 1909. (53%, 19). 

8. Iulus (Pachyiulus) fuscipes C. Koch. 

Сутоки, 7. VI. 1909. (1$). 

9. Schizophyllum sabulosum L. 

39, 3d взрослыя; 1d, 1 9 juv. 

Сутоки, 4. 7. VI. 1909. (4 SI, 499). 
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Андрей Семеновъ-Тянъ-Шанскй (С.-Петербургъ). 

Объ одномъ новомъ видЪ рода Sympiezocnemis Solsky 

(Coleoptera, Tenebrionidae) и o н$которыхь ero особен- 

HOCTAXE. 

Andreas Semenov-Tian-Shanskij, petropolitanus. 

De nova generis Sympiezocnemis Solsky specie (Coleoptera, Te- 

nebrionidae) ejusque peculiari charactere. 

Sympiezocnemis kiritshenkoi, sp. n. 

S. giganteae (Fisch. W.) subsimilis, sed brevior et obesior, ca- 

pite fere toto (excepto spatio transversali verticis) cinereo- s. cervino- 

cinereo-tomentoso, coleopteris indumento albo crustuliformi 

usque ad epipleuras latissime laeteque limbatis; sterno toto 

plus minusve dense, sternitis abdominalibus aequabilius, etsi subtilis- 

sime сшегео- $. cervino-cinereo-tomentosis, articulo 3° insequentibus 

duobus unitis vix longiore, 3° et 4° in speciminibus mustis longius et 

magis abunde fulvo-ciliatis, 10° et 11? minus arte connatis; coleopte- 

ris multo brevioribus, minus acute parciusque pustulitormiter tubercu- 

latis, dorsi magis adeo convexi declivitate posticà (aspectu a 

latere) verticaliter declivi, ipso apice nonnihil horizontaliter por- 

recto; mesosterno antice magis regulariusque gibboso, postice medio ad 

metasterni suturam multo minus impresso, non sulcato !); pedibus bre- 

vioribus, tibiis anticis lobo apicali minus porrecto, apice subserrato, tar- 

sis omnibus paulo brevioribus. 

Long. 23—27, lat. 15,55—18 mm. 

Hab. in Bucharia meridionali: Kokajty, 40 km. a Shirabad (Acad. 

Dr. S. Korzhinsky! 5. V. 1897); Termez (Alexander & Alexius К i- 

ritshenko! 21. V & 4. VI. 1912, 12. V. 1913).—6 specimina utriusque 

sexus (coll. Semenov-Tian-Shanskii). 

A Sympiezocnemide kessleri Solsky magis adeo divergit forma 

corporis multo magis convexi, coleopteris dorso nequaquam depressis, 

1 Fere ut in Sympiezocnemide kessleri Sols k y. 
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late albo-limbatis, dorso medio nudo, multo parcius pustuliformiter tu- 

berculatis, quibus tuberculis etsi subseriatis, tamen costulas nullas for- 

mantibus, antennarum articulis 3° et 4? longius et copiosius fulvo-cili- 

atis, mesosterno multo parcius granulato, etc. 

Очень существенная прибавка Kb нашимъ свфдЪнямъ о poh 

Sympiezocnemis Solsky 1876 (Horae Soc. Ent. Ross., XI, p. 290 sequ.), 

эндемичномъ въ песчаныхъ пустыняхъ туранской зоогеографической 

провинщи. Въ немъ до сихъ поръ числилось только два вида— $ут- 

piezocnemis gigantea (Fisch. W.) и kessleri Solsky, изъ которыхъ 

первый распадается, впрочемъ, на MBCTHPIA расы, еще до сихъ поръ 

He охарактеризованныя ?). 

Новая Sympiezocnemis kiritshenkoi является вполнф автоном- 

HBIMB видомъ, He менфе pbako охарактеризованнымъ, чфмъ S. Ressleri 

Sols Ку; морфологичесве пробЪлы (hiatus) между тремя видами Sym- 

piezocnemis: kessleri, kiritshenkoi и gigantea весьма значительны, изъ 

чего можно заключить, что всф основныя формы этого рода про- 

исхожден!я древняго. 

Широкй блый лимбъ надкрылй, рЪзко характеризующий 5. 

kiritshenkoi, есть результатъ дальнфйшаго развит я Toro, образующаго 

корочку, парафинообразнаго секрета, который болфе равномЪрно, HO 

болЪе тонкимъ слоемъ покрываетъ надкрылья $. kessleri и котораго 

HETB никакихъ слЪдовъ на надкрыльяхъ S. gigantea. Этотъ своеоб- 

разный cekperb ?), образующий на хитинф надкрылй прочную, не- 

растворяющуюся ни въ водЪ, ни въ спирту, бензинЪ, эфирЪ или хло- 

роформЪ корочку, которая отслаивается, трескаясь маленькими частич- 

2) Я надфюсь сдфлать это въ свое время при ревизи BCbXb формъ 

рода Sympiezocnemis Solsky, для чего надо еще собрать дальнЪфйший ма- 

тер!алъ; при этомъ мною будеть описанъ и сдфлавиийся MHb H3BbCTHbIMb 

четвертый видъ этого рода. 

3) На это оригинальное образоване обратилъ въ свое время вниман!е 

еще Lacordaire (Genera des Coléopt., V, 1, 1859, р. 177) и совершенно, 

повидимому, правильно объяснилъ его происхождеше y Sternodes caspicus, 

roBops: ,Ces bandes (blanches) ainsi que la bordure ne sont pas dues à des 

poils, mais à une substance ayant complètement l'aspect de la gomme arabique 

dessechée, et qui est, sans aucun doute, le produit d'une sécrétion particulière“. 

Позже и я обратилъ внимане покойнаго В. А. Фаусека Ha это явлене y 

Sternodes caspicus въ моемъ очерк фауны Coleoptera туранскихъ песча- 

ныхь пустынь, доложенномъ Русскому Энтомологическому Обществу 4 марта 

1903 r., но не напечатанномъ (см. Horae Soc. Ent. Ross., XXXVII, 1904, рр. 

XVI—XVII; Русск. Dar. Обозр., Ш, 1903, стр. 153). Въ результатЪ-—этой oco- 

бенности Sternodes удЪлилъ внимане и В. A. Фаусекъ Bb CBOUXB „bBionorny. 

uscnbnoganiaxp въ Закасшйской области“ (Зап. И. Русск. Геогр. Общ. 

по Общ. геогр., XXVII, 1906), стр. 138 и Cab. 
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ками, только при отскабливан!и ея скальпелемъ +), мы видимь въ 
дальнЪйшемъ развитии y Sternodes caspicus (P all.), — одного изъ xa- 
рактернфйшихъ представителей фауны закастийскихъ барханныхъ и 
дюнныхЪъ песковъ. 

Интересно было бы прослфдить развите этого секрета Ha хи- 
THHb въ постэмбр!ональномъ развит трехъ названныхъ насЪфкомыхъ. 
Секретъ этотъ выдфляется BO всякомъ случаф только одинъ разъ въ 
жизни imago, BÉPOATHO въ моментъ пигментирован!я затвердЪвающихъ 
покрововъ и, нарушенный трен!емъ, больше уже не возстанавливается. 
Слфдовательно, это—явлене иного порядка, чЪмъ тотъ пыльцеобраз- 
ный налетъ, который появляется, путемъ выпота, на хитинныхъ по- 
кровахъ многихъ другихъ жуковъ, какъ напр. изъ сем. Buprestidae 
(Sphenopterae, Julodis и др.) или изъ того-же сем. Tenebrionidae (Zo- 
phosis поза С. A. Dohrn, Sphenariae и др.). Пыльцеобразный вы- 
потъ этотъ легко возстанавливается послЪ стираня, и роль его, MHS 
кажется, ясна: онъ маскируетъ HacbkoMoe, слишкомъ выдфляющееся 
безъ этого своей контрастирующей съ субстратомъ окраской. 

Секретъ, образующий прочную корочку на хитинф насфкомаго, 
есть явлене BO всякомъ случаЪ очень рЪдкое среди Coleoptera, и 6io- 
логическое значене ero не ясно. Онъ едва-ли можетъ имЪть охрани- 
тельное, именно маскирующее значен!е, такъ какъ носяшия его Hacb- 
комыя особенно бросаются въ глаза въ той o6cTaHOBKb, rab живутъ, 
именно BC/rbucrBie рЪзко-контрастной окраски, образуемой этимъ ce- 
кретомъ, который никогда He покрываетъ всей поверхности Hacbko- 
Maro, a образуетъ на ней лишь pbskis полосы или пятна. Это особенно 
наглядно выражено у Sfernodes caspicus, который, открыто бЪгая по 
голымъ песчанымъ барханамъ еще при солнечномъ освфщен!и (обык- 

HOBEHHO на закатЪ солнца или болЪе или MeHbe рано утромъ), издали 

бросается въ глаза даже близорукому человЪку, въ чемъ я могъ много 

разъ убЪфдиться лично во время неоднократнаго пребыван!я моего въ 

РепетекЪ, Закастйской области, въ Mab и юнЪ 1888 и 1889 гг. 

Покойный B. A. Фаусекъ 5) пытался объяснить присутстве 

ярко бЪФлой корки (которую онъ неудачно называетъ „налетомъ“)на 

надкрыльяхъ Sfernodes „подражанемъ“ тфмъ совершенно или отчасти 

обезцв$ченнымъ частямъ хитиноваго скелета мертвыхъ жесткокры- 

лыхъ, которыя часто попадаются на глаза валяющимися въ пескахъ и 

которыя He могутъ возбуждать аппетита насЪфкомоядныхъ животныхъ. 

Kb этому заключенйю покойный проф. Фаусекъ пришелъ на томъ 

ocHOBaHiH, что встрфчающаяся COBMBCTHO co Sternodes caspicus совер- 

шенно черная Sympiezocnemis gigantea принимаетъ, въ видахъ за- 

4) Игла оставляетъ на этой бФлой корочкЪ только царапины. 

5). Г.. ©, стр. 139—142, табл. IV: 

Revue Russe d’Entom. XIII. 1913. № 3—4. 



— 009 -- 

щиты, „позу угрозы“, Bb то время какъ преслфдуемый Sternodes, вза- 
мЪнъ этого, „притворяется мертвымъ“. 

Объяснен!е только этимъ путемъ своеобразной окраски Sternodes 
caspicus MH представляется нфсколько натянутымъ: почему же въ 
этомъ случаЪ Morb выработаться, при помощи параллельнаго развит!я 
описанной бЪлой корки, почти такой-же, какь у Sternodes, типъ 
окраски y Sympiezocnemis kiritshenkoi (и въ болЪе слабой степени у 
Sympiezocnemis kessleri), которыя, mbposrHo. какъ Bch друмя Sym- 
piezocnemis, „мертвыми“ не „притворяются“? Или Sympiezocnemis ki- 
ritshenkoi, а въ этомъ случаЪ вфроятно и S. kessleri представляютъ 
въ своихъ повадкахъ отличе orb прочихъ сородичей? Выяснить это 
могутъ только наблюден!я въ мЪстахъ ихъ обитания. 

Я долженъ по этому поводу замЪтить, что, по моимъ наблюде- 

HilMb въ пескахь Репетека, Sternodes caspicus, если и прибЪгаетъ 

Kb „притворству“, то далеко He BO BChXb случаяхь преслфдованя 

этого жука, который вообще производитъ впечатлЪн!е HacbKomaro, 

прекрасно защищеннаго orb большинства насЪкомоядныхъ животныхъ 

твердостью своихъ покрововъ, а также и своими выдЪленями. Надо, 

впрочемъ, принять BO внимане, что то, что защищаетъ насфкомое 

OTb одного врага, можетъ оказываться недЪфйствительнымъ противъ 

другого. 
Догадка B. А. Фаусека о возможности среди насЪкомыхъ 

пустыни случаевъ, такъ сказать, полной некромимш, заслуживаетъ 

BO всякомъ случаф полнаго BHHMaHisl. 

Новый видъ Sympiezocnemis названъ мной именемъ нашего MO- 

лодого и талантливаго гемиптеролога, Александра Николаевича Ки- 

риченко, которому я обязанъ весьма цфннымъ фаунистическимъ 

матер!аломъ, собраннымъ имъ и ero братомъ главнымъ образомъ Bb 

южной БухарЪ. 

34 
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Е. Пыльновъ (Новая Александрия). 

Kt фаунЪ прямокрылыхъ Самарской губернии. 

Е. Pylnov (Novaja Alexandria). 

Contributions à la faune des Orthoptères du gouvernement de Samara. 

Нижепомфщаемый списокъ составленъ Ha OCHOBAHIH обработки 

сборовъ проф. И. К. Тарнани, произведенныхъ имъ въ 1911—13 гг. 

въ Бузулукскомъ бору (Боровое опытное лЪсничество и Скобелев- 

ское лЪсничество) Бузулукскаго у. Самарской губ., а также на осно- 

BaHiu немногихъ литературныхъ данныхъ '). Приношу мою благо- 

дарность проф. И. К. Тарнани за paspbureuie обработать собран- 

ныхъ имъ Orthoptera и b. Il. YBapoBy, любезно приславшему MHS 

для сравненя 4 Mm 9 Arcyptera truchmana Fisch.-W. 

Въ дальнфйшемъ, чтобы избЪфжать повторенй, я не привожу 

назване „Боровое опытное лЪсничество“, а ограничиваюсь указа- 

немъ только датъ времени, всЪ же остальныя мфстонахожденя при- 

водятся полностью. 

1. Mantis religiosa L. Самара (Eversmann, Якобсонъ); 28d— 

Самарская губ. VIII. 1912; 1 9—-Cawapckas губ. 12. VIII. 1912; 1 2—2. 

VIII. 1912; 1 g—20. VIII. 1913; 1 3—21. VIII. 1913; 1 #—24. VIII. 1913. 

Четыре d зеленые, одинъ би 065 9 9 бурые. 

1) Eversmann, Ed. Orthoptera volgo-uralensia. — Bull. Soc. Natur 

Moscou, XXXII, 1859, I, pp. 121—146. 

Порчинский, I. A. О кобылкахъ, повреждавшихъ посЪвы и травы 

Bb губерн!яхъ Пермской, Тобольской и Оренбургской, СПБ., 1894. 

Клеръ, Г. Кобылки, приносяция вредъ хлЪбамъ и травамъ въ Poc- 

cin. — Записки Уральск. Общ. Люб. Ест., XXII, 1901, стр. 67—99. 

Якобсонъ и Б!анки. Прямокрылыя и ложно-сЪтчатокрылыя Poc- 

сйской Импери, СПБ., 1905. 

Пыльновъ, Е. Замфтки no фаунЪ прямокрылыхъ (Orthoptera sal- 

tatoria) Европейской Poccin.— Записки Нов.-Алекс. Инст. Сельск.-Хоз. и 

ЛЪс., XXIII, 5. 1, 1913, стр. 121—124. 
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* 2. Tetrix kraussi Saulcy ?). 13—93. VIII. 1913. 
* 3. Chrysochraon dispar Germar. 1 4—CKo6enescxoe лЪсничество 

22. VIII. 1913. 
* 4. Stenobothrus lineatus Panz. 1¢—16. VIII. 1913. 

9. St. rufipes Zett. Бузулукскй боръ (Пыльновъ); 15—18. 
VIII. 1912; 19—15. VIII. 1913; 19—20. VIII. 1913; 1 9 —21. VIII. 1913; 
1d—29. VIII. 1913. 

* 6. St. haemorrhoidalis Charp. 19 —18. VIII. 1913; 19— 21. 
VIII. 1913; 29 9 —23. VIII. 1913. 

7. St. dubius Zub. Бузулуксюй боръ (Пыльновъ) 3); 1 ¢—23. 
VIII. 1913. 

8. St. biguttulus Г. Самарская губ. (Клеръ) *); много dd u 

2 2 —15—24. VIII. 1913; 13, 29 9-—Cko6enesckoe лЪсничество, 22. 

УП. 1913. 

“9 St.pulumoas Bisch.-W.!13,22 9 15: М. 91 2 9 = 

18. VIII. 1913; 29 9 —18. VIII. 1913; 19 —20. VIII. 1913; 29 9 —21. 
VIII. 1913; 393, 29 9—23. VIII. 1913; 49 9 —24. VIII. 1913. 

* 10. St. dorsatus Zett. 19 — 15. VIII. 1913; 1 9 — Скобелевское 

TbcuuuecTBo, 22. VIII. 1913. 

= 11. St. parallelus Zett. 19 — Бузулуксюй боръ, 18 — 22. VIII. 

1911. 19, 49 9 —15—23. VIII. 1913; 14—CkoGeneBckoe лЪсничество, 

22. VIII. 1913. 

12. Gomphocerus sibiricus L. Самарская губ. (Клеръ, Якоб- 

COH'b). 

* 13. Ц. rufus L. 49 9 --CKoGereBckoe лЪсничество, №. VIII. 1913; 

9dd, 139 9 —23. VIII. 1913. 

301428; maculatus Thunb. 14,6 2 9 —15—24.. VIII. 1913. 

15. Stauronotus brevicollis Ev. byayaykckiit боръ (Пыльновъ)}; 

329—18. VIII. 1912; 19—23. VIII. 1913; 19 —18. VIII. 1813. 
* 16. Arcyptera truchmrana Fisch.-W. 1 9 —19. VIII. 1913. Cawoe 

сфверное MbcroHaxoxyreuie. Ближайшие пункты, откуда извЪстенъ 

этоть видъ: Сарепта 5), Саратовской губ.; Баскунчакъ и Ханская 

ставка °) Астраханской губ. и Уральская обл. 7). 

2) Виды, впервые указываемые для Самарской губ., отмфчены 

дочкой. 

3) Въ моей предыдущей замфткЪ (Пыльновуъ, |. с.) экземпляры этого 

вида были неправильно отнесены къ Sf. pullus Phil. 

1) Приведенъ подъ именемъ St. variabilis. 

5) Якобсонъ, loc. cit., стр. 243. 

6) Ikonniko v, N. Beitrag zur Kenntnis d. Orthopterenfauna Russlands. 

Русск. Энт. Обозр., XI, 1911, стр. 100. 

7) Уваровъ b. II. Матерйалы no daymb Orthoptera Уральск. обл. — 

Труды Русск. Sut. Общ., XXXIX, 1910, стр. 370. 

Русск. Энтом. Обозр. XIII. 1913. № 3—4. 34* 
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17. A. flavicosta Fisch.-W. Николаевсюй у. Самарской ry6.. 

(Порчинск!й); Самарская губ. (Клеръ). 

18. Psophus stridulus L. Бузулуксюй боръ (Пыльновъ); 

1393, 19 —15—23. VIII. 1913. 

19. Oedaleus nigrofasciatus Deg. Bysyaykckiä боръ (Пыль- 

HOBb); 2dd, 49 9—18. VIII. 1913; много dd и 2 9—15— 24. 

VIII. 1913. 

* 20. Pachytylus migratorius L. 1f—18. VIII. 1912. 

21. Celes variabilis Pall. Самарская губ. (Якобсонъ); 19 — 

Бузулуксюй боръ, 18—22. VIII. 1911. — Эта единственная 9 принадле- 

жить къ Î. subcoeruleipennis Charp. 

22. Oedipoda coerulescens L. Bysyaykckiä боръ (ПыльновЪъ); 

1 9 —CKo6eresckoe лЪсничество, 22. VIII. 1913; 34$, 59 9 —18. VIII. 

1912; много dd wu 9 9 —15—24. VIII. 1913. — Одна 9 принадлежитъ Kb 

очень красивой f. ornata Karny °). 

23. Bryodema tuberculatum Fabr. Самарская губ. (Eversmann, 

Якобсонъ). 

24. Sphingonotus coerulans L. Бузулуксюай боръ (Пыльновъ); 

3dd, 69 9— 18. VIII. 1912; много dd и 9 9—18— 24. VIII. 1913. 

ВсЪ экземпляры npuHagutexaTb къ ab. coerulans L. 

25. Tmethis muricatus Pall. Валуйка, Новоузенскаго y. (Пыль- 

HOB‘). 

26. Podisma pedestris L. Самарская губ. (Клеръ); 1 9—24—31. 

УШ. 1911. 

27. Calliptamus italicus 1. Бузулукский боръ (Пыльновъ); 

39$ —18. VIII. 1913; много dd и 9 9—15—24. УП. 1913. 

* 28. Phaneroptera falcata Scop. 13—4. VIII. 1912; 12, 19 —18. 

VIII. 1912; 12—18. VIII. 1913. 

29. Locusta viridissima L. Бузулуксюй Sopp (Пыльновъ); 

299—320. VIII. 1913. 

* 30. Platycleis intermedia Serv. 19 —19. VIII. 1913. 

* 31. Decticus verrucivorus L. 19 —Бузулуксай боръ, 24 — 31. 

VIII. 1911; 19 —31. УП. 1912. 

8) Karny, H. Die Orthopterenfauna d. Küstengebietes von Osterreich- 

Ungarn. — Berlin. Entom. Zeitschr., Bd. 52, H. 1, 1907, p. 37. 
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Nikita Kokujev (Jaroslavl). 

Hymenoptera parasitica nova faunae turanicae a B. I. Plot- 

nikov collecta. 

Никита Кокуевъ (Ярославль). 

Новыя Паразитныя перепончатокрылыя изъ Туркестана, по мате- 

pianamt В. И. Плотникова. 

1. Habrobracon simonovi, sp. n.!) 

9. Corpore pedibusque fulvescenti-flavis, abdominis apice fulvo, 

"Oculis, antennis, terebrae vaginis unguibusque nigris; alis subhyalinis, 

stigmate flavo, apice fusco. Corpore toto pubescenti, sat nitido, capite 

vix visibiliter, thorace tenuiter punctulatis, abdomine toto tenuiter coriaceo- 

sculpturato. Antennis crassis 17-articulatis. Terebra dimidio abdominis 

breviore. — Long. corp. 2 mm. 

d ut 9 sculpturatus ; mesonoto vittis 3 abbreviatis fulvis vel 

nigris ornato, mesosterno nigro; antennis sat longis, subfiliformibus, 

2] -articulatis. 

Tashkent. 

2dn2 9,elarva Heliothis armigerae H b. educati. 

2. Chelonus caradrinae, sp. n. 

9. Niger, albo-pubescens, pedibus rufis, coxis, trochanteribus, 

iemoribus basi tibiisque posticis apice nigris, calcaribus pallidis, tarsis 

fuscis basi pallidis; abdomine basi 2-maculato; alis albescenti-hyalinis, 

fascia brevi fusca sub stigmate ornatis, stigmate, tegulis, palpis anten- 

nisque nigris, mandibulis medio rufis. Corpore fortiter rugoso; genis 

buccatis, clypeo utrinque sinuato, apice medio producto, sat nitido, 

subtiliter punctulato. Antennis thocacem haud superantibus, 24-articulatis, 

medio parum deplanato-dilatatis, apicem versus fere sensim attenuatis. 

Mesonoto fortiter punctato; mesosterno pone coxas anticas haud reflexo- 

1) Beato N. P. Simonov dedicata. 
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marginato ; scutello fortiter punctato, sed disco plano et laevi ; metanoto: 

concinne fortiter subreticulato-punctato, medio tricarinato, utrinque dente 

armato. Abdomine rugoso, basi bicarinato, apice longe inilexo, integro, 

terebra recta. Tarsis unguiculisque haud validis. — © ignotus. — Long. 

4 mm. 

Tashkent. 

1 2, e larva Caradrinae exiguae Hb. educata. 

Species Ch. oculatori Panz. (Thoms.) et Ch. inanito L. similis, 

sed differt terebra recta, clypeo apice medio magis producto, unguiculis 

minoribus, corpore parvo. 

3. Microplites rufiventris, sp. n. 

d. Niger; palpis, tegulis, abdomine toto pedibusque rufis, tarsis, 

praesertim posticis, infuscatis; antennis fere nigris, subtus tantum sub- 

ferrugineis ; alis vix fumatis, stigmate fusco, basi late testaceo. Capite 

thoraceque maxima ex parte dense tenuiterque punctatis, clypeo con- 

vexo et fronte minus dense punctatis, magis nitidis; fossulis solitis 

clypei sat magnis; mesonoto utrinque pone tegulas subtilius punctato, 

subnitido, scutello, praesertum medio, haud dense punctulato, nitido; 

mesopleuris ut in M. mediatore Hal. sculpturato; metanoto abrupte 

declivi fortiter subreticulato-rugoso, medio carina tenui sed distincta 

armato. Abdomine lato et brevi, quam thorax fere breviore, scuto 

segmenti l-i sublineari, apice rotundato-angustato, tenuiter ruguloso, 

medio impresso, tuberculo apicali instructo. — 9 ignota. — Long. 2,5 mm. 

Folliculo lurido flavo, longitudinaliter corrugato. 

Tashkent. 

1 d,elarva Caradrinae exiguae Hb. edcatus. 

Species M. tuberculifero Nees affinis et M. mediatori Hal. ab- 

dominis segmenti 1-i structura similis, sed differt: clypeo magis con- 

vexo, antennis haud rufis, scutello medio subsparsim punctulato, nitido, 

abdomine brevi et lato, item folliculo larvae aliter colorato. 
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О. Ion» (С.-Петербургъ). 

ОтвЪтъ на статью Tl. Косминскаго. 

О. John (St. Petersburg). 

Erwiderung an Herrn P. Kosminsky. 

Запоздане моего orBbra на статью П. A. Косминскаго: 

„Kb вопросу o непостоянствз морфологическихь особенностей у 

Abraxas grossulariata L.“ +) объясняется тЪмъ, TO я лишь недавно вер- 

нулся изъ путешествя, длившагося безъ малаго годъ. Считаю нуж- 

нымъ, несмотря на такое значительное промедлен!е, сказать нЪсколько 

словъ pro domo sua, такъ какъ полное молчане съ моей стороны 

могло бы быть истолковано какъ признане моей неправоты въ пол- 

нятомъ вопросЪ. Занятый въ настоящее время совершенно инымъ и 

не имфя подъ руками новаго матер!ала, 3a исключенемъ А. grossula- 

riata, я долженъ ограничиться въ настоящей crarbb лишь провЪ$ркой 

вопроса o непостоянствЪ признаковъ въ жилкован!и у этого только 

вида. 
II. А. Kocmunckid, изслЪдовавъ 197 экземпляровъ А. gros- 

sulariata, приходитъ Kb заключен!ю, что признаки жилкован!я крайне 

непостоянны вообще, въ частности же указанное мною. какъ родовой 

признакъ относительное мЪстоположене раздвоеня жилокъ К. и Ry 

переднихъ крыльевъ ?) II. А. Косминск!й цБликомъ отвергаетъ 

3HayeHie этого признака какъ критер!я для систематики и возстаетъ 

противъ предложеннаго мною подраздфленя рода Abraxas авторовъ. 

Il. А. находитъ, что пять видовъ, входяще въ этоть родъ, могли 

бы быть раздЪлены Ha основан!и значительно варирующаго жилко- 

ван!я pasBb только на два вида, HO никакъ не на нЪсколько родовъ. 

Проведенную мною къ особенностямъ жилкованя параллель въ груп- 

1) Русск. Энт. Обозр., XII, 1912, стр. 313-328. 

*) Тамъ-же, XI, 1911, стр. 383-393. 
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nupoBkb по crpoenim половыхъ органовъ Il. A. находитъ неубЪди- 

тельною, считая преждевременнымъ дЪлене на роды Ha основани 

признаковъ копулятивныхъ аппаратовъ. 

Но посмотримъ, что говоритъ П. А. о вышеприведенномъ при- 

знак рода Abraxas, т.е. объ отхождени R4 приблизительно на поло- 

BHHb Ry, если считать отъ Mbcra отхожденя R;. Такое положене 

OTMbyeHO имъ только у 40,35% изслфдованныхъ крыльевъ, хотя, 

Tbwb не MeHBe, оно, no его же словамъ, BcTpbuaercs чаще всего. 

Этотъ посльдй фактъ, мнф кажется, говорить уже за то, что вы- 

двинутый мною признакъ не „изобрЪтенъ“, не подогнанъ по случай- 

ному экземпляру къ предвзятой идеф, а такъ или иначе основывается 

на фактическомъ и не подобранномъ матер1алЪ. 

Не задаваясь, какъ Il. A. Косминск!й, статистическими из- 

слЪдован!ями, я ограничился въ свое время разсмотрфн!емъ неболь- 

шаго, сравнительно, матер!ала, именно всего 12 экземпляровъ, HO 

пойманныхъ Bb разныхъ мЪстностяхъ: около Петербурга, на АлтаЪ и 

въ Уссурскомъ Kpab. Не находя y этихъ экземпляровъ никакихъ 

существенныхъ различ й, я счелъ себя въ прав сдфлать извЪфстный 

BBIBO/Tb о THIS жилкован!я на OcHOBaHiH этого Marepia/a. 

Въ настоящее время мною разсмотрфны еще 72 экземпляра: 46 

изъ Benrpin, 19 изъ Уссурскаго края и 7 съ Алтая. Оказалось, 

что изъ нихъ лишь 8 экземпляровъ имЪютъ „ненормальное“ жилко- 

BaHie. Ненормальности эти оказались въ слфдующемъ: 

Экз. 1: на К, и M, имфются неболыше отростки, направленные 

другъ къ другу и указывающе какъ-бы Ha стремлене къ образова- 

Hilo поперечной жилки (на правомъ крылЪ). 

Экз. 2: такой-же поперечный отростокъ Ha жилкЪ М, (Ha пра- 

вомъ крылЪ). 

Экз. 3: исчезновене R, (ua лЪвомъ крылЪ). 

Экз. 4: поперечный отростокъ на М, (на правомъ крылЪ) и 

появлене продольнаго отростка, отходящаго отъ дискоцеллюлярной 

жилки между R5 и M, (на лЪвомъ крылЪф). 

Экз. 5: отростокъ на жилкЪ Sc (на лЪвомъ крыл). 

Экз. 6: orcyrcrBie К, и появлене стебля между К и К. +, (Ha 

ЛЪвомъ крылЪ). 

Экз. T: сильное сближене R,+s и R44, на обоихъ переднихъ 

крыльяхъ и раздвоене К, на самомъ концф на двЪф Bbrku (Ha лЪвомъ 

крылЪ). 

Экз. 8: раздвоене R,, такъ что число радальныхъ жилокъ 

равняется 6-TH (на правомъ крыл). 

Что касается м5стоположен!я точки раздвоенйя К. и Ry, TO ни гу 

этихъ „ненормальныхъ“, ни y остальныхъ экземпляровъ я существен- 

HbIXb отклоненй отъ вышесказаннаго моего положеня не замЪтилъ, 
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хотя y значительнаго числа дальневосточныхъ экземпляровъ отрЪзокъ 
R;+, меньше Ry. Y этихъ экземпляровъ, слЪдовательно, обнаружи- 
вается нфсколько болфе примитивное жилковане, чфмъ было мною 
указано раньше для Abraxas, но этотъ фактъ не только He противо- 
pbunrb моему дфленйю на группы, a ckopbe подтверждаетъ его. 

Изъ вышеприведенныхъ „ненормальныхъ“ экземпляровъ 6 при- 
ходятся на долю венгерскихъ и 2 (№№ 7 и 8) на долю уссурййскихъ, 
что выражается слЪдующими отношенями: для венгерскихъ 7,61%, 

для yccypilickuxb 79%, а для всего количества 6,91% аберративныхъ 

крыльевъ. 

Обратно, изслдованный IL А. Косминскимъ матералъ 

далъ чрезвычайное обиле ненормальныхъ формъ, совершенно не со- 

гласующееся съ только-что приведенными отношен!ями. 

Въ чемъ же искать причины столь различныхъ результатовъ? 

На этотъ вопросъ не трудно найти OTBbTb, если обратить BHHMaHie 

Ha матер1алъ, которымъ пользовался II. A. ДЪло въ TOMB, что па- 

раллельно съ предпринятыми опытами надъ А. grossulariata, выве- 

денными при искусственныхъ условяхъ, Il. А. КосминскЕЙ вы- 

велъ, при яко-бы „нормальныхъ“ условяхъ, H3BbcTHOe количество 

бабочекъ этого вида изъ гусениць—въ комнатЪ. Каждый, выводивний 

этихъ насфкомыхъ, убЪфждался въ TOMB, что такя особи болЪе или 

MeHbe отличаются ,OTb пойманныхъ въ природЪ, даже при услови 

„самаго лучшаго“ ухода за ними. Нормальное развит организма, 

Bb нашемъ случаЪ бабочки, зависитъ отъ совокупности вляв есте- 

ственныхь факторовъ, нарушене же гармон!и этихъ B/lislHili влечетъ 

за собой развите ненормальное, выражающееся въ самыхъ разно- 

образныхъ отклоненяхъ, TO въ переразвити, TO въ недоразвити, 

общемъ или частичномъ, то въ изм5нен!и пигменташи, и прочее. Часть 

такихъ факторовъ намъ извфстна, другая — нфтъ; а потому, сколько 

бы мы ни старались воспроизвести естественныя услов!я при воспи- 

танйи гусеницъ, мы никогда He можемъ HMbTb yBbpeHHOCTH Bb TOM, 

что выведийяся бабочки развиты вполнф нормально, TEMB 6o/rbe, если 

данный видъ и въ природЪ склоненъ къ значительной sapiauiH, T. €. 

и безъ того неустойчивъ въ своихъ признакахъ. Что выведенные 

П. А. Косминскимъ экземпляры отнюдь не могутъ считаться 

выросшими при нормальныхъ условяхъ, вытекаетъ изъ словъ самого 

автора, указывающаго, что „часть вылупилась съ попорченными, не- 

доразвитыми крыльями“; слфдовательно, неблагопрИятныя условя, не- 

сомнфнно, существовали и не могли не отразиться, хотя-бы и въ ме- 

не сильной степени, и на остальныхъ экземплярахъ. 

ИзслЪдованные мною экземпляры А. grossulariata были BC 

пойманы, а не выведены, и Bb этомъ, MHb кажется, кроется глав- 

ная причина нашего cb II. A. Косминскимъ разногласия. 
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Въ рефератЪ o трехъ раньше появившихся работахъ II. A. Ko c- 

минскаго, H. Я. Кузнецовуъ ?) дБлаеть между прачимъ cab- 

дующее замЪчан!е: „...разъ производится физ!ологическй опытъ,—то. 

и толковане ero можетъ быть только физюлогическое, и что-—разъ 

въ этомъ опыт видны признаки ненормальнаго измфнен!я продуктовъ 

OGMBHA (хитинъ, пигменты) организма, —то и поиски первопричинъ. 

должны производиться, конечно, только въ физюоломи общаго обмФна, 

а не въ теоретическихъ соображеняхъ o процессЪ эволющи, прогрессЪ, 

perpeccb, araBH3Mb и тому подобныхъ спекулящяхъ...“ 

„Результаты чисто физ!ологическаго опыта... ведущаго иногда 

къ явно патологическимъ явленямъ... трудно или, лучше сказать, не- 

возможно переносить на почву систематическихъ, филогенетическихъ 

и вообще эволющюонныхъ разсужденй, пока не выяснена безусловно 

вся физологическая почва этихь результатовъ.“ 

Такая точка зрфня MHB кажется единственно допустимой, и 

HbTb никакихъ основан къ TOMY, чтобы He примфнить ee и къ Ma- 

тер!алу, выведенному II. A. Косминскимъ въ садкахъ и въ KOM- 

Harb и явно носящему признаки уродства. Не придетъ, вЪдь, никому 

въ голову дфлать выводы объ амплитудЪ нормальной измЪнчивости 

uezoBbueckaro скелета на OCHOBaHiH строеня его y рахитиковъ, 

выросшихъ въ подвалахъ и углахъ большихъ городовъ, которые, по 

скученности обитателей и неблагопрятнымъ условямъ жизни вообще, 

я позволяю себЪф сравнить Cb садками, Bb которыхъ обыкновенно 

воспитываютъ гусеницъ и выводятъ бабочекъ. По такимъ соображе- 

HifMb я счелъ возможнымъ основываться исключительно на матер!алЪ, 

взятомъ изъ природы, который я считаю боле надежнымъ для 

сужденйй o филогенезЪ. Выведенный же матер!алъ, благодаря измЪ- 

HeHiAM’b, вызваннымъ не поддающимися учету физ!ологическими про- 

цессами, можетъ привести къ такимъ заключенямъ, изъ которыхъ не 

найти выхода. Въ этой неправильной оцфнкф изслфдованнаго имъ. 

матер!ала Il. А. Косминск!й сдфлалъ кардинальный промахъ, 

вслЪдстые котораго интересная сама по себЪф его работа ничего не 

доказываетъ и не опровергаетъ въ вопросЪ о филогенезЪ рода Abraxas 

авторовъ. 

Не стану утверждать, что высказанныя мною положеня по по- 

воду подраздЪленя названнаго рода абсолютно незыблемы, но пола- 

rato, тЪмъ He Mente, KaKB я и пытался пояснить, что и II. А. Кос- 

минск!Й далеко не настолько правъ, какъ это можетъ показаться 
при npoureHiH его статьи. 

3) Русск. Энт. Обозр., XII, 1912, стр. 149. 
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Vor einiger Zeit veröffentlichte Herr P. Kosminsky еше 

Arbeit ^), in der er die Variabilitát der Merkmale bei A. grossulariata L. 
behandelt. Auf Grund seiner Untersuchungen gelangt der Autor er- 

wähnter Arbeit zu dem Schlusse, dass die Merkmale der Âderung über- 

haupt unzuverlässig sind, im besonderen aber auch eines, das ich früher ?) 

als Gattungsmerkmal aufgestellt habe, nämlich die relative Lage des Ab- 

zweigungspunktes von К. und R,. Zu solchen Resultaten gelangt, 

verWirit P. Kosminsky die von mir vorgeschlagene Aufteilung der 

Gattung Abraxas als auf ungenügendem  Beweismaterial fundiert. 

Den von mir als charakteristisch betrachteten Âderungstypus fand 

P. Kosminsky bei nur 40,35°/, der von ihm untersuchten Flügel, 

doch war dieser Typus der bei weitem vorherrschende. 

Ich habe nun weitere 72 Exemplare von A. grossulariata unter- 

sucht, wobei ich nur 8 mit abweichender Aderung fand. Diese Ab- 

weichungen bestehen in folgendem: 

Ex. 1: auf M, und R, befindet sich je ein kurzer Seitenzweig 

(rechts). 

Ex. 2: eln Seitenzweig auf M,, (rechts). 

Ex. 3: В, ist atrophisch (links). 

Ex. 4: ein Seitenzweig auf M, (rechts) und ein Längszweig, der 

von der Diskozellulären zwischen R, und M, abgeht 

(links). 

Ex. 5: ein Querzweig auf Sc (links). 

Ех. 6: R, nicht vorhanden, dafür aber ein Querast zwischen R, 

und R;+, (links). 

Ех. 7: R,--, und R,+, auf beiden Vorderflügeln nahe anein- 

ander gerückt, R, (rechts) an der Spitze gegabelt. 

Ex. 8: R, gegabelt (rechts). 

Was nun den Gabelungspunkt von R, und R, anbetrifit, so habe 

ich keine nennenswerten Abweichungen gefunden. Die Gesamtzahl der 

abweichend geäderten Flügel beträgt somit nur 6,94%. 

Der sich ergebende Widerspruch in den einerseits von P. Kos- 

minsky und andererseits von mir gefundenen Zahlen kann nur in dem 

zu den Untersuchungen verwendeten Material eine Erklärung finden. 

P. Kosminsky hatnämlich, wie aus seiner Arbeit zu ersehen ist, 

ausschliesslich aufgezogenes Material untersucht, während ich mich nur 

auf im Freien gefangenes basiere. Es ist nun eine allbekannte Tat- 

sache, dass gezogene Exemplare stets mehr oder weniger von solchen 

abweichen, die im Freien aufgewachsen sind. Diese Abweichungen 

sind eine Folge für die normale Entwicklung gewisser physioiogischer 

[Uv 

4) Revue Russe d'Entom, XII, 1912, pp. 313—928. 

5) Ibid. XI, 1911, pp. 383—393. 
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Prozesse, die durch veränderte und für die normale Entwicklung entschieden 

ungünstige Lebensbedingungen verursacht, Erscheinungen hervorrufen, die 

natürlich nur vom physiologischen Standpunkt aus erklärt werden müssen, 

nicht aber Schlussfolgerungen über systematische und phylogenetische 

Fragen begründen Кбппеп, da es sich eben nur um Missbildungen handelt. 

Dass aber P. Kosminsky’s Material ein teratologisches war, unterliegt 

keinem Zweifel, umsomehr, als der Verfasser selbst anführt, dass eine 

Anzahl der geschlüpiten Exemplare verkümmerte Flügel besass. Es 

sind eben Einflüsse tätig gewesen, die die normale Entwicklung ge- 

hemmt haben und natürlich auf die ganze Zucht eingewirkt haben. 

Auf Grund eines solchen verkümmerten Materials Schlussfolgerungen 

über die Verwandtschaft der Arten ziehen zu wollen ist ebenso unzu- 

lässig wie etwa das Studium des menschlichen Skelets an Rachitikern, 

denen solche in Gefangenschaft aufgezogene Schmetterlinge vergleich- 

bar sind. 

Der von Herrn P. Kosminsky begangene kardinale Fehler 

liegt in der falschen Einschátzung seines Untersuchungsmaterials, das, 

weil pathologisch, jedes Erklärungswertes in systematischen Fragen 

entbehrt. 
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КРИТИКО-БИБЛЮГРАФИЧЕСКИ ОТДЪЛЪ. 

REVUE CRITICO-BIBLIOGRAPHIQUE. 

Insecta. 

Bugnion, E., Prof. Hexapoda in: Handbuch der vergleichenden Morpho- 
logie der wirbellosen Tiere, herausgegeben von A. Lang, 4. Bd., 3 Lig., 

1913, pp. 415—480. 

Этотъ выпускъ заключаетъ въ CeO начало обработки насЪкомыхъ въ 
HOBOMb издан!и хорошо u3BbcrHaro учебника А. Lang'. Второе издане 
этого учебника началось въ 1900 году, но остановилось на двухъ выпускахъ: 
Mollusca и Protozoa. Оба эти выпуска значительно расширили программу 
стараго изданйя, такъ что получились не учебники, a введенше Bb современ- 
ное COCTOAHie науки по этимъ отдфламъ, насколько, конечно, это было воз- 
можно при небольшомъ объемф книги. Ta же программа, по заявленю 
издательства, была положена въ основу и этого ,ZWeite, bezw. dritte Auflage*. 
Уже Bb предыдущихъ выпускахъ оказалось, что это обЪщан!е не всегда вы- 
полнялось; TO же какъ будто и здЪсь. 

Открываемъ первую страницу— систематическое обозрЪше. Всюду 
старые взгляды, никакое современное вЪянье не проникло. Среди Apterygota 
мы встрЪчаемъ группу Thysanura, rab Japyx, Campodea попрежнему соеди- 
нены Cb Lepisma и Machilis. О Protura ни слова. Jlanbe тяжеловЪсный 
отрядъ Orthopteroidea: сюда Orthoptera („семейства“ Gryilidae, Locustidae 
etc.), термиты, 3M6in, сфнофды и Pseudoneuroptera съ тремя „семействами“: 
Perlidae, Libellulidae, Ephemeridae, въ которыхъ огромное большинство 
энтомологовъ признаетъ теперь цфлые отряды съ рядомъ семействъ въ каж- 
домъ. Hemiptera-Heteroptera опять дЪФлятся на Geocores  Hydrocores. Для 
Coleoptera приведена  ,ülteres sogenanntes Tarsalsystem von Latreille 
(1796)*! Для Lepidoptera группы Microlepidoptera, Geometrina, Nocturna, 
Bombycina (Cossidae рядомъ съ Bombycidae etc.) Sphingina (Sesiadae, 
Sphingidae), Rhopalocera. Зачъмъ понадобилась эта apxeoJoris—HeH3BbCTHO. 

Jlanbe идутъ отдфлы о внфшней организащи, сравнене ротовыхъ 
конечностей, о полиморфизмЪ, покровахъ, нервной системЪ и начало орга- 

новъ чувствъ. ЗдФсь тоже бросается въ глаза какое-то самоограничеше. Въ 

отдфлЪ ротовыхъ органовъ ни слова объ оригинальномъ ихъ устройствЪ y 

трипсовъ и вшей. НФтъ даже рисунка ноги съ ея характерными частями. 

На отдфль диморфизма идетъ около двухъ страницъ. Глаза изложены по- 

дробнЪе. Изъ другихъ плюсовъ книги можно OTMbTHTb нфсколько хорошихъ 

оригинальныхъ рисунковъ. Въ общемъ же приходится пожалЪть, что книга 

стоитъ далеко He Ha высотЪ TbXB требованй, которыя къ ней XOTb/IOCb бы 

предъявить. Жаль, если и apyrie отдфлы будуть также мало удачны, Kak 

начало. 
И. Филипьевь (С.-Петербургъ). 
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Coleoptera. 

Aulmann, Gg. Coleopteren aus Transkaspien. Sammelreise von R. He y- 
mons und Samter 1901. [Sitzungsber. der Gesellsch. Naturforsch. 

Freunde Berlin, 1911, Ne 5, pp. 270—284]. 

Небольшой списокъ видовъ, съ yka3aHiemb мЪста и времени нахо- 
жденшя. ВсЪ опредфленя сдфланы авторомъ !), кромЪ группьъ Aphodiini 
(det. Schmidt) и Anthicidae (det. Pic). Muorie изъ приведенныхъ видовъ 
внушають coMHbHie въ правильности ихъ опредфленя, HampumMbpb Cicin- 
dela lugubris D ej. (Изъ Голодной Степи, видъ эфюпской фауны!), C. litorea 
Forsk. (но не Klug. какъ numer» авторъ). Amara fodinae Man nh. 
(cuónpckiii видъ, приведенный изъ Красноводска!). Скверное впечатлфне 
производитъ списокъ, благодаря архаическому размБщеню родовъ (Bembi- 
dium въ концЪ сем. Carabidae, Cymindis въ началЪ!), и почему-то не Bbp- 
HbIM* указан!ямъ авторовъ у многихъ видовъ. Takb, напримЪръ, при Broscus 
asiaticus поставленьъ Reitter, a не Ва! 11оп, при Clivina ypsilon God (?), 
а не Ре]еа п, kakb слФдовало и T. д. Рядъ подродовъ авторъ считаетъ 
родами (какъ напримЪръ, Epomis Bon., Derus Motsch., Cyrtonotus Steph. 
Lopha Steph. и др.); съ другой же стороны Ophonus (Pseudophonus) pubes- 
cens Müll. приведенъ какь Harpalus Latr. Границы Закастшйской области 
авторъ понимаеть довольно своеобразно, относя туда не только Репетекъ и 
Самаркандъ, но даже Ленкорань, Батумъ и Тифлисъ. 

В. Лучник (Москва). 

Насколько слабо авторъ знакомъ съ трактуемымъ имъ предметомъ, 
показываетъ совершенно невфроятное приведене Galerucella lythri Gyll. 
изъ Красноводска — представителя рода, свойственнаго сырымъ лугамъ сЪ- 
верной и средней Европы и Asin; очевидно здфсь была похожая на Hee 
Diorrhabda persica Fald. Такихъ видовъ, Kakb Haltica azurea Aubé u 
Trogophloeus anthracinus Rej. — совершенно He существуетъ, даже и 
автора Cb такимъ сокращенемъ фамили, какъ у послЪдняго вида. ВмЪсто 
Sternodes karelini Fisch. очевидно должно читать Sternoplax karelini. 
Родъ Stalagmosoma вмЪсто Cefonüni попалъ въ Dynastini, a Eurytus 
(? BbposrHo Eutyctus) deserti S e m. Bmbcro Dynastini попалъ Bb Chrysome- 
lidae. Изъ двухъ видовъ приведенныхъ Sericini, оба приписаны HeBbpHbIM'b 
родамъ: Amaladera euphorbiae В игт. попала въ Serica, а Leucoserica areni- 
cola Sols. (неправильно приписанная Reitter'y) попала въ восточно-азат- 
ckiñ родъ Sericaria. О Physetops transcaspicus Bernh. см. замфтки рефе- 
рента въ „P. Энт. Обозр.“, XI, 1911, стр. 396 и A. TI. Семенова-Тянъ- 
Шанскаго въ ,P. Энт. Обозр.“, XI, 1912, стр. 497. Опечатокъ въ назва- 
HIAXb такая масса, что стоитъ упомянуть лишь объ исковерканныхъ родо- 
выхъ HasBanisx: Arthrodes (BM. Arthrodeis), Agyrophana (вм. Argyrophana), 
Trigonoscales (вм. Trigonoscelis). Приходится лишь удивляться, что серьез- 
ное научное общество печатаеть подобныя статьи, не давъ провфрить ихъ 
многочисленнымъ въ Германи спещшалистамъ-колеоптерологамъ. 

Г. Якобсонъ (С.-Петербургъ). 

БЪляевъ, В. Предварительное сообщене о жукахъ, собранныхъ въ 
Орловской губерн!и. [Извфстя Общ. для изуч. природы Орловской 

губерн!и, Ш, 1913, стр. 85—95]. 
Небольшой списокъ извфстныхъ автору видовъ Орловской губернии, 

заключающий 97 названй. НЪФкоторыя опредфлен!я (сдЪланныя по Шлех- 
тендалю и Вюнше) вызываютъ сомнфыя въ ихъ правильности. При 
каждомъ видЪ сообщаются подробныя данныя касательно мЪста и Bpe- 
мени лова. В. Лучникь (Москва). 

1) Въ этомъ можно усумниться, такъ какъ авторъ съ CAHOÏ стороны обнаружи- 
Baerb полнфйшее невЪжество въ систематикЪ и номенклатурЪ, а съ другой—въ опредЪле- 
HIAXb проскакиваютъ тонкости, доступныя лишь спещалистамъ. К 

I. Якобсоне. 
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Bernau, G. Uber die Rassen von Carabus creutzeri Е br. [Wien. Ento- 
mol. Zeit, XXXII, 1913, № 2—3, рр. 131—133]. 

Описане шести формъ C. creutzeri Е br. изъ которыхъ дв, по мнф- 
Hilo автора, являются новинкой. Не имя ничего сказать противъ описыва- 
His различныхъ POPMb, отмфтимъ только, что слфдовало-бы болЪе точно ука- 
зывать ихъ таксономическое значене, а не описывать HX подъ расплывча- 
тымъ терминомъ ,,varietas“, употребляя Bb то же время въ текстЪ терминъ 
„Rasse“. Большинство помфщенныхъ въ работЪ формъ, вЪфроятно, окажутся 
не боле какъ аберращями C. creutzeri F br. 

В. Лучникь (Москва). 

Bernau, G. Coleopterologische Notizen und Nachträge. [Wien. Entomol. 
Zeit., XXXII, 1913, № 4—6, р. 172]. 

Въ onomnenie Kb предыдушей работЪ, авторъ описываеть форму 
trnovensis, которая отличается отъ другой раньше описанной TEMB же авто- 
pow? формы Carabus creutzeri Е br. исключительно только меньшими раз- 
Mbpamy и болЪфе короткими ногами и усиками. При выдфлени подобныхъ 
„формъ“ намъ пришлось бы едва-ли не каждый экземпляръ награждать OCO- 
бымъ Ha3BaHieMb. 

B. Лучникё (Москва). 

Вегпац, G. Uber die Rassen von Carabus cancellatus 111. [Wiener 
Entomol. Zeitung, XXXII, 1913, № 7—9, рр. 191—219]. 

Авторъ принимаетъ для С. cancellatus lll. три расы: С. cancel- 
latus sarmaticus, пот. п., занимающая восточную и отчасти среднюю Европу; 
C. cancellatus australis, nom. n., водящаяся на Балканскомъ полуостровЪ 
(кромЪ юга), Bb южн. части ABcrpo-Beurpiu, въ chs. Итали и Швейцар!и 
и С. cancellatus occidentalis, nom. п., населяющая Ирландю, Франщю, 
Пиринеи, Бельчю, Голландю и часть Германи. Каждая изъ этихъ расъ 
дълится Ha MHoris вар!ащи. Первая раса, которая очевидно должна BCTpb- 
чаться въ Европейской Poccin, отличается, по MHEHIIO автора, красной окра- 
ской основан!я усиковъ и бедеръ. Это совершенно неправильно, такъ какъ 
свойственная нашей фаунЪ форма Carabus cancellatus сильно въ этомъ 

отношен!и вар!ируетъ. Вообще выводы автора намъ кажутса мало обосно- 
ванными. Если бы Ha самомъ дЪлЪ C. cancellatus образовалъ три расы, 

то все же совершенно. не нужно было придумывать для нихъ новыхъ 
назван, каковыми должны быть назван!я старфйшей изъ формъ, составля- 

ющихъ ту или другую расу. КромЪ этихъ трехъ именъ авторъ вводитъ 

еще 8 назван Й для обозначен!я формъ, являющихся, по его MHEHIIO, новыми. 

B. Лучникь (Москва). 

Coleopterorum Catalogus, auspiciis её аихШо W. Junk editus а 

S. Schenkling. Berlin, 8°, 1911—1913 1). 

Pars 25. К. W. von Dalla Torre. Cebrionidae. 1911. 18 pp. (ЦЪна no под- 
nuckb Ha все издане Mk. 1.70). 

Pars 26. M. Pic. Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 pp. (Ц. МК. 1.75 — 260). 

Pars 27. A. Raffray. Pselaphidae. 1911. 222 pp. (Ц. Mk. 13.90 — 20.80). — 

Pars 28. H. Gebien. Tenebrionidae Ш. 1911. 231 рр. (Ц. МК. 14.50 — 21.75). 

Pars 29. M. Bernhauer et К. Schubert. Staphylinidae Il. 1911. 104 pp. (ll. 

Mk. 6.50 — 9.75). 
Pars 30. К. W. von Dalla Torre. Cioidae. 1911. 32 pp. (Ц. Mk. 2 — 3). 

Pars 31. К. W. von Dalla Torre. Aglycyderidae, Proterrhinidae. 1911. 8 pp. 

(Ц. Mk. 0.50 — 0.75). 
Pars 32. Е. Csiki. Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 рр. (Ц. Mk. 3.90 — 

5.75). 

1) См. реф. 50 въ Русск. Энтом. O603p., IX (1909}, 1910, стр. 439 и реф. 2 въ Русск. 

Энтом. Обозр., XI, 1911, стр. 139. 
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Pars 33. K. W. von Dalla Torre. Nosodendridae, Byrrhidae, Dermestidae. 
1911. 96 pp. (Ц. Mk. 6 — 9). 

Pars 34. P. Kuhnt. Erotylidae. | 1911. 106 pp. 
C. Ritsema. Helotidae. | (Ц. Mk. 6.65 — 10). 

Pars 35. I. Weise. Chrysomelidae: Hispinae. 1911. 94 pp. (II. Mk. 5.90 — 
8.85). 

Pars 36. M. Pic. Anthicidae. 1911. 102 pp. (II. Mk. 6.40 — 9.60). 
Pars 37. H. Gebien. Tenebrionidae IV. Trictenotomidae. 1911. 158 pp. (Ц. 

Mk. 9.90 — 14.85). 
Pars 38. J. J. E. Gillet. Scarabaeidae: Coprinae I. 1911. 100 pp. (Ц. Mk. 

6.25 — 9.40). 
Pars 39. Chr. Aurivillius. Cerambycidae: Cerambycinae. 1912. 574 pp. (Ц. 

Mk. 35.90 — 53.85). 
Pars 40. M. Bernhauer et K. Schubert. Staphylinidae WI. 1912. 98 pp. (IL. 

Mk. 6.15 — 9.25). Г 
Pars 41. М. Pic. Ptinidae. 1912. 46 pp. (Ц. Mk. 2.90 — 4.35). 
Pars 42. А. Schmidt. Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae. 1912. 11 pp. 

(Ц. Mk. 0.75 — 1.10). 
Pars 43. G. J. Arrow. Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleocominae, Aclopinae, 

Glaphyrinae, Ochodaeinae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamo- 
pinae, Acanthocerinae, Troginae. 1912. 66 pp. (Ц. Mk. 4.15— 6.20). 

Pars 44. H. Strohmeyer. Platypodidae. 1912. 26 pp. (LL Mk. 1.65 — 2.50). 
Pars 45. К. W. von Dalla Torre. Scarabaeidae: Melolonthinae |. 1912. 84 pp. 

(LI. Mk. 5.30 — 7.90). 
Pars 46. A. Boucomont. Scarabaeidae; Taurocerastinae, Geotrupinae, 1912. 

47 pp. (Ц, МК. 2.95 — 4.40). 
Pars 47. К. W. von Dalla Torre. Scarabaeidae; Melolonthinae П. 1912 50 pp. 

(Ц. Mk. 3.15 — 4.70). 
Pars 48. M. Pic. Anobiidae. 1912. 92 pp. (Ц. Mk. 5.75 — 8.65). 
Pars 49. K. W. von Dalla Torre. Scarabaeidae; Melolonthinae WI. 1912. 

156 рр. (Ц. МК. 9.75 — 14.60). 
Рагз 50. К. W. von Dalla Torre. Scarabaeidae: Melolonthinae IV. 1913. 

160 pp. (Ц. Mk. 10.20 — 15.30). 

Безусловной новизной интересны лишь выпуски 25, 30, 33, 38, 41, 
42, 44, 47, 48, 49 и 50, no которымъ co временъ каталога Gemminger u 
Harold 1868—76 не было ни новыхъ каталоговъ, HH добавленй Kb основ- 
ному. Частямъ 27, 34, 35, 46 предшествовали каталоги авторовъ, помфщен- 
ные въ другихъ изданяхъ; по частямъ 26, 28, 29, 35, 36, 37, 39, 40, 43 
были добавленя къ мюнхенскому каталогу; по частямъ 25, 29, 31, 32, 36, 

.40, 45, 47, 49, 50 были опубликованы монограф!и или крупныя частичныя 
сводки разныхъ авторовъ, опубликованныя позднфе основного каталога 
1868—76 г. Перечисленныя выше части съ бесусловной новизной, собственно 
мало интересны, такъ какъ затрагиваютъь лишь мелкя семейства или не- 
большия части большихъ семействъ: лишь части 45, 47, 49 и 50 обнимаютъь 
BCb вмфстЪ большое „подсемейство Melolonthinae“, но обработаны OHS не 
спещалистомъ и даже не колеоптерологомъ, а потому очень слабы, какъ 
это мы увидимъ далЪфе. НаиболЪфе обстоятельными являются части 27, 35, 
36, 28 +37, 38 и, особенно, 39. 

Общия 3awbuanis, сдфланныя мною при o63opb первыхъ 1—24 выпус- 
KOBb не только остаются въ полной силЪ, но даже усугубляются. Такъ, 
изъ крупныхъ семействъ пока мы получили законченнымъ лишь однихъ 
Tenebrionidae; Cerambycidae, Chrysomelidae, Staphylinidae, Curculionidae, 
Scarabaeidae лишь начаты; Carabidae, Buprestidae, Elateridae, Dytiscidae, 
Cantharidae (Meloidae) и т. д. еще coBcbMb не затронуты. Высказанное 
мною раньше предположене, что при участи многихъ спещалистовъ раз- 
ные роды могутъ попасть въ разныя семейства одновременно или быть со- 
вершенно исключенными, подтверждается: Pseudonosoderma попала и въ 
вып. 33 (стр. 4) и въ вып. 15 (стр. 96). Родъ Spondylis причисленъ къ 
Cerambycinae (вып. 39, стр. 13), но авторъ ожидаемыхь Prioninae причи- 
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сляетъ его Kb этимъ послфднимъ, наоборотъ, родъ Aegosoma могъ бы под- 
вергнуться полному остракизму, такъ какъ отсутствуетъ въ вып. 39 и, по 
MHbHilo автора будущихъ Prioninae, долженъ быть исключенъ изъ посл%д- 
нихъ. Родъ Hades, исключенный изъ Nilionidae (вып. 2), не попалъ и въ 
Erotylidae (вып. 34). Genyocerus исключенъ изъ /pidae (вып. 4) и изъ 
Platypodidae (вып. 44). Искяюченный изъ Anobiidae (вып. 48) р. Ocelliser 
Phil. долженъ стоять въ Dermestidae, куда онъ однако не попалъ (вып. 33). 
Родъ Ectrephes исключенъ изъ Ptinidae (вып. 41); pp. Apelta, Calophrhal- 
mus, Hymaea, Cononotus, Rhygmodes исключены изъ Tenebrionidae; но 
куда они попадутъь при упомянутой дробности обработки? Обиле неправиль- 
ностей въ цитатахъ, въ особенности въ частяхъ, обработанныхь Dalla- 
Torre, чрезвычайно неравномфрное пользован!е литературой (особенно 
много недочетовъ въ фаунистическихъ данныхъ) сильно понижаютъ 3Hauenie 
этого важнаго каталога. 

Насколько возрасло число родовъ и видовъ за истекиия 40 лфтъ, 
видно изъ сопоставлен!й означенныхъ чиселъ, подсчитанныхъ мною по ста- 
рому и новому каталогамъ (см. стр. 526). 

Только что приведенные итоги подсчетовъ видовъ въ обоихъ катало- 
TaXb даютъ возможность опредЪлить, во сколько разъ увеличилось число 
описанныхъ видовъ жуковъ вышеприведенныхъ семействъ за послфдня 
40 лЪтъ. ДЪлеше 58.068 на 22.238 даетъ 2,61, пифру вполнЪ подтверждающую 
первоначально опредфленный мною коэффищшентъ увеличеня видовъ на 
ocHoBaHiu всего 24 первыхъ выпусковъ новаго каталога. СлФдовательно, и 
первоначально высказанное мною предположене, что теперь должно быть 
извЪстно не менЪе 200.000 описанныхъ видовъ жуковъ, остается въ полной 
cuit. НЪсколько иное, противъ прошлаго, исчисленше стоимости всего ката- 
лога мы должны ожидать на основанйи новаго исчислен!я: въ частяхъ ката- 
лога Gemminger und Harold, соотв$тствующихъ вышедшимъ теперь 
Bb свфть 50 — и выпускамъ каталога Junk-Schenklig, содержится 
22.238 видовъ, а всего въ TOMB же каталог было 77.008 видовъ, T. e. вы- 
шедшая часть представляетъ приблизительно ?/; всего каталога. А такъ какъ 
стоимость вышедшихъ выпусковъ (не считая пересылки отдфльными выпус- 
ками заказной бандеролью!) по подпискБ обошлась въ 274,90 МК., а при 
npounaxb отдфльными выпусками — 428,05 Mk., то все usnanie будетъ 
строить по подпискЪ 962,15 Mk., a отдльными выпусками—1498 Mk.! Oue- 
видно, издатель повысилъ еще больше HeBbposTHO высокую расцЪнку за 
книгу, сбыть которой обезпеченъ во всЪ зоологическме музеи и общества, 
не говоря уже объ обили частныхъ колеоптерологовъ. Крайняя дороговизна 
издан!я обязываетъ хоть безукоризненностью издан!я, но, какъ я показалъ 
раньше и покажу Aanbe, Ko многимъ выпускамъ приходится относиться Ch 
большимъ скептицизмомъ. Ограничусь слфдующими замфчан!ями на отдфль- 

ные выпуски. $: 
Pars 25. Семейство Cebrionidae, хотя и сильно выросло за истекиии 

перюдъ, но увеличилось вскорЪ же посл изданя мюнхенскаго каталога 

благодаря монографии Chrevrolat 1874, а потому еще ждетъ дальнфйшей, 

боле современной разработки. Несмотря на легкость каталогизащи такого 

семейства, авторъ умудрился пропустить столь широко извЪстное сочине- 

Hie, какь Mulsant et Rey: Hist. nat. Col. France, Fossipèdes (Ann. Soc. 

Argic. Lyon, (3) IX, 1865, pp. 338—355). Опечатокъ и промаховъ въ этомъ 

выпускЪ такая Macca, что придется отмФфтить лишь главнЪйше. Cebrio bene- 

dicti Fairm. приведенъ дважды: какъ синонимъ C. COFSICUS M какъ разно- 

видность С. gigas; C. corsicus Jacq.-Duv. тоже, какъ самостоятельный 

видъ и какъ сомнительный синонимъ С. fossulatus; тоже и съ C. lucasi 

Fairm., С. ruficollis Jacq.-Duv.; y C. xanthomerus Germ. не упомя- 

нуто, что самка его описана Farines 1830. Совершенно напрасно введено 

новое назване С. algericus D.-Torre: авторъ каталога упустилъ изъ вида, 

что Chevrolat описалъ одинь и TOT же видъ Bb двухъ мЪстахъ своей 

монографии, а не два вида подъ однимъ назвашемъ, о чемъ есть упомина- 

не въ его же указателЪ на стр. CCCII. 
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Kar. Junk-Schenkl. Kar. Gemm.-Harold 

родовъ 

Cebrionidae 

Scraptiidae . .. 9 

решиааей 2 20 

Pselaphidae 475 

Tenebrionidae Ш. 569 

Staphylinidae II . 63 

CIDRE Mare 21 

Aglycyderidae . . 1 

Proterrhinidae . . 1 

Hydroscaphidae . 1 

Ptiliidae (Trichop- 
terygidae) . . . 32 

Nosodendridae . . 2 

Byrrhidae' V0". 30 

Dermestidae . . . 34 

Erotylidae . 103 

Heltottdae" 1 PX 1 

Chrysom.: Hispinae 94 

Anthicidae.. = =. 26 

Tenebrionidae IV. 57 

Trictenotomidae  . 2 

Scarabaeidae: Cop- 
Fine ovis s 97 

Cerambycidae: Ce- 
rambycinae . . 1086 

Staphylinidae III . 79 

Phinidare vs Me 32 

ВИДОВЪ родовъ 

3 

2 

ВИДОВЪ 

77 
[искл. Physodactylus] 

o 29 
[вкл. Biophida, Метасеги$] 

[искл. Dasytomorphus, Xylophilus, Scrap- 
tia, Pseudoscraptia, Trotomma] 

43 | 449 
[искл. Pselaphanax] 

258 
[вкл. Hades] 

[искл. Apelta, Calopthalmus, Hymaea, 
Cononotus, Rhygmodes] 

612 
[искл. Distemmus. Pholidus] 

[искл. Lyctus 

0 

0 

d) 

131 
, Trogoxylon] 

1) 

0 

(2) 
[Lymnichus] 

127 
[искл. Camptotrichis] 

(1 

13 
[искл. Nosodendror 

125 
1, Inclica, Ersachus, 

Aspidiphorus] 

18 190 
[искл. Bylurus] 

[искл. Helota, Orestia, Thallisella, Hista- 
nocerus, Hoplaspis] 

[вкл. Diphyllus, Thallestus, Diplocoelus, 
Marginus, 

(1 

98 

12 

17 

Xenoscelis] 

452 

424 

386 
[искл. Aegialites и 27 родовъ, отошед- 

шихъ къ Alleculidae] 

2 

59 

613 

853 

3290 
[вкл. Philus, Acidoderes, Crinosoma] 

8 5 
[искл. Liparocephalus] 

13 
[искл. Ectrephes, Eu crada, и 41 послЪдн. 
родъ, отош. Kb Anobiidae, Sphindidae 

и Ap.] 
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Scarab.: Aegialiinae 

Chironinae » 

Pachypodinae 
» 

,  Pleocominae 

Aclopinae . 

,  Glaphyrinae 

,  Ochodaeinae 

Orphninae. 
» 

, Jdiostominae 

Dynamopinae 

, Hybosorinae 

Acanthocer. 

Kin Proginae, > 

Platypodidae . . . 
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thinae I 

,  Laurocerast. 

Geotrupinae 

, Aelolonth.11 

Anobüdae . . . 

Melolon- 
thinae Ш. 

, Melolonth.I V 

Scarab.: 

Выпуски 1—24. . 

Всего... 

Кат. Junk-Schenkl. 

родовъ 

No 

= ts) 

155 

Kat. Gemm.-Harold 
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er N Fr N TEE FRE M 

23 (2 13) 

12 (1 9) 
2 (1 4) 

10 (1 1) 

14 (2 3) 

78 8 49 

[искл. Chasmatopterus, Oncerus, Podo- 
lasia, Chnaunanthus, Aclopus, Phaeno- 
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6 0 0 
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107 (Br 4104 31) 
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157 Caan 91) 
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[искл. Genyocerus| 

1193 25m 7| 347 
[вкл. Chasmatopterus, Oncerus, Podo- 
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3 (1 | 1) 
| 

443 (min) 226) 

828 38 192 

[вкл. Modialis] 

911 30 240 

[вкл. Cerocosmus; искл. Myrmecodes, 
Ocelliger, Dysides] 

1972 44 511 

1509 95 803 

ee SEE ER Cem 

| 34575 1551 | 13080 

23493 903 9158 

22238 



os 

Pars 26. Какъ и Bo BCbxb выпускахъ, составленныхъ ThMb же авто- 
ромъ, довольно обстоятельно изложена систематико-библографическая часть 
каталога, но очень слаба часть зоогеографическая: кромЪ мюнхенскаго ката- 
лога и добавлен! къ нему цитируются въ отдфлЪ каталоговъ лишь работы 
автора, да каталогь жуковъ Мадагаскара Allnaud, и вовсе не упоми- 
наются ни cHÓnpckiii каталогь Hey d e n'a, ни общеизвЪстный каталогъ евро- 
пейскихъ жуковъ, не говоря уже o безчисленномъ множествЪ списковъ по 
фаунамъ разныхъ странъ. Родъ Egidyella Reitt., отнесенный ero авторомъ 
лишь провизорно въ COCBJICTBO къ p. Scraptia, приведенъ безъ оговорокъ 
на первомъ Mbcrb въ сем. Scraptiidae, тогда какъ ero MBCTO, по новЪфЪйшимъ 

изслЪдованямъ À. Il. Семенова-Тянъ-Шанскаго, въ сем. Derme- 
stidae. Scraptia fuscula Müll. приведена какъ самостоятельный видъ и какъ 
синонимъ S. dubia Ol. Предшествовали лишь каталоги Champion 1898. 

Pars 27. Весьма обстоятельный каталогъ, которому предшествовали 
монограф!я и каталоги автора 1903, 1904 и 1908 (Wytsman); nocrbrniñ 
почему то не приведенъ въ спискЪ каталоговъ. Географическая часть сла- 
бовата, не цитируются даже общеизвЪстныя фаунистическо-систематическ!я 
работы Seidlitz'a, Lameere'a, Redtenbachera и др. Сомнительные 
виды Мочульскаго перечислены позади всего семейства; здЪсь приве- 
дено мелкимъ курсивомъ и 5 его родовъ, оставшихся невыясненными. Все 
семейство раздфлено на два подсемейства: Pselaphinae и Clavigerinae, изъ 
которыхъ первое подраздФлено на 18 трибъ. Названя послфднихъ выбраны 
не всегда правильно; Takb, BMBCTO Jubinini (sic!) слфдовало бы взять Pha- 
misini, BMbcro Brachyglutini—Tribatini, вм. Tychini—Bryaxini, вм. Holozo- 
dini—Caccoplectini, вм. Hybocephalini—Mestogastrini, вм. Ctenistini—Chen- 
niini. Да и все семейство правильнфе было бы называть Clavigeridae. Родъ 
Itamus Ка г. 1904 (praeocc. a Schm. St.-Goebil 1846, Loew 1849) я пред- 
лагаю переименовать Bb Raffrayolus, nom. nov. Pons Bergrothia Re itt. 
1884 напрасно переименованъ въ Bergrothiella Reitt. 1897, такъ какъ 
другой po.» Bergrothia К г. названъ лишь въ 1888 году. 

Partes 28 et 37. Этими частями заканчивается первое изъ болЪе 
или MeHbe крупныхъ семействъ— Tenebrionidae. Предшествовало лишь до- 
бавлеше къ мюнхенскому каталогу (Champion 1895) и рядъ ревизй 
небольшихъ частей семейства, TAKb что появлен!е полнаго каталога его 
особенно отрадно. Въ общемъ, каталогъь составлень очень обстоятельно. 
Неудачно лишь выбранное ABTOPOMB чрезвычайно дробное дълене семей- 
ства на 85 „подсемействъ“, благодаря чему He улавливаются въ умЪ груп- 
пировка и родство отдфльныхъ группъ. Все семейство по числу видовь 
боле, чфмъ удвоилось: вмЪсто 4.205 видовъ ихъ стало 10.687, благодаря 
преимущественно сильно подвинувшемуся изслЪдован!ю центральной Аме- 
рики и Asin и южной Африки. 

Изъ недочетовъ слфдуетъ упомянуть: неправильное избраше назван! 
„подсемействъ“ Rhipidandrinae Bwbcro Eledonini, Leiochrinae — Liochinini, 
Ulominae—Hypophloeini, Pycnocerinae—Chiroscelidini, Helopininae — Onco- 
somini, Meracanthinae — Acanthomerini, Rhysopaussidae — Gonocnemidini. 
При родЪ Phaleria Latr. не упомянута работа Semenov (Rev. Russe Ent. 
I, 1901,. pp. 92—94); при родЪ /phthimus — Marcul (Abeille, V, 1868, pp. 
271—275). Упущены nenpaBaenis каталога G e mm. et Harold родовыхъ Ha- 
звайй, которыя слЪдовало бы привести хоть въ BUA синонимовъ: у Apsida— 
Hapsida, у Pterohelaeus — Pterelaeus, y Helaus — Elaeus, y Endostomus — 
Endostostomus. Pons Centronipus S ol. выправленъ въ Cenlronopus, тогда 
какъ правильно образованное слово было бы лишь Centropus. Упущено, 
что Gonocephalum Chevr. 1849 — Dasus Motsch. 1845 (sec-uD edel 
Abeille, XXVIII, 1894, p. 154); Phaleria Latr.— Halophalerus Crotch (List 
N. Amer. Col., 1873, p. 107) — Callicomus Motsch. Pox» Calcar Latr. ne- 
реименованъ Bb Belopus, nom. nov., а не въ Centorus Muls. 1854. Ocra- 
влены He переименованными Elasmocera Mäkl. 1864 (non Ron d. 1856) и 
Cyphonotus Guér. 1830 (non Fisch.-Waldh. 1824); BMbcro послЪдняго 
должно стоять Homocyrtus D ej. (in litt). Совершенно пропущены: родъ 
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Hymaena P asc. 1869 съ видомъ Н. succinifera Pasc. 1869 и виды Ата- 
rygmus curvus Mars. 1876, Zophosis steppensis G em m. 1870 (nitidula 
Motsch. 1860), Anatolica curtula Motsc h. 1870, Iphthimus truqaü Peyr 
1868, Trachyscelis anisotomoides Fairm. 1876 и sabuleti Lewis 18904. 
Nephodes subchalybaeus Reitt. 1907, Asida silphoides L. 1767 должна ma- 
зываться À. maura L.1758, Bed. (Ann. Soc. Ent. Fr. (6), VIII, 1888, p. 286). 

pias 29) et 40. Несмотря на сотрудничество двухъ авторовъ-спеша- 
листовъ, продолжене сем. Staphylinidae, начатое въ части 19 и продолжен- 
ное въ 3THXb двухъ выпускахъ, подвигается крайне маленькими частями: 
Bb оба выпуска вошли лишь окончане 1-го подсем. Oxytelinae (трибы 
Oxytelini, Osoriini), П-ое подсем.` Leptotyphlinae, Ш — Oxyporinae, IV - 
Megalopinae, V — Steninae, VI — Enaesthetinae, VII — Paederinae (трибы 
Pinophilini, Paederini). Sambuania Taki же, что и Kb первому выпуску. 
Неудачно назван!е трибы Stenaesthatini (правильнфе Stictocraniina). Пропу- 
щенъ Scimbalium caucasicum Hochh.— anale Nord m. Упущено авто- 
рами, что Bledius tuberculatus Fabr. n Kraatz — два разные вида по 
Fauvel (Rev. Ent. Ргапс., XXII, 1903, р. 151) и что второй видъ nepeuwe- 
нованъ въ В. ceylonicus F au v. 

Pars 30. Семейство Cioidae должно бы называться Cisidae, какъ и 
было предложено первымъ авторомъ er0—Leach’eMB; въ числЪ синонимовъ 
пропущено Cissidae Seidl. (Fauna balt., 1 ed., 1872, Gatt., p. 44; 1875, 
р. XXXV) и Cüdae Seidl. (Fauna balt., 2 ed., 1888, p. XLV; Gatt. p. 65). Въ 
перечнЪ общей литературы пропущена сводка $ chilsky (Käf. Eur., XXXVII, 
1901). Фаунистическая литература ограничена всего тремя работами: для 
Англи, Дави и Гаваевъ! HBTR даже наиболфе крупныхь и общеизвЪст- 
ныхъ, вродф Everts, С. Thomson, Seidlitz, Lameere, К! езеп- 
wetter, Fowler... Семейство подраздЪлено на 3 подсемейства: Hendeca- 
tominae Kies., Cisinae Della-Torre (= Cioidae Kies. 1877), Огор- 
hiinae C. Thoms. Недочеты — обычные для автора: NOBTOpeHie однихъ и 
TBXb же видовъ въ двухъ м5стахъ и какъ самостоятельный видъ, и какъ 
синонимъ (Cis flavipes Motsch., sericeus Mellié, festivus Schils.). 
Entypus Redtb. приведенъ какъ синонимъ и Rhopalodontus Mell., и 
Ennearthron M ell. (правильно лишь y послЪдняго). У Orophius Redtb. 
упущенъ синонимъ Orophyus Kies. 

Pars 3l. Каталогъ семейства Proterrhinidae уже успфлъ ycrapbrb 
къ своему выходу, такъ какъ авторомъ упущено, что въ 1910 году Рег- 
kins (Fauna Hawaiiensis, Ш, Col.) onncanp еще 14 видовъ и 3 Bapianta, 
такъ что число BCbXB видовъ этого исключительно на Гавайскихъ остро- 
вахъ водящагося семейства достигнетъ цифры 136. 

Pars 32. Каталогъ производить впечатлЪн!е большой обстоятель- 

ности: обийя цитаты при родовыхъ названяхъ, выдфлены подроды. Недо- 
статочна лишь литература при cemeñcrBb Ptiliidae ‘какъ правильно пере- 

именовано сем. Trichopterygidae), rib среди каталоговъ фигурируютъ лишь 

два: мюнхенскй 1868 и монографя Matthews, фаунистической же лите- 

ратуры нфтъ вовсе. Единственные недочеты въ правописани видовыхъ на- 

званй: Aubéi, Salléi. Предшествовали лишь монографическя работы 

Matthews 1872 и 1900. 
Pars 33. Самый слабый изъ всфхъ до сихъ поръ вышедшихъ вы- 

пусковъ каталога: крайне слабое знакомство автора съ предметомъ, недо- 

статочно внимательное отношен!е къ использованной имъ же литературЪ, 

невнимательная корректура съ обилемъ грубыхъ опечатокъ, въ особенности 

въ цифрахъ. КромЪ того авторъ, повидимому, совершенно не отдаетъ себЪ 

отчета Bb NOHATIAXb различныхъ видовыхъ отклоненй и употребляетъ обо- 

значен1я ab., var. и subsp. самымъ неподходящимъ образомъ. 

Въ семейство Nosodendridae попалъ родъ Pseudonosoderma (= Phel- 

lopsis, см. pars 15, р. 96) изъ Tenebrionidae ! Dendrodipnis W oll. стоитъ 

Kakb синонимь Nosodendron, тогда какъ это по крайней Mbpb подродъ 

(ср. Lewis, Ent. Monthl. Mag., XXV, 1889, р. 229 и Reitter, Faun. Germ., 

Il, р. 157). У семейства отсутствуетъ указатель. 
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Въ литературЪ при семействЪ Byrrhidae упущена монография Sfef- 
fahny 1842, а фаунистическая литература носитъ чисто случайный харак- 
теръ, TAKb какъ въ ней HBTS почти всфхъ наиболЪфе извЪстныхъ работъ 
И географическя данныя при видахъ крайне неполны: Limnichus puncti- 
pennis показанъ лишь изъ Грещи, а водится онъ еще въ сЪверной АфрикЪ, 
въ Сицили и Сирш; L. pygmaeus показанъ изъ Европы и Asin, а надо 
было отмфтить-—изъ Европы и сЪверной Африки, и т. п. Родъ Chelonarcum 
въ каталогЪ представляетъ лишь особое подсемейство, тогда какъ no Gangl- 
bauery это отдфльное семейство. Родъ Physemus J. Leconte приведенъ 
въ качествЪ синонима Bothriophorus Muls. et Rey, тогда какъ no Casey 
1890 это самостоятельный родъ. При pont Simplocaria пропущено ykasanie 
на важную работу Poppius’a 1904. Simplocaria semistriata F a br. 1794 
должна называться $. picipes A. Oliv. 1790. Pedilophorus speciosus 
J. Sahlb. 1903 = Morichus dovrensis Muenst. 1902, что уже указано 
Рорр!и $омъ B» 1910 г. Упущена и большая работа Broun 1910 o ново- 
зеландскихъ Byrrhidae съ массой новыхъ видовъ, 1 новымъ родомъ (Synor- 
thus) и пр. Morychus rutilans Motsch. надо перенести въ родъ Pedilo- 
phorus. Pelochares murinus B au di вторично фигурируетъ какъ Limnichus 
murinus Baudi. У Pedilophorus metallicus приведена цитата ,Reitt. Verh. 
zool.-bot...“, rab HBT даже упоминаня объ этомъ авторЪ. У Pedilophorus 
auratus упущена var. coerulescens Apf. 1896, у Byrrhus fasciatus упущены 
аберращи flavocoronatus Er. и hastatus Muls. et Rey, ит. д. 

Въ семейств Dermestidae пропущены роды: Thelydrias Motsch. 
1839 съ Th. contractus Motsch. 1839, Ocelliger Phil. 1864 съ О. ater 
Phil. 1864 и Orbula Muls. et Rey 1867 (= Trogoderma). Пропущены 
виды и разновидности: Affagenus brunneopunctatus P ic 1893 cb var. impun- 
ctatus Pic 1894, A. leprieuri var. aegyptiacus Pic 1893, A. trifasciatus 
var. similaris Muls. et Rey 1867, Megatoma graeseri var. latenotata Pic 
1902, M. undata var. unifasciata Ganglb. 1904, Globicornis hispanica 
Pic 1908, Anthrenus fasciatus var. alboimpletus J. Sahlb. 1909, A. 
pimpinellae var. albopunctatus Pic 1894, A. scrophulalariae ab. albidus 
D. Torre и flavidus D. Torre 1879, А. signatus ab. ater, fuscus и 
semiater D. Torre 1879, Marionta stangei Reitt. 1910. Лишнимъ приве- 
денъ родъ Diodontolobus, ornocamiiica къ сем. Temnochilidae. Изъ дру- 
THX промаховъ особенно грубы сльдующе: Anthrenus exilis Muls. et Rey 
и liliputanus M uls.et Re y попали BL родъ Attagenus! Attagenus abbreviatus 
приписань Неегу и указанъ для Швейцар!и, тогда какъ онъ описанъ 
Hartung'ow» съ Комарскихъ острововъ (= obtusus Gy11.). Синонимика 
Attagenus schaefferi совершенно невфрна: авторъ, очевидно, не прочелъ 
цитируемой имъ работы Casey 1900. Dermestes ratus Solsk y напрасно 
переименованъ въ 0). solskyi, takb имфется еще лишь D. rattus Lec. У 
Dermestes depressus не отмфчено, что 3TOTb видъ относится къ подроду 
(или даже роду) Montandonia. Meute существенныхъ промаховъ и опеча- 
токъ такая бездна, что перечислить HX труднЪфе, чфмъ написать каталогъ 
съизнова. 

Pars 34. (Семейство Erotylidae взято въ узкомъ объемЪ, безъ 
Languriidae, Cryptophagidae и Telmatophilidae, но cb Diphyllini и Xenos- 
celini. При 3TOMb странно видфть Bb TOMB же Bbinyck«b Helotidae, которые 
no Ganglbauery должны относиться въ Cucujidae. Erotylidae nbaarca 
прямо Ha 6 трибъ, безъ подсемействъ. Присемейственная литература крайне 
слаба: упоминаются лишь крупнфЙшше каталоги и совершенно отсутствуютъ 
монограф!и и фаунистическ!я работы. Изъ недочетовъ важнфйше: Brachy- 
sph(a)enus Lac. 1845 долженъ называться Sternolobus Guér. 1841. Ha- 
зваше Cystotriplax Gorh. 1896 He можетъ остаться, TAKE какъ уже было 
употреблено Crotc h'ew» 1873. У Cypherotylus упущены синонимы Gibbifer 
Voet и Hypselonotus Hope; у Zonarius—Oligocorynus Chevr.; y Trito- 
midea Motsch.—Euxestus W oll. 1858, Fauv. 1895, Gan glb. (Käf. Mitt.- 
Eur., Ш, p.771) = Hypodacne Lec. (въ каталог стоить дальше какъ отдфль- 
ный родъ) = Neoplotera Reitt. 1880. У рода Triplax пропущенъ подродъ 
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Pselaphandra Jacobs. 1904 (Ann. Mus. Zool. St.-Pétersb., IX, р. XXXV). 
Dacne flava Marsh. приведена въ синонимахъ сразу у двухъ видовъ: D. 
bipustulata и D. rufifrons. Семейство Helotidae осталось безъ указателя. 
Предшествовали сводки: для Erotylidae — ревизя Crotch 1876, каталогъ 
Flentiaux 1886, обработка автора въ Wytsman 1909; для Helotidae — 
каталоги автора 1891, 1893 и 1905. 

Pars 35. Одна изъ наиболфе обстоятельно составленныхъ частей. 
Подсемейство Hispinae подраздфлено ua „Amerikanische Hispinen“ m „Hispi- 
nen der alten Welt und Australiens“; каждая группа разбита на подгруппы 
(трибы ?): первая Ha 9, вторая на 14. Среди литературы каталоговъ (моно- 
rpabin и фауны He выдфлены) пропущшенъ извЪфстный Baly, Catal. Hisp. 
Brit. Mus., 1858 и Mori работы самого автора, въ TOMB числЪ и его обра- 
ботка въ Wytsman, Gen. Ins. Подроды выдфлены. Родовыя названя Bb 
скобкахъ посл цитать соотвфтствуютъ тому назван!ю, подъ которымъ былъ 
описанъ видъ. При выправлен!и правописан!я родовыхъ nHaaBaniii Pseudispa 
неправильно выправлена въ Pseudhispa (вЪрнфе Pseuthispa). ВмЪсто Lep- 
thispa, Leucispa, Octhispa, Promecispa, Thoracispa слфдовало бы писать 
Lephthispa, Leuchispa, Ochthispa, Promechispa, Thorachispa. Предшествовали: 
добавлене къ мюнхенскому van den Branden 1884, katanorb Donckier 
1899, обработка автора Bb Wytsman Gen. Ins. 1911 и многочисленныя 
частичныя обработки автора и Gestro. 

Pars 36. Сравнительно тщательно обработанная часть. Недостато- 
ченъ списокъ литературы каталоговъ Anthicidae: перечислены спещальные 
по этому семейству и лишь очень небольшое число общихъ, въ которые 
вошло это семейство; HBTb даже европейскаго каталога 1906 г.! Семейство 
совершенно He подраздфлено ни на подсемейства, ни на трибы. Подроды 
He выдфлены, перечислены послЪ родовыхъ цитатъ и приводятся въ скоб- 
кахъ посл цитатъ видовъ далеко не всюду. У рода Anthicus послЪ пере- 
числен!я подродовъ идутъ 11 „Verschiedene Abteilungen“! Упущено указаше 
на работы Bedel (Pet. Nouv. Ent. II, 1870, p. 81; Bull. Soc. Ent. France 
(5), VIII, 1877, р. XIX) при видахъ Notoxus excisus Kuest. и mauritanicus 
Laf. He принято Bo вниман!е, что Gahan 1910 употребляетъ HasBaHie 
Notoxus для Opilo Latr. Bb семействЪ Cleridae 1). Anthicus cerastus 
Mars. приведенъ дважды Bb синонимахъ: y A. cerastus Truqui u A. den- 
tatus Pic; A. decoloratus Pic фигурируетъ и какъ самостоятельный видъ, 
и какъ A. truncatus Pic var. Есть опечатки въ цифрахъ страницъ цитатъ и 
въ HEKOTOPbIXb названяхъ (напр., Mecynotarsus karakmensis вмЪсто kara- 
kumensis). 

Pars 38. Довольно удачная обработка части Coprinae (правильнЪе 
Scarabaeini), обнимающая трибы Scarabaeini съ 5 подтрибами, Coprini съ 

3 подтрибами  Onitini съ 1 подтрибой. Среди перечня каталоговъ странно 

OTCYTCTBie извЪфстнаго каталога южно-африканскихъ навозниковъ Périn- 
guey'a 1901. Ms» пропусковъ особенно sawbrHb: въ poxb Deltochilum 

6 подродовьъ Kolbe 1893: Aganhyboma, Calhyboma, Euhyboma, Meghy- 
boma, Paedhyboma, Telhyboma; въ pont Onitis 3 вида Péringey 1892: 

amabilis, bovinus, exiguus; при вид Canthon laevis въ 6ionorin — YKa3aHie 

на работу Riley 1874 (Hartford Daily Courant, 18 August); при Copris 

ochus—ykasanie на Reitter (Best.-Tab., XXIV, 1893, р. 216) Canthon frac- 

tipes Har. 1868 = plicatipennis Blanch. 1843. Hassanie рода Anomiopsis 

Burm. 1861 не можетъ остаться, такъ какъ есть уже Anomiopsis West w. 

1838 (= Eucranium Brullé 1834). Подроды рода Scarabaeus приведены 

при родЪ Bb качествЪ простыхъ синонимовъ. Назваше Dendropemon Perty 

помфчено ,(emend.)*, т. e. „исправлено“, но не обозначено первоначальное 

авторское начерташе Dendropaemon. Hassania родовъ Epirhinus Reïche 

и Ennearhabdus Lansb. неправильно выправлены Bb Epirinus и Ennea- 

rabdus, такъ какъ единственно правильное npasonucauie ux» Zpirrhinus и 

Ennearrhabdus. Sisyphus barbarossa попалъ среди видовъ на букву „г“. 

2) См. реф. № 3 Bb „Русск. Энтом. Обозр.“, XI, 1911, стр. 146. 
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Pars 39. Самая обширная изъ вышедшихъ и Hanbonbe тщатель- 
нымъ образомъ продфланная часть, повидимому давно подготовлявшаяся, а 
не ad Пос написанная авторомъ. Недочеты мало существенны, но въ виду 
проявленной авторомъ аккуратности въ работЪ даже къ мелочамъ, прихо- 
дится упомянуть и о мелочныхь упущеняхъ. Фаунистика очень обстоя- 
тельна: по крайней wbpb всЪ raaBHbiimis работы перечислены и распредЪ- 
лены по крупнымъ фаунистическимъ районамъ; каталоги отдфлены отъ 
фаунистическихъ сводокъ—обработокъ и спредфлителей. Пропущено лишь 
добавлен!е къ каталогу Gemminger  Harold—Lameere 1883. Все 
подсемейство Cerambycinae обнимаетъ 94 трибы, выборъ названйй для ко- 
TODbIXb нельзя назвать удачнымъ; такъ, напр., для Torneutini лучше было 
бы Psygmatocerina, для [bidionini—Compsina, Psebiini—Leptideina, Pytheini— 
Cartallina, Compsocerini—Rosaliina, Tillomorphini—Eudercina, Stenaspini — 
Purpuricenina и T. д. Родовыя и видовыя названйя приводятся Bb TOMB 
первоначальномъ видЪ, въ какомъ они впервые употреблены авторами; 
позднфИйиия поправки приводятся лишь какъ синонимы. ЦФлый рядъ родо- 
BbIXb названйй, уже занятыхъ въ 300/0riu, замфненъ новыми назван!ями; 
изъ нихъ наиболЪе интереснымъ является Strangalina (= Strangalia Lac.; 
типъ: attenuata L.). Интересно также отожествлене Oxymirus Muls. съ 
Toxotus Zett. (типъ: cursor L.). СлЪфдовало бы переименовать Натай- 
cherus Serv. 1834, такъ какъ есть уже Hamaticherus Germ. 1824 (= Ce- 
rambyx L.). Родъ Anoplistes Ser v. 1833 поставленъ въ синонимы Kb Asiates 
Sem. 1908, что совершенно невЪрно: A. II. Семеновъ -Тянъ-Шан- 
ckiii выдфлиль изъ подрода Anoplistes всего 2—3 вида въ особый подродъ; 
сохранены въ видЪ сосфднихъ родовъ и н$которые Apyrie, которые по A. Tl. 
(1908) совпадаютъ съ Purpuricenus $. str. Виды въ родахъ сгруппированы 
по частямъ свфта или по областямъ, причемъ по большей части подроды 
выдфлены. При сокращен фамили А. Il. Семенова -Тянъ - Шан- 
скаго повсюду почему-то приставлена заглавная буква имени (,A. S e m.“), 
хотя другихъ схожихъ сокращен! HbTb; наобороть не раздЪлены: James 
Thomson и Carl Thomson (,Thoms.‘), С. В. Sahlberg, В. Е. Sahl- 
berg, J. Sahlberg, U. Sahlberg (,Sahlb.*), смьшене между кото- 
рыми особенно чувствительно именно BB этомъ семействЪ. Видъ serricornis 
Gebl. 1843 (spinicornis Gebl. 1859) попалъ и въ Apatophysis, и въ Evo- 
dinus. Пропущены ссылки Ha изображеня Philus antennatus, Matitheus pe- 
kinensis и Polyzonus fasciatus въ „Жукахъ Росси“ референта. 

Pars 41. Въ литературЪ семейства Ptinidae не nowbueno, rab по- 
явилась извЪфстная работа Mulsant et Rey Gibbicoles 1868 (Ann. Soc. 
Agricult. Lyon, (4), I, 1871, рр. 179—404, tab. I—XIV). Въ перечнЪ катало- 
говъ, носящемъ чисто случайный Bub, не упомянуты: Heyden, Schoen- 
feld, Baer и много другихъ. Въ перечнЪ Synopses пропущеньъ Reitter 
1906 (Wien. Ent. Zeit. XXV, pp. 281—284). Подроды ne выдфлены. Геогра- 
фическое распространене видовъ, если и не съ очень большими пропусками, 
то все же приведено слишкомъ непродуманно; напр., у Ptinus raptor стоитъ: 
„Наппоуег, Europa, Deutschland, Oesterreich, Frankreich“ (!). Пропущено: у 
рода Casopus подродъ Pithodes Woll. 1862, y вида Piotes inconstans—var. 
lanatus W oll. 1. c, у рода Trigonogenius — синонимъ Tipnus Gene, у Pti- 
nus separatus — синонимъ pici Pic (non Grandj). Microptinus echinatus 
Woll. 1867 долженъ перейти въ Sphaericus. Ptinus bidens Thoms. и 
Kies w. = raptor. Eurostus Muls. et Rey 1868 преоккупировано Dallas 
1851 и должно замфниться HasBaniemp Pseudeurostus H e y d. 1906; Microp- 
tinus Kiesenw. 1877 (non Woll. 1865) должно называться Niptodes 
Reitt. 1884. У ряда видовъ рода Pfinus пропущено oóosHaueHie под- 
родовъ. 

Pars 42. Для обоихъ небольшихъ „подсемействъ“ Chironinae и Aegia- 
liinae даны отдфльные указатели. Каталоговъ перечислено всего 6! Сино- 
нимика приведена въ видЪ перечня IIHTATB подъ разными родовыми назва- 
HISIMH, подъ которыми упоминался видъ у разныхъ авторовъ; 3TOTb способъ 
цитирован!я пока единственный среди всфхъ вышедшихъ частей каталога. 
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Pars 43. Собраны въ одинъ выпускъ „подсемейства“ изъ очень 
неродственныхъ частей Scarabaeidae, благодаря чему впослфдств!и будетъ 
трудно связать во-едино разныя части каталога и затрудняется отыскане 
отдфльныхъ родовъ, TEMP болфе что для однихъ „подсемействъ“ есть ука- 
затели, a для другихъ (Pachypodinae, Pleocominae, Aclopinae, Idiostominae, 
Dynamopinae) ихъ н$5тъ вовсе. Каталоговъ при Glaphyrinae перечислено 
всего 3! Виды рода Toxocerus приведены почему то въ женскомъ pos. 
Codocera Eschsch. 1818 слита съ Ochodaeus Serv. 1825 и почему то 
стоитъ у второго въ синонимахъ, а не наоборотъ. Пропущена Brenskea 
varentzovi S e т. (Ann. Mus. Zool. Ac. St.-Pétersb., I, 1896, pp. 44 et 45). ПослЪл- 
няя работа вообще не использована, хотя содержитъ cBb/rbHis о родахъ 
Orubesa Reitt., Dynamopus Sem. и Brenskea Reitt. 

Pars 44. Platypodidae фигурируютъ въ качествЪ отдфльнаго семей- 
ства. Bwbcro подродовъ-—старинныя обозначен!я группъ: Crossotarsi genuini, 
barbati etc., Platypi (правильнфе Platypodes) truncati и T. п., напечатанныя 
чрезм5рно крупнымъ шрифтомъ. Очень неудачно npuMbnenie обозначения 

„Schaufuss Il“, вм5сто „С. Schauf.“ (въ ormuie orb L. W. Schauf.). 
Родъ Genyocerus Motsch. 1858 исчезъ куда-то безслЪдно. 

Partes 45, 47, 49, 50. Подсемейство Melolonthinae раздфлено на 

8 трибъ: Systellopini (прав. Metascelidini), Chasmatopterini, Sericini, Lipa- 

retrini (npas. Maechidiini), Melolonthini, Pachydemini, Macrodactylini, Hop- 

lini. Это одна изъ самыхъ слабыхъ работъ въ каталогф (сравни: Moser, 

Deutsch. Ent. Zeitschr., 1913, р. 293—294), хотя эта трудная группа и тре- 

бовала особенно предусмотрительнаго выбора автора. Даже подсчеть видовъ 

сдфланъ удивительно невЪрно: вмЪсто 1.502 ux» должно стоять 5.492! Вклю- 

yeHie въ подсемейство Melolonthinae трибъ Macrodactylini (исключая 

2—3 рода) и Hopliini совершенно He cooTBbTCTByeTb современнымъ воззрЪ- 

HiaMb большинства авторовъ. Наряду съ очень неточными обозначенями 

MbcroHaxoxueniü у видовъ Hoplia (напр., farinosa L., graminicola Е. и др. 

Europa; тогда kakb въ сЪверной и большей части восточной Европы эти 

виды не водятся), мы видимъ y видовъ Dichelonycha перечни всЪхъ шта- 

товъ, [Ab они констатированы. Перечень литературы при подсемействЪ, не- 

смотря на свою обширность, содержитъ частью совершенно незначительныя 

работы (напр., Meyer 1791 и Prediger 1905 — фауна Геттингена и 

южнаго Тюрингена), частью блещетъ отсутстемъ важныхъ систематиче- 

скихь и BMbcrb фаунистическихъ работь, каковы Leconte and Horn, 

Classif. 1883 (эта важная работа вообще почти совершенно не использована 

и въ дальнфйшемъ изложен!и), Seidlitz, Faun. Бай. и Faun. transs., Га - 

meere, Faune belge, и т. д. (послЪднйя работы вообще не цитируются и 

въ дальнфйшемъ). Мало внимашя удЪфлено и капитальной работ Bates, 

Biolog. Centr.-Americ., Col. II, 1887. Насколько небрежно авторъ относится 

къ географическимъ даннымъ, видно изъ того, что Астрахань у него въ 

Центральной Asin (стр. 226)! Chioneosoma porosum Fisch.“ holosericeum 

Mén. (= рогозит) цитируются и kakp Holotrichia porosa Fisch. и holo- 

sericea Mén.; Melolontha thoracica Zubk. цитируется какъ синонимъ Chio- 

neosoma pulvereum и Rhizotrogus astrachanicus; Hoplosternus insignis 

Sem. фигурируеть и въ ponb Melolontha; Colporhina Curt. стоить Bb 

синонимахъь u y Ulomenes Blanch., u y /sonychus Mann. Diphydactylus 

J. Thoms. стоить въ синонимахъ y Hoplia и какъ самостоятельный POX. 

Echinoplia rufipes Motsch. и obducta vat. sabulicola Motsch. purypu- 

PyIOTb какъ самостоятельные виды H Bb port Hoplia; Hoplia pubicollis 

J. Lec. — какъ синонимъ Н. convexula J. Lec. и какъ самостоятельный 

видъ, переименованный BB lecontei D.-Torre! Несмотря Ha повторныя 

указашя и разъясненя (1892, 1903) А. Il. Семенова-Тянъ - Шан- 

скаго, его видъ Cyphonotus oryctoides поставленъ какъ самка OTB Cle 

staceus Pall. Такь же небрежно отнесся авторъ и къ другому цитируемому 

uw объясненю A. Il. (Rev. Russ. Ent. Ш, 1903, p. 15; у автора ошибочно 

277) относительно Achronoxia varentzovi и неправильно поставилъ ee Bb 

синонимы къ А. koenigi. Pons Trigonocnemis Kraa tz — Ammogenia Sem. 
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(въ каталог неправильно: Ammogenes) стоитъ позади BCbXb въ числЪ COM- 
нительныхъ родовъ съ указашемъ, что его надо отнести Kb Rutelinae; 
авторъ упустилъ изъ виду, что MbcTO этого рода (или, BbpHbe, двухь ро- 
довъ) вполнЪ выяснено: Semenov 1895, Kraatz (Wien. Ent. Zeit. XV, 
1896, р. 203), Reitter (Best.-Tabell. LI, 1903, p. 306) упущены и var. 
unguicularis S e m. (Ann. Mus. Zool. Ac. St.-Pétersb., I, 1896, р. 379) y T. varent- 
zovi, и 3aMbtKa S e m. (Rev. Russe Ent.,III, 1903, p. 306). Упущено ykasanie на 
работу И. Я. Шевырева 1898 при видахъ Melolonta hippocastani и 
melolontha. Особенно крупныя упущеня сдфланы въ родЪ Chinosoma: упу- 
щена изъ виду замфтка A. Il. Семенова-Тянъ-Шанскаго (Русск. 
Dur. Обозр., IX, 1909, стр. 24—34), разъясняющая MHOrie виды, неправильно 
трактовавииеся Reitteromp (1902); виды astrachanicus Sem., candidus 
Sem., demetrii Sem. попали въ р. Rhizotrogus. Polyphylla vicaria Sem. 
приводится дважды: и какъ самостоятельный видъ и какъ синонимъ P. alba 
Pall, тогда какъ это—подвидъ послЪдняго; объ этомъ и O другихъ видахъ 
того же рода неиспользованы статьи А. П. (Русск. Энт. Обозр., Ш, 1903, 
стр. 170 и V, 1905, стр. 140). 

Pars 46. Въ подсемейств5 Geotrupinae фаунистическая литература 
ограничена главнфйшими работами и каталогами; Hbrb ни Seidlitz, ни 
Everts, ни Lameere, не говоря уже о массЪ мЪстныхъ каталоговъ. Bol- 
boceras не разбитъ на подроды, а Geotrupes и Lethrus разбиты. Если пра- 
вильно указаше, uro Scarabaeus pilularius L. 1767 = Geotrupes niger 
Marsh. 1802, ro видъ долженъ называться Geotrupes pilularius L. Назване 
Streopuge Costa (анаграмма oTb Geotrupes) съ легкой руки Reitter npe- 
вратилось въ Sfereopyge. Gynoplotrupes выправленьъ въ Gynaecoplotrupes, 
хотя правильнфе первое или Gynaechoplotrupes. Пропущено ykasanie на 
рисунокъ Eubolbites sicardi Reitt. (Wien. Ent. Zeit., XVI, 1897, tab. Ш, f. 9). 
Родъ Lethrus просмотрЪнъ былъ A. TI. Семеновымъ-Тянъ -Шан- 
скимъ. Предшествовали каталоги и частичныя обработки автора 1902, 
1905, 1911, Reitt. 1893, Sem. 1892, 1894, 1899. 

Pars 48. НЪсколько болфе тщательная обработка „семейства“ Апо- 
biidae, чЪмъ того же автора часть 41. „Семейство“ подраздФлено Ha 8 „под- 
семействъ“: Hedobiinae, Dryophilinae, Ernobiinae, Anobiinae, Ptilininae, 
Cerocosminae, Xyletininae, Dorcatominae. Пропущена Hedobia pubescens 
var. rufimargo Reitt. Родъ Осйта изъ Xyletininae почему TO попалъ Bb 
Ernobiinae. Предшествовали частичныя обработки Schils kv 1899, Reitter 
1901, 1911 и многочисленныя мелюя работы автора. Очень жалко, что Bb 
каталогъ He успфла попасть замфтка реф. 1912 о Priobium, Sitodrepa, Try- 
popitys и Anobium variegatum. 

Г. Якобсонь (С.-Петербургъ). 

Csiki, Е. Zur Kenntnis einiger Otiorrhynchus [Wiener Entomol. Zeitung, 
XXX; 1913 No 1, pad. 

Изъ новыхъ формъ р. Ofiorrhynchus, впервые здфсь описываемыхъ, 
одна, а именно paca carpathorum вида О. perdix Ol, замфщающая OCHOB- 
ную форму въ Карпатахъ, можетъ оказаться свойственной и нашей фаунЪ. 

B. Лучникь (Москва). 

Formanek, К. Revision der Rüsslergattung Catapionus Schônherr. 
[Wiener Entomol. Zeit., XXXII, 1913, № 4—6, pp. 153—171]. 
Опредфлитель и описан!е 23 видовъ названнаго въ 3arJaBiu p. Cata- 

pionus Schoenherr (Curculionidae), большинство которыхъ свойственно 
фаунЪ русскаго Туркестана. Впервые описываются С. leonhardi (сходенъ съ 
С. agrestis Faust.) изъ Kirgissai, Semirjetschensk и С. duplex Rttr. in litt. 
(помщаемый между С. moderatus Faust и C. irresectus Faust) изъ 
Sussanyr-Gebirge, Ketmen-Tjube. HenpisrTHoe впечатлЪн!е производятъ недо- 
статочно точныя географическя данныя. 

В. Лучник (Москва). 
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Heikertinger, F. Skizzen zur Systematik und Nomenklatur der paläark- 
tischen  Halticinen. 19 — 20. (Entomol. Blätter, IX, 1913, Ne 3— 4, 

рр. 67—71]. 
Для русскаго читателя представитъ интересъ описываемый въ цити- 

руемой статьЪ Longitarsus desertorum изъ Туркестана (Маргеланъ, Ауле-Ата). 
B. Лучникь (Москва). 

Le Moult, Е. Descriptions de formes nouvelles du Carabus splendens. 
[Miscellanea Entomologica, XXI, 1913, № 5—6, рр. 37—38]. 
Onucanie нЪсколькихъ новыхъ формъ Carabus (Chrysocarabus) splen- 

dens F br. —-Buaa, принимаемаго авторомъ въ нЪсколько широкомъ объемЪ. 
Обиле описываемыхъ - 34 послфднее время формъ въ p. Carabus дфлаетъ 
все болфе затруднительной интерпретащю таковыхъ. Нельзя поэтому не по- 
желать, чтобы авторамъ было поставлено непремфннымъ условемъ, помимо 
onHcaHis новыхъ Bapiarmiii, составлен!е обзора BCEXB остальныхъ формъ того 
же вида. Отмфтимъ кстати, что описываемыя Le Moult’omp формы, прода- 
ются ихъ авторомъ по чрезвычайно дорогимъ цфнамъ. 

В. Лучник (Москва). 

Lengerken, Н. Melasoma lapponicum 1. und seine Formen. Mit 20 
Fig. [Berliner Entomol. Zeitschr., LVII, 1912, pp. 123—130]. 
Обзоръ формъ, названнаго Bb 3arJaBiu, чрезвычайно измфнчиваго 

вида. Авторъ, Kb сожалЪн!ю, He использовалъ должнымъ образомъ русскую 
литературу, почему данныя ero o географическомъ распространен!и вида He 
отличаются желательной точностью. 

В. Лучник (Москва). 

Лучникъ, B. Kb фаунф Meloidae Ставропольской губернии. [Труды 
Ставропольск. Об-ва для изученя СЪверо-Кавказскаго края, I, 1911, 

стр. 80—82]. 
Перечень 25 видовъ и трехъ вар!ащЙ, найденныхъ въ Ставропольской 

губерн!и представителей семейства Meloidae. 
B. Лучникё (Москва). 

Netolitzky, Е. Bembidion - Studien (Carabidae). Das Subgenus Pla- 
taphus Motsch. [Wiener Entomol. Zeitung, XXXII, 1913, Ne 4—6, 

рр. 137—152]. 
Авторъ даетъ обзоръ видовъ, входящихъ въ группу Plataphus 

Motsch. рода Bembidion Latr. Новыхъ формъ не описывается ни одной. 
По MHBHID уважаемаго автора, весьма компетентнаго знатока группы 
Bembidiina, виды названнаго подрода должны быть разбиты на 4 группы 3): 
I. „Die Gruppe des В. prasinum Duft.“ (B. prasinum D uft., расы kolstroemi 
В. Sahlb. и lenense Popp. того же вида, B. sulcipenne J. Sahlb., В. 
birulai Рорр., В. ве ет Gebl. съ расой frigidum J. Sahlb., B. coele- 

stinum Motsch., B. lucillum Bates, В. altaicum Gebl. съ var. planum 
В. Sahlb.; II. „Die Gruppe des B. aureofuscum Bates“ (только одинъ 

видъ изъ Anonin); Ш. „Die Gruppe des В. hirmocoelum Chaud.“ (B. hirmo- 

coelum Chaud.— B. parvicolle J. Sahlb. и B. pliculatum Bates) и IV. 

„Die Gruppe des B. virens Gyll.* (B. virens Gyll., В. hasti С. К. Sahlb., 

B. litigiosum Motsch., B. hiogoense Bates). Мы позволили ce6b такъ 

подробно остановиться Ha реферируемой pa6orb ввиду того, что она ко- 

реннымъ образомъ измБняеть наши взгляды на виды группы Plataphus 

Motsch. (Cp. Якобсонъ, Г: Жуки Росси и зап. Европы, стр. 282—3), 

большинство которыхъ свойственно фаунЪ Росси, именно Сибири. 

В. Лучник (Москва). 

3) Секши. Ped. 
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Плигинскй, В. Жуки Крыма. I. Carabidae. [Записки Крымск. Общ. 
Естеств. и Люб. Прир., I, 1912, отд. отт. стр. 1—34 in 8°]. 
Настоящая работа, посвященная описаню фауны жужелицъ Крыма, 

даетъ довольно большой матер!алъь для сужден!я о фаунЪ названнаго района. 
Всего авторомъ перечисляется 360 видовъ, въ TOMB числЪ 127 совсЪмъ для 
Крыма ранЪе не указанныхъ, причемъ при каждомъ видЪ приводятся дан- 
ныя о времени и м$стахъ лова. ПривЪтствуя эту интересную работу, поз- 
волимЪ себЪ замфтить только, что авторъ напрасно включилъ въ списокъ 
рядъ видовъ, указанныхъ старыми авторами, на основан! 3aBbOMO лож- 
ныхъ опредфленй. Данныя подобнаго рода могли быть упомянуты, но не 
помЪфщаемы въ общий списокъ. Авторъ же помБстилъ подъ особыми номе- 
рами Carabus cerisyi Dej., intricatus L., convexus F., scabriusculus Ol. 
и цблый рядъ другихъ, несомнфнно не водящихся въ Крыму видовъ, KOTO- 
рые и входять въ сдфланный авторомъ подсчетъ общаго числа видовъ крым- 
ской фауны. CB другой стороны, расы (subspecies), являющияся географи- 
ческими единицами, должны были приводиться подъ особыми номерами. 
TakuMb образомъ, общее число видовъ жужелиць Крыма, вЪроятно, ока- 
жется ниже приведеннаго авторомъ. Врядъ ли нужно было считать осо- 
быми видами Amara taurica Motsch., Brachinus sulcatus Motsch. u 
Apyris, совершенно He выясненныя, загадочныя формы. Среди многихъ 
HOBHHOKb для фауны Крыма, приведенныхъ aBTOPOMb, упомянемъ, какъ о 
наиболЪе интересныхъ о слфдующихъ видахъ: Cicindela atrata Pall. Cara- 
bus cancellatus excisus Dej. (только одинъ экземпляръ, быть можетъ, про- 
стая аберрашя, случайно прюбрЪфвшая сходство съ расой excisus Dej. ?), 
Notiophilus rufipes Curt., Bembidium praeustum Dej., Tachys pallidus 
Reitt, Chlaenius dejeani Dej., Agonum angustatum D ej., Platysma lisso- 
derum Chaud., Zuphium olens F., Z. chevrolati Lap. и много другихъ. 

В. Лучникь (Москва). 

Плигинскй, В. Жуки Крыма. Il. [Записки Крымск. Общ. Естеств. и 
Любит. Природы, П, 1913, стр. 46—71]. 

Продолжене работы, начало которой прореферированно выше. Доба- 
вляется 6 видовъ Carabidae и приводится списокъ видовъ Haliplidae (1 видъ), 
Dytiscidae (56 видовъ), Gyrinidae (10 видовъ), Clavigeridae (22 вида), Scyd- 
maenidae (8 видовъ), Silphidae (49 видовъ), Orthoperidae (8 видовъ), Trichop- 
terygidae (8 видовъ), Scaphidiidae (3 вида) и Histeridae (52 вида). Особенно 
интереснымъ списокъ является, благодаря тому, что въ немъ фигурируютъ 
семейства, обычно очень невнимательно собираемыя и потому еще далеко 
недостаточно извЪстныя. В. Лучникь (Москва). 

Reitter, Е. Gastrallus indicus, n. sp. [Wiener Entomol. Zeit, XXXII, 
1913 № 1, Sp 16] 

OnucaHie названнаго въ заглавии вида сем. Anobiidae, являющагося 
вредителемъ музеиныхъ KOJWIEKIIM. B. Лучникь (Москва). 

Reitter, Е. Ein neuer Badister aus Mähren. [Wiener Entomol. Zeitung, 
XXXII, 1913, № 7—9, pp. 215—216]. 

Описане Badister (Baudia) grabi изъ Paskau (Моравия). Kb статьЪ 
приложены рисунки копулятивнаго аппарата самцовъ этого и JIpyTHX b евро- 
пейскихъ видовъ подрода Baudia Ragusa. В. Лучникь (Москва). 

Reitter, E. Ubersicht der Proagopertha-Arten. [Wiener Entomol. Zeitung, 
XXXII, 1913, № 7—9, p. 212]. 

OnpexbanteibHad таблица видовъ названнаго въ заглав!и рода (сем. 
Scarabaeidae), состоящаго изъ P. pubicollis Watterh. (Япон!я), P. starcki 
(Манчжур!я) и P. aeneoflavida (Самаркандъ). 

В. Лучникь (Москва). 
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Reitter, E. Uber Choleva spadicea Strm. und zwei mit ihr verw- 
neue Arten. [Wien. Entomol. Zeitung, XXXII, 1913, Ne 7—9, pp. 213 —. 14]. 

Одинъ изъ вновь описываемыхъ видовъ (Ch. paskoviensis изъ Галищи) 
можетъ оказаться свойственнымъ и нашей фаунЪ. 

B. Лучникь (Москва). 

Reitter, Е. Beschreibung neuer Coleopteren. [Entomol. Blatter, IX, 1913, 
рр. 64—67]. 

Onucania: Reicheia (Reicheadella, nov. subg.) zoufali (Герцеговина), 
Anophthalmus (Duvalius) stilleri (IO. Венгрия), Goerius cyaneopubens (Сирия), 
Capnodis marquardti (Apwenis: Bans), Torneuma zoufali (Герцеговина). 

В. Лучникё (Москва). 

Roubal, J. Zwei neue paläarktische Coleopteren. [Entomolog. Mitteilun- 
Penh 1913. JN, do pps. 21— 22]. | 

Описан!е  Nanophthalmus robustus (близокъ къ N. armenicus Rttr.) 
изъ Красной Поляны въ Западномъ КавказЪ и Cryptocephalus blandulus 
Har. ab. fuenteanus изъ Vicnarin. 

B. Лучникё (Москва). 

Roubal, J. Beschreibungen fünf neuer paläarktischer Coleopteren - For- 
men. [Coleopterol. Rundschau, 1912, Ne 11, Separ., 2 p.]. 

Описываются: Stenus cyaneus Baudi var. difficilis (Испания), Tricho- 
des insignis Fisch. ab. maljunkoi (rectius maljuzhenkoi) (Эривань), Мусе- 
toma suturale P anz. ab. deinekini (Теберда), Phytoecia boeberi Gang |b. ab. 
melichari (Горы cbe. Кавказа) и RAyssemus funebris (Фарабъ). 

B. Лучник (Москва). 

Спесивцевъ, Павелъ. Практическй опредфлитель корофдовъ глав- 
н-йшихъ древесныхъ породъ Европейской Росси (sa исключешемъ 

Крыма и Кавказа). С.-Петербургъ, 1913, ц. 1 р. 40 к., издане 
AMO sil e Ripe nia. 

Авторъ задался цфлью дать чисто практическую книжку, посвящен- 

ную семейству /pidäe, и какъ нельзя лучше достигъ цфли. Въ составъ опре- 

дЪлителя вошли лишь корофды, живуше въ предфлахъ Европейской Росс, 

исключая Крыма и Кавказа, да и то не всЪ. О невключени этихъ областей 

можно искренне пожалЪть, ThMb боле, uro сейчасъ лЪсное хозяйство Кав- 

каза начинаетъь понемногу упорядочиваться и, будемъ надЪфяться, недалеко 

и то время, когда лЪсниче этой части Росси будутъ имфть необходимость 

въ руководствахъ по опредфленю Кавказскихъ /pidae. Tiocrb небольшаго 

предисловя, слфдуеть введене. Въ краткой, доступной формЪ, иллюстрируя 

прекрасными схематическими оригинальными рисунками, авторъ даеть по- 

няте объ общей формЪ rbza, наружномъ скелетЪ, классификащи, образЪ 

жизни, лЪсоводственномъ значен!и, Mbpaxb борьбы, co6upanin и составлен!и 

коллекшй, опредфлени корофдовъ и кончаеть краткимъ перечнемъ катало- 

говъ и другой литературы по /pidae. Camb опредЪфлитель составленъ Bb 

видЪ дихотомическихъ таблицъ. При каждомъ видЪ — мелкимъ шрифтомъ и 

краткое описан!е ходовъ. Много прекрасныхъ рисунковъ, схемъ и фото- 

граф, почти всегда оригинальныхъ, иллюстрируютъ эту часть книги. Въ 

заключен!е — списокь описанныхъ въ опредфлителЪ корофдовъ съ обозначе- 

немъ древесныхъ породъ, Hà которыхъ они гнФздятся. Очень жаль, что 

авторъ не далъ еще опредЪлителя ходовъ корофдовъ. Такую таблицу, хотя 

бы по отдфльнымь породамъ деревьевъ, было бы не очень трудно составить. 

Между тмъ, на mnpakrHkKb чаще всего именно приходится имфть дфло Ch 

опредфленемъ вредителя по характеру его поврежденй. Слфдовало бы 

привести и синонимику хотя бы и не особенно подробно. Издана книга 
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прекрасно, какъ и BCb изданя А. o. /leBpiena. Пожелаемъ же xuurt 
самаго широкаго распространеня! Было бы очень желательно видФть по- 
больше подобныхъ руководствъ! 

B. Плигинсюй (Севастополь). 

Kb сожалфн!ю, прекрасныя качества книги умаляются HbKOTODbIMH 
недочетами, о которыхъ необходимо упомянуть, чтобы дать возможность 
автору исправить HX въ слБдующемъ изданйи. Tak», б1ологическая и мор- 
фологическая характеристики семейства корофдовъ недостаточно полны: 
подъ нихъ могутъ подойти жуки нашей фауны, водящщеся въ аналогичныхъ 
же услов!1яхъ, но принадлежащие къ другимъ семействамъ (Curculionidae, 
Bostrychidae). Классификащя изложена HeBbposTHO сжато, а принятая въ 
книгф черезчуръ yctapbaa. Описан!е устройства маточныхъ ходовъ слиш- 
комъ элементарно и не содержить даже крайне важныхъ для лЪсоводовъЪ 
указанй Ha отличй я ихъ устройства на стоячихъ и лежачихъ деревьяхъ, 
что цфликомъ выработано въ Росси И. Я. Шевыревымъ и лишь теперь 
начинаетъ заново „открываться“ нЪмецкими спещалистами. Авторъ, повиди- 
MOMy, самъ недостаточно понимаетъ эти отличЧ! я, иначе рисунки 76 и 98 
А, В, С не стояли бы у него вверхъ ногами, а рисунки 68, 71, 96, 101 и 
129, Ha которыхъ зарисованы ходы Cb лежачихъ деревьевъ, нельзя было 
располагать стойкомъ; заимствованный рисунокъ 78 — совершенно искус- 
ственъ, такъ какъ часть ходовъ на немъ COOTBbTCTByeTb стоячему положен!ю 
дерева, а часть — лежачему. Отсутствуетъ указане и на вентилящонныя 
дырочки, такъ что Bch отверстЁя въ корф начинающий можетъ принять 3a 
входныя или выходныя отверст!я. HeBbpHo ykasanie, что ширина маточнаго 
хода равна ширинф жука. Въ спискахъ главнфйшей литературы есть очень 
крупные пропуски: HbTb ни одной работы И. Я. Шевырева (хотя одна 
изъ нихъ упоминается въ предислов!и), ни pa6orp Fuchs 1911, 1912, ни 
Barbey, ни Judeich und Nitsche и т. д. HeBbpHo сказано про ката- 
логь европейскихъ жуковъ 1906 г., что онъ „безъ ykasauis литературы и 
географическаго распространеня“. А воть въ реферируемой книгЪ какъ 
pas» географическаго распространеня то и не указано вовсе, даже для 
TbXb видовъ, которые распространены лишь на окраинахъ (напр. /ps longi- 
collis, I. vorontzovi) Ha оригинальныхъ рисункахъ вершннныхъ частей 
надкрыл! прекрасно изображены зубцы и крупныя впадины, но совершенно 
не изображены точечныя бороздки, точки и волоски, что начинающаго мо- 
жетъ иногда сбить съ толку. Въ опредфлителЪ пропущены цфликомъ роды: 
Phloeophthorus, Phloeosinus, Kissophasus, Hylastinus, Liparthrum, Нуро- 
borus, Platypus и виды: Eccoptogaster orientalis Egg. Hylesinus orni 
Fuchs, H. vestitus Rey, Hylastes brunneus Ет., Polygraphus subopacus 
С. Thoms., Carphoborus rossicus Se т. (изъ Вятской ryGepniu), Crypturgus 
maulei Roub. (описанъ изъ Литвы), Cryphalus saltuarius W eise, Dryocoe- 
tus baicalicus Reitt. (ykasanp для Пермской ry6.), Xyleborus angustatus 
Er. (изъ Волыни), Pityogenes trepanatus Nórdl. (указанъ для P. Польши) 
ит. д. Ernoporus tiliae Panz. попалъ въ родъ Cryphalus. 

Г. Якобсонь (С.-Петербургъ). 

Zolotarew, А. Neue kaukasische Caraben. [Coleopter. Rundschau, 1913, 
№ 5, рр. 77—78]. 

Описане Tribax titan (Сочинскй округъ), Tribax circassicus teber- 
densis (Теберда), Plectes apollo (A6xasis). Попутно авторомъ высказывается 
предположене, ничЪмъ однако He подтверждаемое, о видовой самостоятель- 
ности T. suramenris Kr. ОтмЪтимъ, что правильнЪфе было бы писать Carabus 
(Tr.) titan и т.д., Takb Kakb группы Tribax и Plectes являются только под- 
родами Carabus, но не самостоятельными родами. 

В. Лучник (Москва). 
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Lepidoptera. 

Federley, Harry. Dicronura vinula L. und ihre nordischen Russen. 
[Acta Soc. pro fauna et flora Fennica, 33, Ne 9, 1910]. 

Авторъ разбираеть формы D. vinula L., водяшияся въ Финляндии. 
Это прежде всего subsp. fennica Schultz (Intern. Ent. Zeitschr., № 46, 
1909), представляющая видъ въ Финлянди, Швещши и cbs. Росси. Главное 
отлиШе OTb основной расы — прозрачныя, какъ бы обтертыя передн!я 
крылья самца, Ф мало отлична, тогда какъ у среднеевропейской формы 
раскраска < и Ф приблизительно одинакова. Подъ микроскопомъ видно 
отлиЧе въ форм чешуекъ: у основной формы OHb больше и сильнЪе 
пигментированы, чфмъ y fennica, которая, такимъ образомъ, носитъ альби- 
нистическ!Й характеръ. Лапландская форма — phantoma D al m., наоборотъ, 
мелонистична: y нея сильно залитыя темнымъ крылья и болЪе темное TO; 
чешуйки развиты гораздо сильнфе и сидятъ чаще. Такимъ образомъ, по- 
двигаясь изъ средней Европы къ cbBepy, мы замфчаемъ сначала исчезно- 
вен!е пигмента и редукщю чешуекъ, а затЪмъ опять обратное отношене, да 
еще въ боле сильной степени. Появлене свЪтовыхъ формъ напоминаетъ 
автору o runore3b Piepers'a, объ общей тенденщи къ редукши чешуекъ 
на крыльяхъ (Sesiidae, Aporia crataegi L.). Относительно phontoma воз- 
можно допустить влян!е пищи (apyrie виды Salix Ha cbsepb); кромЪ того 
CBbTb, какъ H3BbcTHO, способствуетъ развитю пигмента, а подъ полярнымъ 
кругомъ въ 1юнЪ, когда летаеть бабочка, какъ разъ стоитъ непрерывный 
день. Kb этому добавимъ OTb себя, что fennica уже за четыре года до 
Schultz'a получила назване estonica Huene (Steitt. Ent. Ztg., 1905, р. 225). 
ДалЪе эта форма извЪстна изъ Эстлянди, Петербургской (Блёкеръ, Horae 
Ent. Во$$., XXXIX, p., 209), Новгородской (мои сборы), Вятской (Круликовск), 
Казанской губ. (2 44 изъ колл. Еуегзтап n'a въ Зоологич. музеЪ). Въ Лиф- 
лянди (Slevogt) и Вятской губ. (Круликовск!й) встр$чается наряду 
съ среднеевропейской формой. 

И. Филипьевь (С.-Петербургъ). 

Яната, А. Фауна бабочекъ окрестностей г. Николаева. [Природа, 
журн. Николаевск. Общ. Люб. Прир., I, № 2, pp. 139—148, № 3, 

рр. 269—378]. 
Упоминаемъ объ этой работЪ ввиду того, что не отмЪченная Hà стра- 

ницахъ Русск. Энт. Обозр., она легко можетъ быть упущена. Всего авто- 
ромъ приводится 169 видовъ Macrolepidoptera, изъ которыхъ 38 являются 

новыми для фауны Херсонской губерни. Изъ числа послфднихъ предста- 
вляются болфе интересными: Deilephila zydophilli O., Bombyx trifolü Es p., 
Agrotis ypsilon Rott. и mbkoropbis apyris. 

В. Jlyuuuko (Москва). 

Diptera. 

Говардъ, В. Комнатная муха. CR англскаго. Сокращенный пере- 

водъ Л. B. Очаповскаго. Изд. Вятскаго Т-ва, Спб., 136 стр., съ 
22 рис. Bb T., IL. 40 коп. 

Подъ этимъ заглавемъ Вяткое Т-во выпустило переводъ изданной въ 

1911 г. въ Нью-юоркЪ книги „The House-Fly Discaise carrier“, авторомъ ко- 

торой является извфстный aMepHKaHCKiil энтомологъ 1.208 Howard 3 

начальникь Энтомологическаго отдфла Департамента земледъля Соединен- 

ныхъ Шлтатовь Съверной Америки. lis» оригинала выпущено преимуше- 

ственно то, что относится до предпринятыхъ Соедин. Шт. Сфверной Аме- 

рики мЪръ борьбы, затфмъ часть ссылокъ Говарда на другихъ авторовъ 

и пр.; зато сдЪлано нфсколько вставокъ, имъющихъ цфлью сдфлать книжку 

t) A не В. Говардъ, какъ значится на обложкЪ книги. Ped. 
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6onbe доступной для „рядового“ читателя, какъ свЪдфня изъ бактерюлоги 
и T. п. Нужно согласиться, что такимъ путемъ получилась книжка всфмъ 
доступная, какъ по изложен!ю, такъ и по цфнЪ. Что касается до содержан!я 
книжки, то излишне указывать на важное значене возможно широкаго 
распространеня cBbubnuiii o той громадной опасности, которая грозитъ че- 
JoBbuecTBy отъ нашей, почти BcbMH считаемой хотя назойливой и неаппетит- 
ной, HO Bb общемъ невинной комнатной мухи. ‘Предпринятый въ Соеди- 
HeHHBIXb Штатахъ HECKOABKO ABTB тому назадъ походъ противъ комнатной, 
или какъ стали ее называть, „тифной“ мухи, вызванъ результатами предпри- 
нятыхъ главнымъ образомъь Говардомъ изслфдованй надъ образомъ ея 
жизни, доказавшихъ, что, перелетая съ человЪческихь и животныхъ извер- 
женй, падали и разныхъ другихъ нечистоть на предметы, служания для 
насъ пищею, комнатная муха переноситъ туда значительное число микро- 
организмовъ, могущихъь вызвать y ueJoBbka самыя тяжюя заболЪваня. При 
этомъ перенесен!е можетъ совершаться двоякимъ образомъ: чисто механи- 
чески, путемъ загрязнен!я лапокъ, хоботка и другихъ частей Tha мухи, или 
же съ прохоцомъ патогенныхъ микроорганизмовъ чрезъ кишечникъ мухи, 
пофдающей ихъ BMbcrb съ нечистотами и распространяющей ихъ затЪмъ 
BMBCTB съ своими собственными изверженями на пищевые продукты чело- 
Bbka. Невфроятно велико число бактерй, могущихъ находиться на одной 
мухБ и колеблющееся между 800.000 и 6.600.000 1). БолЪзнями, главными pac- 
пространителями которыхъ является комнатная муха, слфдуетъ считать: 
брюшной тифъ, холеру, заразную дизентер!ю, дфтске поносы, туберкулезъ 
и HBKOTOPBIA zpyris. Строго научно поставленные опыты Говарда и ero 
сотрудниковъ дали массу интереснаго матер!ала, какъ по вопросу о коли- 
чествЪ и о способЪ передачи мухами заразныхъ началъ, такъ и объ образЪ 
жизни самихъ мухъ и ихъ стадИ Pa3BHTIA Въ концф книжки приведены 
Wbkoropbre общедоступныя изъ употребляемыхъ въ Соединенныхъ Штатахъ 
способовъ борьбы съ комнатной мухой. Остается пожелать, чтобы предпри- 
нятая Bb СЪверной Америк$ и перешедшая въ самое послЪднее время и Bb 
н-которые государства Западной Европы компан!я противъ KOMHATHbIXb мухъ, 
привилась и въ нашемъ отечествЪ, столь тяжко испытанномъ названными 
выше болЪзнями. Да будеть изданный Вятскимъ Товариществомъ переводъ 
труда Говарда первымъ толчкомъ Kb убЪжденю боле широкихъ слоевъ 
населения въ опасности комнатныхъ мухъ и необходимости борьбы съ ними. 

Н. H. Аделунгь (С.-Петербургъ). 

Lundbeck, William. Diptera Danica. Genera and Species of flies hit- 
herto found in Denmark. Part IV. Dolichopodidae. Copenhagen (and 

London). 1912, 8°, 2 + 407 +7 pp., 130 tig. Ц. 18 map. 
Ilpogomkenie книги, реферированной уже въ Русскомъ Энтомол. Обо- 

3pbuin (IX, 1909, стр. 192, реф. № 24; XI, 1911, стр. 292, реф. № 41). Весь 
выпускъ занять однимъ семействомъ Dolichopodidae, представленномъ Bb 
фаунЪ Дани 35 родами (въ палеарктической фаунЪ 61 родъ) съ 172 видами 
(въ палеарктической фаунЪ 582 вида). По подсемействамъ роды и виды 
распредфляются слфдующимъ образомъ: Dolichopodinae 9 родовъ съ 81 
видомъ, Diaphorinae 4 p. — 22 B., Rhaphinae 5 p. — 22 в., Hydrophorinae 
17 р. — 47 B. Въ качествЪ совершенно новыхъ для.науки видовъ описаны: 
Dolichopus varitibia (стр. 84) и Medeterus melancholicus (стр. 325). Авторъ 
имфль возможность ознакомиться со многими типами разныхъ авторовъ, Bb 
особенности ZetterstedtauStaegera, благодаря чему выяснилъ частью 
уже предполагавшуюся ране (Kowarz, Mik и др.) синонимику, частью 
же совершенно новую. Takb oH» устанавливаетъ, uro Dolichopus notabilis 
Zett. 1843 = puncticornis Zett. 1843, Campsicnemus pectinulatus Loew 
1864 = pumilio Zett. 1843. Родъ Gymnopternus Loew низведенъ Ha 

2) V «ax2wb здЪсь на появившуюся BB „Русскомъ ВрачЪ“ (т. 12, 1913, сгр. 917—920) 
статью В. О. Березова, въ которой авторъ сообщаетъ о числЪ патогенныхъ организмовъ, 
найденныхъ Hà комнатныхъ мухахъ, находящихся въ COCTOAHIH зимней спячки. Ped. 
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степень подрода рода Hercostomus Loew. Благодаря обстоятельному изло- 
жению и прекраснымъ рисункамъ жилкованя крыльевъ, генитальнаго ап- 
парата и yCHKOBb, и этотъ выпускъ является отличнымъ неизбъжнымъ  по- 
co6iew» при опредълени Dolichopodidae даже нашей среднерусской фауны. 

Г. Якобсон (С.-Петербургъ). 

Hemiptera. 

Jordan, K. and Rothschild, Ch. Notes on Clinocoridae, a family of 
Rhynchota, with the descriptions of a new genus and species. [Novitates 

Zoologicae. A Journal of Zoology, vol. XIX, № 2, pp. 352—356]. 
Особый интересъ, представляемый сем. Cimicidae (Clinocoridae) — по- 

стельныхъ клоповъ, нашелъ отраженше въ современной гемиптерологической 
литератур и систематикЪ этого семейства посвящено HECKONBKO работь 
послЪфдняго времени, принадлежащихъ перу Horvath’a,Poppius’a, Reu- 
t e га (см. Русск. Энтом. Обозр., X, стр. 243, реф. 84, XIII, стр. 210, реф. 14, стр. 
211, реф. 16). Реферируемая статья должна также быть отмЪчена, какъ отча- 
сти посвященная общей систематикЪ семейства. Именно авторы ея впервые 
устанавливаютъ дЪлене всего семейства на подсемейства, которыхъ при- 
знаютъ три: 1) subfam. Clinocorinae, заключающими два рода — Clinocoris 
Fall. (rectius Cimex Linn., 0 чемъ см. Русск. Энтом. Обозр., X, стр. 332) и 
Oeciacus Stal, 2). subfam. Cacodminae съ родами Cacodmus Stal, Loxaspis 
Rothsch. и новый родъ, описанный Bb настоящей pa6orb Aphrania 3) и 
3) зи Мат. Haematosiphoninae съ единственнымъ родомъ Haematosiphon 
Champ. Выдвигаемые авторами признаки (длина хоботка, детали CTPOCHIA 
среднегруди, заднегруди, перваго брюшного и генитальнаго стернита, „хето- 
такс1я“ — форма щетинокъ Ha переднеспинкЪ) не даютъь основан!я для столь 
pb3xaro разграничения и раздЪлен!я этихъ родовъ на подсемейства и мнЪ 
кажется боле BbpHbiMP взглядъ на это семейство Horväth'a, не раздЪ- 
лявшаго ero на низиИя категор!и крупнаго порядка. КромЪ характеристики 
трехъ подсемействъ Cimicidae, авторы даютъ довольно KOPOTKIH дагнозъ рода 
Aphrania Jord. et Rothsch. (nom.praeocc.—Aphraniola Ногу.) и описа- 
Hie двухъ новыхъ видовъ: Cacodmus indicus изъ Инди и Aphrania (г. Aphra- 
niola) barys изъ Южной Африки. Такимъ образомъ въ настоящее время 
уже H3BBCTHO шесть родовъ этого семейства (Cimex, Oeciacus, Cacodmus, 
Loxaspis, Aphraniola, Haematosiphon) и 18 видовъ (10 видовъ рода Cimex, 
свойственныхъ палеарктической, неарктической, эф1опской и неотропической 
фаунамъ), 2 вида рода Oeciacus, свойственныхъ палеарктическому, неаркти- 
ческому царствамъ), два вида рода Cacodmus, свойственныхъ эф!опскому и 
ор1ентальному царствамъ, 2 вида рода Loxaspis свойственныхъ эфюпскому и 
ор!ентальному (Ява) царствамъ, одинъ видъ рода Aphraniola, свойственный 
эф!опскому царству и одинъ видъ рола Haematosiphon, свойственный неаркти- 
ческому царству). Для полноты обзора вс5хъ представителей семейства 
слфдуетъ добавить, что E. Roubaud (см. Bull. Soc. Ent. de Fr., 1913, № 14, 
рр. 348—351) ouucamp еще трей видъ, относяшййся къ роду Loxaspis (L. 

barbarus изъ Сенегала), встрьчаюцийся въ эфюпскомъ царствЪ, а кромЪ того 

видъ, недавно описанный какъ ,Cimex* boueti Brumt выд$ленъ имъ въ 

особый родъ Leptocimex. Наконецъ, референтомъ описанъ новый вилъ, CO- 

ставляющй особый родъ съ острова Суматры подъ именемъ Paracimex (n. 

gen.) avium (п. sp.) (см. Ежег. Зоол. Муз. Акад. Наукъ, XVIII, 1913, p. 542). 

Такимъ образомъ все семейство заключаеть въ себЪ слъдующще виды 

и роды: Fam. Cimicidae (= Clinocoridae). А. subi. Cimicinae ( = Clinocori- 

nae Rothsch. et Jord.): Cimex Linn.: 1. lectularius Linn. Космополитъ. 

2. vespertilionis Popp. Финляндя. 3. columbarius Jen. Aurais, Голланды, 

Франщя. 4. pipistrelli Jen. cbs. и средн. Европа. 5. pélosellus (H or v.) 

3) Имя Aphrania уже занято Bb зоологи и Horvath предложилъ въ Bull. de la Soc. 

Entom. de Fr., 1913, р. 131 вмЪсто него родовое имя Aphraniola. 
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Соед. Штаты Cts. Америки. 6. improvisus Reut. Австрия. 7. dissimilis 
(Ногу.) Beurpis. 8. foedus (Stäl) Konymöis. 9. valdivianus (Phillipi) 
Чили. 10. hemipterus (Fa br.) тропическая Африка и Asia, Корея, Вестъ- 
Индя, Бразиля |= rotundatus (Stäl)] [= macrocephalus (Fieb.)] [= hor- 
rifer (Kirk.)]. Leptocimex Roubaud (= Mocrocranella Ногу.) 1. boueti 
(Brum t) зап. Африка: Французсюй Суданъ. Oeciacus Stal: 1. hirundinis (Jen.) 
Европа. 2. vicarius Ногу. Соед. Штаты СЪв. Америки, Мексика. Paracimex 
Kir.: 1. avium К ir. Суматра. В. subf. Cacodminae Rothsch.et Jord.: Loxa- 
spis Rothsch.:1.miranda Rothsch. Вост. Африка: Уганда. 2. seminitens 
Ногу. Ява. 3. barbarus Roubaud зап. Африка: Франц. Суданъ. Aphraniola 
Ногу. (=Aphrania Rotsch.etJord.): 1. barys(Rothsch. et Jord.) южн. 
Африка. Cacodmus Stal: 1. villosus (Stal) Африка. 2. indicus Rothsch. 
et Jord. Инд. С. subf. Haematosiphoniae Rothsch. et Jord: Haemato- 
siphon Champ: 1. inodora (Dugés) Мексика, зап. Техасъ. 

A. H. Кириченко (С.-Петербургъ). 

Oshanin, B. Katalog der paläarktischen Hemipteren. (Heteroptera, Ho- 
moptera - Auhenorhyncha und Psylloideae). Berlin. 1912. Verlag von 

В. Prive da mu. eres Sohn dn or 
Изданный Bb прекрасномъ по внфшности вид германскимъ книго- 

издательствомъ Friedlündera каталогъ полужесткокрылыхъ B. Ф. Оша- 
нина будетъ настольной книгой каждаго гемиптеролога. Каталогь этотъ 
является сокращенной переработкой капитальнфйшаго труда того же автора: 
„Verzeichnis der palaearktischen Hemipteren“, I—III и содержить перечень 
полужесткокрылыхъ (Hemiptera) кромЪ семействъ: Aphididae, Aleyrodidae и 
Coccidae. Собственно каталогу авторъ предпосылаетъ небольшое BBeJeHie, гдЪ 
особенное BHHMaHie обращаеть на вопросы номенклатуры, придерживаясь 
взглядовЪъ подробно изложенныхъ имъ на стр. Русск. Энтомолог. ОбозрЪнйя, 
X, 1910, стр. 263 — 272 и тамъ же на стр. 316. Самый каталогъ составленъ 
по образцу извЪстнаго каталога A.Puton’a, послфднее издан!е котораго (4-ое), 
устарЪвшее, онъ призванъ замфнить и содержитъь перечень всЪхъ палеаркти- 
ческихъ (sensu lato) видовъ полужесткокрылыхъ съ ихь синонимами въ систе- 
матическомъ порядкЪ съ обозначенемъ года ихъ описаня и приведевшемъ 
географическаго распространен!я по государствамъ и нЪкоторымъ крупнымъ 
зоогеографическимъ дфлешямъ. Система полужесткокрылыхъ для высшихъ, 
чфмъ семейство таксономическихъ единицъ принята авторомъ та, которая 
предложена въ 1910 году проф. О. M. Reuter'oMB съ позднЪйшими допол- 
ненями 1912 года. семействъ авторъ признаетъ 55, цфликомъ соглашаясь 
такимъ образомъ съ воззрЪн!ями Horváth'a, опубликованными въ 1911 году 
(см. рефератъ въ Русск. Энтом. Обозр., XI, 1911, стр. 293). Единственное от- 
ступлен!е автора отъ дфлен!я полужесткокрылыхъ принятаго H or v at В’омъ— 
это признане раздфлен!я сем. Aradidae auct. на Aradidae Costa и Dysodit- 
dae Reut. Такимъ образомъ, въ каталогЪ В. Ф. Ошанина расхождене съ 
системой О. M, Reutera лишь въ понимани семействъ: 

Pentatomidae Os h.— Pentatomidae и Scutelleridae Reut., Urostylidae 
Osh. = Pentatomidae (partim) Reut., Coreidae Osh. = Corizidae, Co- 
ridae и Alydidae Reut. 

Крупнымъ достоинствомъ каталога является его полнота, такъ какъ 
подъ палеарктической областью авторъ понимаетъ большую часть Аз, въ 
границахъ указанныхъ имъ раньше въ предислови къ Verzeichnis der pa- 
laearktischen Hemipteren, и по этому каталогъ является необходимой настоль- 
ной книгой каждаго гемипте’ олога, занимающагося полужесткокрылыми 
палеарктической о ласти, а равнымъ образомъ болышое значене имФетъ и 
для занимающихся фаунами сопредфльныхъ съ палеарктическимъ царствомъ 
странъ: Инди, всего Китая и т. n. Въ н5Фкоторыхъ случаяхъ неточности, 
проскользнувиИя въ каталогЪ, указаны въ критической статьЪ О. M. Reu- 
tera: Bemerkungen zu Oshanin's „Katalog der paläarktischen Hemipteren“ 
(Ann. Soc. Ent. Belg. 57, 1913, pp. 74 — 80); sabcb же читатель найдетъ 
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противоположный взглядъ на MHOrie номенклатурные вопросы. H*koropbis ис- 
правленя были приведены еще Horvath’oms въ письмЪ къ В. Ф. О шанин у 
и, вБроятно, вскорЪ будугъ опубликованы. Помимо этихъ указаний О. M. Re u- 
{егаи G. Horváth'a мною замфчены слБдующе пропускиили неточности: 

№ 111. Odontoscelis fuliginosa (Lin п.) var. litura (F ab r.). Пропущенъ 
синонимъ Odontoscelis fuliginosa var. pallasi K ol. 1846. (Conf. Ногу. Annal. 
Mus. Nat. Hung., 1903, I. p. 555). 

№ 178. Promecocoris stschurowskyi (О sh.). Kb этому виду обыкно- 
венно относятъ описаннаго B. Е. Яковлевымъ Promecocoris pictus (Ja k.), 
который совершенно пропущенъ въ каталогф. Синоним!я эта, однако, MHS 
представляется сомнительной и, кажется, оба эти вида самостоятельные. 

№ 243. Ancyrosoma affine (Westw.) Horvath считаетъ эту форму 
только Var. обыкновенной Ancyrosoma leucogrammes (Gmel.) [| = albolineatum 
«Fabr.). Распространена она не только въ ЕгиптЪ, какъ указано въ ката- 
лог, Ho по всей СЪверной АфрикЪ (Тунисъ, Алжиръ, Марокко) (conf. 
Ногу. Bull. Soc. Ent. d'Egypte, 1910, p. 100). 

№ 296—303. B. D. Ошаниньъ относить сЪфверноафриканске и ту- 
panckie виды рода Menaccarus А т. Serv. къ роду Pododus Ат. Serv. 
между Tbw» н$фкоторые виды обоихъ родовъ въ такомъ понимании, напри- 
Mbpb, Menaccarus arenicola (Scholtz), „Pododus“ divaricatus (J ak.) на- 
столько родственны, что поставить ихъ въ разные роды никакъ нельзя. 
Единственный родовой признакь Menaccarus и Pododus — удлинеше чле- 
HHKOBB лапки—несомнфнно признакъ адаптивный, выработавнийся примЪни- 
тельно къ условямъ жизни въ пескЪф пустынь. 

№ 428. Palomena viridissima (P o da) var. simulans Put. et var. sub- 
rubescens (G or s k). 

№ 439. Chlorochroa pinicola (Muls.) var. porphyrea (F ie b.). 
№ 487. Cellobius abdominalis Jak. var. ferrugatus Hor v. 
Ne 544. Nezara viridula (Linn.) var. aurantiaca Costa et var. hepa- 

tica Hor v. 
№ 539. Nezara millieri M. В. var. rosea Noualh. 
N» 540. Nazara heegeri (Fieb.) var. rubescens Noualh. 
О. M. Reuter доказалъ окончательно (conf. Bull. Soc. Ent. de Fr., 

1907, р. 209), uro Bcb вышеназванныя вар!ащи этихъ видовъ предста- 
вляютъ лишь сезонное H3MbHeHIe зеленой окраски у типичной формы, a не 
таксономическ!я единицы. 

Стр. 16. Родъ Nezara Am. Serv. Палеарктичесюе и палеанаркти 
yeckie виды этого рода дФфлятся на pb3kie подроды, опущенные въ ката- 
логЪ: 1) подродъ Acrosternum Fieb. заключаеть въ себЪ виды: N. satunini 
Jak., N. breviceps Jak., N. bactriana Kir. N. sahlbergi Reut. N. millieri 
М. В., N. heegeri (Fieb.), N. amurensis Reut. 2) подродъ Nezara (s. str.) 
виды: N. viridula (Linn.) var. smaragdula Fabr. и N.antennata Scott. 

Crp. 20. Родъ Ochrochira St al. Пропущенъ второй видъ изъ палеар- 
ктики: Ochrochira lunata Dist. изъ Сфвернаго Китая. 

№ 693. Cletus trigonus (Thunb.) Подъ этимъ именемъ соединены въ 
каталог два самостоятельныхъ вида. По крайней mbpb Breddin. (conf. 

Ann. Soc. Belg., 53, 1909, p. 289), изслфдовавиий типъ одного изъ этихъ ви- 

довъ, считаетъ самостоятельными видами Cletus pugnator (Fabr.) (сино- 

нимы: bipunctatus W est w. 1842, bistillatus Dohrn. 1860, trigonus,var. pug- 

nator Stal. 1873) и Cletus trigonus (T h un b.) 1783. 
№ 1701. Aradus mirus Bergr. Авторъ этого вида Bergroth отно- 

cHTb ero къ подроду Quilnus St à 1. | 

Ne 1873. Pirates (s. str.) hybridus (Scop.) var. stridulus (Fabr.). Te- 

ографическое распространене этой расы въ KaTalOrb не точно обозначено 

„P.“, т. e. ПиринейскЙ полуостровъ. Въ „Verzeichnis“, I, р. 537 также не- 

вЪрно указано на нахождене: ,verisimiliter cum forma typica: Н!5раша“. 

Между TbMB это рфзкая географическая раса, если даже не самостоятель- 

ный видъ, совершенно не встрфчающаяся, напримЪръ, въ Poccin, распро- 

страненная Bb Южн. Ppanuin, АлжирЪ, Cupin. 
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№ 2014. Nabis (Halonabis) punctatissimus Та К. относится къ подроду 
Reduviolus (Kirby) Stad [r. Reduviolus (s. str)]. 

Кром того при пользовани географическими данными каталога 
необходимо имЪфть въ виду слфдующее обстоятельство. Указанйя на геогра- 
фическое распространене отдфльныхъ видовъ взяты авторомъ изъ ero боль- 
moro труда: „Verzeichnis d. palaearkt. Hemipt.*, rib каждое географическое 
мъстонахождене видовъ (въ Росси) сопровождается ссылкой Ha литератур- 
ный источникъ или коллекщонный матер!алъ, откуда оно взято безъ попытки 
критической npoBbpkH данныхъ авторовъ весьма различной компетентности. 
Bebé эти указан!я на первоисточники въ реферируемомъ каталогЪ, есте- 
ственно, опущены и поэтому всфмъ указачямъ на географическое распро- 
crpaHeHie отдфльныхъ видовъ придана категоричность, между TEMB какъ во 
многихъ случаяхъ эти указан!я He заслуживаютъ HH малфйшаго довЪрия. Ha- 
примфръ, безусловно HeBbpubr указаня Горскаго Ha нахожденя въ По- 
дольской губ. цфлаго ряда видовъ: Macroscytus brunneus (Fabr.), Holcoga- 
ster fibulata (Germ.), Gonocerus insidiator (Fabr.) (точно также совер- 
шенно невЪроятны ykasaHis этого вида В. E. Яковлевымъ для Сим- 
бирска и Саратова), Haploprocta sulcicornis (Fabr.), Strobilotoma typhae- 
cornis (Fabr.), Micrelytra fossularum (Rossi); невфрны также yKasaHia 
различныхъ авторовъ: Eurygaster hottentotus (Fabr.) для южной Росси, 
Eurydema зе ет (Ко 1.) для Кавказа, Coreus disciger (К ol.) для Туркестана, 
Gerris (Hygrotrechus) najas (Deg.) для Кавказа, Rhinocoris leucospilus 
(Stal) для Апшеронскаго полуострова, Zeloleuca pellucens (Fabr.) для 
Кавказа; 6e3b сомнфня, не заслуживаетъ довЪр!я ykasanie Kolenati на 
нахожден!е Leptocorisa acuta (Thunb.) на КавказЪ. 

А. Н. Кириченко (С.-Петербургъ). 

Orthoptera. 

Ebner, K. Zur Kenntniss der Orthopterenfauna von Deutschland. [Archiv 
für Naturgeschichte, 79 Jahrg., Abteilung A., 1. Heft, 1913, pp. 84—87]. 

Изъ 23 видовъ прямокрылыхъ, приводимыхъ авторомъ изъ различ- 
ныхъ MbcTb Германи, онъ останавливается на Acridium (= Tetrix) kiefferi 
Saulcy in litt. forma typica Haij и выяснении ero orHomeniü къ А. bipun- 
ctatum Г. и А. kraussi Saulcy; изъ разбора признаковъ этихъ трехъ 
видовъ, авторъ приходить Kb заключен, что было бы правильнфе ихъ 
соединить въ одинъ, въ виду отсутств!я достаточно ясныхъ границъ между 
ними и возможности точнаго опредфлен!я лишь крайнихъ, наиболЪе укло- 
няющихся формъ; впрочемъ, оть окончательнаго рЬьшен!я вопроса авгоръ 

т b. II. Yeaposs (Ставрополь-КавказскИй). 

Ebner, К. Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition nach Mesopo- 
tamien, 1910. Orthoptera, I. Mantoidea und Tettigonoidea ( = Locu- 
stodea). [Annalen des К. К. Naturhist. Hofmuseums, Bd. XXVI, 

1912, pp. 441—448]. 

Несмотря на краткость списка видовъ, собранныхъ Pietschmann'oMB 
въ Месопотам!и, онъ представляеть большой интересъ въ виду полной He- 
изслфдованности фауны прямокрылыхъ этой интересной страны. Всего авто- 
pow» приводится 6 видовь Mantodea и 10 — Locustodea: боле подробно 
OH останавливается на Pa3CMOTPHHIH цвфтовыхъ отклоненй и изм5ренй 
Fischeria baetica Ramb. и /sophya triangularis B г.; детальному аналнзу 
подвергается Saga syriaca Luc. и ея отношеня къ S. ephippieera, отмЪ- 
чаемой преимущественно вооруженемъ голеней: большой MarepiaJb, KOTO- 
рымъ располагалъ авторъ, позволяетъ ему вывести заключене о вЪроятной 
идентичности этихъ двухъ видовъ; описываются новые виды: Paradryma- 
dusa maculata и Pholidoptera pietschmanni, изъ которыхъ первая близка Kb 
P. anatolica Wern., а вторая — къ P. castaneoviridis Br. W. 

b. II. Yeaposs (Ставрополь-Кавказск!й). 
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Mierzejewski, L. von. Die Geradflügler (Orthoptera) der Insel Oesel (Liv- 
land, Russland). [Verhandlungen der k. k. zool.-bot. Gesell. Wien., 

Jahrg. 1913, Bd. LXIII, H. 7 u. 8, pp. 293—299]. 
. Авторъ приводить для острова Эзеля 27 видовъ Orthoptera, изъ нихъ: 

Forficuladea 1 видъ, Blattodea 4 вида, Acridodea 16 видовъ, Locustodea 
5 видовъ и Gryllodea 1 видъ. Восемь видовъ является новыми для При- 
балтйскаго края. Среди саранчевыхъ упоминается Pachytylus migratorius L., 
пойманный дважды (оба dd) осенью 1912 года. Интересно отмЪтить, что 
Gryllus domesticus L., кромЪ человЪческихъ жилищу, встрфчается еще въ 
садахъ и на поляхъ въ земляныхъ норкахъ, правда все-таки недалеко отъ 
жилья, и что BCb пойманные авторомъ на свободф экземпляры сверчковъ 
принадлежали именно къ этому виду; вслфдстве этого авторъ полагаеть, 
что полевой cBepyeKb—Gryllus campestris L. на остров ЭзелЪ не встрЪ- 
чается. 

E. Пыльнов5 (Ново-Александрия). 

Ramme, W. Uber einen Zwitter von Tramnotrizon fallax Fisch. 
[Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde, Berlin, 

Jahrgang 1913, Ne2, pp. 83—89, Taf. VIII, IX]. 
Авторъ даетъ подробное onHCcaHie внфшняго и внутренняго CTPOCHIA 

гермафродитнаго экземпляра Thamnotrizon fallax Fisch., пойманнаго имъ 
въ КрайнЪ. Если отвлечься отъ половыхъ придатковъ, находящихся Ha 
конц брюшка, TO обийй habitus описываемаго экземпляра будетъ habitus 
самца, такъ какъ надкрылья у него развиты ни чуть He MeHbe, чЪмъ y нор- 
мальнаго самца, причемъ органъ стрекотаня также развитъ вполнф нор- 
мально. Что же касается половыхъ придатковъ, TO на лЪвой сторонЪ конца 
брюшка имЪфются половые придатки самки, а на правой — самца. Именно, 
cabsa на брюшной поверхности 8-го кольца находится половина субгени- 
тальной пластинки самки. ДалЪе orb 8-го и 9-го колецъ отходятъ три лЪвыя 
пластинки яйцеклада; изъ нихъ дорзальная развита почти нормально, сре- 
динная нЪФсколько укорочена, а вентральная тянется только до половины 
дерзальной и нигдЪ съ ней не соприкасается, тогда какъ въ нормальномъ 
яйцекладЪ OHb по всей длин прилегаютъ другъ къ другу и тянутся на 
одинаковомъ протяжени. Ни женскаго полового отверстия, ни отверстия, 
ведущаго въ яйцекладъ, y гермафродита Hbrb. На 19-мъ кольцф брюшка 
uMbercs женск церкъ, по величинЪ, правда, превосходящий церки нор- 
мальной самки. На правой сторонф имЪфется половина субгенитальной пла- 
стинки самца, снабженная грифелькомъ и прикрывающая мужское половое 
отверсте; она, какъ и y нормальнаго самца, прикрФпляется къ 9-My кольцу 
брюшка и несеть мужской совокупительный органъ. Церкъ правой сто- 
роны по своему habitus’y является церкомъ самца. При изучени внутрен- 
HATO CTPOCHIA гермафродита выяснилось, что y него имфются два сфменника, 
vasa deferentia, мужская придаточная железа и многочисленныя, набитыя 

яйцами, яйцевыя трубочки, смфщенныя HECKONBKO BAbBO, соотвЪтственно 

прикрЪплен!ю яйцеклада. ЛЪвый сфменникъ развитъ слабЪе праваго и авторъ 

дфлаеть предположене, что яичникъ развился отчасти на его счетъ. Соеди- 

нения яйцевыхъ трубочекь съ яйцекладомъ константировано не было, да 

этого, по MHbHiO автора, и трудно было ожидать вслЪдстве отсутствия жен- 

скаго полового orBepcris. Ha разрфзахъь удалось выяснить, что vasa dele- 

rentia были наполнены BrozHb зрфлыми сперматозоидами; относительно же 

яицъ, находящихся въ яйцевыхъ трубочкахъ, авторъ не рискуетъ выска- 

зываться о степени ихъ apbaocrH, вслЪдств!е плохой консервировки матертала. 

По repmunonorin Meisencheimera, подобный случай гермафродитизма 

относится Kb hermaphroditisum completus, при которомъ весь половой аппа- 

рать и вторичные половые признаки обоихъ половъ соединены Bb одномъ 

индивидуумЪ. Въ заключене авторъ указываетъ, что у найденныхъ Bb 

природЪ гермафродитовь обычно преобладають какъ первичные, такъ и 

вторичные признаки самки, тогда какъ въ данномъ случаЪ несомнфнный 
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nepeBbcb на сторон признаковъ самца. Сообщене иллюстрировано 5 фо- 
тографическими и 2 микрофотографическими снимками и 7 схематическими 
рисунками въ TEKCTÉ. 

E. Пыльнов (Ново-Александрия). 

Schiraki, Т. Acrididen Japans. Tokyo, 1910. 
Сравнительно большой объемъ работы обусловливается отнюдь не 

обилемъ разсматриваемыхъ видовъ, а TbMb, что она, повидимому, предна- 
значена служить въ качествЪ руководства при изучен!и Японской фауны, 
такъ какъ заключаеть въ себЪ таблицы для опредфленя и характеристики 
группъ, родовъ и видовъ, упоминаемыхъ въ спискЪ. ВмЪстЪ съ тБмъ, она 
не представляеть собою сводки всЪхъ прежнихъ данныхъ по фаунЪ прямо- 
крылыхъ Япон!и, что было-бы весьма интересно и полезно, а ограничивается 
видами, бывшими на обработкЪ у автора, изъ различныхъ сборовъ; содер- 
xaHie даетъь меньше, чфмъ это обфщаетъ заглаве. Въ описанйя и характе- 
ристики давно извЪстныхъ и хорошо изученныхъ группъ и формъ, конечно, 
трудно (если, вообще, необходимо) внести что-либо новое, почему большая 
часть реферируемой книги представляетъ пересказъ „своими словами“ или, 
MBCTAMH, дословный переводъ на очень безграмотный HbMellkil языкъ, ка- 
кимъ написана вся книга, д1агнозовьъ Brunner-Wattenwylls, Saus- 
зигеа MAP. старыхъ авторовъ сводныхъ работь по Orthoptera; списки ли- 
тературы для каждаго вида, очевидно, просто заимствованы изъ каталога 
Kirby. Новыхъ видовъ описывается 22, причемъ далеко не всегда указы- 
вается на положене описываемаго вида въ системЪ и на его отлич1я OTb 
ближайшихъ видовъ, или же это дфлается въ самыхъ общихъ выраженяхъ. 
Mnoris описан!я поэтому, а также въ виду ихъ неточности, оставляютъ M'bCTO 
сомнфн!ямъ въ дЪйствительной новизнЪф описываемыхъ видовъ. Очень странно 
существопане MbcTHbIXb (японскихъ) назван! для всЪхъ видовъ, Bb TOMB 
числЪ и для новыхъ! 

b. II. Уваров (Ставрополь-Кавказскйй). 

Thysanoptera. 

Karny, H. Revision der von Serville aufgdestellten Thysanopteren- 
Genera. [Zoologische Annalen, IV, 1912, pp. 322—344]. 

Различныя sawbuanis и опредЪлительныя таблицы для группъ: Haplo- 
thrips Serv., Odontothrips Serv., Physapus (De Geer) Serv., Euthrips 
Targ.-Toz., Frankliniella Karny., Physothrips nom. п. (= Euthrips 
Karny 1907, non Targ.-Toz.), Taeniothrips Serv. и Tmetothrips Serv. 

Упоминаемъ о этой работЪ ввиду того, что въ ней описывается изъ 
Австри Haplothrips exiguus Sp. п. видъ, могупий оказаться и въ нашей 
фаунЪ. 

B. Лучникь (Москва). 

Insecta obnoxia. 

Аверинъ, В. Г. Наша природа. Вредныя и полезныя животныя Bb 
сельскомъ хозяйствЪ. Харьковъ, 1912. 

Издательство сельско-хозяйственнаго журнала „ХлЪборобъ“ задалось 
ифлью издать cepilo популярныхъ недорогихьъ брошюръ по сельскому XO- 
зяйству, преимущественно Харьковской губерни. Въ настоящее время имъ 
уже издано около десятка такихъ брошюръ, которыя и пущены въ продажу 
по самой доступной цфнЪ, ore 5 до 20 копЪекъ. Настоящая брошюра — 
одна изъ послфднихъ по времени. 

ЦФль книги, какъ видно изъ предислов!я ея автора — „познакомить 
хозяевь съ нашими полезными и вредными животными, указать на ихъ 
отлич я, образъ жизни и способы борьбы или охраны“. Указываются, KO- 
нечно, наиболЪе характерныя животныя и способы борьбы рекомендуются 
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самые доступные и простые, ‚а уже въ дальнфйшемъ, пишетъ авторъ, 1510 
каждаго заняться этимъ полнЪе“. 

Останавливаясь на той части книги, Tab говорится о насфкомыхъ (имъ 
удфлено почти половина текста), надо признать, что авторъ съ должнымъ 
вниман!емъ и добросовфстностью отнесся къ своей задачЪ: видно, что имъ 
руководили не матерлальныя выгоды, а любовь Kb Why pacupocrpanenis 
среди населеня элементарныхъ свЪдЪнй o Mipb насфкомыхъ. Простымъ 
языкомъ, безъ громкихъ фразъ и такъ теперь излюбленныхъ иностранныхъ 
словъ, авторъ сначала излагаеть общее 3HaueHie Insecta, какъ вредителей 
культурной растительности; затфмъ AaeTb кратк/й очеркъ развитйя Hacbko- 
MbIXb и характеристики главныхъ отрядовъ. 

Изъ каждаго отряда описывается по HbCKOABKO представителей изъ 
особенно вредящихъ въ харьковской губерни. Takb изъ прямокрылыхъ 
описывается медвфдка, саранча; изъ жесткокрылыхъ — кравчикъ-головачъ, 
Mafckii хрущьъ, мраморный хрущъ, кузька, хлЬбный щелкунъ, шпанская 
муха, казарка, букарка, яблонный цвфтофдъ, свекловичный долгоносикъ, 
амбарный долгоносикъ; упоминается объ усачахъ, листо$дахъ, щитоноскахъ 
и земляныхъ блохах!; изъ полезныхъ жестокрылыхъ приведены: жужелицы, 
божьи коровки, могильщики и мертвофды; изъ перепончатокрылыхъ — хлЪб- 
ный и рапсовый пилильщики, наЪфздники; изъ чешуекрылыхъ — капустница, 
боярышница, златоузка, непарный и кольчатый шелкопряды, яблонная плодо- 
жорка, яблонная моль, озимая совка; изъ двукрылыхъ — гессенская&муха À); 
изъ полужесткокрылыхъ — черепашка. 

Средства борьбы съ этими вредителями всюду указываются наиболЪе 
элементарныя, дешевыя и доступныя, не требуюция особыхъ приспособлений. 

Kb сожалЪню, въ книжкф нфтъ ни слова о латинской номенклатурЪ, 
и латинсюя названя насфкомыхъ совершенно отсутствуютъ. Впрочемъ, это 
оби й недостатокъ всякихъ популярныхъ книгъ-брошюръ, а энтомологиче- 
скихъ, носящихъ прикладной характеръ, въ особенности. Обычно состави- 
тели оправдываются тфмъ, что никто этихъ назван! He читаетъ и не запо- 
минаетъ. Вотъ тутъ-то, мн кажется, кроется недоразумфн!е — вЪфдь и рус- 
ся назван!я (большинство) распространяются только благодаря постоян- 
ному упоминан!ю ихъ въ соотвЪтствующей литературЪ подъ одинаковыми 

Ha3BaHisMH. Какъ на примфръ того, что и простой народъ можетъ усвоить ла- 

тинскя назван!я и обходиться безъ искусственныхъ и часто очень неудачныхъ 

русскихъ, укажу на садовниковъ, работающихъ въ оранжереяхъ. Они вели- 

колфпно оперирують съ такими понятями, какъ Chaenaerops humilis, GR: 

excelsa, Phaenix dactylifera, Areca lutescens, A. rubra, А. homeri и т. п. 

Въ заключене B. Г. Аверинъ негодуетъ на разрушительную, непо- 

HATHO расточительную, хищническую дфятельность человЪка въ дфлЪ поль- 

3oBaHia силами природы и призываетъ: „какъ разумный бережливый хо- 

зяинъ хранить и бережеть малЪЙйшую частицу своего добра и траты свои 

распредфляетъ скромно и въ COOTBBTCTBIH съ будущимъ, такъ и въ нашемъ 

отношени къ природЪ мы должны быть TbMH же бережливыми хозяевами. 

И сохраняя въ цфлости и неприкосновенности естественный порядокъ вещей 

въ природЪ, мы этимъ создадимъ уголки, TAB Ha npuwbpb самой природы 

мы поучимся жизни и разумному пониман!ю окружающаго“. 

Нельзя не присоединиться къ этому! 

B. Плигинсюй (Севастополь). 

Бабушкинъ, H. И, Повальная болЪфзнь прямокрылыхъ (Orthoptera 

genuina) и новый методъ борьбы съ саранчей. Москва. 1913. 

Брошюра ветеринарнаго врача Бабушкина составлена по инструк- 

ши d’Herelle’s ина основан!и собственныхъ опытовъ Halb зараженемъ 

таракановъ полученной имъ изъ института Пастёра культурой Coccoba- 

cillus acridiorum. Три страницы его брошюры, rb онъ говорить о своихъ 

4) Въ книгБ нанечатано Гуссенская — явная опечатка. Ped. 
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опытахъ съ тараканами, не лишены Hbkoroparo интереса. Тараканы. по словамъ 
господина Бабушкина, при введен!и культуры въ полость Thra, дохли 
абсолютно Bcb. Усилен!е вирулентности при пассажахъ имъ зарегистриро- 
вано. Но съ зараженемъ черезъ por» A510 обстоитъ значительно хуже, 
что Бабушкинъ объясняетъ отвращенемъ прусаковъ къ влажному (отъ 
культуры) хлЪбу, которые предпочитаютъ „голодать и дожидаться, когда 
онъ высохнеть“ (стр. 7). Интересно также, что надежда на усилене вируса 
для „иныхь семействъ, чфмъ Blattidae, пассажами черезъ таракановъ не 
оправдалась“, какъ это KOHCTATHPOBAHO Бабушкинымъ для японскихъ 
кузнечиковъ, зараженныхъ вирусомъ, усиленнымъ на тараканахъ. 

Практическаго примфнен!я результаты полученные r-Mb Бабушки- 
нымъ до послЪдняго времени для истребленя хотя бы Tbx» же тарака- 
HOBb, He имЪли, но въ своей брошюрЪ на „микологическй“ методъ, какъ 
его почему-то называеть Бабушкинъ, OHb сильно расчитываетъ, находя 
его выгоднымъ. 

Бросается въ глаза удивительная неосвЪфдомленность г-на Бабуш - 
кина во BCeMb, что касается 3HTOMOJOTIH, въ частности и въ саранчевомъ 
Bonpoch. Переносныя стфнки (appareiles cypriotes буквально Kunpckie аппара- 
ты, названные такъ по Mbcry изобрЪтен!я) онъ переводитъ— проволочные pb- 
шетки. Это проволочными то рфшетками огораживать саранчу! Молодую 
саранчу онъ называетъ „гусеницами саранчи“, а при доказательствахъ въ 
пользу выгодности новаго метода утверждаетъ, что дЪйстве инсектисидовъ 
„на культурныхъ площадяхъ“ возможно „только за двЪ недфли до коло- 
шеня, цвътеня и уборки и говоритъ о необходимости „выливать на деся- 
тину до 80 ведеръ воды“ (т. е. инсектисиду)!.. 

Все это невольно заставляетъ относиться KAKB KB брошюрЪ, такъ и 
къ опытамь Бабушкина съ HEKOTOPOH осторожностью, а опыты онъ ста- 
вилъ прошедшимъ лЪтомъ по приглашеню намЪстника Кавказа въ Бакин- 
ской ry6epuiu и Дагестанской области. И, какъ видно изъ доклада, прочи- 
таннаго по ero поручен!ю на Тифлисскомъ съфздЪ Естествоиспытателей, ре- 
зультаты опытовъ чуть-ли не блестящи... 

Дм. Бородине (Ставрополь-Кавказскй). 

Безваль, В. О вредныхъь насфкомыхъ и mMbpaxb борьбы съ ними. 
Кишиневъ, 1912. 

Въ небольшой брошюркЪ авторъ пытается изложить то, о чемъ напи- 
сано тьма статей и многотомныхь монографй. Это — курсъ теоретической 
и практической энтомологи на 9 страницахъ. Повидимому, брошюра npen- 
назначалась для безплатной раздачи населеню, имфющему лишь самое Ha- 
чальное образоване. Если это такъ, то стиль брошюры очень „ученый“. 
Для такого читателя едва-ли будуть понятны слова и выраженя, вродЪ: 
„метеорологическя услов!я“, „сложность условй“, „эпидемичесюй“, „бакте- 
pia‘, „цфлесообразныя“ и проч. 

B. Плигинскюй (Севастополь). 

Бородинъ, Дм. Желфзные щиты при борьбЪ съ саранчей. [Кавказ- 
ское Хозяйство, № 76, 1913 г.]. 

BMbcro устарфвшаго способа загона саранчи и кобылки въ канавы, 
въ ThXb случаяхъ, когда непримфнимъ общепринятый теперь химический 
способъ уничтожен!я этихъ вредителей, авторъ испробовалъ задержку и 
истреблене саранчи при помощи желЪфзныхъ щитовъ. Автору удалось чрез- 
вычайно просто, дешево и удобно соединить эти щиты: „листъ кровельнаго 
10-фунтоваго xenbsa рЪзался пополамъ: Получались двЪ полосы въ полъ- 
аршина шириною и въ 2 аршина длиною. Узке концы прорЪзывались по 
cpeuuHb на полтора вершка и одна изъ половинъ края загибалась въ трубку. 
Причемъ, если съ одной стороны листа загибался BepxHiii конецъ, TO Cb 
другой — nmxHili и въ ту же сторону. Щиты составлялись такъ, чтобы 
трубка одного приходилась надъ или подъ трубкой сосфдняго. Черезъ эти 
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трубки пропускались деревянные колышки, CIYXAIIE, какъ для соединен, 
такъ и для установки щитовт въ вертикальномъь положени. Стороною съ 
трубками щиты ставятся къ nocbBy, который защищается, такъ что къ са- 
pany обращена гладкая поверхность“. Черезъ 6—9 щитовъ авторъ выка- 
пывалъ ямы въ 7 квадратный аршинъ, глубиною въ 1!/, аршина, въ кото- 
и попадавшая „самотекомъ“ саранча, уничтожалась обычнымъ спо- 
собомъ. 

В. Плигинскй (Севастополь). 

Брагина, А. Наставлене, какъ бороться съ червемъ, пофдающимъ 
озимые всходы. 1912 г. 

Jleryuiüi листокъ, объясняющий что такое озимый червь и какъ съ 
нимъ бороться. Средства предлагаются обычныя — канавки, ручной сборъ, 
уничтожен!е сорной растительности. Въ послфднемъ особенно трудно уб$- 
дить нашихъ сельскихъ хозяевъ — они видятъ всегда, напримфръ, значитель- 
ный плюсъ OTb того клочка сфна, который получается съ межей, а между 
TBMB эти межи и есть самый разсадникъь Agrotis segetum L. и многихъ дру- 
гихъ вредителей. 

B. Плигинсюй (Севастополь). 

Брагина, А. Вредныя насфкомыя въ Черниговской губернйи по на- 
блюденямъ 1911 года и мфры борьбы съ ними. [Земсюй Сборникъ 

Черниговской губернии, 1912 r.]. 
Авторъ велъ въ 1911 году наблюден!я Hab вредными насЪкомыми, 

преимущественно въ имфни KieBckaro Политехническаго Института „3a- 
тишье“ въ Козелецкомъ уфздЪ. При перечисленяхъ насфкомыхъ приводятся 
кратко обычно рекомендуемыя мЪ$ры борьбы. Вслфдъ за перечислешемъ 
вредителей идетъ nx» краткое описан!е. Стиль отчета (впрочемъ, изъ текста 
не видно, что это отчетъ, но объ этомъ не трудно догадаться) популярный, 
простой. Изряднфйшее количество опечатокъ рЪжеть глазъ. Въ заключеше 
приводится списокъ выведенныхъ авторомъ паразитовъ, опредфленныхъ 

о В. Плигинскй (Севастополь). 

Брагина, А. Яблонная плодожорка. [Селянинъ, № 7, 1913 r.] 
Популярная статья, въ которой вкратцЪ изложено почти все H3BbcT- 

ное до послЪфдняго времени о плодожорк5; написана языкомъ, почти доступ- 

нымъ самому простому народу. Если бы прибавить рисунки, вышелъ бы 
Ai 5 

HEIL ROME листов B. Ilauzunckiü (Севастополь). 

Брагина, А. Къ 6ionorin и морфоломи хлЪфбнаго жука (Anisoplia 

austriaca Herbst). [Хозяйство, №№ 10—11, 1912 r.]. 

Подробно описывается 6iozoris „кузьки“— Anisoplia austiaca Herbst. 

начиная OT яйца и до imago. Въ статьЪ много интересныхъ бологическихъ 

подробностей— сразу виденъ въ aBropb умфлый наблюдатель-бюлогъ. Инте- 

ресенъ фактъ, что самки „кузьки“ не откладывали яицъ въ рыхлую почву, 

а только при Hbkoropoi ея плотности. Схематическе, аккуратно выпол- 

ненныя, рисунки иллюстрируютъ текстъ. | | 

Изъ mbpb борьбы c» „кузькой“, на основаши описанной б1юлопи 

жука, авторъ рекомендуетъ: 1) вспашку и бороньбу стерни на глубину 

3—4 вершка немедленно по y6opkb хлЪба на тЪхъ поляхъ, TAB пасся хлЪб- 

ный жукъ; 2) вспашка и бороньба пара въ Mab мЪсяцЪ ThXb полей, rab 

осенью были взрослыя личинки кузьки; 3) уменьшеше краевой лини полей, 

т. е. придача имъ вида прямоугольника; 4) ранняя уборка хлЪба; 5) ручной 

сборъ. 
Авторъ вполнф справедливо относится отрицательно къ рекомендован 

нымъ И. Красильщикомъ концентрашоннымъ полямъ. 

B. Плигинсюй (Севастополь). 
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Брагина, A. Что за наука sHromouoris. Кого называютъ энтомологами. 
Что дЪфлаетъ энтомологъ въ Черниговской губ. Черниговъ, 1912 г. 

Въ одной изъ музыкальнЪ-йшихъь и лучшихъ новЪфйшихъ оперъ, Kb 
тому же носящихъ энтомологическое Ha3BaHie — мадамь Буттерфляй — есть 
MBCTO вызывающее всегда среди театральной публики, особенно въ провин- 
щи, HbMoe удивленше. Я говорю o словахъ Чарльза въ отвЪфтъ на повЪ- 
crBoBaHdie Ч1о-ч!1о-сант, что со времени BcTrpbuu съ ея возлюбленнымъ 
уже 3 раза ласточки выводили птенцовъ. Фраза эта— я плохой орнитологъ 
и T. д. Это показываетъ, какъ еще мало знай, самыхъ элементарныхъ, y 
нашей, такъ называемой интеллигентной публики. И не удивительно послЪ 
этого, что приходится еще разъяснять нашимъ сельскимъ хозяевамъ, хлЪбо- 
робамъ-крестьянамъ, что такое за наука энтомоломя и о роли энтомолога. 

Приведенная популярная брошюрка-листовка, всего въ 5 страничекъ, 
издана Черниговскимъ земствомъ для широкаго распространеня среди 
крестьянъ. | 

Обращаясь Kb самой брошюрЪ, можно сказать, что авторъ удачно 
справился съ довольно трудной задачей: простымъ языкомъ объяснить какъ 
значене насфкомыхъ въ сельскомъ хозяйствЪ, такъ и роль губернскаго энто- 
молога, какъ руководящаго лица при борьбЪ съ вредными насЪфкомыми. 

Во всемъ rekcTb я нашелъ лишь одно нЪсколько не народное слово— 
„плантащя“ (стр. 1) —это большой плюсъ! ВъЪдь сейчасъ въ литературномъ 
A3bIKb тьма иностранныхъ словь, совершенно непонятныхъ народу, и какъ 
ни силятся MHOrie энтомологи-практики писать народнымъ языкомъ — это 
имъ не очень-то удается. 

Ну а воть за возведен!е личинокъ въ „дЪтей насЪкомыхъ“, авторшу 
слфдуетъ все же пожурить. 

B. Плигинскй (Севастополь). 

Burgess. А. F. The dispersion of the gipsy moth. [U. $. Department of 
Agriculture Bureau of Ent:noology, Bulletin № 119, Washington, 1913, 

62 p.p.]. 

Широкая постановка вопроса о борьбЪ съ Lymantria dispar L. въ Ch. 
Америк привела автора къ изучен!ю вопроса о способахъ распространения гу- 
сеницъ этой бабочки lI. стали. Помимо обычныхъ способовъраспространения (BB 
видЪ яйцевыхъ кладокъ и T. JL), выяснилось между прочимъ любопытное и 
курьезное, чисто-„американское“ обстоятельство, а именно: молоденьк!я ryce- 
ницы этой бабочки развозятся въ различные районы при посредствЪ безко- 
нечно-большого числа курсирующихъ по американскимъ дорогамъ автомо- 
билей! Птицы, на ocHoBaHiH американскихъ опытовъ не разносятъ этого вре- 
дителя, ибо мало склонны Kb пофдан!ю его яицъ, на которыхъ къ тому же, 
очевидно, дЪйствуетъ Hx» желудочный сокъ. Вопросъ о разселеши этихъ 
гусеницъ |. стаи при посредствЪ вЪтра изучался авторомъ опытнымъ путемъ, 
причемъ было выяснено количество производимой каждой такой гусеницей 
паутины (orb 20 до 30 футовъ!), а также и температурныя ycJoBis, благо- 
пр!ятствуюция наибольшей подвижности гусеницъ и выдфлен!ю ими наиболь- 
шаго количества паутины. Нужно здфсь OTMBTHTb, что авторъ приписы- 
BaeTb т. H. аэрофорамъ гусениць I. стади этого вредителя воздухонос- 
ный характеръ. Эта старая точка зрфн!я въ настоящее время уже оста- 
влена. Интересно слфдующее: оказалось, что историчесюй ходъ распро- 
crpaHeHis вредителя въ изученномъ район очень точно совпадаетъ съ Ha- 
правленшемъ преобладающихь вфтровъ. Опыты подтвердили, что гусеницы 
этого вида I. стади обладаютъ высокой способностью къ перелетамъ въ TOKS 
Bbrpa. Обстановка многочисленныхъ опытовъ была смфла по идеф. 

Работа эта интересна и поучительна для насъ, русскихъ, у которыхъ 
прикладная 3HTOMOJOris все еще находится въ 3aHakb Фабра и никакъ не 
перейдетъ въ созвЪзде Опыта. 

O. Щербаковь (Серпуховъ). 
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Васильевъ, И. В. Вредная черепашка (Eurygaster integriceps [O sc h.] 
Put) и новые методы борьбы съ нею при помощи паразитовъ изъ 
Mipa насЪкомыхъ. [Труды Бюро по Энтомологи, т. IV, № 11; третье 

дополненное издане, съ 31 рисункомъ, Спб., 1913]. 
Настоящая работа уже хорошо извфстна по своимъ двумъ предыду- 

щимъ изданямъ. Только что появившееся третье содержитъь значительныя 
и интересныя дополненя, Ha OCHOBAHIH новфйшихъ наблюденй автора. 

Теперь, когда такъ называемый „паразитарный“ методъ борьбы съ 

вредителями снова начинаетъ привлекать къ Ce6b вниман!е нашихъь спеша- 
листовъ по прикладной энтомоло[и, весьма полезно возобновить въ памяти 
содержане этой работы, построенной на основахъ строго-научной методики, 
въ противность нфкоторымъ „монограф!ямъ“ молодыхъ спещалистовъ, опи- 
рающихся въ своихъ „изысканяхъ“ на что угодно, но только не на точную 
методику. 

©. Щербаковь (Серпуховъ), 

Витковскй Н. Червецы или щитовая тля и способъ борьбы съ 
ними. Кишиневъ, 1912. 

Брошюра въ 8 страничекъ типа охарактеризованнаго въ рефератЪ 
№ 118. 

Изъ способовъ борьбы съ червецами рекомендуются: керосиновая 
3Myzbcis, карболинеумъ и растворъ желЪзнаго купороса, 

B. Плигинсюй (Севастополь). 

Витковсюй H. Яблонная плодожорка и простЪйиие способы борьбы 
съ нею. Кишиневъ, 1912 г. 

Объ яблонной плодожоркЪ (Carpocapsa pomonella L.) въ послЪднее 
время писалось и пишется очень много. Каждый энтомологъ, хотя бы не- 
много соприкоснуви!Йся съ прикладной дфятельностью, считаетъ своимъ дол- 
гомъ составить популярную брошюрку, въ которой сообщаются CBbAbHIA 
компилятивнаго характера, набранныя изъ другихъ, подобныхъ же брошю- 

рокъ. Авторамъ, конечно, хочется внести и кое-что свое, новое и, дЪйстви- 
тельно, въ подобныхъ брошюрахъ мы всегда встр$чаемъ попытки привести 

либо новые факты, либо новые способы борьбы съ вредителями, Все это, 

однако, дфлается безъ всякой критической провЪрки, безъ справокъ въ суще- 

ствующей литературЪ. И невольно возникаетъ вопросъ: чфмъ тратить деньги 

на выкройки изъ старыхъ брошюръ. не лучше ли поручить одному — двумъ 

лицамъ изъ солидныхъ, зарекомендовавшихъ себя энтомологовъ произвести 

детальное монографическое изслфдоване плодожорки и, уже на OCHOBAHIN 

такого изслфдованя, составлять популярныя руководства для борьбы съ этимъ 

вредителемъ. За это изсльдован!е, конечно, должно было бы взяться какое- 

либо центральное учреждене, напримЪфръ, Бюро по энтомологии Департамента 

ЗемледЪл!1я. Это было бы тЪмь болЪе правильно, что большая часть CYMMb, 

расходуемыхъ на Bcb многочисленныя брошюры, получается въ BULB по- 

соб изъ того же Департамента. 
Цитированная брошюра именно принадлежить къ охарактеризиро- 

ванному классу. Въ ней мы находимъ описанй : яблонной плодожорки, съ 

довольно плохими рисунками (особенно, если сравнить съ великолфиными ри- 

сунками-фотографями Емельяновскаго энтомологическаго календаря, 

изданнаго Харьковскимъ Губернскимъ Земствомъ) и способовъ борьбы съ 

нею. Необходимое услове ycnbxa всякой популярной статьи--сжатость и 

ясность формы изложеня— въ этой работ H. Витковскаго далеко не 

выполнено: мы находимъ цфлый pAb лишнихъ или ничего не говорящихъ 

выраженй. Для npumbpa укажу на фразы: „Бабочка съ расправленнымы 

крыльями— очень нарядное красивое насЪкомое (стр. 2); „Плодожорка при- 

надлежитъь къ мелкимъ бабочкамъ; длина Tha доходить до 10 миллимет- 

ровъ; размахъ переднихь крыльевъ до 20 мм. (cM. тамъ же). Tlocabania 
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21/2 строчки совершенно JAHIUHIA, такъ какъ BCb pasMbpbi плодожорки даны 
подъ рисункомъ бабочки. 

Мъры борьбы съ плодожоркою рекомендуются обычныя : очистка коры, 
сборъ падалицы, опрыскиване инсектисидами, ловч1я кольца. Кольца авторъ 
рекомендуетъ дФлать изъ... холста! Это, правда, нъсколько HOBO, но должно 
быть и дорого! Привязка колецъ рекомендуется бичевой и проволокой. По- 
слЪдняя, очевидно, въ Beccapa6in He ржавфетъ. [loup поясъ авторъ ничего 
не кладетъ. Въ общемъ получается такое впечатлЬн!е, что авторъ не зна- 
комъ съ ловчими поясами изъ обверточной бумаги со стружками (или соло- 
мою) подъ ней, обычно съ успфхомъ примфняемыми Ha югЪ Росси! 

Что за новое слово: „выплаживается?“. НесомнЪфнно, такое слово кое 
къ чему можно примФнять, но употребленное авторомъ на 4-Й страницЪ 
выражен!е: „изъ яичка выплаживается гусеничка“— явная нелЪпость. 

B. Плигинскй (Севастополь). 

Грачевъ, Арсенй. Kb вопросу o HOBOMB способ истреблен!я 
саранчи. [,Typkecrauckoe сельское хозяйство“, № 7, 1913, стр. 

638 —649]. 

ПослЪ пары ncropuueckuxb справокъ объ открыти d'Herelle’emr 
GakTepiH вызывающей эпизоотйо саранчи въ МексикЪ (о чемъ см. рефе- 
раты въ „Русск. Энтом. Обозр.“, ХШ, 1913, № 1, стр, 22—24) авторъ пере- 
числяетъ имена ученыхъ, потрудившихся надъ вопросомъ бактер!альныхъ 3a- 
болЪван! среди насфкомыхъ, какъ вредныхъ TAKb и полезныхъ. 

Разбирается причина ,ubkoroparo пренебрежения или, вЪрнЪе, осторож- 
ности ученыхъ“ въ этомъ вопросЪ и, по MHBHIO автора, виною тому между 
прочимъ неудача съ попыткой уничтожен!я бактер!альнымъ способомъ ryce- 
ницъ шелкопряда-монашенки. Причинъ неудачи кажется много, HO авторъ 
останавливается только на двухъ, находя неумБстнымъ въ журнальной 
crarbb дебатировать причины Heycmbxa, „интересныя съ точки 3pbHia Teope- 
тическаго освЪщен!я вопроса о борьбЪ съ гусеницами“. 

Первая причина неудачи — это вообще трудность распространен!я 
эпизоот1и среди животныхъ, не приходящихъ въ TbcHOe соприкосновен!е. 
Вторая причина та, что за A510 практическаго примфненя борьбы въ 
случаЪ съ шелкопрядомъ-монашенкой взялись люди „наиболЪе не компе- 
тентные, а порою прямо-таки невЪжественные въ бактерюлоги и бюлоги 
насфкомыхъ“ (стр. 641). Подобные „невфжды“, ухвативишеся за открыт!я 
и пустивше ero въ оборотъ почемъ - зря, отбивали своими неизбЪжными 
неудачами охоту и возможность продолжать опыты другимъ лицамъ, хотя 
бы NOCABAHIA и могли поставить опыты съ большимъ запасомъ теоретической 
освфдомленности въ вопросЪ. Cb этимъ зломъ авторъ предлагаетъ бороться 
общественнымъ MHEHIEMB, такъ какъ это сильно тормозитъ нормальное раз- 
BHTie вопроса. Указывается на опыты 4’Неге!1е’я въ АргентинЪ, которые 
„прошли вполнЪ успфшно“, ‚но только на TbX» мЪстахъ“, TAB работалъ 
camp dHerelle. „Несмотря на всё это d'Herelle, co словъ aBrcpa, 
вернулся изъ Аргентины совсфмъ, „обезкураженнымъ“... 

Въ Pocciu появились „невЪжественные“ защитники и пропагандисты 
этого метода простого и цфлесообразнаго. Вся пресса, „къ чести ея и Ha- 
шей гордости“, „независимо OTb ея политическаго направленя“ (sic!) 
(стр. 643), приняла сочувственно новую идею, но... HBT людей; а необхо- 
димо проконтролировать, подвергнуть дфловой научной критик открыт!е. 
„О Tow» какъ могла быть встрЪчена идея d'Herelle's рускими научными 
кругами“ можно, по MHbHilo автора, судить по тому, что „умы русскихъ 
ученыхъ давно занималъ вопросъ o бактер!альныхъ заболфван!яхъ HacbKo- 
MbIXb", HO какъ была эта идея встрЪчена—авторъ умалчиваетъ. Но опять 
quasi-yyeHble мЪшаютъ дфлу, въ 2 — 3 недфли стряпались „опыты“, обЪ- 
щавишие скорую смерть всей саранчи. Осторожность учрежденй и вфдомствъ 
объясняется неудачами при опытахъ съ бактерей y лицъ съ недостаточной 
теоретической и технической подготовкой... И авторъ уже опасается за 
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полное крушене въ Росси этого открышя при услови еще не полной 
удачи двугодичныхъ опытовъ въ АргентинЪ... 

Когда на съЪздЪ агрономовъ въ [lerepóyprb muorie узнали, что авторъ 
занятъ изучешемъ Coccobacillus acridiorum, то его начали осаждать пред- 
ложенями пофхать въ Ty или иную область или губернию; разумЪется 
авторъ наотрЪфзъ отказался oro всЪхъ предложен, Ho, въ KOHLE концовъ, 
согласился съфздить въ Тобольскую губерн!ю и составить планъ опытовъ 
въ Бухарскихъ владфн!яхъ. Лицо занимавшееся опытами съ Coccoba- 
cillus въ БухарЪ, уже сообщило о результатахъ опытовъ и нЪкоторые 
факты рисують дБло He въ безнадежномъ видЪ, такъ что авторъ склоненъ 
Gorbe оптимистически смотрЪть на возможность npuMbuenis въ будущемъ 
d'Herelle'eBckaro метода истребленя саранчи въ БухарЪ и по всему 
Туркестанскому краю (sic !) 

Факты же заставивиие г-на Грачева взглянуть такъ оптимистически 
ДФло Tb, что при перепрививкахъ (пассажахъ) патогенная сила бактерй 
сильно возрастала въ случаЪ опыта съ бухарской мароккской кобылкой (?). 
Самымъ BbCKHMPb доводомъ въ пользу бактер!альнаго метода для автора 
является то обстоятельство, что бактерюлоги Cal mett u Sergent, предпри- 
нявшШе въ апрфл5— маЪ этого года noBbpky въ АлжирЪ, „блестяще“ под- 
твердили практическую благонадежность микроба d'Herelle's въ bab 
истреблен!я марокской кобылки, почему d'Herelle вызванъ въ Алжиръ 
для составлен!и широкаго плана массоваго истребленя саранчи по новому 
способу. И воть авторъ въ цфляхъ выяснен!я научной истины— въ АлжирЪ. 
Om» надЪется, что „будетъ имфть возможность еще въ ближайшее время 
подфлиться черезъ посредство туркестанской прессы Cb роднымъ ему краемъ 
BCbMb видфннымЪъ имъ въ дальнеи странЪ, которая HMberb такъ много общихъ 
yepTb—H по характеру своей природы (за исключенемъ, конечно, моря...) и 
даже по быту кочевниковъ и „осфдло-городскихь мусульманъ-туземцевъ“ 
(стр. 648). ПослЪ этой 3kckypciu въ область этнограф!и и вообще по Mbps изло- 
женя у автора появляется увЪренность, что Coccobacillus, хоть и не по- 
пался, HO на ряду co всфми микро-б1ологическими методами борьбы съ на- 
сфкомыми— врагами сельскаго хозяйства „сыграетъь колоссальную роль и 
займетъ почтенное Mbcro въ области сельско-хозяйственной бактеролоши“... 
Нътъ ничего хуже и вреднфе, какъ универсальныя средства, по мнфню 
автора. „Микроб1ологическ!й способъ истребления He фантаз!я, а фактъ“, но 
тЪмъ He менЪфе, послЪ общаго признан!я метода, авторъ имфетъ смЪлость 

рекомендовать сохранить „и инсектициды и даже сжигалки и волокуши- 
давилки всякаго рода“... (649). : 

Въ заключене авторъ oObulaeTh разсказать про успфхъ бактерюло- 
говъ Алжирскаго Пастеровскаго Института. ‘ 

Статья г. Грачева несомнфнно расчитана на сильное Breuarmbuie 

въ Туркестанскомъ краЪ. Ссылки на имена ученыхъ, работавшихъ Halb 

болЪзнями насЪкомыхъ, напечатаны жирнымъ шрифтомъ съ повторенями и... 

со скромными умолчанями о неудачахъ. НаиболЪе радикальный способъ 

лЪченя болЪзни, называемой увлечен!емъ, это окунуться Bb ABÜCTBHTENBHOCTB. 

Г. Грачеву можно было бы nocoBbroBarb для этой whan, хотя бы по- 

смотрЪть на то, какъ ведутся противусаранчевыя кампании... Интересно что 

почему-то роковымъ образомъ энтомологи противусаранчевыхъ работъ или 

благополучно отсутствовали (Алжиръ) или же „обезкураживали“ бактерюло- 

говъ своими заявленями, видимо требуя смертности 100%0 (Аргентина, 

Южная Африка !)... 
Оставимъ гг. бактерологовъ совершенствоваться въ элементарной 

(какъ это ясно изъ инструкши самого d'Herell's) бактер!ологической тех- 

HHKb, но о годности метода въ дДЬлЪ истребленя саранчи скажетъ свое 

Bbckoe и единственно компетентное слово—энтомологъ. А пока еще разъ 

напомнимъ BCbMb заинтересованнымъ въ саранчевомъ вопросф, что HH Bb 

одной изъ пяти частей свЪта не велась еще борьба по методу d Неге 11 е’я, 

а ставились мало удачные въ большинствЪ случаевъ опыты. " 

Jl. Bopoduns. (Ставрополь-Кавказскй). 
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Добровлянский, В. В. Вредители полеводства и садоводства по на- 
блюденямъ Кевской энтомологической станщи въ 1912 году. Кевъ, 

1913. 
Настоящий очередной отчетъ Кевской энтомологической станщи содер- 

жить описане наблюденй надъ слфдующими вредителями: Bothynoderes 
punctiventis Germ., Cassida nebulosa L., Choreutis parialis T r., Carpocapsa 
pomonella L., Pandemis cerasams H b., Tmetocera ocellana F., Capua reti- 
culans Hb., Phlyctaenodes sticticalis L., Agrotis segetum Schiff. Cladius 
albipes Klug., Cephus pygmaeus L., Cecidomyia destructor Say u Oscinis 
Jti. L. 

Очень интересны наблюденя надъ JrbsTeZbHOCTbIO T. H. яйцефдовъ 
„плодожорки” (Carpocapsa pomonella L.)—Oophthora semblidis Aur. и 
Pentarthron carposapsae Astun. Эти HacbkoMbis, привезенныя въ Кевъ 
Я. ©. Шрейнеромъ, были размножены въ искусственныхъ услов!яхъ и 
выпущены въ сады Cb благопр!ятнымъ, судя по отчету, успЪхомъ. 

Ns» наблюденЙ надъ Agrotis segetum Schfff. чрезвычайно инте- 
ресны данныя А. П. Брагиной о количествЪ отложенныхъ бабочкой 
яицъ— 1760 штукъ! Въ виду того, что 3TH данныя расходятся съ суще- 
ствующими въ литературЪ CBBABHIAMH, они требуютъ безусловной провЪрки. 
Интересны свЪдфн!я объ испытанйи новыхъ, еще He вошедшихъ въ обиход- 
ную практику инсектицидовъ— т. H. „акридина“ и „корсунскаго инсектицида“. 

©. Щербаковь (Серпуховъ). 

Добровлянскй, В. B. Kb б1оломи тлей плодовыхьъ деревьевъ и 
ягодныхъ кустовъ. [Энтомологическй бюллетень Кевской энтомоло- 
гической станЩи, изданный на средства Департамента Земледфлй. 

Kies», 1913]. 

Авторъ сообщаетъ результаты своихъ, хотя и до Hbkoropol степени 
отрывочныхъ, HO интересныхъ наблюден й Halb тлями плодоваго сада. Онъ 
наблюдалъ слЪдуюцше виды: Aphis pomi DG., Aphis sorbi Kalt., Aphis 
crataegi Kalt., Phorodon humuli Schr., Mysus cerasi Fabr., Hyalopterus 
pruni Fabr. Aphis prunorum, sp. n., Aphis pruni Koch, Khopalosiphum 
ribis Ko ch, Myzus ribicolus К alt., Myzus ribis L., Aphis grossulariae K alt. 
Schizoneura ulmi L., Macrosiphum rubi Kalt., Aphis idali Goot., Aphis 
urticaria Kalt. Aphis mordwilkiana, sp. п. Описываются два новыхъ вида 
изъ окр. Кева: Aphis ргипогит и Aphis mordwilkiana. 

Несмотря на свой небольшой объемъ, работа очень интересна, такъ 
KaKb въ литератур по прикладной энтомоломи cBb/rbHiii о садовыхъ 
тляхъ очень немного. 

©. Щербаковь (Серпуховъ). 

Добровлянскй, В. В. Луговой мотылекъ, Phlyctaenodes (Botys) 
sticticalis L., и мЪры борьбы съ нимъ. [Изд. Кевской энтомологиче- 

ской станщи, Kiegb, 1913]. 
Настоящая статья, первоначально напечатанная въ „ХозяйствЪ“ (1913, 

№ 24), вкратцЪ излагаеть б1юоломю и м5ры борьбы съ указаннымъ вреди- 
телемъ и предназначена для цфлей инструкторскихъ и пропагаторскихъ. 

Изъ дефектовъь отмфтимъ нЪсколько неправильное описане способа 
откладки яицъ бабочкой: проф. Е. М. Васильевъ указалъ на то, что она 
HXb откладываеть черепицеобразно. ЗатЪмъ, orMbuas, что „присутствие на 
пораженныхъ плантащяхъ большого (курсивъ мой. ©. Ill.) числа паразитовъ 
являются благопр!ятнымъ признакомъ, указывая на скорое исчезновене 
вредителя, такъ что Bb этомъ случаф ньть надобности (курсивъ мой. 
©. Ш.) въ приняти MbpB борьбы съ вредителемъ“, авторъ, на мой взглядъ, 
вводить въ дфло борьбы съ такимъ чисто-стихйнымъ вредителемъ, какъ 
„луговой мотылекъ“, слишкомъ субъективную оцфнку нужности или ненуж- 
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ности этихъ Mbpb, да еще со стороны такихъ некомпетентныхъ въ существЪ 
вопроса людей, какъ хозяева-практики. 

Изъ mbpb борьбы не указано окучиване землей, рекомендуемое 
С. A. Мокржецкимъ и очень полезное для огородныхъ и бахчевыхъь 
растений. 

9. Щербаковь (Серпуховъ). 

ДЪятельность Б1о-энтомологической станщи въ 1911 году. 
Отчеть Бессарабскому Губернскому Земскому Собранш o первомъ 

годЪ дфятельности означеннаго учрежденя и планъ работъ на 1912 rom. 

B. Плигинскй (Севастополь). 

Емельяновъ, И. B. Аппаратъь проф. Th. I. Headlee. [Hasbcria 
земской сельско-хоз. агентуры въ Соединенныхь Штатахъ, № 13. 
Издане Екатеринославской Губ. Земской Управы, мелкя статьи аген- 

туры, Харьковъ, 1912; цфна 75 коп.]. 
Обращаемъ BHHMaHie спещалистовь по прикладной энтомоломи и 

вообще энтомологовъ на эту интересную статью, помфщенную въ мало- 
извЪстномъ среди энтомологовъ издан. Авторъ описываетъ видфнный имъ 
на опытной станши въ КанзасЪ и сконструированный prof. Th. I. Headlee 
сложный термостатъ, предназначенный „для производства опытовъ учета 
оптимальныхъ температуры и влажности для насЪкомыхъ“. Если регулиро- 
BaHie температуры Bb термостатахъ обычнаго типа представляетъь вопросъ 
уже до извЪфстной степени ршенный, TO регулироване влажности — прямо 
больное MECTO всякаго термостата. Описываемый приборъ тфмъ и интере- 
сенъ, что регулирован!е sTHXb обоихъ факторовъ развитя и жизни Hacb- 
комыхъ въ немъ автоматично. 

Статья снабжена двумя фотограф!ями и двумя схематическими рисун- 
ками, поясняюшими сущность конструкщи аппарата. 

Авторъ совершенно справедливо полагаетъ, что такой аппаратъ MO- 
жетъ быть не безполезенъ для энтомологическихъ и микологическихъ откры- 
ваемыхъ у насъ опытныхъ станщй. Въ этомъ аппарат одинъ дефектъ: 
судя по описаню, онъ очень дорогъ. 

©. Щербаковь (Серпуховьъ). 

Escherich, K., Prof. Dr. ,Die angewandte Entomologie in den Verei- 
nigten Staaten. Eine Einführung in die biologische Bekämpfungsmethode. 
Zugleich mit Vorschlägen zu einer Reform der Entomologie in Deut- 

schland. Mit 61 Textabbildungen. Berlin, 1913, VIII + 196 S. 

Эта книга извЪфстнаго германскаго энтомолога, профессора въ Ta- 
paxATB, посвящена изображению современнаго COCTOAHIA прикладной энтомо- 
ломи въ Соединенныхь Штатахъ СЪверной Америки. Она распадается на 

три части. Въ первой подробно описывается организащюнная сторона дФла, 

во второй— методика борьбы съ вредителями; третья часть посвящена кри- 

тическому обзору положен!я прикладной энтомологи въ Гермаши, въ связи 

Cb TbMH выводами, которые сдфланы авторомъ изъ его американскихъ 

наблюдений. 
Въ первой части очень подробно описывается организащя , Bureau of 

Entomology“. Описаны Bcb отдфлы послфдняго и лица, BO главЪ ихъ стоя- 

nis, направлене и методика работъ, положене въ бюро энтомологовъ- 

систематиковъ, издательская дЪфятельность бюро. Спещшальный параграфъ 

посвященъ L. ©. Howard, какъ руководителю всей организащи, энтомо- 

логу и человЪку. Вторая глава перваго отдфла въ очень краткихъ словахъ 

описываеть сельско-хозяйственныя опытныя станщши штатовъ Америки. Она 

непосредственно связана съ третьей, въ которой охарактеризована прикладная 

энтомологя Штатовъ, не подчиненная въ своей дЪятельности „Bureau of Ento- 

mology“ („states entomologists“, т. e. HbuTO Bponb нашихъ губернскихъ зем- 
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CKHXb энтомологовъ, энтомологи лЪсного вфдомства, инсектарй Kaaudopnin 
и T. д.). Четвертая глава описываетъ постановку преподаван!я прикладной 
энтомолог и въ различныхъ американскихъ университетахъ и колледжахъ. 
Пятая глава, заканчивающая первый отдфлъ, посвящена ,The American 
Association of Economic Entomologist‘. 

Вторая часть посвящена методикЪ борьбы съ вредителями, причемъ 
три четверти этой части отведены „б1ологическому методу“ (хищнымъ и 
паразитическимъ насфкомымъ). Въ краткомъ историческомъ введен!и охарак- 
теризованы способы примфнен!я „б1ологическаго метода“ BB Итали, Фран- 
щи и Германи. Эта часть книги очень интересна по отдфльнымъ, разбро- 
саннымъ въ ней мыслямъ. Истор1я использовайя паразитическихъ и хищ- 
ныхъ насфкомыхъ въ Соединенныхъ Штатахъ изложена авторомъ достаточно 
подробно, но, кажется намъ, съ черезчуръ оптимистическимъ взглядомъ 
Ha дЪло. ДалЪе описаны 6iogornueckis свойства нЪкоторыхъ паразитическихъ 
насъкомыхъ (Anastatus bifasciatus Fonsk., Schedius Ruwanae H o w., Apan- 
teles fulvipes Hal., Chalcis flavipes P an z., Monodontomerus aereus W alk.) 
и одного хищника (Calosoma sycophanta L.). При этомъ нужно OTMbTHTb, 
что эта часть книги, насколько то явствуетъ изъ текста, написана на осно- 
ван!и работы L. О. Howard и У. Е. Fiske—,The importation into Uni- 
ted States of the parasites of the gipsy moth and the brown-tail шо“ (Wa- 
shington, 1911). Механическому и химическому методамъ борьбы съ вреди- 
телями отведено сравнительно очень немного MEcra. 

Han6onbe интересна третья часть книги, носящая заголовокъ: „Was 
können wir von Amerika lernen?“ ЗдЪсь и русск читатель найдеть He мало 
интересныхъ и полезныхъ соображенй. Особый интересъ для насъ, pyc- 
скихъ, эта часть имфетъ теперь, когда прикладной энтомоломи въ Росси 
открываются блестяния перспективы. 

Въ книгЪ есть одинъ, очень большой, на мой взглядъ, недостатокъ: 
непропоршонально много Mbcra и вниманя было отведено авторомъ всфмъ 
сторонамъ дфятельности „Bureau of Entomology“ и незаслуженно мало про- 
чимъ энтомологическимъ организащямъ СЪверной Америки, особенно энто- 
мологическимъ отдфламъ опытныхъ станшй, которыхъ въ АмерикЪ больше 50. 
Оптимизмъ во взглядЪф’ автора на „б1ологичесюй методъ“ борьбы съ Bpe- 
дителями былъ OTMBYCHD выше и онъ очень противорфчитъ общеизвЪстнымъ 
статьямъ Н. B. Курдюмова (въ „ИзвЪстяхъ Кевскаго Политехническаго 
Института“ 3a 1911 г. и въ „ХозяйствЪ“ за 1912 г.), также лично изучав- 
шаго этотъ вопросъ въ AMepHkb. 

Однако реферируемая книга заслуживаетъ самаго серьезнаго вни- 
маня со стороны русскихъ спещалистовъ по прикладной энтомологи. Она 
богата содержан!емъ, написана отличнымъ языкомъ и очень цфнна своимъ 
приложешемъ, въ которомъ приведенъ подробный списокъ издан „Bureau 
of Entomology“ и работъ L. О. Howar dia. 

©. Щербаковь (Серпуховъ). 

Howard, L. О. and Fiske, W. Е. The importation into the United 
States of the parasites of the gipsy moth and the brown-tail moth. 
[U. S. Department of Agriculture, Bureau of Entomology, Bulletin Ne 91, 

Washington, 1911, 344 p.]. 
Въ настоящей pa6orb заслуженные Bb прикладной 3HTOMOJOriH авторы 

сообщаютъ истор!ю и способы перевозки различныхъ Hymenoptera и Di- 
piera, паразитирующихъ въ стад личинокъ на Lymantria dispar L. mEuproctis 
chrysorrhoea L. Эта перевозка миллюновъ индивидовъ, стоившая большихъ 
средствъ, увЪнчалась частичнымъ успфхомъ. Въ книг имЪфется много инте- 
ресныхъ данныхъ и замфчанйй по Oionorin „паразитовъ“, между прочимъ, 
и н5которыхъ русскихъ. Cb большимъ интересомъ читаются страницы, 
относяшияся къ вывозу паразитическихъ Hymenoptera и Diptera изъ Росси. 
Дается сравнительная оцфнка степени и силы паразитизма различныхъ ви- 
довъ съ точки 3pbHis хозяйственной утилизащи. 
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Чрезвычайно интересна и поучительна, изложенная BO введен!и исто- 
pis перевозокъ „паразитовъ“ вообще. Масштабъ работы по ввозу парази- 
товъ двухъ вышеуказанныхъ бабочекъ и вся обстановка, въ которой работа 
эта велась, поражаютъ своей грандюзностью, до которой намъ, Kb сожа- 
JbHiro, еще далеко. 3 

Книга издана великолЪино. 

©. Щербаковь (Серпуховъ). 

Курдюмовъ, H. В. Два новыхъ вредителя хлЪбныхъ злаковъ: хлЪб- 
ный клопикъ (Trigonotylus ruficornis Geoffroy); пшеничный пиль- 
щикъ (Pachynamatus clitellatus Lepeletier). [Труды Полтавской 
сельско-хозяйственной опытной станШи, отдфлъ сельско-хоз. энто- 

MOJIOTiN, выпускь 4, Полтава, 1912; цфна 75 коп.]. 

Въ реферируемой работЪ описанъ доселЪ еще неизвЪстный въ ка- 
чествЪ вредителя и впервые отм$ченный, какъ таковой, въ 1910 г. на 
Полтавской опытной с.-х. станщи Trigonotylus ruficornis Geoffr. Авторъ 
подробно описываетъ его б1ологю (установлено три поколЪя въ годъ) и 
указываеть HBKOTOPHIA Mbpbr борьбы. 

ХлЪбный „пильщикъ“ (правильнЪе: „пилильщикъ“, согласно общепри- 
нятой въ русской энтомологической литературЪ терминологии!) Pachynematus 
clitellatus Lepel. onucanb менфе подробно, ибо HBKOTOPHIA стороны ero 
6iosoriu прослфдить пока не удалось. Выяснено, однако, что этотъ вредитель 
второстепеннаго значения. 

O. Щербаковь (Серпуховъ). 

Lounskury, Chas. Р. Locust Bacterial Disease. [The Agricultural Jour- 
nal of the Union of South Africa, vol. У, Ne 4, April 1913, pp. 607—611]. 

Въ реферируемой работЪ излагаются результаты опытовъ примфнен!я 
бактери Coccobacillus acridiorum, открытой d'Herelle, для борьбы съ 

саранчевыми. Опыты были поставлены Lounsbury совмстно съ Mr. 
Thomsen’omb въ мЪстности Daspoort Gardens близъ [Iperopiu. Объектомъ 

была избрана кобылка Zonocerus elegans, наносившая вредъ плодовымъ 

деревьямъ. Отрождене этого насфкомаго начинается 10 октября, но, бла- 

годаря слишкомъ малой величинЪ отродившихся насфкомыхъ, опыты были 
начаты лишь 1-го января. 

Сначала были продфланы, согласно инструкши d'Herelle 1), пассажи 

на 12 серяхъ насЪкомыхъ, причемъ было замфчено, что съ пятой cepin уси- 

ления вирулентности уже не замфчается и время наступлешя смерти въ Hb- 

которыхъ послфдующихъ серяхь уступаеть cepisMb предыдущимъ. Это 

побудило экспериментаторовъ остановиться на 8-ой cepin, y насЪкомыхъ ко- 

торой взяты были выдфлевшя для заражен!я бульона, которымъ были CMO- 

чены листья персика, служившаго пищей для десяти Z. elegans. 

Результать Lounsbury называеть не удовлетворительнымъ: одна 

кобылка умерла въ TeyeHin двухъ дней и три въ течени трехъ дней. Изъ 

10-ой и 11-ой cepin былъ зараженъ бульонъ черезъ 36 и 48 часовъ, послу- 

живиЙ для заражешя растительности въ шести пунктахъ MbCTHOCTH Das- 

poort Gardens, въ общей сложности на площади 400 квадратныхъ ярдовъ. 

Мъстность была густо населена кобылкой, причемъ Hacbkowoe спаривалось 

и откладывало яички. Употреблено было, согласно инструкщи, литръ на 

моргенъ, причемъ, конечно, опрыскиване велось частичное — клочками. 

Нъсколько мертвыхъ кобылокь были найдены Mr. Thomsenomb че- 

резъ 5 дней посл зараженя. Черезъ 12 дней былъ сдЪланъ повторный 

осмотръ: мертвые были He pBAKH на опрысканныхъ участкахъ, HO Bb срав- 

HeHiH съ числомъ живыхъ ихъ было мало. Предположеше, что смерть Hà- 

ступила по естественнымъ причинамъ оть истощеня послЪ кладки AMD, 

1) См. мой рефератъ № 38 въ Русск. Dur. OGosp., 1913, № 1. 
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отпадаетъ, ибо Mr. Thomsen констатировалъ микроскопически въ выдф- 
леняхъ умершихъ насфкомыхъ Coccobacillus acridiorum. 

Черезъ 6 недфль Lounsbury еще разъ посфтиль MBCTO опытовъ, 
но и Hà этоть разъ преобладали здоровые особи кобылки, хотя въ содер- 
жимомъ кишечника нЪФкоторыхъ изъ нихь и найдена была бактерия (!). 
„НЪкоторые насфкомые и до cux» поръ живуть“ сообщаеть Lounsbury 
BL реферируемой (апрфльской) статьЪ; „они дфйствительно сильно умень- 
шились въ числЪ, но любопытно TO, что они остались въ наибольшемъ числ 
у мБсть съ кустарникомъ и y молочая (milk-weed), которые были заражены 
боле всего“. Muorie умерли разбросанными по землЪ и, вфроятно, MHorie 
изъ нихъ пали по естественнымъ причинамъ, HO, по мнЪню Lounsbury, 
бользнь играла также роль въ уменьшен HX числа. 24 марта, почти 
черезъ 8 недфль, въ послфды pase Mr. Thomsen производитъ осмотръ 
и находитъ нфсколько больныхъ особей, при микроскопическомъ изслЪфдова- 
ни содержимаго кишечннка которыхъ констатируетъ Coccobacillus. Слабое 
распространен!е болЪзни Lounsbury старается объяснить тЪмъ, uro насЪ- 
комое спаривалось и потому мало питалось, а также мЬшали сезонные 
дожди, смывави!е заразу съ растительности. Выводы Lounsbury таковы: 
у новаго метода столько слабыхъ сторонъ, что даже въ случа удачныхъ 
дальнЪфйшихъ результатовъ, методъ можеть имфть лишь вспомогательное 
значене; относительно очень простое средство опрыскиванйя или примани- 
ваня отравленной мышьякомъ патокой, должно быть предпочтено зараже- 
Hilo, въ качествЪ главнаго способа борьбы съ саранчевыми. 

Реферируемая статья представляетъ для насъ большой интересъ тЪмъ, 
что является предупреждешемъ orb чрезм5рнаго увлеченя бактер!альнымъ 
методомъ борьбы съ саранчей, которое вызвано появленНемъ брошюры 
Бабушкина и газетными статьями прошлаго года. Методъ нуждается въ 
дальнфйшемъ изучени и въ MOCTAHOBKS опытовъ; о борьбЪ же бактер!аль- 
нымъ способомъ въ настоящее время He можетъ быть и рЪчи. 

Дм. Бородинь (Ставрополь-КавказскИй). 

Матер!алы по изучению вредныхъ насфкомыхъ Московской губернии. 
Выпускъ 4 — 5. [Отчеть o работахъ 1912 г. A. М. Королькова, 

В. À. ЛевтЪева и À. JL Баранова. Москва, 1912]. 
Московскимъ Губернскимъ Земствомъ названныя лица были пригла- 

шены для систематическаго изслфдован!я вредныхъ насфкомыхъ и для испы- 
таня ThXb или иныхъ средствъ борьбы съ ними. Работа между этими ли- 
цами была распредфлена соотвфтственно основнымъ группамъ вредителей. 
Такимъ образомъ, изслфдоване вредителей сада принадлежитъ JI. M. Ко- 
ролькову, огорода — B. А. ЛевтЪеву, поля — А. A. Баранову. 

Изъ садовыхъ вредителей изслфдован!ю подверглись: малинный жукъ 
(Byturus tomentosus Fabr.), малинная моль (/ncurvaria rubiella Bjerk.), 
яблоновая плодожорка (Carpocapsa pomonella L.), крыжовниковый пилиль- 
щикъ (Nematus ventricosus K.), ясеневый пилильщикъ (Macrophya punctum- 
album L.), кольчатый шелкопрядъ (Malacosoma neustia L.\, боярышница 
(Aporia crataegi L.), яблонная моль (Нуропотеша malinella Zell), ивовый 
шелкопрядъ (Leucoma salicis L.), яблочная медяница (Psylla mali Fors t.). 

НаиболЪе обстоятельно изслфдованъ малинный жукъ (Byfurus tomen- 
tosus Fabr.). Результаты таковы: 1) удобрительныя вещества [Eyneppoco- 
pam (1/› фунта подъ Kycrb малины), калЙная соль (№2 фунта подъ кусть). 
селитра (1/4 фунта подъ кустъ)| не оказали влянйя на жизнеспособность 
личинокь и imago В. tomentosus, 2) нефтяная эмульфя при 2% pa- 
створЪ (1/4 ведра подъ кустъ) —тоже оказалась безрезультатной, 3) orb 20/0 
карболовой эмульби получилось до 300/00 гибели личинокъ и жуковъ (при 
1036 1/4 ведра подъ кустъ), 4) при поливкЪ 20/0 растворомъ карболинеума 
по 1/4 ведра подъ кусть еще былъ небольшой 0/0 живыхъ личинокъ и жу- 
KOBb, но при дозЪ 1/2 ведра подъ каждый кустъ малины — BCb личинки и 
жуки погибали. Малина при этомъ совершенно не страдала. При опрыски- 

Revue Russe d’Entom. XIII. 1913. № 3—4. 



— 59 — 

BaHiH растворомъ парижской зелени въ aMiakb авторъ наблюдалъ ожоги 
листьевъ малины. Однако несомнфнно ожоги листьевъ явились не резуль- 
татомъ воздЪйств!я парижской зелени, а отъ неудачно выбраннаго времени— 
опрыскиван!е было произведено въ конц мая и, вЪроятно, въ солнечную 
погоду. При такихъ услов1яхъ получаются ожоги и orb чистой воды. Для 
отгона жуковъ малина опрыскивалась сЪрно-известковымъ составомъ. За- 
пахъ состава дЪйствительно отгонялъ жуковъ. Въ остальныхъ частяхъ изслЪ- 
дован!я новаго или интереснаго ничего HbTb. 

Изъ огородныхъ вредителей изслЪдовались такъ называемыя земля- 
ныя блохи (родъ Phyllotreta). Въ этой части масса систематическихъ упу- 
щен! и недочетовъ. Подсемейства, рода и группы перепутаны, приводятся 
раздфлен!я на группы давно уже оставленныя, описан!я взяты изъ старыхъ 
источниковъ и T. п. Bwbcro длиннфИшихъ ONHCAHIÏ каждаго вила слЪдо- 
вало бы дать краткую аналитическую табличку рода Phyllotreta, переведя 
соотвЪтствующую таблицу Seidlitza или Weise. Изъ мЪръ противъ 
земляныхъ блохъ рекомендуются: 1) уничтожен е сорныхъ крестоцвЪтныхъ 
травъ, 2) посыпка грядъ конскимъ навозомъ, не содержащимъ соломы, 
3) посыпка грядъ пескомъ или шоссейною пылью. 4) посадка на грядахъ 
томатовъ или конопли, 5) опрыскиване поврежденныхъ pacreHiii настоемъ 
полыни, 6) опрыскиван!е инсектицидами. Рекомендуется для этой цфли два 
рецепта: 1) 4 лота швейнфурской зелени и 4 лота извести на 8 ведеръ воды 
и2) 27 лотовъ швейнфурской зелени, 54 лота негашенной извести, 5 фунтовъ 
пеклеванной муки на 20 ведеръ воды. 

Изъ вредителей полей прослфжена жизнь шведской мушки (Oscinis 

frit L.). Оказывается, въ отчетномъ году было въ Московской губернии 3 лета 

половыхъ особей мушки, что согласно и Cb данными другихъ авторовъ: 

Э. М. Линдеманаи B. IIl. ПоспЪ лова. Не мене подробно изсл$- 

дована и хлЪбная блоха (Phyllotreta vittula Redt.). Описываются, какъ 

кажется впервые, яички и личинки блохи и фактъ переползаня личинокъ 

съ одного pacteHia на другое. Изъ mbpb рекомендованы: 1) уничтожеше 

пырея — pacrenis сильно подверженнаго нападеню Phyllotreta vittula R ed t., 

Cb котораго блоха переходить Ha хлЪба; 2) пульверизашя всходовъ яро- 

выхъ посфвовь и пырея швейнфурскою зеленью въ количествЪ: I фунта 

зелени и 3 фунта негашенной извести на 20 ведеръ воды. 

B. Плигинсюй (Севастополь). 

Мокржецкйй, С. А. Энтомологическй календарь для садоводовъ. 

Симферополь, 1913 r.; ифна 50 коп. 

Настоящее, четвертое по счету, издан!е энтомологическаго календаря, 

выгодно отличается OTb предыдущихъ, какъ полнотою сообщаемыхъ свЪ- 

AbHifi, такъ и цфлымъ рядомъ рисунковъ и изображений Bb TekcTb, которые 

отсутствовали въ первыхъ трехъ издашяхъ. Въ календарЪф, кромЪ MHOTO- 

численныхъ свфдЪё no работамъ предупредительнаго характера, сообщается 

масса рецептовъ инсектицидовъ и фунгицидовъ, даются всюду адреса фирмъ, 

торгующихъь этими средствами и попутно указывается главнЪйшая литера- 

тура предмета. ЦЪну на книгу слфдуетъ признать немного BbICOKOÍI — B'b 

ней всего 56 страницъ! à: 
B. Maueunckiü (Севастополь). 

Мокржецкйй, C. A. Яблонная моль (Нуропотеша malinella Zell.), 

ея жизнь и Mbpbl борьбы съ нею. Симферополь, 1913 г.; ubna 40 коп. 

Заново переработанное 2-е издан!е книги подъ ThMb же Ha3BaHieMb. 

Популярнымъ языкомъ, толково, подробно рисуетъ авторъ ucropim яблон- 

ной моли. Beata, за общимъ обзоромъ распространения моли дается по- 

дробное описаше всЪхь стад развит!я моли, описывается подробно E 

яичекъ, жизнь гусеницъ, HX'b окуклене. Дана опредфлительная габличка 

видовъ рода Нуропотеша Latr. УдЪлено достаточное вниман!е и парази- 
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тамъ моли. Очень подробно разработана глава: Mbppi борьбы cb яблонною 
молью. КромЪ ручного сбора авторъ рекомендуетъ при борьбы съ яблон- 
ною молью опрыскивать деревья однимъ изъ сл5Бдующихъ инсектицидовъ: 
табачнымъ экстрактомь Пастака, парижскою зеленью, азугриномъ, джеп- 
синомъ, мышьяковистой известью, хлористымъ бар!емъ. Даны рецепты пригото- 
влен!я. Cb надлежащими фактическими указан!ями описываются достоинства 
и недостатки этихъ инсектицидовъ. ПослЪфдняя глава содержитъ описане 
наиболЪе практичныхъ для опрыскиван!я аппаратовъ. 17 рисунковъ въ текстЪ 
отчасти иллюстрируютъ издане. Kb сожалЪнйо, рисунки неважны—слЪдо- 
вало бы ихъ noMbcrHTb на отдфльныхъ таблицахъ, въ особенности изобра- 
жен!я разныхъ стадй яблонной моли. 

В. Плигинсюй (Севастополь). 

Мокржецкий, C. А. Луговой мотылекь (Phlyctaenodes sticticalis L., 
Eurycreon [Botys] Sticticalis L.), его жизнь и мфры борьбы съ нимъ. 

Симферополь; ц. 20 коп. 
Уже то, обстоятельство, что брошюра выходитъ 4-Mb изданемъ гово- 

ритъ за положительное качество ея содержания. Принимая же BO внимаше, 
что въ переработкЪ этого изданйя принималъ участе ©. C. ЩЦербаковъ— 
лицо прекрасно освЪфдомленное съ литературой предмета, къ тому же систе- 
матикъ, а поэтому могушЙ обратить вниман!е и на эту сторону работы, 
ожидаешь далеко He заурядную сельско-хозяйственную брошюрку. И xbü- 
ствительно, это, можно сказать, сокращенная монограф!я лугового мотылька. 
Много фактовъ, вездЪ соотв$тствуюция литературныя ссылки, детальное 
описан!е всфхъ стай насфкомаго. Хорошо разработана и часть, посвящен- 
ная природнымъ регуляторамъ размножен!я мотылька. 

Изъ многочисленныхъ искусственныхъ Mbpb борьбы съ гусеницами 
лугового мотылька авторъ особенно рекомендуетъ, какъ „наиболЪе дЪйстви- 
тельное изъ испытанныхъ средствъ“ — хлористый бар и именно 20, ero 
растворъ. JT AN 

В. Плигинскюй (Севастополь). 

Мокржецки, С. А. и Щеголевъ И. М. Вредныя насфкомыя и 60- 
лЪзни растенй, наблюдавиияся въ Таврической губернии въ течене 

1912 года. Симферополь, 1913. 
Обычный ежегодный отчеть о дфятельности Губернскаго Энтомолога 

Таврическаго Земства и его помощника, причемъ отчетъ энтомолога (С. А. 
Мокржецкаго) является какъ бы дополнени къ послфдующему отчету 
помощника энтомолога— И. М. Щеголева. Отчеть послЪфдняго налисанъ 
въ видЪф дневника, что сильно затрудняетъ его чтене. Гораздо было бы 
полезнЪе приложить въ отдфльномъ листкф списокъ посфщенныхъ MECTB и 
времени потраченномъ на разъЪзды. 

Изъ отмфченныхъ обоими авторами многочисленныхъ вредителей оста- 
навливаютъ BHHMaHie слфдующе: грушевая медяница (Psylla pyri L.), сильно 
размножившаяся въ грушевыхъ садахъ по долинамъ: Начинской, Бельбек- 
ской и Алуштинской. Это HacbKOMOe уже неоднократно упоминалось въ 
отчетахъ за прошлые годы. На основан того, что яичко крымской медя- 
ницы He имфетъ ножки и удлиненной нити въ видЪ хвостика, С. A. Мокр- 
X € IL K i À предполагаетъ, что крымская медяница является и мЪстной „формой“. 
Конечно, это уже He мЪстная „форма“, а отдфльный BULL. Это обстоятель- 
ство слфдовало бы выяснить системагику. M3bh Mbpb рекомендовались: 
зимою — опрыскиван!е 3-49/0 растворомъ желфзнаго купороса, весною жеы- 
отваромъ KBacciu или табачнымъ экстрактомъ съ зеленымъ мыломъ. Харак- 
теръ ObAcTBIA прнняло массовое размножен!е непарнаго шелкопряда (Limanth- 
ria dispar L.). Хотя авторъ утфшаеть хозяевъ, что, благодаря многочислен- 
нымъ паразитамъ, непарный шелкопрядъ естественно, 6e3b вмфшательства 
ueJoBbka, погибнетъ въ лЪсахъ, не принося особаго uw» вреда. Что же Ka- 
сается садовъ и парковъ, TO TyTb рекомендуются кое-какя Mbpbl, COCTOAINIA 
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Bb уничтожени кладокъ яичекъ или COCKAGIHBAHIEMP, или пропитыване 
гнфздъ нефью. Конечно, садамъ вредна попрежнему плодожорка (Carpocapsa 
pomonella L.). Bb отношени борьбы съ этимъ бичемъ садоводства при по- 
мощи яйцефдовъ, авторъ отчета говорить: „вопросъ о борьбЪ съ плодожор- 
кою при помощи паразитарнаго метода вообще и въ частности же при по- 
мощи яйцефда еще He вышелъ изъ области научнаго эксперимента и про- 
погандировать его среди хозяевъ, какъ нфчто законченное и практическое, 
было бы преждевременно“ — положене съ нашей точки зря совершенно 
правильное! 

Vs» новыхъ вредителей садоводства впервые отмфчается американ- 
ская грушевая пузыреножка (Euthrips pyri Daniel), сильно вредящая 
грушевымъ деревьямъ въ АмерикЪ. Въ Крыму пока этотъ вредитель 3awbr- 
наго урона не причинялъ. Полямъ сильно вредила въ отчетномъ году ячмен- 
ная тля (Brachycolus noxius Mord v.), почти погубившая ячмень въ Евпато- 
рИйскомъ уфздЪ. СвеклЪ, кукурузЪ и луку сильно вредилъ въ /lHbnpos- 
скомъ и Мелитопольскомъ уЪздахъ кукурузный наводникъ (Pentodon monodon 
Fabr.) Этоть жукъ встрЪфчался въ столь большомъ количествЪ, что прихо- 
дилось выкапывать по 20—30 штукъ подъ однимъ корнемъ. 

В. Плигинсюй (Севастополь). 

Опыты борьбы съ вредителями озимаго рапса или рЪпака. [Изъ 
pa6orb Bio - энтомологической станШи при Бессарабскомъ Губерн- 

скомъ 3eMCTB]. 
По наблюденямъ названной выше станщи рапсу въ beccapaóiu обычно 

вредять слъдуюция насфкомыя: Epicometis hirta Ро4аб), Athalia spinna- 
rum, Entomoscelis adonidis P all., Strachia oleracea L, Strachia ornata L., Ceu- 
thorrhynchus sulcicollis Payk., Ceuthorrhynchus assimilis Pay k., Agrotis 
segetum Schiff., Melolontha vulgaris Fabr., Baris picina Germ., Baris 
chloris >. Anthomyia brassicae, Pieris brassicae L., Pieris napi L., Haltica 
oleracea L., Phillothreta nemorum L., Psylliodes chrysocephala L., Agrotis 
exclamationis L., Mamestra brassicae L., Plusia gamma L., Plutella cruci- 
ferarum Z., Meligetes aeneus Fabr, Orobaena margaritalis Schift., 

Cecidomyia brassicae. 
Главную часть работы занимаетъ описанйе опытовъ борьбы съ рап- 

совымъ пилильщикомъ—Атайа spinnarum. СдЪфланы были опрыскиваня: 
швейнфуртскою зеленью и красонами. Швейнфуртская зелень оказалась не- 
пригодной въ борьбЪ съ пилильщикомъ, такъ какъ скатывалась съ листьевъ 
рапса, покрытыхъ восковымъ налетомъ. Результатъ же опрыскивания красо- 
нами оказался блестящимъ: на другой день личинки пилильщика стали ги- 

бнуть, массовая же почти поголовная гибель началась на трей день послЪ 

опрыскиван!я. Поставить опыты по отправленйю хлористымъ бар!емъ Станши 

не удалось, TaKb какъ при переводкЪ на онытныя грядки личинки пилиль- 

щика сильно пострадали. 
В. TIauzunckiü (Севастополь). 

Уваровъ, b. IL Отчеть о дЪфятельности Ставропольскаго Энтомоло- 

гическаго Бюро. (Cb нфмецкимъ резюме). Cnö., 1913. 

C» удовольстиемъ нужно отмфтить этотъ изящно-изданный первый 

отчеть о дфятельности новаго Энтомологическаго Бюро. ls» вредителей въ 

oruerb orwbuaercs цфлый pAb видовъ саранчевыхъ (необходимостью 

планомфрной борьбы съ ними и было вызвано къ жизни бюро): Stauronotus 

maroccanus Thunb., Caloptenus italicus L., Arcyptera flavicosta F, Pa- 

chytylus migratorius L. и др. Изъ другихъ отрядовъ отмфчены: Anisoplia 

austriaca H., Epicometis hirta P о 4 a, Cephus pygmaeus L., Toxoptera g1 aminum 

Rond., Sipha sp., Brachycolus noxius Mordv., Aphis padi L., Aphis ave- 

5) Авторы BHJLOBbIX b названй прибавлены референтомъ; въ pa6orb И. Красиль- 

щикова и Н. Витковскаго они отсутствуютъ. Peg. 
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nae V. Aphis evonymi F., A. papaveris F., A. rumicis L., Mayethiola de- 
structor Sa y, личинки Elaleridae, виды Thysanoptera, Lema melanopa L., 
Eurycreon sticticalis L., Helothis dipsaceus L., Homeosoma nebulella L. и 
нфкоторыя Apyris. 

Рисунки выполнены очень хорошо и вообще вся книга носитъ на- 
рядный видъ. i 

©. Щербаковь (Серпуховъ). 

Пачоский, I. К. Олёнка мохнатая и борьба съ нею. [Издан 3-е, 
дополненное, Херсонскаго Губ. Земства, Херсонъ, 1913]. 

Пачоскйй, I. К. О гусеницахъ, пофдающихъ листья плодовыхъ де- 
ревьевъ. [Издан!е Херсонской Губ. Земской Управы, Херсонъ, 1913]. 

Пачоский, I. К. Hacbkompis, повреждаюния кукурузу. [Издане Xep- 
сонской Губернской Земской Управы, Херсонъ, 1913; 14 страницъ]. 

Пачоский, 1. К. Наставлене для борьбы co стеблевой совкой. [Изд. 
Херсонскаго Губ. Земства, Херсонъ, 1912]. 

Указанныя четыре брошюры 1. К. Пачоскаго представляютъ изъ себя 
образцово, простымъ, яснымъ и точнымъ языкомъ написанныя книжки, пред- 
назначенныя для распространеня среди населен!я. Единственный ихъ недо- 
статокъ — OTCyTCTBie рисунковъ описываемыхъ насфкомыхъ. Безъ этихъ 
рисунковъ книжки теряютъ въ своей наглядности. 

©. Щербаковь (Серпуховъ). 

Поспфловъ, B. IL, прив.-доц. Университета Св. Владим!ра, завЪды- 
ваюций KieBckoit Энтомологической станшей. О дфятельности опытно- 
энтомологическихъ станщй въ Италм и Германии. [Издане энтомоло- 
гической станщи при Южно-Русскомъ ОбществЪ Поощренйя Земле- 

для и Сельской Промышленности. Кевъ, 1913]. 
Настоящая брошюра представляетъ кратюй отчетъ о совершенной въ 

1912 г. пофздкЪ автора по HBKOTOPBIMB учрежденямъ по прикладной энто- 
Monorin въ Итали и Германи. Въ краткихъ словахъ авторъ рисуетъ opra- 
низащю этихъ учрежденй, характеръ и направлен!е главнфйшихъ ихъ ра- 
ботъ; особо интересные аппараты, между прочимъ, примфняемый на флорен- 
ийской станщи y prof. A. Berlese приборъ для вылавливаня посред- 
ствомъ тепла мелкихъ насЪкомыхъ и клещей изъ собранной Ha экскурсш 
растительной трухи. Описане автора этихъ зарубежныхъ учрежден по- 
является сейчасъ какь нельзя болфе кстати, ибо y насъ въ Poccin Hapox- 
дается рядъ областныхъ опытныхъ станШЙ съ энтомологическими отдЪлами. 
Поэтому BCb данныя, изложенныя такимъ компетентнымъ лицомъ, какь 
B. II. ПоспЪловъ, являются во-время. Приходится только пожалЪть, что 
брошюра B. II. ПоспЪ лова слишкомъ сжато и кратко написана. 

©. Щербаковь (Серпуховъ). 

The Rewiew af Applied Entomology. [Issued by the Imperial Bureau 
of Entomology. Series A: Agricultural, Series B: Medical and Veteri- 

nary, Vol. I, part. 1-—9, London, 1913]. 
[loi такимъ 3ar1aBieMB съ января настоящаго года началъ издаваться 

Имперскимъ Бюро по Энтомоломи ежемЪфсячный журналъ, посвященный 
исключительно обзору текущей литературы по прикладной энтомолойи,— 
въ самомъ широкомъ смыслЪ этого слова. При современномъ подъем при- 
кладной энтомоломи и обили спешальныхъ организащй Bo всфхъ странахъ, 
услЪдить за работой ихь и появляющимися въ CAMbIXb разнообразныхъ 
издашяхъ трудами ихъ становится совершенно невозможнымъ, почему по- 
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явлен!е подобнаго перюдическаго органа приходится or души привЪтство- 
Barb. Обширныя сношеня, завязанныя редакщей журнала съ энтомологами 
и энтомологическими организащями прикладного типа всего Mipa, чрезвы- 
чайно облегчаютъ выполнене трудной задачи своевременнаго реферирова- 
ня Bcbxb вновь появляющихся работъ. Насколько, дЪйствительно, свое- 
временными оказываются рефераты, видно хотя-бы изъ того, что въ послЪлд- 
немъ (сентябрскомъ) выпуск cepin А реферируются работы, появивишияся 
въ свЪтБ съ апр$ля по 1юль этого года. Bcb работы реферируются весьма 
обстоятельно и совершенно безпристрастно, т. е. передается лишь содержа- 
Hie работы; при этомъ нерфдко одной pa6orb посвящаются 2—3 страницы. 
Наибольшей освЪдомленностью редакщшя журнала обладаетъ, конечно, въ 
отношен!и работъ изъ многочисленныхъ англйскихъ колон!й и, вообще, 3K30- 

тическихъ MBCTHOCTeH, но не забывается также американская и европейская 
литература; HPIATHO отм$тить, uro русскимъ работамъ отводится въ журналЪ 
He послфднее MbcTo и ONS реферируются весьма тщательно. 

Журналъ развивается довольно быстро —послфднйй выпускъ почти 
вдвое больше перваго—и дальнфйше его расширене принесетъ крупную 
пользу всфмъ дфятелямъ по прикладной 3HTOMOJIOriH. 

b. II. Veaposs. (Ставрополь-Кавказскйй). 

Троицкий, Н. H. Къ Gicrorin олёнки туранской, Tropinota turanica 
Reitt. [Отд. отт. изъ журнала „Туркестан. Сельское Хозяйство“, № 6, 

1913 r., Ташкентъ]. 
Статья представляеть результать наблюденй автора надъ б!оломей 

названнаго вредителя BreyeHie весны 1913 года въ ТашкентЪ. Изслфдоваше 
ротовыхъ частей показало, что BepxHia челюсти Tropinota turanica развиты 
слабо, мало хитинизированы и совершенно непригодны для разрыван1я 
пищи; дальнфииИя наблюден!я показали, что это HacbkoMoe, повреждаетъ BCb 
части цвфтка плодовыхъ деревьевъ, причемъ не разрываетъ, а лишь разми- 
наетъ ткани, питаясь сокомъ HX или такими образован!ями, какъ пыльца, 
которыя не нужно пережевывать; помятыя и лишенныя сока ткани, конечно, 
быстро завядаютъ. 

Въ виду существующаго въ литератур указанйя, что близкимъ ви- 
домъ — Tropinota hirta повреждаются преимущественно неоплодотворенные 
цвфты, авторъ приводить HbkoTopbis наблюден!я въ этомъ OTHOIIEHiH Hab 

T. turanica, причемъ оказалось, что она не стремится къ цвфтамъ неопло- 

дотвореннымъ, повреждая ux HapaBHb съ оплодотворенными. Въ кониЪ 

статьи авторъ останавливается на критическомъ разборЪ рекомендуемыхъ 

мЪръ борьбы съ олёнками, къ сожалЪн!ю, совершенно He подкрЪпленномъ 

собственными опытными данными. 
b. II. Уваровь (Ставрополь-Кавказск!й). 

Троицк, H. H. Матералы no бюломи вишневаго слоника (КЛул- 

chites auratus Scop.). [Изд. Туркест. энтомолог. станщи, Таш- 
кентъ, 1913]. 

Работа явилась результатомъ наблюденЙ автора въ садахъ Ташкента 

BTeyeHie одного лфта, почему не можеть претендовать и HE претендуеть на 

возможность обобщеня ея выводовъ. 
Жукь появляется въ концЪ марта, а въ апрфлЪ начинается спарива- 

Hie и кладка яицъ; послфдняя на вишняхъ происходить слЪдующимъ обра- 

30M'b: самка продфлываетъ отверсте въ мякоти и Bb оболочкЪ зерна, остав- 

188 непрогрызеннымъ лишь тонкую CTbHKy передъ самымъ зерномъ; въ эту 

ямку кладется яйцо и orBepcrie снаружи неплотно закрывается кусочками 

мякоти; вокругъ закупореннаго OTBEPCTIA самка выгрызаетъ кольцеобразную 

выемку до косточки; такимъ образомъ получается цилиндричесюй столбикъ 

съ каналомъ, заполненнымъ мякотью, служащимъ для проведения воздуха Kb 

лежащему на днЪ его яйцу. При кладкЪ на яблокахъ самка не изолируетъ 
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цилиндръ съ яйцомъ OTb живыхъ тканей описанной кольцеобразной выем- 
кой, почему яйцо гибнетъ, такъ какъ живая ткань вырабатываетъ пробку, 
изолирующую яйцо со всЪхъ сторонъ. Въ одну вишню откладывается только 
одно яйцо, а всего одна самка можеть отложить до 150 яицъ, при неодно- 
кратномъ оплодотворени. Эмбр!ональное развите продолжается 10—12 дней; 
личиночная стадя — 20—30 дней; окуклене происходитъ въ землЪ на глу- 
бинЪ 3—4 см.; зимовка происходить въ ТашкентЪ, повидимому, въ стади 
imago. Bb садахь жукъ наблюдался въ 1912 году лишь на вишняхъ и 
черешняхъ; опыты искусственнаго переноса Ha Apyria pacreHis дали таке 
результаты: на яблокахъ жукъ охотно кладетъ яйца, но до 989/y ux» не раз- 
виваются, въ силу описанныхъ услов!й; на персикахъ кладки не наблюдалось; 
на грушахъ XyKb также отказывается класть яйца. Изъ яицъ, отложенныхъ 
въ вишни, HbkoTopas часть (иногда до 50) не развиваются no неизвЪст- 
нымъ причинамъ. 

Pascworpbnuie рекомендуемыхъ въ борьбЪ co слоникомъ Mbpb приво- 
дитъ автора къ заключен!ю, что всЪ он имфють характеръ паллатива; онъ 
съ своей стороны рекомендуетъ (притомъ въ довольно категорической формЪ, 
хотя и безъ всякихъ предварительныхъ испытанйй) npuwbuenie паровъ cbpo- 
углерода, для чего вокругъ ствола дерева располагается конусообразная 
палатка изъ непроницаемой для газа матер!и, внутрь которой помфщается 
сосудъ съ сфроуглеродомъ; испытан я этого способа, конечно, желательны, 
но рентабельность его подлежитъ пока coMHbHilo. 

b. IT. Yeaposs (Ставрополь-Кавказский). 

Троицкий, H. H. О яйцеБдЪь—паразитЪ вишневаго слоника (Rhynchi- 
tes auratus Scop.). [Отд. отт. изъ журнала „Туркест. Сельск. Xos.*, 

№ 5, Ташкентъ]. 
Замфтка посвящена выяснению вопроса o факторахъ, регулирующихъ 

размножен!е вишневаго слоника въ ТашкентЪ. Автору удалось обнаружить 
въ яйцахъ, He давшихъ личинокъ слоника, личинокъ яйцефда, a затЪмъ 
получить и самого паразита. ПослЪднйЙ оказался принадлежащимъ къ 
Trichogrammatinae, при этомъ, по MHbuir автора, исходящаго „изъ б1юло- 
гическихъ данныхъ“, повидимому, представляетъ новый видъ. bionoria пара- 
sura намфчена гипотетически, на OCHOBAHIH двухъ-трехъ отрывочныхъ наблю- 
ден, почему говорить о хозяйственномъ 3HaueHiH и, тЪмъ болЪе, о возмож- 
ности утилизащи ero въ борьбЪ co слоникомъ — преждевременно. Onucanie 
паразита сдЪлано довольно кратко и неполно, притомъ по одному единствен- 
ному выведенному авторомъ экземпляру; рисунки Ha таблиц$ грубы и 
крайне схематичны. Вообще работа производить впечатлЪн!е крайней по- 
спфшности, вызванной, повидимому, стремлешемъ къ проритету. 

b. II. Yeaposs (Ставрополь-Кавказскйй). 

Труды Полтавской сельско-хозяйственной опытной станщи. ОтдЪлъ 
сельско-хозяйственной энтомолопи. Выпускъ V. Плодожорка (Carpo- 
capsa pomonella L.) по даннымъ Полтавской с.-х. опытной станщи 
(1911 и 1912 г.г.). Составилъ И. B. Никитинъ съ предисловемъ 

Н. B. Курдюмова. Полтава, 1913. Цна 50 к. 

Настоящая работа распадается Ha amb части. Первая посвящена 6io- 
aorin Carpocapsa pomonella L., вторая — изученю BzisHis различныхъ спо- 
собовъ опрыскиван!я плодовыхъ деревьевь въ борьбЪ съ гусеницей этой 
бабочки. 

Bionornyeckiü циклъ насфкомаго описанъ за два года, причемъ нужно 
OTMbTHTb очень детализированную методику его H3yueHis. Установлено, что 
въ районЪ Полтавской с.-х. опытной станши Carpocapsa pomonella L. даетъ 
два поколЪн!я (второе частичное). Паразиты, грибки и гибель во время хода 
развитя оть невыясненныхъ точнфе причинъ даютъ въ результат только 
40°/, бабочекъ весенняго поколЪн!я. За два года наблюденй отмЪченъ сла- 
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бый паразитизмъ на „плодожоркЪ“ — всего 9,560/0 гибели гусениць зимую- 

щаго поколн!я (грибныя болфзни даютъ 10,627/, гибели, „неизвЪстныя при- 
чины“ — 19,659/,). 

Въ главЪ o „врагахъ плодожорки“ зарегистрированы слЪдуюшие виды: 
Ephialtes sp., Pimpla sagax, Htg., Dioctes exareolatus Ratzb., Pristomerus 
schreineri Ashm., Pentharthron (Trichogramma) fasciatum Perkins, Phry- 
gadeuon sp. (б1ологичесый циклъ этого вида описанъ почти полностью). | 

Несмотря на весь интересъ первой части, главное внимаше спеша- 
листа по прикладной энтомолог!и привлекаетъ вторая, посвященная „выясне- 
Hiro дЬйствительности различныхъ способовъ опрыскиван!я въ борьбЪ съ 
плодожоркой“. ЗдЪфсь впервые въ Poccin былъ испытанъ такъ много нашу- 
мЪвший въ АмерикЪ и съ успфхомъ тамъ примфняемый способъ опрыски- 
ван!я „прямой струей“ (driving spray method). Этотъ способъ былъ выдви- 

нуть Ball’omb, на ocHoBaHiH уловленныхъ имъ характерныхъ особенностей 

при повреждени „плодожоркой“ плодовъ (MBCTO вхожден!я въ плодъ Bb 

зависимости отъ генеращи и т. п.) и вызвалъ Bb СФв. АмерикЪ къ жизни 

цфлую литературу. У насъ, насколько MHS извфстно, этому способу были 

посвящены всего ABb статьи: Н. B. Курдюмова въ „ПлодоводствЪ“ 

1910 г., и ©. О. Барсака, въ „Запискахъ Симферопольскаго Отдфла Импе- 
paropckaro Pocciückaro Общества Садоводства“ (кажется, тоже за ТОТО 

Примфнене этого способа потребовало разработки точной методики учета 

результатовъ. CB этой точки spbnis работа, нами реферируемая, особенно 

интересна для насъ, kakb первый, въ совершенствЪ проведенный опытъ. 

Ma» опрыскивателей вполнф правильно были примфнены „Монархъ“ и 

„Помона“, какъ наиболЪфе принятые въ Росси. При опытахъ такого сорта 

совершенно справедливо и необходимо обходиться средствами настоящей 

хозяйственной дЪйствительности. Если бы эти опыты были поставлены съ аппа- 

paraMH, приводимыми въ дЪйстве двигателями внутренняго cropaHis (какъ 

иногда Bb AMepukb), они имБли бы только академически интересъ и прак- 

тическая цфнность Hx» была бы близка Kb нулю, ибо такихъ аппаратовъ 

въ Pocciu не употребляютъ. Наконечники употреблялись „Верморель“ и 

„Сенека“; изъ инсектицидовъ— парижская зелень чистая, тоже съ аммакомъ 

и джипсинъ, но вопросъ о концентращи послфднихъ, къ сожалЪфнию, не быль 

включенъ въ схему опытовъ. Результаты примфненя опрыскиван!я „прямой 

струей“ и обычнымъ способомъ таковы. „Наилучшие результаты дало пяти- 

кратное опрыскиваше обыкновеннымъ способомъ. При однократномъ опры- 

скивани прямой струей червивыхъ яблокъ получается HbCKOJbKO больше. 

Первое nokonbHie (гусениць „плодожорки“ — ©. Ill.) мене вредитъ на 

XbasHkb, опрыснутой прямой струей, но зато второе поколЪне менЪе Bpe- 

дить на дЪлянкЪ, пятикратно опрыснутой обыкновеннымъ способомъ, и зна- 

чительно сильнЪфЙй вредить на дЪлянкЪ, опрыснутой прямой струей“. Такимъ 

образомъ, полтавске результаты опрыскивая „прямой струей“ нЪсколько 

хуже американскихъ. Авторъ справедливо OTM'buaerb, что, „кромЪ всего про- 

чаго, причиной этого является большая крфпость растворовъ“. На работу 

положена авторомъ масса труда M остроумя. Средства для производства 

опытовъ далъ Департаменть Земледфлия. 3 = 

Мы увфБрены, что всяк, интересуюцийся прикладной энтомоломей, 

прочтетъ эту работу съ большимъ интересомъ. 

9. Щербаковь (Серпуховъ). 

Уваровъ, b. I. Отчетъ о дфятельности Ставропольскаго Энтомоло- 

гическаго Бюро за 1912 г. С.-Петербургъ, 1913. 

ВслЪдъ за краткимь описашемъ „истор!и“ возникновен!я Ставрополь- 

скаго Энтомологическаго Бюро идетъ глава: „Вредители и болфзни pacrenii, 

наблюдавииеся въ Ставропольской губерни Bb 1912 году“. Эту главу 

можно разбить на 4 части: вредители полеводства, садоводства, огородныхъ 

pacreniii, лЪсоводства. | d | | а 

Среди вредителей полей въ Ставропольской губерн!и первое Mbcro 

Bb отчетномъ году принадлежало саранчевымъ. ОтмЬчены слфдующия вред- 
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ныя саранчевыя: мароккская кобылка (Sfauronotus maroccanus Thun b.), 
крестовая кобылка (Arcyptera flavicosta F.), прусъ (Caloptenus italicus L.), 
аз1атская саранча 7) (Pachytylus migratorius L.), полосатая саранча (Oedaleus 
nigrofasciatus Dej.), Celes variabilis Pall. f. subcaeruleipennis C h., сте- 
пная кобылка (Tmetis muricatus P all). НаиболЪе распространенной no ko- 
личеству экземпляровъ и по площади была MAPOKKCKAA кобылка, противъ 
которой и были направлены Bcb работы Бюро. Борьба велась исключи- 
тельно путемъ опрыскиваня швейнфуртской зеленью. Въ результатЪ на 
1913 годъ залежей кобылки не найдено. КромЪ саранчи остальные Hacbko- 
мыя не принесли особеннаго вреда, такъ какъ при сильныхъ дождяхъ въ 
1юнЪ и itorb wbcsuaxb они всф были заражены грибкомъ Етриза эту 
Naw. и погибали массами. Xoponrie снимки съ пруссовъ, погибшихъ отъ 
этого грибка, находимъ на 11 страницЪ отчета. 

Изъ другихъ вредителей полей наблюдались: хлЪбный жукъ (Anisoplia 
austriaca Herbst), олёнка (Epicometis hirta Poda) этоть бичъ садо- 
водства сильно вреденъ на юго-восток Ставропольской губернии, выпивая 
колосья озимыхъ хлЪфбовъ. Серьезный вредъ причинилъ хл5бный пилиль- 
щикъ (Cephus pygmaeus L.). Сырое лЪто способствовало массовому размно- 
женю Ha хлЪбахъ тлей. Наибольшй вредъ принесла Brachycolus noxius 
Mordv., особенно поразившая мфстные сорта ячменя. Гессенская муха 
(Mayethiola destructor Say), трипсы, проволочные черви (личинки Elateri- 
dae), пьявица (Lema melanopa L.), луговой мотылекъ (Eurycreon sticticalis L.), 
льняная совка (/Teliothis dipsaceus L.), блошки (Halticini), метелица 3) (Homeo- 
soma nebulella H.)— всЪ понемногу вредили полямъ. 

Сады опустошали: майскй червь (/ponomeuta malinella Z е11.), олёнка 
(Epicometis ша P od a), плодожорка (Carpocapsa pomonella L.). ПослЪд- 
HAA до такой степени заражаетъ сады всего сфвернаго Кавказа, что до орга- 
низащи правильныхъ Mbpormpisriii по борьбЪф съ этой бабочкой, приходится 
отказаться отъ мысли о промышленномъ плодоводствЪ. При услови, что 
зиме сорта яблокъ дають до 95% падалицы, дЪЙствительно есть о чемъ 
задуматься. Частые ABTHIe дожди создали благопр!ятныя услов!я для paasuris 
тлей также и на фруктовыхъ деревьяхъ, нанесшихъ садовладфльцамъ крупные 
убытки. Яблонямъ и айвЪ сильно вредила Aphis pomi Dej. КромЪ того, 
садамъ вредили обычные на Worb Росси: яблонный цвфтобдъ (Anthonomus 
pomorum L.), казарка (Rhynchites bacchus L.), бухарка (Rh. pauxillus Ger m.), 
древесница (Zeuzera pyrina L.) и npyris. 

Огородамъ сильно вредила медвфдка (Gryllotalpa gryllotalpa L.). Tak» 
какъ медвфдкой сильно заражены совершенно некультурныя Horafickis и 
TypkMenckis степи, то борьба съ этими вредителями мЪстами чрезвычайно 
затруднительна и только путемъ упорнаго изъ года въ годъ истреблен!я 
медвЪфдки можно будетъ въ HbkoTOpbIXb мЪстахъ вести огородничество. 

ЛЪсамъ вредили златки (Melanophila decastigma F a b г.), стеклянницы 
(Sciapteron tabaniformis R.). Ясень былъ пораженъ пестрымъ ясеневымъ 
Kopobiow» (fylesinus fraxini Е.) въ такой wbpb, что авторъ отчета реко- 
мендуетъ совершенно отказаться отъ посадокъ этого дерева. 

Въ KOHL приложено резюмэ на HEMEIKOMB языкф. 

B. Плигинсюй (Севастополь). 

Уваровъ, b. II. Борьба съ саранчевыми въ Ставропольской губернии 
въ 1907—1912 г.г. С -Метербурсь, 1913: 

]lbabHo составленный очеркъ борьбы съ саранчевыми за шесть по- 
слЪднихъ лЬтъ, изъ которыхъ два года самъ авторъ принималъ непосред- 

7) Ее обыкновенно зовутъ „‚перелетной“ — Ha3BaHie, сильно укоренившееся въ при- 
кладной литератур и боле согласованное и съ 6ionorieli саранчи и ея латинскимъ име- 
немъ. Ped. 

*) Назван!е „метелица“ уже давно прилагалась къ другой бабочкЪ — луговому мс- 
тыльку (Eurycreon sticticalis L.). Это обстоятельство еще лишнйй разъ заставляегь настаи- 
вать на обязательномъ приведен!и латинскихъ назван!й во BCHXB работахъ 
dH p uia характера. Bb этомъ отношен!и автора отчета, впрочемъ, упрекнуть 
пельзя. eap. 
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crBeHHOe участе въ планомфрной борьбЪ cb этими вредителями. Kb coxa- 
JXbHilo, авторъ уклонился отъ выводовъ и общихъ заключенйй, особенно прак- 
тическаго характера, считая, что еще слфдуеть восполнить MHOrie пробЪлы, 
чтобы не оперировать съ недостаточно точными и не строго научными дан- 
ными многихъ отчетовъ прошлыхъ лЪтъ. Приложены карты губерни съ 
отмфченными MbcTaMH отрожден!я саранчи, отрожден!я мароккской кобылки 
и стаями этихъ же насфкомыхъ осенью. Прекрасныя фотограф/и на 5 табли- 
цахъ иллюстрируютъ н$которые эпизоды борьбы съ саранчевыми. VIwbercs 
резюмэ на нфмецкомъ языкЪф. 

В. Плигинскй (Севастополь). 

Ф. Хозяйственное 3HaueHie божьихъ коровокъ. [„Природа“, журн. Нико- 
лаевскаго Общ. Люб. Прир., Ш, 1913, № 5, рр. 149—153]. 
Небольшая замЪфтка, посвященная вопросу o значени Coccinellidae, 

составленная на основан!и недавно вышедшей въ CBETB брошюры I. А. Пор- 
чинскаго. 

b. Лучникь (Москва). 

Федоровъ, IIl. А. Набивка чучелъ и собиран!е насЪкомыхъ. С.-Петер- 
бургъ, 1918. 

Отдфлъ о собиран!и насЪкомыхъ занимаетъ всего 9 страничекъ (изъ 69). 
Конечно, трудно на такомъ протяжени изложить всЪ методы сбора, препа- 
рировки и постановки энтомологическихъ коллекшй. Но именно это обстоя- 
тельство должно было бы заставить составителя особенно тщательно отне- 
стись къ тексту. Между TEMB мы видимъ туть и HHKbMb теперь не при- 
мняющеся щипцы для жалящихъ HaCbKOMbIXb, и совфтъ расправлять одинъ 
изъ экземпляровъ бабочекъ нижней стороной вверхъ. Мертвыхъ жуковъ 
авторъ COBbTyeTb класть на вату, причемъ ни слова не упоминаетъ о про- 
кладкахъ изъ бумаги. Для размягченя насЪфкомыхъ рекомендуется: „на 
мокрую бумагу кладутъ насфкомыхЪ, которыя тотчасъ же (sic!) orcbipbioTb". 

В. Плигинскй (Севастополь). 
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NOUVEELES. DIVERSES: 

Памяти П. И. Бахметьева. (Prof. P. J. Bashmetjev 1). 14-го октября 
1913-го года скончался въ МосквЪ извЪфстный ученый и экспериментаторъ 
профессоръ Порфирй Ивановичь Бахметьевъ. Имя его, уже издавна 
хорошо извЪстное въ кругахъ энтомологическихъ и б1ологическихъ вообще, 
Bb послфднее время стало достояемъ также и широкой публики. Оно 
привлекло на себя BHHMaHie какъ слещалистовъ, такъ и лицъ общаго обра- 
зованйя смфлостью выводовъ и неожиданностью сужденй и перспективъ. 

Родился Порфирй Ивановичъ въ сель ЛопуховкЪ Вольскаго уФзда 
Саратовской ryGepHin, въ зажиточной крестьянской ceMbb; отець его ‘былъ 
еще крЪпостнымъ, отпущеннымъ на волю въ награду за большую услугу, 
оказанную имъ своему помфщику. Росъ П. И. среди семьи въ религозной 
атмосфер старообрядчества и былъ въ юношеске годы человЪкомъ весьма 
богобоязненнымъ. Посл домашняго воспитаня и вмявя онъ былъ опре- 
дЪленъ отцомъ въ вольское реальное училище, окончивъ которое уЪфхалъ 
за границу и поступилъ въ цюрихсюЙ университетъ; слушалъь лекШи и 3a- 
нимался, впрочемъ, также и въ другихъ, германскихъ и швейцарскихъ уни- 
верситетахъ; по okoHuaHiH курса Bb Цюрих OHB быль оставленъ тамъ 
ассистентомъ при каеедрЪ физики и докторировался тамъ же по этой отрасли 
знаня. Шесть лЪтъ sarbw» II. И. npoxurb въ Цюрих же и держалъ 
тамъ, между прочимъ, учебное заведен!е (MaHcioHb), пользовавшееся пре- 
красной репуташей среди мЪстной и пр!зжей публики. Въ 1890-омъ году 
OH совершилъ пофздку въ Болгар!ю и принялъ TaMb приглашене codili- 
скаго университета (Высшей Школы) занять каеедру экспериментальной 
физики; эту каеедру онъ и занималъ до 1907-го года, когда вышелъ Bb 
отставку съ небольшой пеней orb болгарскаго правительства. Живя съ 
1890-го года почти безвыфздно въ Болгари, онъ лишь въ 1908-омъ году 
снова попалъ въ Poccito на пчеловодный съфздъ; послфднй и окончатель- 
ный пр!Ъздъ ero на родину, вмЪстЪ съ семьей, падаетъ на мартъ 1913-го года, 
когда OH, вернувшись черезъ Одессу, предпринялъ объфздъь столицъ и 
крупныхъ южныхъ городовъ съ цфлью пропаганды своихъ идей по анаб!юзу 
въ видф публичныхь лекши и, наконецъ, началъ urenie курса лекшй въ воль- 
номъ университет Шанявскаго въ Москвф и устройство спешальной 
лаборатор!и тамъ для опытнаго изученя aHa6iosa Bb примфнени къ холо- 
дильному дфлу. Ho, къ несчастью, эта пофздка по Poccin, сопровождавшаяся 
усиленной работой и волненями, равно какъ и маляр!я, схваченная въ 
Астрахани, сильно покачнули здоровье П. И. и помогли развиться артер!о- 
склеротическимъ явлешямъ, OTb KOTOPbIXb онъ и скончался по возвращени 
въ Москву, гдЪ и похороненъ на М!усскомъ кладбищЪ. 

Первая научная работа Il. И. относится къ 1883-му году, послЪдняя, 
уже посмертная, къ 1913-му; такимъ образомъ пер1одъ его ученой дфятель- 
ности охватываетъ ровно тридцать лЪтъ. Почти вся эта дЪятельность про- 
текла въ Болгар!и, гдЪ II. И. значительно оболгарился; но она не приняла 
чисто-мфстнаго характера: интересы его были направлены на широке гори- 
зонты, а печатался OH въ масс самыхъ разнообразныхъ журналовъ Гер- 
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мани, Австр!и, lIIgeituapiu, Pocciu и Boarapin. Число назван!й его 
превышаетъ 250, мелюе же рефераты, 
ли поддадутся подсчету. 

Покойный былъ ex officio физикомъ, но жизнь и чувство сдфлали 
изъ него физ!юлога, физ!олога со спещальной энтомологической окраской, или, точнфе, энтомолога-экспериментатора, стремившагося прим$нить точные 
методы физики и математики (послЪдне въ формЪ статистико-б1ометриче- 
скихъ изслфдован!) къ изучению dusionorin насЪкомыхъ и общихъ бюлоги- 
ческихъ явленй y HHXb; кромЪ Toro его можно охарактеризовать еще какъ 
дЪятельнаго пчеловода-любителя. Лишь въ послфдне годы, изучая экспе- 
риментально явленя aHa6io3a, онъ сталъ брать объекты изъ другихъ группъ 
животнаго царства (крысъ, летучихь мышей и Ap.) ВсЪ cumnatin его oye- 
виднфйшимъ образомъ клонились къ б1ологическимь проблемамъ, и даже 
переломъ физики съ ея ошеломляющими открыями послЪднихъь десятилЪ- 
Ti, повидимому, не нашелъ отклика въ его дЪятельности. Ckopbe наобо- 
ротъ: TaMb, гдЪ онъ изучалъ чисто-физическое явлеше, онъ примБшивалъ 
къ нему б1ологическя окраску и толкован!е; это особенно замфтно въ его 
работЪ о свойствахъ шариковъ паранитротолуола, при изучени которыхъ 
I. И. придалъ nw» бюлогическую характеристику, нашелъ въ HUXb якобы 
проявлен!я индивидуальности, наслЪдственности, нфкоторыя явленмя Мен- 
деля и npouis AHAIOTIH съ живыми существами. Чисто-физическя ero pa- 
боты относятся, главнымъ образомъ, къ электричеству. 

Въ экспериментальной энтомоломи центральными его работами и наи- 
большей заслугой являются работы надъ охлаждешемъ насфкомыхъ и оты- 
CKaHieMb предфловъ минимальной температуры, совмфстимыхъь съ ожива- 
Hiemb. Въ psurb статей эти вопросы разработаны имъ детально и подведены 
подъ нЪкоторую законность, въ которои найдены эти температурные мини- 
мумы для многихъ видовъ („критическя точки“ застыванйя и кристаллизащши 
переохлажденныхь соковъ HacbkoMaro). Существованемъ этихъ критиче- 
скихъ температуръ покойный объяснялъ явлен!я aua6iosa послЪ зимовки, а 
съ ними хотфлъ подойти и Kb пониманю географическаго распространен!я 
организмовъ въ зависимости отъ термическихъ услов! климата. Въ связи 
съ этими вопросами IJ. И. изучилъ (точными термоэлектрическими мето- 
дами) и собственную температуру тБла многихъ насфкомыхъ давшую Bb 
его рукахъ HbCKOJbKO неожиданныхъ числовыхъ фактовъ. Температурныя 
работы его въ указанномъ направлен!и заняли большой промежутокъ вре- 
мени, начиная съ 1899-го года, и разсыпаны въ разнообразнфйшихъ журна- 
лахъ. (Связанная съ ними обработка литературы вопроса позволила П. И. 
собрать попутно въ одно цфлое и отчасти критически обработать массу 
мелкихъ данныхъ и издать HXb въ вид двухъ солидныхъ томовъ „Ехреп- 
mentelle Entomologische Studien“, дополнивъ ихъ собственными изслЪдова- 
шями и толковашемъ. За эти два тома кропотливой сводки литературы 
по экспериментальной sHTOMOJOriH долго будутъ благодарны покойному BCb 
заинтересованныя лица. Въ частности, большую услугу оказалъ онъ Bb 
этихъ сводкахь авторамъ pa6oTb на славянскихъ языкахъ, выведя ихъ Bb 
нфмецкомъ изложени Ha свфть Бож! международной научной литературы. 
Занимался Бахметьевъ насфкомыми, особенно бабочками, не только 
какъ экспериментаторъ: онъ изучалъ ихъ и какъ фаунисть (именно назван- 
Haro отряда) и, ̀ повидимому, предавался ихъ собираню какъ любитель. 

Какъ фаунистъ онъ положилъ не мало труда на собираше фактовъ и 
литературныхъ данныхъ по фаунЪ чешуекрылыхъ Болгар!и, былъ, повиди- 
MOMy, близокъ къ царю Фердинанду, какъ любителю-собирателю ихъ, 
и вообще проявилъ въ этомъ коллективномъ дфлЪ usyyenia фауны Бол- 

гари значительную энер !ю, выразившуюся между прочимъ и въ организа- 

щи болгарскаго энтомологическаго общества („Дружбы“), дЪятельность ко- 

тораго быстро развилась и выдвинула рядъ лицъ, составившихъ ce6b уже 

извЪстное фаунистическое имя. Е 

3a перюдомъ увлеченя экспериментальными изслфдованями слБдуеть 

перюдъ примфненя Бахметьевымъ 610метрической статистики къ pb- 

работъ 
рецензии и критическя замфтки едва 
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шен!ю и постановкЪ вопросовъ чрезвычайной б1ологической важности. При- 

HABb за постулатъ, что колеблюшшеся признаки въ б1юлогическихъ CMECHXb 
изъ нЪсколькихъ элементовъ должны давать при массовыхъ статистическихъ 

подсчетахъ нфсколько же (точнЪе: столько же, сколько взято элементовъ 
въ CMbCH) максимумовъ наибольшихъ частотъ („максимумовъ фреквенщи“), 

OHb бралъ объектами примфнен!я этого метода то число крючечковъ задняго 
крыла (y пчелъ), то длину передняго крыла (у бабочекъ) и т. д. и пытался 
выяснить, что помощью этихъ максимумовъ фреквенши доказуемо партено- 
генетическое происхождене трутней (и самцовъ нфкоторыхъ бабочекъ) или 
составъ вида изъ нЪсколькихъ см5шавшихся и образовавшихъ ero расъ, и 
т. д. Ha статистическомъ же методЪ зиждется и его попытка открыть пе- 
р!одику въ явлешяхъ видообразованя, подобную менделЪфевской, и пред- 
сказывать на ея ocHoBaHiH открыт!е еще невфдомыхъ видовъ, попытка, OCHO- 
ванная на статистическомъ H3yueHiH длины крыла дневныхъ бабочекъ. 

Ha nocabanili перюдъ его жизни падаеть снова изучене анаботиче- 
скихь явлешй въ животномъ царствЪ, причемъ кругъ изслЪдуемыхъ объек- 
TOBb, какъ уже сказано выше, расширяется. Расширяются при этомъ и 
перспективы изучен!я: покойный обращаетъ внимане на возможную при- 
кладную сторону изучения анаб!юза, становится членомъ московскаго холо- 
дильнаго комитета, читаеть лекши по холодильному дфлу, Meuraerb о раз- 
вити техники перевозки въ анабютическомъ COCTOAHIN животныхъ какъ 
продуктовъ потребленя, переселен!я полезныхъ паразитовъ изъ HaCbKOMbIX'b 
для борьбы съ вредителями, и пр. Его послЪдыйя работы по анаб!озу и вы- 
несли его имя въ широкую публику. 

Плодовитъ былъ Il. И. и какъ популяризаторъ, главнымъ образомъ, 
собственныхъ идей. Изъ русскихъ журналовъ онъ былъ въ свое время 
сотрудникомъ „Научнаго O6ospbuia* Филиппова, „Естествознан!я и l'eorpa- 
bin“, а въ послфднее время „Природы“. 3a посл5дёе годы былъ онъ очень 
дфятеленъ и Kakb референтъ русскихъ и другихъ славянскихъ работъ по 
S3HTOMOJIOriH въ спешальныхъ н-мецкихъ журналахъ. 

He былъ чуждъ покойный и всеславянской политики, но, какъ TOBO- 
рятъ, оффищальное и прямое выступлене ero на этомъ поприщф въ Чехи 
окончилось неудачей, и онъ удовлетворился болфе скромнымъ дБломъ — 
организащей всеславянскаго пчеловоднаго союза, имфвшаго успфхъ. 

Изъ личныхъ качествъ покойнаго лица, знавшия его непосредственно, 
выдвигаютъ прежде всего его простоту, искренность, увлечене предме- 
TOMb до пылкости, отзывчивость на помощь, сильный лекторсюй талантъ. 
Дъйствительно, увлечене идеей, заходящее иногда очень далеко, видно и 
BO всфхь ero научныхъ работахъ, не говоря уже о популярныхъ статьяхъ. 
Этимь увлеченемъ объясняется, BbposrHOo, и многое изъ его жизни: и 
работа въ бЪдномъ софйскомъ университет, и личныя траты на постановку 
опытовъ, и, наконецъ, отсутств!е какихъ бы то ни было средствъ у его семьи 
послЪ его смерти. 

Судьба не обидЪфла покойнаго при жизни критикой и критиками; пер- 
вая была не трудна, вторые очень многочисленны. Но едва ли были у него 
ученые враги. 

Весьма, по моему MHbHilo, характерны для жизни и направлен!я ума 
покойнаго тема и 3araaBie имъющей появиться посмертной статьи его о 
„ПримЪнен!и квадратнаго ypaBHeHis къ измфнчивости пчелы“ 1). 

Н. Я. Кузнецовь (С.-Петербургъ). 

1) Членомъ нашего общества Il. И. Бахметьевъ состоялъ съ 1899 года. Изъ ero 
работъ помъщены въ издан!яхъ Общества сльдуюция: „Бабочки Bonrapin“, XXXV, 1902, рр. 
356—446; „Къ вопросу о партеногенетическомъ происхожден!и мужскихъ экземпляровъ ба- 
бочки Epinephele jurtina L.,Ibid., XXXVII, 1905, рр. 1—16; „Къ вопросу o фаунЪ чешуекры- 
лыхъ Болгар!и“, Обозръше, IX, 1909, pp. 278—289; Обзоръ болгарской энтомологической 
литературы за 1908—1909 r.“, Ibid., рр. 479—482. — Изъ рефератовъ и критическихъ рецензий 
ero работъ въ „ОбозоЪни“ пом Бщены статьи и зам$тки сльдующими лицами: И. К. Тарна- 
ни, II, 1902, pp. 175; VIL, 1908, р. 317; ©. C. Щербаковымъ, XIII, 1913, pp. 227—228; А. 
A. Яхонтовымъ, XIII, 1913, pp. 369—370; и мною, II, 1902, рр. 41, 180—184; IV, 1904, pp. 
132—133; УТ, 1906, р. 344; УП, 1907, рр. 53, 37—43. 
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Памяти b. К. Григорьева (B. C. Grigorj’ev 1). 2). 23 was 1913 p» 
безвременно скончался, послЪ многолфтней болЪзни, Борисъ Констан. 
тиновичъ Григорьевъ, дЪйствительный членъ Русскаго Энтомоло. 
гическаго Общества съ 1906 г. (чл.-корреспондентъ съ 1905 D 

Вся почти дЪфятельность нашего покойнаго сочлена проходила у насъ 
на глазахъ: мы помнимъ ero первыя выступлен!я въ нашей cpenb еще въ 
формЪ студента-естественника здЪшняго университета; помнимъ его всегда 
оживленное, подчасъ страстное участе во внутренней жизни Общества, 
стремлен!е быть ему посильно полезнымъ. 

Къ сожалЪнйю, неизлФчимая болфзненность покойнаго (онъ страдалъ 
туберкулезомъ) налагала свой роковой отпечатокъ и на его дЪятельность, и 
на характеръ. 

Развился b. К., какъ энтомологъ, подъ влян!емъ покойнаго B. В. 
Мазарак!я; еще юношей онъ принималъ участе въ 3KCKYPCIAXB, орга- 
низованныхъ послфднимъ, и оставилъ свой слЪлъ въ ДЬлЛЪ выясненя со- 
става фауны насЪкомыхъ С.-Петербургской губерн!и (cm. сообщеня В. В. 
Masapakis). Позже немаловажное вл1яне на направлен!е молодого 3HTO- 
молога оказала, конечно, и зоологическая лаборатор!я университета, TAB онъ 
работалъ студентомъ. 

Болфе спещально работалъ покойный въ области систематики сперва 
стрекозъ (Odonata), а затфмъ — Hemiptera - Homoptera. Печатныя работы 
его немногочисленны. Въ ЕжегодникЪ Зоологич. Музея Имп. Академи 
Наукъ (т. УП, 1902) онъ опубликовалъ замфтку о новой форм стрекозы 
здъшиеи фауны, позже далъ матер!алъь для фауны, прямокрылыхъ и стре- 
козъ Новгородской губернши, именно окрестностей Бологого (Труды ПрЪсно- 
водной Б1ологической станщи Имп. Спб. О-ва Естествоиспытат., т. Ц, 1905), 
обработалъ, на страницахъ Русск. Энтом. ОбозрЪн!я (т. V, 1905), cemupt- 
uegckie сборы Odonata Э. D. Пояркова и JI. С. Берга (это были пер- 
выя cBbabHis o фаунЪ стрекозъ Cewupbubs вообще), позже напечаталъ три 
одонатологическя замЪтки (Русск. Энт. Обозр., т. VI, 1906), сообщилъ объ 
интересныхъ мЪстонахожденяхъ трехъ видовъ стрекозъ (тамъ-же, т. VIII, 
проток., стр. II—III) и, наконецъ, описаль одинъ новый видъ Homoptera съ 
Кавказа (Русск. Энт. Обозр., т. IX, 1910). 

Въ 1907 г. Б. К. экскурсировалъ въ горной части Крыма и привезъ 
оттуда довольно цфнный матер!алъь по фаунЪ насЪкомыхъ (имъ были най- 
дены, между прочимъ, Rosalia alpina L. на ЯйлЪ и Pristonychus koeppeni 
Motsch. въ пещерЪ Кизилъ-коба). Въ 1908 г., пользуясь coBbramn В. Ф. 
О шанина, онъ совершилъ интересную пофздку въ сЪфверную Фергану, 
глЪ нашелъ, между прочимъ, Cicindela galatea Thieme (обнаруживъ, та- 
кимъ образомъ, неожиданно новое мЪстонахожден!е этого реликтоваго вида), 
два новыхъ вида Carabus (еще не описанныхъ), pbikaro водяного kona 
Suturgana plumipes Osh., новый видъ рода Nymphorgerius (N. grigorievi 
Osh.) и apyrie интересные или новые виды по Coleoptera и Hemiptera, а 
также весьма цфнный матер!алъ по стрекозамъ, оставшийся, къ сожалЪн!ю, 

безъ обработки и едва-ли He пропавшИЙ, какъ и pambe собранный имъ же 

матер!алъ по стрекозамь Крыма. О своемъ ферганскомъ путешестви b. К. 

сдфлалъ докладъ въ одномъ изъ собран нашего Общества. 
Въ послфдн!е годы жизни Б. К. Григорьевъ отдался всею душой 

работЪ въ зоологическомъ кабинетЪь Спб. Сельско-хозяйственныхъ курсовъ 

въ качествЪ ассистента А. А. Силантьева, являясь его дфятельнымъ 

сотрудникомъ. 
М!ръ праху покойнаго! Ему такъ мало было дано счастья и покоя 

ЗН. А. Семеновз-Тян5-Шанскй (С.-Петербургъ). 

Въ int 1913 г. безвременно скончался въ Керчи Александръ Але- 

ксЪевичъ Диринъ, дфйствит. членъ Русскаго Энтомологическаго Общества 

2) Сообщено въ общемъ собран Pycckaro Энтомологическаго Общества 23 cen- 

тября 1913 г. 
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съ 1912 г. Omb оставилъ по себ наилучшую память какъ превосходный 
коллекшонеръ по daynb Lepidoptera и отчасти Coleoptera Крыма. 

СЕЛЕ 

9 ноября н. ст. 1913 г. скончался одинъ изъ величайшихь современ- 
ныхъ естествоиспытателей Alfred Russel Wallace. On» родился 8 ян- 
варя 1823 года въ западной Англши, именно въ городЪ Yckb (Usk) въ 
МонмоутширЪ. Онъ не кончилъ средняго образованя и уже 14 лЬтъ OTD 
роду сталъ изучать землемфрную съемку на практикЪ, подъ руководствомъ 
своего брата. Въ это время oH пристрастился къ занятямъ ботаникой и 
сталъ собирать гербарий, а знакомство съ Bates’omb обратило ero вниман!е 
на энтомолойю и онъ началъ коллектировать жуковъ и опредфлять ихъ 
по руководству Stephens'a: „А manual of British Coleoptera or Beetles*. 
Bckopb Bb немъ пробудилась страсть Kb путешествямъ и онъ, скопивъ на 
землемфрныхъ работахъ небольшую сумму денегъ, условился съ Ва{ез’омъ 
отправиться на Амазонку для коллектированя. Они выЪфхали въ началЪ 
1818 года прямо въ городъ Пара. Въ течене 4 лЬть Wallace собиралъ 
въ долинахъ Амазонки, Токантинса, Pio-Herpo и его притока Уапеса и отпра- 
вилъ въ Англйю только меньшую часть своихъ сборовъ, для того, чтобы на 
вырученныя за нихъ деньги продолжать свои изслфдован!я. Здоровье ero 
пошатнулось отъ тропической лихорадки, продолжительныхъ лишенй и 
многочисленныхъ трудностей, вынесенныхъ имъ во время CTPAHCTBOBAHIH по 
совершенно дикимъ  MbCTaMb, а поэтому ему пришлось возвратиться въ 
Arai въ 1852 году. Во время обратнаго перефзда судно, на которомъ 
находился Wallace, сгорфло посреди Атлантическаго океана, при чемъ 
погибла большая и наиболЪе интересная часть его коллекщй, самъ же онъ 
BMbcrb со всфмъ экипажемъ пересфлъ на лодку и лишь посл десятиднев- 
Haro опаснаго плаван!я спасийеся orb пожара встрфтили корабль, menit 
въ АнглЛю и такимъ образомъ избЪжали гибели. 

Черезь два года Wallace предпринялъ новое путешестве. Въ 
этоть разъ онъ отправился на МалайсюЙ архипелагъ, TAB и пробылъ 
съ 1854 no 1862 годъ. Тамъ онъ посфтилъь очень много мЪФстностей оть 
Сингапура и Малакки до Новой Гвинеи и отъ Борнео и Целебеса до 
Тимора. Главное вниман!е было обращено имъ на собиранйе птицъ и насЪ- 
комыхъ. Его малайскя коллекщи заключали въ себЪ почти 110.000 экзем- 
пляровъ послфдняго класса животныхъ, а такъ какъ MHOrisi MbcTHOCTH, посЪ- 
щенныя \Ма!1асе’омъ, были почти вовсе, а иногда и совершенно не изсл$- 
дованы Bb фаунистическомъ отношени, TO вполнЪ естественно, что въ ero 
сборахъ оказалось громадное количество неизвЪстныхъ до TOTO видовъ. 
Tak», напр., имъ привезено слишкомъ 1.000 видовъ, принадлежащихъ къ 
семейству Cerambycidae, которые были обработаны Pascoe; послЪдн!й 
описалъ изъ нихъ болЪе 900 новыхъ видовъ. Конечно, и цфны на живот- 
HbIXb изъ такихъ новыхъ странъ были очень высоки и camp Wallace пи- 
шетъ въ своей автоб!ограф!и, что OHB выручилъ OTb продажи своихъ малай- 
скихъ коллекШй такую сумму, которая, будучи помфщена въ совершенно 
обезпеченныя процентныя бумаги, давала бы ему ежегодный доходъ въ 
500 ф. c. Ho ont, послушавшись совЪтовъ своихъ приятелей, накупилъ 
такихъ акшй и принялъ yuacrie въ такихъ рискованныхъ предпрятяхъ, что 
черезъ нфсколько лЪтъ лишился почти всего капитала, прюбрЪтеннаго восьми- 
TbTHHMH неусыпными трудами, и ему пришлось существовать Ha литератур- 
ный заработокъ, на деньги, вырученныя за uTenie публичныхь лекшй и на 
пенсю въ 200 d. с., которую ему назначило англское правительство въ 
1881 году, по ходатайству Ch. Dar wi n'a. 

Первое время послЪ своего возвращеня Wallace жилъ въ ЛондонЪ, 
HO черезъ Hbckodbko IST переселился въ деревню, откуда выфзжалъ очень 
pbako. Въ началЪ oH» думалъ обработать самъ часть своихъ коллекши и 
выбралъ для этой цфли нфсколько семействъ, принадлежащихъ къ классамъ 
птицъ и насфкомыхъ. Результатомъ этого pbiuenis явился рядъ статей спе- 
щальнаго систематическаго содержан!я, въ которыхъ описано много новыхъ 
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видовъ. Насколько я знаю, одна изъ этихъ работь касается отряда жестко- 
крылыхъ, а 4 трактують о Lepidoptera. Bor» ихъ заглав!я: 1) Description of 
a new species of Ornithoptera (О. brookeana) (Trans. Entom. Soc. London 
(2), VII, Proc. p. 104. 1855). 2) On the phenomena of variation and geogra- 
phical distribution, as illustrated by the Papilionidae of the Malayan region 
(Trans. Linn. Soc. XXV, 1866, pp. 1—72) 3). 3) On the Pieridae of the Indian 
and Australian regions (Trans. Entom. Soc. London (3), IV, pp. 301—416). 
4) A catalogue of the Cefoniidae of the Malayan Archipelago with descrip- 
tions of the new species (Trans. Entom. Soc. London (3), IV, pp. 519-601). 
5) Notes on Eastern Butterflies (Trans. Entom. Soc. London, 1869, pp. 77—81, 
277—288, 321—349). 

Kb счастю, онь скоро посвятилъ себя всецфло разбработкф болЪе 
общихъ вопросовъ и совершенно оставилъ занят я систематикой. На этомъ 
поприщф роль его была въ высшей степени плодотворной и способствовала 
въ сильной степени прогрессу общей бюломи, который является столь ха- 
рактернымъ признакомъ посл$дней половины истекшаго cTonbrin. 

Въ особенности много сдЪлано Wallac e’oMb въ зоогеографии, въ тео- 
pin происхожденя видовъ, а равно и въ вопросахъ о ледниковомь перюдЪ 
и о продолжительности геологическихъ эпохъ. 

Я не стану останавливаться на результатахъ его дЪятельности въ 
3THXb областяхъ, такъ какъ его труды въ этихъ отдфлахъ 3HaHis съ одной 
стороны въ достаточной степени знакомы зоологамъ, а съ другой — ихъ 
оцфнка можеть показаться излишней на страницахъ нашего спещшальнаго 
журнала. 

Мною готовится къ печати статья о заслугахъ Wallace’a и я Ha- 
дфюсь, что она будеть помфщена въ непродолжительномъ времени въ по- 
временномъ издан, предназначенномъ для болфе широкаго круга чита- 
телей. ЗдЪсь же позволю себЪ только указать на то, что Wallace въ 
высшей степени обладалъ даромъ яснаго и точнаго изложеня. ВсЪ его 
труды по своему плану и слогу могуть служить классическими образцами 
того, какимъ образомъ должны быть написаны научныя counHeHis. Я поло- 
жительно не знаю ни одного ученаго, который бы превосходилъ его въ 
этомъ отношени. 

Kb сожалфнйю, MHOrie изъ его крупнЪйшихъ произведен й не переве- 
дены на русск языкъ, a его „Island Life“ одинъ изъ замфчательнфйшихъ 
бюлогическихъ трудовъ послфдней четверти прошлаго столЪт!я почему-то, 
насколько я знаю, не удостоился перевода даже и Ha нфмецюй языкъ, а 
поэтому оно H3BBCTHO сравнительно небольшому числу русскихъ читателей. 

В. Ошанинь (С.-Петербургъ). 

4 марта н. ст. 1913 г. т въ Bbub въ Bospacrb 82-x» abr» Hofrat Fried- 
rich Wachtl, заслуженный профессоръ ВЪнской Hochschule für Bodenkultur, 
одинъ изъ основателей и соиздателей извЪстнаго журнала „Wiener Entomo- 
logische Zeitung“. Онъ по праву пользовался авторитетомъ въ области лЪс- 
ной 3HTOMOJIOTIH и оставиль здфсь HECKONBKO выдающихся работъ, имЪю- 
щихъ и обще-бюлогическое 3Hauenie. АСТ 

Прошлымъ лЪтомъ y въ 79-лЪЬтнемъ Bospacrb знаменитый и разносто- 
ponuHiii естествоиспытатель-дарвинистъ, археологъ и государственный дЪя- 
тель Bb Англи, Lord Avebury, боле извЪфстный въ HayKb подъ своимъ 
первоначальнымъ именемь Sir John Lubbock. Чтобы напомнить объ ero 
разносторонней дЪфятельности, широко захватывавшей неразъ и область энто- 
MOJIOTIH, OTMBTHMB так я общеизвЪстныя его COUHHEHIA, какъ „Муравьи, пчелы 

3) Общая часть этой стазьи съ HbkOTOpbIMU дополненями и исправленями перепе- 
чатана въ книг Wallace'a ,Contributions to the theory of Natural Selection" (См. гл. IV, по- 
Mbieunyi на стр. 120—200 перваго издан! я этого труда). 
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и осы“, „О mpoucxoxurenuiu и метаморфозЪ nacbkoMbIXb*, „Чувства, инстинктъ 
и интеллекть животныхъ“, „Монография Thysanura и Collembola“ и др. 
Большая часть HX падаеть на 1870 и начало 1880-хъ rr.: первое изъ на- 
званныхъ couHHeHiii имФфется и въ русскомъ перевод$. 

Лордь Avebury являлся яркимъ представителемъ круга такъ назы- 
ваемыхъ приватныхъ ученыхъ, которыми всегда была богата Англя, выдви- 
нувъ изъ ихъ среды на мровую арену Takia величины, Kakb Дарвинъ, 
Уолласъ и MH. др. A. C-T-IH. 

Такъ-же недавно т Bb JIOHAOHS, родивиийся въ 1846 r., Herbert Druce, 
лепидоптерологъ, H3BbcTHbiü главнымъ образомъ обработкой Lepidoptera- 
Heterocera въ изданйи ,Biologia Centrali-Americana*. A. C-T-Ui 

29 ion H. CT. т въ Bbub Ha 62-мъ году жизни адвокатъ Dr. Franz 
Sokolár, извЪстный своими довольно многочисленными этюдами о западно- 
eBponeiickuxb расахъ нЪкоторыхъ видовъ рода Carabus (Coleoptera). 

А. С.-Т.-Ш. 

10 августа н. cr. Bb городЪ Tours Bo Франщи y на 78-мъ году жизни 
Jules Desbrochers des Loges, извЪстный работникъ въ области систематики 
палеарктическихь Coleoptera, riaBHbIMb образомъ по семейству Curculio- 
nidae, но отчасти и по другимъ группамъ, издававиий въ TeueHie ряда abr 
скромный колеоптерологичесюяй журналъ подъ заглавемъ „Le Frelon“ (жур- 
налъ этоть прекратилъ свое существован!е около года тому назадъ, вслЪд- 
crBie преклоннаго возраста его редактора-издателя). Перу Desbrochers 
des Loge $ принадлежитъ, между прочимъ, нфсколько очерковъ систематико- 
монографическаго характера по сем. Curculionidae. Онъ описалъ немало 
HOBbIXb видовъ жуковъ, преимущественно изъ сфверной Африки, а отчасти 
и изъ Европейской Росси. A. C-T-UI 

30 августа н. ст. т Bb Итали Dr. Paolo Magretti, извЪстный и со- 
лидный спещалистъь по систематикЪ перепончатокрылыхъ, преимущественно 
вн$-палеарктическихъ. АСТИ 

19 сентября y BB Гену одинъ изъ симпатичнфйшихъ меценатовъ 
нашего времени, маркизъ Giacomo Doria, основатель и директоръ прекрас- 
наго естественно-историческаго музея Bb своемъ родномъ городЪ (Museo 
Civico di Storia Naturale di Genova), — учрежденя, прославившагося не 
только своими коллекщями, HO также экспедищями и изданями. 

| A. С.-Г.-Ш. 

1 октября H. cr. Bo Флоренщи на пути въ Неаполь y на 75-мъ году 
жизни Dr. Heinrich Dohrn, сынъ извЪфстнаго энтомолога С. А. Dohrn'a, 
братъ основателя и перваго директора Неаполитанской б1ологической станщи 
проф. Ant. Dohrna и дядя нынфшиняго ея директора, проф. Reinh. 
Dohrna. Покойный H. Dohrn былъ главнымъ организаторомъ и дирек- 
торомъ Естественно-историческаго городского музея въ своемъ родномъ 
ropo;b ШтеттинЪ, который обязанъ ему развитемъ и процвфтанемъ этого 
музея (H. Dohrn привлекъ недавно Ha MECTO хранителя музея такую круп- 
ную рабочую силу, какъ Dr. а. Enderlein). Покойный былъ также без- 
CMbHHbIMb редакторомъ основаннаго его OTLUOMB H3BbCTHATO энтомологиче- 
скаго журнала „Stettiner Entomologische Zeitung“. H. Dohrn опублико- 
Balb въ разное время н$сколько крупныхъ энтомологическихъ работъ по 
cHcTeMaTHKb, главнымъ образомъ Orthoptera и Dermatoptera. Напомнимъ, 
напр., ero выдающяся для своего времени работы объ уховерткахъ (1863 —67, 
въ Stettiner Entomologischer Zeitung.). Wi po 

Sambrka o сборБ nHacbkoMbix лЪтомъ 1913 г. въ Вятской губ. 
(Notice sur la récalte d’insectes еп été 1913 au gouvernemeut de Vjatka). 
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MuHYBIUHMB Xbrowb я собиралъ насфкомыхъ въ юго-западной части Capa- 
пульскаго уфзда (c. TumbeBka) и юго-восточной Елабужскаго (д. Балтачева 
и с. Голюшурма) въ TeyeHie двухъ послфднихъ недфль 1юня и первыхъ 
дней 1юля и остальное время въ ближайшихьъ окрестностей г. Сарапула. Изъ 

прямокрылыхъ наиболфе интересны находки Olynthoscelis griseoptera, по- 

падающагося у города по опушкамъ Abca и въ кустахъ y дачныхъ построекъ, 

Oedaleus nigrofasciatus, попавшагося въ началЪ августа на площади у го- 
родской водонапорной башни въ одномъ экземплярЪ, Oedipoda coerulescens, 

нерЪфдкой въ то-же время повсюду Hà городскихъ лугахъ по лЪсной опушкЪ 

(3TOTb видъ уже указанъ лля средней Росси и сосфдней Казанской губ.) и 

Gryllus frontalis, собраннаго въ каменоломняхъ у с. Голюшурмы. Этотъ 

видъ тамъ былъ нерфдокъ, но, по его бойкости и неудобству мЪстности 
для ловли, я поймалъ только одну особь. 

Въ течене лЪта я собиралъ также Coleoptera и Hymenoptera для 

Сарапульскаго музея, HO не очень успфшно, и къ тому же весь собранный 
матер!алъ ждетъ обработки его спещшалистами. Между прочимъ, музей полу- 

чилъ пару Polvphylla fullo изъ южной Pocciu; особи изъ Пьянаго Бора 
значительно меньше и свфтлЪе. 

Чешуекрылыми пришлось заниматься очень мало, и сборы по нимъ 
бЪдны. Изъ интересныхъ находокъ можно указать только на нахождене 

Arctia hebe въ центрЪ города, въ началЪ imus, и Cerostoma sequella ab. 
leucophaea. 

Л. Kpyaukosckitt (Сарапулъ). 

О нъкоторыхъ особенностяхъ лЪта 1913 года въ средней nonoch 
Росси. (Sur quelques anomalies de l'été 1913 au centre de le Russie). 

Весна и лЪто 1913 года отличались въ средней и восточной частяхъ 

Европейской Pocciu HEKOTOPbIMH рЪзкими метеорологическими особенностями. 

Tak», Bb южной части Рязанской ryGepniu, гдЪ мнЪ въ течен!е двухъ 

лЪтнихь мфсяцевъ (ius и imus) пришлось наблюдать результаты анормаль- 

ной весны этого года, весна открылась очень рано, въ Maprb мЪсяцЪ, когда 

долго стояла очень теплая и, противь обыкновен!я, ясная погода. СнЪгь 
сошелъ быстро и, вслфдств!е бездождя, ко второй половинф апрЪфля стар. 

стиля образовалась уже засуха. Въ это время, именно около 20. IV. ст. ст., 

случился сильный ночной заморозокъ почти до—10°С., ловторявнийся въ Hb- 

сколько ослабленномъ видЪ еще два дня подрядъ. Все это рЪзко отрази- 
лось на травяной растительности, которая, при засухЪ, продолжавшейся и въ 

Mab, долго не развивалась. Но особенно рфзко отразились эти неблагопр!- 

ятныя услов!я на деревьяхъ: рано развивиияся почки на разныхъ деревьяхъ 

были побиты, и липы, вязы и серебристые тополя до 25. V. стояли совсфмъ 
голыми—явлен{е въ этой мЪстности, кажется, небывалое (въ Саратовской 

губерни, какъ мнЪ пришлось слышать, погромъ древесной растительности 

былъ еще cHJIbHbe: тамъ померзло немало лиственныхъ деревьевъ, цфликомъ 

или частями), Только съ первыми дождями, въ концф мая CT. ст., начали 
оправляться пострадавиия деревья и къ концу первой трети 1юня покры- 
лись нЪсколько уродливой и значительно менфе густой, uwbMb нормально, 
листвой; при этомъ MHoris вЪтви оказались отмерзшими. Сирень не цвФла 

вовсе, такъ-же, какъ и липа; фруктовыя деревья (яблоня, груша, слива) 
почти He цвфли. Дубы и березы не пострадали, однако, нисколько. 

1юнь былъ, напротивъ, необыкновенно влажный и умЪренно-теплый. 

Cb 24. V по 7. VI ст. ст. выпало уже до 70 MM. осадковъ, а за мЪсяцъ 
IIOHb по CT. ст. сумма осадковъ въ Данковскомъ и Раненбургскомъ уфздахъ 
Рязанской губерн!и составляла уже 240 мм., изъ которыхъ въ одни сутки 

28—29. VI въ долинЪ верховьевъ p. Рановы выпало 98,6 MM. (!). 

При этихъ условяхъ травяная растительность быстро оправилась и 

достигла пышнаго развит!я. Въ половинф 1юня и позже поражали CBOHMP 

pocrowb и роскошнымъ passuriewb экземпляры Veronica и Geranium, раз- 

ные виды Campanula (особенно же С. persicifolia и С. trachelium), Echium 

rubrum, Lilium martagon, Covonilla varium, Cirsium pannonicum, Adeno- 
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phora liliifolia, Chrysanthemum corymbosum, Hypericum и мн. др. pacrenis. 
Очень рано появились въ изобили и съфдобные грибы. 

При этихъ услошяхъ особенно рЪзко бросалось въ глаза ничтожное 
количество насфкомыхъ. 

Въ reuenie imHs мфсяца почти совершенно отсутствовали Bcb Rho- 
palocera. За время моего пребываня въ этой части Рязанской губерни 
(i10Hb и 1юль) я вообще не встрфтилъ ни одного экземпляра даже Vanessa 
urticae (!) u Pyrameis cardui, не говоря уже о Pyrameis atalanta, Vanessa 
album, V. io и др. He было и Papilio machaon; совсфмъ отсутствовали BCb 
Sphinges. 

Изъ другихь насфкомыхъ поразительно было oTcyTcTBie Pyrrhocoris 
apterus (обыкновенно встрфчающагося тамъ громадными массами), BCbMb 
обыкновенно досаждающей мухи Stomoxys calcitrans и нЪкоторыхъ другихъ 
обыкновеннфйшихъ видовъ. 

Уловъ Coleoptera, особенно rbx», которые добываются „кошешемъ“, 
быль необыкновенно скуденъ. Отсутствовали мно е обыкновеннфйше виды: 
Acmaeops collaris, нъкоторые apyrie Lepturini, Anaspis humeralis, Ptinus 
dispar, Rhopalopus clavipes, Saperda carcharias, Obrium cantharinum, мно- 
rie характерные Cryptocephalus, Labidostomis, Clythra, Eryx ater, всЪ Myce- 
tophagus, Trichius fasciatus, даже обыкновеннфйиие Rhizotrogus (Amphima- 
lus) solstitialis и Cicindela hybrida, такъ-же, какъ и C. germanica, не говоря 
уже o болфе рЪдкихъ видахъ Coleoptera, Kakp Dilus fugax, Cytorrhinus 4- 
plagiatus, Codocera ferruginea, Leucohimatium langei, Lydus syriacus, Agrilus 
biguttatus n pratensis, Calosoma denticolle, C. inquisitor, Agapanthia vio- 
lacea (cyanea), Phymatodes puncticollis, Lichenophanes varius, Eucnemis 
capucina и др. 

Въ ничтожномъ количествЪ экземпляровъ попадались обычно весьма 
обыкновенные: Lygistopterus sanguineus, Prionus coriarius, Serica brunnea, 
Phyllopertha horticola, Anisoplia brenskei, виды рода Trixagus, Drapetes 
biguttatus, виды р. Heterocerus, Zonabris sibirica, Cerocoma  schaefferi, pcb 
Crioceris, всЪ виды Bruchus и MH. ap.—Carabus haeres, С. estreicheri v. jae- 
geri, С. stsheglovi у. zacharzhevskii, C. glabratus, С. сопчехи$, C. violaceus 
aurolimbatus, такъ-же, какъ и случайно, можетъ быть, He наблюдавшихся Car a- 
bus granulatus и clathratus, мнЪ не попалось ни одного экземпляра. Пер- 
вый экземпляръ Carabus marginalis попался лишь въ началЪ августа (обычно 
ero imago появляется уже въ 1юн$). Изъ крупныхь Carabidae въ iloHb и 
ironb встрфчались вообще только Carabus cancellatus и Calosoma | investi- 
gator (послЪднй попался, впрочемъ, только въ одномъ экземплярЪ). 

Ночной uerb насЪкомыхъ, несмотря Ha вполнЪ благопрятныя услов!я 
(теплыя THXiA ночи съ перепадавшими среди нихъ небольшими дождями), 
быль очень слабъ. Обычно довольно рфдюй Odontaeus armiger все-же по- 
пался въ одномъ экземплярЪ въ 1юн$. 

Возвращаясь къ насфкомымъ другихъ отрядовъ, OTMbuy почти полное 
OTCyTCTBie характерныхъ для 1юня представителей сем. Syrphidae (Chry- 
sotoxum и Apyrie роды отсутствовали), отсутствовали MHOTIE представители 
отряда Odonata (попадались въ небольшомъ количествЪ почти одни Lestes), 
отсутствовалъ цфлый рядъ видовъ Bombus, наиболЪе характерныхъ для этой 
MBCTHOCTH, весьма pbAKO попадались РотрИи$ (далеко He всЪ виды, свой- 
ственные фаунЪ), Sphex и apyrie Hymenoptera, MHOrie виды которыхъ CO- 
всфмъ отсутствовали; весьма бЪдно были представлены (и качественно, и 
количественно) Orthoptera и Dermatoptera: совсфмъ отсутствовала, напр., 
Forficula tomis, было мало особей даже обыкновенн5йшихъ Stenobothrus, 
и обычнаго crpekoTaHis въ TpaBb, оживляющаго солнечные часы середины 
нашего лЪта, не было почти слышно. Но характерный представитель фауны 
зтой части Рязанской ry6epnuiu, принадлежащий къ наиболфе южнымъ ея 
элементамъ—Роестоп sp.*) (видъ, къ сожалЪфню, еще He выясненный), по- 
падался Hep, Bb первой половин лЪта, какъ и въ нормальные годы. 

; Въ ЕТУ для Рязанской губернии еще не отмЪченный. A. C.-T.-111. 
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Полевыя культуры orb pb3KUXb особенностей весны этого года не 
пострадали, и урожай въ Рязанской, какъ и во BCbx» сосфднихь губерняхъ, 
былъ, какъ извфстно, очень порядочный. При этомъ не замЪфчалось ника- 
кихъ вредителей изъ Mipa насфкомыхъ. 

Я отм5тилъ фенологическя особенности ;rbra 1913 года, чтобы пока- 
зать, какъ составъ фауны насфкомыхъ всякаго раюна можетъ колебаться и 
качественно, и количественно подъ влмянемъ однихъ метеорологическихъ 
факторовъ. Длительныя связныя наблюден!йя въ этомъ направлен очень 
желательны. 

Всякая wbcrHas фауна можеть претерифвать, подъ влянемъ перюди- 
чески наступающаго nawbHeHis метеорологическихъ условйй, болЪе или менЪе 
долгосрочныя обфднфня своего состава. Интересно было бы прослФдить 
пути, такъ сказать, регенеращи обычнаго состава фауны. Это дало бы ма- 
тералъ и для суждешя о вЪковыхъ колебаняхъ состава отдфльныхъ фаунъ. 

А. Cemenoso-Tano-Illancriü (С.-Петербургъ). 

Поправка къ моей статьБ о чешуекрылыхъ Алтая, собранныхъ 
въ 1909 году. (Correction à ma notice sur les lépidopteres de l’Altai соПес- 
tionés en 1909). Настоящая 3awbrka обязана своимъ появленемъ допущенной 
мною ошибкЪ въ д!агнозЪ одной изъ лиценъ при перечнЪ чешуекрылыхъ, CO- 
бранныхъ лЪтомъ 1909 года въ сфверо-восточной области Русскаго Алтая ©) 

Не имЪфя подъ руками экземпляровъ Lycaena cyane Ev. u/oewi Zell. 
и зная cyane no описаню Eversmann'a и приложенному при немъ H30- 
бражен!ю 6), а также по рисунку y Lederera 7), а loewi по Seitz’y 8), 
я приняль мои алтайсюе экземпляры лиценъ, принадлежащихъ къ виду 
cyane Ev., за loewi var. gigas Stgr. ,Bcrpbua съ такой формой въ He- 
малЪ (Ha АлтаЪ), да еще въ десяти экземплярахъ—прибавилъ я въ заклю- 
чен!е своего описан!я этой бабочки — вызвала удивлене y А. A. Мейн- 
гарда и y меня“. 

По выходЪ въ cBbrb моей статьи, въ февралЪ 1913 года, я получилъ 
отъ проф. П. П. Сушкина (Харьковъ) и С. С. Четверикова (Москва) 
письма, въ которыхъ они высказали предположеше, что лицена, принятая 
мною за loewi gigas, принадлежить къ виду суапе и каждый просилъ 
прислать ему для npoBbpku экземпляръ интересующей лицены, что я и не 
замедлилъ сдфлать. ВскорЪ orb проф. Il. Il. Сушкина n оть С. C. Чет- 
верикова я получилъ обратно свои экземпляры съ указанями на то, что 
послЪдн!е, по nx» мн-н!ю, принадлежать къ виду cyane. При этомъ г. Чет- 
вериковъ любезно прислаль MH KaBKa3CKili экземпляръ /. loewi, a 
г. Сушкинъ свою статью— ,Lycaena суапе tarbagata, п. subsp.“, которая, 
Kb coxambuim, до того времени мнЪ была неизвЪстна ?). 

Проф. II. II. Сушкинъ, собравший BMbcrb съ С. C. Четвери- 
KO BbIM b, въ Tap6aratat, въ 1904 г. 12 df u 5 9 9 вида cyane Е v., описалъ 
послфднй какъ Lycaena cyane tarbagata, при чемъ существенными отли- 
чями orb типа Eversmann’a нашелъ: OTCyTCTBie y самцовъ подкрае- 
выхъ бЪфловатыхъ пятенъ, при чемъ черная кайма переднихъ крыльевъ боль- 
шею частью шире; самки безъ бЪловатыхъ полулунй передъ каймой 
крыльевъ, а красно-желтыя полулунныя пятна у нихъ находятся только во 
2-й и 3-й ячейкахъ: черныя пятна испода интенсивнфе и больше; тогда какъ 
типъ Eversmann'a имЪетъ величину — 4 — 30 и $ —306, описанный под- 
видь—< = 2429 и 9 = 26229 MM. 

С. C. Четвериковъ дополнилъ приведенную характеристику Tap- 
багатайскаго сбора свъдЪнями, не лишенными интереса. По Eversman n'y, 
какь у d, такь иу 9 cyane внБшьЙ край крыльевъ сверху бЪловатый 
съ очень узкой черной краевой ливней, a Ha исподЪ переднихъ крыльевъ, 
внутри средней ячейки, находится черная точка. 

5) Русское Энтомол. Обозр., XII, 1912. № 3, стр. 445. 
") Bulletin de la Société Imperial des Naturalistes de Moscou, 1841, I, 23, ТЕ. 3, F. 1, 2. 
*) Verhandlungen der zoolog.-botan. Gesell. Wien, 1853, Tf. 1, Е. 1. 
*) Die Gross-Schmetterlinge der Erde, I, 303, Tf. 78 i. 
?) Entomologische Rundschau, XXVI Jahrgang, 1909, № 10. 
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Имъющися у г. Четверикова матералъ показываетъ, что оба 
эти характерные признака y Cyane непостоянны. Именно: изъ шести тарба- 
гатайскихъ самцовъ y двухъ замфчается бЪловатое посвЪтлЪн!е близь внфш- 
HATO края крыльевъ, у остальныхъ четырехъ этого нфтъ и черный край у 
нихъ шире; тоже можно сказать и относительно самокъ. Изъ тЪхь же шести 
самцовъ три экземпляра HMbloTb рЪзко выраженными черныя точки въ сре- 
динной sueiikb Ha исподф переднихъ крыльевъ, одинъ HMberb эти точки 
слабо замфтными, у другого точка замфчается на одномъ правомъ крылЪ и, 
наконецъ, y третьяго этихъ точекъ совсфмъ нЪтъ. 

Что касается до взятыхь мною на АлтаЪ экземпляровъ, то они отли- 
чаются большей величиной: dd = 30 — 35, ФФ = 31 -- 33 MM. и въ этомъ 
отношен!и стоять ближе къ типу Eversmann'a. У обоихъ половъ под- 
краевыхъ бЪловатыхъ пятенъ не наблюдается: черная кайма переднихъ 
крыльевъ у самцовъ широкая; черная точка, внутри срединной ячейки, на 
исподЪ переднихъ KpbLIbeBb имЪется только у одного самца и въ BIAS 
слБда у одной самки; у остальныхъ же 5 dd и 3 OD не видно и слБдовъ 
такихъ точекъ. 

Такое BapinpoBanie y cyane важныхъ для опредфленшя признаковъ и 
было причиной, почему я первоначально принялъ взятые Ha АлтаЪ экзем- 
пляры за близки къ cyane Ev. видъ —loewi gigas Stgr. 

На основани имфющагося въ настоящее время матер!ала, постоян- 
нымъ признакомъ отличающимъ cyane Orb loewi приходится считать 
только расположене черныхъ пятнышект, средней перевязи на исподЪ 
заднихъ крыльевъ: y Cynae эти пятна въ 4-Й и 5-й ячейкахъ отстоятъ почти 
на равное разстоян!е какъ отъ поперечной жилки, такъ и отъ предкраевыхъ 
дужекъ; у loewi же они почти въ два раза ближе къ послфднимъ, чЪмъ 
къ поперечной жилкЪ. Нелишне прибавить, что этоть характеръ рисунка 
неточно переданъь y Eversmann'a. 

Что же касается другихъ отличй, то они далеко не такъ постоянны. 
На верхней поверхности переднихъ крыльевъ у loewi br» поперечной 
черной жилки или она очень неясная; у Cyane эта жилка выражена, HO не 
BO всфхъ случаяхъ выступаетъ отчетливо. На исподЪ переднихъ крыльевъ, 
внутри срединной ячейки, у loewi wbrb черной точки; у суапе, какъ ска- 
зано, она непостоянна. 

Въ заключене считаю прятнымъ долгомъ высказать благодарность 
проф. Il. II. Сушкину и C. C. Четверикову за присланные ими MHS 
матер!алы для разъяснения допущенной мною ошибки въ д!агнозЪ интерес- 

с С. М. Чугуновь (Томскъ). 

СъБздъ дфятелей по прикладной энтомоло[и (Congrès des spé- 
cialistes еп entomologie appliquée). Съ 20 по 23 августа 1913 г. въ гор. 
KieBb былъ съБздъ дфятелей по прикладной sHTOMOJOriu, носивний оффи- 
щальное назване „Первый mscepocciückiii съЪздъ дЪфятелей по прикладной 
энтомолог!и“. 

Назван!е „первый“ HbCKOJbKO неправильно, такъ какъ уже было HB- 
сколько подобныхъ съфздовъ въ ОдессЪ; они отдалены только отъ настоя- 
щаго 30-лЪтнимъ промежуткомъ. Th съфзды, правда, считались только 
„совЪщанями по борьбЪ съ вредителями“, но и нынфшн@ съфздъ по своей 
o6craHoBKb и по составу немногимъ отличался отъ этихъ „совфщанйй“ 
Несмотря на MHorie дефекты организащи, наспЪхъ созванный съфздъ все 
же собралъ около 55 членовъ, подавляющее большинство которыхъ было 
командированные Земскими Управлен!ями губернске энтомологи и инструк- 
торы. Организащюнный комитетъ съфзда былъ слфдующий: ПредсЪфдатель 
B. II. Поспфловъ (KieBt), члены комитета: С. A. Мокржецкий (Сим- 
ферополь), Н. B. Курдюмовъ (Полтава), E. М. Васильевъ (CMbua), 
Секретарь В. В. Добровлянский (Kies). 

Съфздъ открылся 20 августа Bb 12 часовъ дня pbubro Предсфдателя 
Организацюннаго Комитета B. Il. ПоспЪ лова, привЪтствовавшаго съЪздъ 
orb имени Организащоннаго Комитета. ДалЪфе съфздь привфтствовалъ на- 
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чальникъ | orabrenis Департамента 3emiexbais И. И. Мамонтовъ, при- 
нимавиий горячее участе въ организащи съЪзда. 

Въ президумъ съфзда были избраны: Предсфдателемъ — Н. M. Кула- 
гинъ (Москва), Товарищами Предсфдателя — С. A. Мокржецкий (Симфе- 
рополь) и А. A. Силантьевъ (Cn6), Секретарями — В. Г. Аверинъ 
(Харьковъ), А. II. Брагина (Симферополь) и В. В. ДобровлянскЕй 
(Kies). ПослЪ избраня президлума и благодарственной рфчи Предсфдателя 
съфзда были прочитаны многочисленныя привфтствя съфзду отъ разныхъ 
учреждений и лицъ. 

Во второй части перваго засфданйя былъ заслушанъ докладъ Н. В. Кур- 
дюмова на тему: „Kb вопросу o направлен!и работъ энтомологическихъ 
станщй“. Сущность доклада была въ опредфлени растеневодственной энто- 
MOJOriM, какъ науки о поврежденяхъ растенйй насфкомыми. Докладъ вы- 
звалъ продолжительныя и горяч я прен!и. 

Всего Ha 7-ми общихъ засфдавяхъь и 3-Xb комиссюнныхъ было за- 
слушано болЪе 20 докладовъ, причемъ еще нфсколько докладовъ, за недо- 
статкомъ времени, не пришлось заслушать. НЪФкоторые изъ этихъ докла- 
AOBb напечатаны Bb видф программныхъ тезисовъ или конспектовъ въ 
изданной Организащоннымъ Комитетомь брошюрЪ. ОтмЪфтимъ, какъ наи- 
боле интересные, слБдующе доклады: В. Г. Аверина — „Объ органи- 
защи Энтомологическаго Бюро при Харьковскомъ Губернскомъ ЗемствЪ“, 
A. Н. Бородина „Вопросъ о бактер1альномъ методЪ борьбы съ саран- 
чевыми“, E. М. Васильева — „Къ 6ionorin Elateridae“, И. В. Емелья- 
нова — „Объ американскихъ Энтомологическихъь Станшяхъ“, А. B. Зна- 
MeHckaro--,K» вопросу o вмянш температуры на развите лугового MO- 
тылька“, И. И. Мамонтова —,O безпошлинномъ пропускЪ средствъ для 
борьбы съ вредными насфкомыми“, С. А. Мокржецкаго — „Итоги 
20-лЪтней дБятельности энтомологической организаши въ Крыму“, B. И. 
Плотникова — „О справочномъ Энтомологическомъ Бюро“, В. П. По- 
спЪлова — „Объ организащи энтомологическихъ станщЙ за-границей“, 
А. A. Сопоцько—„Объ организащи Тульской Энтомологической Станщи“, 
А. А. Силантьева — „Прикладная зсоломя, какъ предметъь преподаван!я 
Bb сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведешяхъ и постановка преподава- 
nis этого предмета на С.-Петербургскихъ Сельско-Хозяйственныхъ курсахъ“, 
Н. H. Троицкаго—„НЪкоторыя данныя о дфятельности яйцефдовъ плодо- 
жорки въ ТуркестанЪ“, b. Il. Уварова — „Современное положеше саран- 
чеваго вопроса Ha Сфверномъ КавказЪ и wbpbi къ ero разрЪшен!ю въ связи 
съ общей организащей борьбы съ саранчевыми“. 

Положен!я HEKOTOPbIXb докладовъ обсуждались въ особой комисс!ш. 
По многимъ докладамъ были приняты съфздомъ резолющи. Между про- 
чимъ рфшено съфзды сдфлать ежеголными. Слфдующйй съБздь назначенъ 
на конецъь октября 1914 года Bb ЮевЪ. Въ Организащонный Комитетъ 
этого съфзда избраны слфдующия лица: Ю. H. Вагнеръ, E. M. Ва- 
сильевтъ, B. В. Добровлянский, И. B. Емельяновъ, Н. M. Ку- 
лагинъ, Н. B. Курдюмовъ, А. Г. Лебедевъ, И. И. Мамонтовъ, 
С.А. Мокржецкуй, I. К. Пачосскуй, А. А. Силантьевтъ, и канди- 
датами: B. II. ПоспЪловуъ и B. Н. Родзянко. 

Закончился съФздь 24-го августа около 12 час. ночи рЪчами И. И. 
Мамонтова, С. А. Мокржецкаго и Н. М. Кулагина. Въ глу- 
боко прочувственной своей pbun И. M. Мамонтовъ выразилъ радость 
по поводу мирнаго единеня, обнаруживающагося въ сред собравшихся 
энтомологовъ-практиковъ. 

ПослЪ съфзда состоялся товарищесюй ужинъ и уже Ha слЪдуюций 
день большинство членовъ съфзда разъфхалось проводить въ жизнь TH или 
иныя постановления и пожелан!я съЪзда. 

Слфдуетъ отмфтить отсутств!е Ha съБздЪ многихъ лицъ извЪстныхЪ 
своей дфятельностью по прикладной энтомолои и въ TOMB числЪ всего 
персонала такого центральнаго учрежденя, какъ „Бюро по Энтомоломи 
Ученаго Комитета Главнаго Управлен!я Землеустройства и Земледфл1я“. 
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Какъ одинъ изъ наиболЪфе реальныхъ результатовъ съфзда назовемъ 
образоване Pocciäckaro Общества ДЪятелей по Прикладной Энтомолог!и, 
мысль о которомъ поднята была на первомъ товарищескомъ Beuepb, устроен- 
номъ 19 августа для взаимнаго ознакомлен!я членовъ съфзда. Разработка 
устава Общества и хлопоты объ его утвержден!и возложены Ha Комитетъ 
по созыву 11 съБзда. 

Происходиль съфздь во временномъ помщени Кевской Энтомоло- 
гической Станщи при ОбществЪ Поощрения Сельско-хозяйственной и Сель- 
ской промышленности. Общество съ большимъ радупиемь и TOCTENPIHM- 
ствомъ принимало въ своемъ помфщен!и членовъ съЪзда. 

B. Г. Плигинсюй (Севастополь). 

Прикладная энтомологя Ha всеросайской выставкЪ 1913 г. въ 
ЮевЪ (L'entomologie appliquée à l’esposition nationale russe à Kiev еп 
1913). Въ числЪ прочихъ экспонатовъ на Bcepocciiickoii кевской выставкЪ 
текущаго года были интересны для энтомолога экспонаты по прикладной 
энтомологии. 

Почти всЪ экспонаты въ этой области были сосредоточены въ павиль- 
онф Департамента Земледфля. НЪкоторая ux» часть была размъщена въ 
отдфлЪ JIbcHoro Департамента и въ павильонф Южно-русскаго Общества 
noonrpenuis земледЪл!я и сельской промышленности. 

Въ павильонЪ Департамента Земледъля первое мЪсто, естественно, 
занимали экспонаты самого Департамента: рядъ б!ологическихъ и система- 
тическихъ коллекщи, составленныхъ старшимъ спешалистомъ Департамента 
по прикладной энтомолойи Н. H. Соколовымъ (въ количествЪ 28 номе- 
ровъ), а равно изданя самого Департамента и состоящаго при немъ Бюро 
по 3HTOMOJIOTIN. 

Jarbe слБдовали прекрасные и многочисленные экспонаты Кевской 
энтомологической станщи, состоящей при Южно-русскомъ ОбществЪ по- 
ourpeHis земледфл!я и сельской промышленности. Эта старфйшая изъ рус- 
скихъ энтомологическихъ станШИ прямо блеснула своими экспонатами, какъ 
со стороны количественной, такъ и качественной. Помимо богатаго мико- 
логическаго отдфла, она выставила б1ологическя коллекщи въ спирту по 
40 видамъ насфкомыхъ, коллекщю полезныхъ амфибйЙ и рентилй, cyxist Koa- 
лекщи по Óiouoriu 47 видовъ насЪфкомыхъ, так я же коллекщи Cb разрЪзомъ 
почвы по 8 видамъ, рядъ препаратовъ въ спирту, рядъ систематическихъ 
коллекшй. Большой интересъ представляла также походная лекшонная 
коллекшя (для демонстраши крестьянамъ): рядъ удобно и портативно мон- 
тированныхъ 6б1ологическихъ коллекшй по 16 наиболЪе обычнымъ и вред- 
HbIMb видамъ насЪфкомыхъ. 

Вся cMbHa была занята интересными и оригинальными картами и гра- 
фиками— перечислять ихъ TyTb HbTb возможности. 

Вращающаяся витрина содержала плакаты по вредителямъ, а на пол- 
кахъ вдоль стЬнъ была разложена литература, изданная станщей. 

Часть энтомологическихъ коллекщй, а равно наборъ инсектицидовъ и 
большая коллекшя всевозможныхъ опрыскивателей (начиная отъ ранца и 
кончая конной машиной) были выставлены въ другомъ Mbcrb— B» павильонЪ 
Южно-русскаго общества поощреня земледъля и сельской промышленности. 

Завфдующему энтомологической станщей Тульскаго Губернскаго Зем- 
ства А. А. Сопоцько пришла счастливая мысль монтировать коллекщи 
вредителей Тульской губ. не по вицамъ, a по станшямъ (лЪсъ, поле, садъ). 
Благодаря этому экспонаты станщи было интересно смотрЪть. 

Изъ картограммъ интересны Tb, которыя иллюстрирують „отзывчя- 
вость“ сортовъ яровой пшеницы на заражене „шведской мухой“ (Oscinis 
frit L. и О. pusilla Meig.) и степень устойчивости сортовъ клевера про- 
тивъ сЪмефдовъ изъ рода Apion L. 

Б1о-энтомологическая станшя при Бессарабскомъ Губернскомъ Зем- 
ствЪ экспонировала рядъ картъ Бессарабской губ. (лЪсовъ, преобладающихъ 
NOCBBOBB и т. п.), коллекшю инсектицидовъ, рядъ фотографий (виды станши, 
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аппараты и приборы для изучен!я вредителей), труды станщи и, наконецъ, 
оригинальныя кольцеобразныя сух!я и водяныя цинковыя ловушки для Bpe- 
дителей плодовыхъ деревьевъ. 

Энтомологичаская станшя Астраханскаго Общества садоводства, ого- 
родничества и полеводства выставила, помимо изданй и фотографй, рядъ 
сухихъ коллекщй по Gionorin 48 видовъ вредителей. 

Туркестанская энтомологическая станщя выставила очень скромный 
матер!алъ по 6ionorin 6 видовъ вредителей и pAb коробокъ съ системати- 
YECKHMb матер!аломъ по вредителямъ изъ Coleoptera и Acridiodea. 

Ставропольское энтомологическое бюро лемонстрировало очень инте- 
ресный и прекрасно подобранный матер1алъ по вредителямъ изъ Acridiodea 
исключительно. Помимо очень демонстративныхъ б!ологическихъ коллекшй, 

были выставлены хорошо исполненныя фотограф!и съ различныхъ момен- 
товъ борьбы съ саранчевыми. Витрина бюро являлась одной изъ самыхъ, 
интересныхь BO всемъ отдЪлЪ. 

Станшя no борьбЪ съ вредителями pacreniii при Воронежскомъ Гу- 
бернскомъ ЗемствЪ выставила очень обильный, но мало демонстративный и 
сравнительно неважно монтированный матералъь болЪе ubmMb по 50 видамъ 
HACBKOMbIXb, а также psurb фотографий и плакатовъ. 

Мы не упоминаемъ объ экспонатахъ по фитопатоломи, выставленныхъ 
какъ почти всфми выше названными станшями, такъ особенно богато Бюро 
по MHKOJOTIH и фитопатоломи. 

Для всЪфхь этихъ экспонатовъ Департаментомъ ЗемледЪля былъ изданъ 
изящный иллюстрированный отдЪльный каталогъ въ 44 страницы обычнаго 
книжнаго формата. 

H3» учрежден по прикладной 9HTOMOJOriH не участвовали въ вы- 
ставкь Тавричесый и Херсонсюй земске естественно-историческе музеи, 
Энтомологическое бюро Харьковскаго Губернскаго Земства, отдфлъ энтомо- 
aorin Полтавской сельско-хоз. опытной станщши и MockoBckiii сельско-хоз. 
Институть. 

Помимо того, различные экспонаты по прикладной sHTOMOJOriH были 
разбросаны въ различныхъ уголкахъ отдфла JIbcHoro Департамента (6i010- 
гическя группы, систематическя коллекщи, демонстративное изображение 
различныхъ MpieMOBb борьбы съ вредителями). 

НЪкоторые изъ нихъ были очень интересны. 

©. Щербаковь (Серпуховъ). 

Курсы энтомологи при YuuBepcurerb Шанявскаго (Cours d'ento- 
mologie à l'Université de Schanjavskij). Въ прошломъ, 1912-13 акад. году 
проф. H. M. Кулагинъ началъ читать при Московскомъ Городскомъ Уни- 
верситетЪ имени Шанявскаго для студентовъ-естественниковъ Университета 
эпизодический курсъ энтомологи. Курсъ главнымъ образомъ заключался 
въ изучен!и 6ionoriu и анатом насфкомыхъ. Систематика насЪфкомыхЪ, за 

недостаткомъ времени, не была читаема; но въ виду требованй, возник- 
шихъ при чтен!и лекщй no энтомологи, проф. Кулагинъ прочиталъ 5 лекшй 
о семействЪ саранчевыхъ и двЪ лекщи o филлоксеръ. 

Весной въ апрфлЪ мЪсяцЪ 1913 r. прослушавиие курсъ энтомолои 
9 студентовъ Университета Шанявскаго были приглашены Ставропольскимъ 
Энтомологическимь Бюро для борьбы съ саранчей, одинъ въ Терскую 
область для обслБдованйя въ садахъ филлоксеры и двЪ студентки были при- 
глашены Калужской Губернской Земской Управой для борьбы съ огород- 
ными и садовыми вредителями. 

Въ нынфшнемъ академическомъ году Университеть Шанявскаго, идя 
на встрфчу возникшей потребности общества, открылъ два курса по 3HTO- 
молопи: „Бюлоня и систематика насЪкомыхъ“читаетъь проф. Э. К. Мейеръ 
и „Вредныя насЪкомыя“ — читаеть проф. H. M. Кулагинъ. Рядомъ съ 
лекшями 2 часа въ недфлю проф. 9. К. Мейеръ ведетъ практическя за- 
HATIA по своему курсу. Число студентовъ, слушающихъ курсы по 3HTOMO- 
aorin, болЪфе 30 человЪкъ. Тотъ интересъ, который проявляется у слуша- 
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телей курсовъ 3HTOMO/OriH, выразился прежде всего въ организащи группы 
энтомологовъ, поставившей ceÓb задачу сборъ и обработку коллекшй насЪ- 
комыхъ при Kpyxkb студентовь Университета Шанявскаго для изученЁя 
флоры и фауны Poccin. Несмотря на то, что эта группа организована 
недавно, она уже HMberb очень цнныя коллекши. Среди студентовъ- 
энтомологовъ имфются даже спещалисты по отдфльнымъ отрядамъ HaCbko- 
MBIXB. Группа съ большимъ удовольстемъ производить также обмЪнъ 
коллекщшями. 

O. И. Яценко (Москва). 

Краткй отчетъ Русскому Энтомологическому Обществу объ 
изсл5дован!и пещеръ Крыма (Bref compte rendu sur l'investigation 
des cavernes en Crimée, presenté à la Société Entomologique Russe). По 
предложению Вице-Президента Русскаго Энтомологическаго Общества A. II. 
Семенова-Тянъ-Шанскаго и при матерлальной поддержкЪ Обще- 
ства я лЪто 1913 года посвятилъ обзору Крымскихъ естественныхъ пещеръ. 

Число извЪстныхь донынЪ такихъ пещеръ очень невелико, HO еще въ 

своей замфткЪ въ 1912 году !?) я писалъ, что число это должно быть доста- 
точно внушительнымъ. Теперь xe, посл сбора cBbabHifñ y MECTHBIXB жи- 
телей, есть OCHOBaHie это число (30) и еще увеличить: утроить, а, можеть 
быть, и учетверить. 

Постояннымъ м$Фстожительствомь я избралъ городъ Симферополь, 
какъ пунктъ съ одной стороны центральный го отношен!ю къ изслфдуемому 
району, съ другой же стороны потому что въ этомъ городЪф находится Есте- 
ственно-Историческй музей и библютеки (музея и Таврика) такъ необходи- 
мыя для всякой работы. Понятно, въ течене одного лЪта я He могъ moctb- 
тить всфхъ пещеръ, къ тому же неблагопрИятныя погоды сначала и не- 
счастный случай впослЪдств!и (я оборвался съ каната при спускЪ въ пе- 
щеру № 4 на ЧатырдагЪ) значительно сократили число 3KCKYPCIOHHBIXB дней. 

Посфщены и обслфдованы были слфдующия пещеры. Группа Кизилъ- 
хоба: 1) Карани-хоба (Хараплыхъ-хоба HBKOTOPbIXb авторовъ) 2. \1, 3. VI, 4. 
VI, 5. VI, 6. VI, 7. VI, 8. VI, 9. VI, 14. VI, 18. VIII, 22. IX. 2) У-эль-хоба— 
7. VI, 14. VI, 18. VIII, 22. IX. 3) Ha туфовой nmnomankb (onncana” проф. 
Зайцевымъ)—2. VI, 18. VIII, 22. IX. 4) Хой-хоба—8. VI, 15. VI, 1. VIII. 
Группа Чатырдага: 1) Cyykb-xo6a—6. VIII, 7. VIII, 9. VIII. 2) Бирь-башъ- 
xo6a—6. VIII, 9. VIII. 3) Узунъ-хоба-6. VII, 8. VII. 4) Хоба-Азисъ— 
7. VIII. 5) № 3—7. VIII. 6) Aproc»-xa6a—7. VIII, 10. VIII. 7) Обла-хоба— 
10. VIII. Группа Коко: 1) Аю-тешикъ-хоба—21. VII, 15. IX. 2) Давульча- 
xo6a—22. VII, 16. IX. 3) Шайтанъ-тешикъ-хоба (noBas)—22. VII. 4) Борю- 
xo6a —22. VII, 16. IX. И отдфльно стоящая Алимова neurepa— 28. VIII. 

Всего такимъ образомъ посфщено 15 пещеръ. Число mnocbureuili 41. 
Что касается результатовъ сборовъ, то они будутъ служить предме- 

TOMB отдфльныхъ статей по мЪрЪ обработки сборовъ. Сейчасъ же могу 
только сказать, что въ пещерахъ мною найдены представители слЪдующихъ 
типовъ и классовъ: Vermes, Mollusca, Crustacea, Arachnoidea, Myriapoda, 
Insecta Mammalia. Ns» Insecta найдены представители слфдующихъ отря- 
довъ: Collembola, Diplura, Trichoptera, Lepidoptera, Coleoptera и Diptera. 

Одновременно Ch зоологическимъ обслфдовашемъ пещеръ я, насколько 
позволяло время, средства и обстоятельства, набрасывалъ ея описанйя, AB- 
лалъ измфреня, фотографировалъ и срисовывалъ наиболЪе интересныя м$ста 
и изм5рялъ температуру, какъ воздуха, такъ и воды. ИзмЪрены также раз- 
crosHis нфкоторыхъ пещеръ orb извфстныхъ пунктовъ. Собранъ небольшой 
гербар!й растенй характерныхъ для входовъ въ пещеры, а также записаны 
относящияся къ пещерамъ легенды и сказанйя. 

Въ заключене считаю приятнымъ долгомъ благодарить: Русское Энто- 
мологическое Общество за денежное пособе и открытый листъ и Вице- 
Президента Общества A. Il. Семенова-Тянъ-Шанскаго, предло- 

10) См. Русское Энтом. Обозр., ХИ, 1912, стр. 503, примбчане 1. 
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KCHIO и HOXIEPXKB котораго обязано настоящее изслфдоване; Естест- 
венно - Историческй Музей Bb СимферополЪ, въ лицф Завфдующаго 
С. А. Мокржецкаго и персонала музея: И. М. Щеголева, А. А. Яната, 
А. C. Дойча, E. А. Зегебардъ и M. C. Огана за любезно предоста- 
вленную возможность заниматься въ My3eb, безпокойства и массу любезно 
оказанныхъ услугь и справокъ; H. H. Клепинина всегда любезно ;rb- 
лившагося своимъ знан!емъ страны и опытомъ; Ялтинское отдЪлеше Крымско- 
Кавказское Горнаго Клуба за предоставлене возможности проживать Bb 
домик Клуба на ЧатырдагЪ и входа въ пещеры, арендуемыя Клубомъ; 
Управлене Кавказскаго имфня Ero Сятельства Князя Феликса Феликсовича 
Юсупова графа Сумарокова -Эльстонтъ, въ лиц управляющаго 
umbHiemp Н. Грекова, 3a разрфшен!е посЪщеня пещеръ принадлежащихъ 
HMbHilo; своихъ спутниковъ-членовь Крымскаго Общества Естествоиспыта- 
телей и Любителей Природы — С. И. Зобнина и A. I. Синани, прини- 
мавшихъ yuacrie въ HBKOTOPBIXB посфщеняхьъ пещеръ и любезно передав- 
шихъ MHb весь собранный матер!алъ. 

B. Плигинска (Севастополь). 

Pro doma sua. Въ своей статьЪ „О законахъ“ Н. Я. Кузнецова (Pyc- 
ское Энтомологическое O6o3pbHie XIII, 1913, стр. 132—194). говоря объ усло- 
вяхъ работы въ музеяхъ, лаборатор1яхъ и кабинетахъ, я привелъ рядъ примЪ- 
ровъ, характеризующихъ далеко He благопрАятныя услов!я для работы въ 3THX'b 
учрежден!яхъ. Этимъ однако, я не хотЪфлъ сказать что либо укоризненное 
по адресу этихъ учрежден и nx» руководителей: при TbXb нищенскихъ 
суммахъ, которыя отпускаются на эти учрежден!я, наоборотъ, часто уди- 
вляешься, что работа въ нихъ производится. 

B. Плигинсюй (Севастополь). 
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ДЪИСТЕЯ ОБЩЕСТВА. 

BULLETIN ENTOMOLOGIQUE. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
изъ 

ПРОТОКОЛОВЪ ОБЩИХЪ СОБРАНИИ 

PYCCKATO ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 

за 1913 годъ. 

4 января. 

Предсф дательствовалъ Вице-Президентъ Общества A. Il. Семеновъ- 

Тянъ-Шанск!й. 

Въ собран!и присутствовали кромЪ Toro: 2 Почетныхъ члена (В. ©. О ша- 

нинъ, И. Я. Шевыревъ), 26 ДЪиствительныхъ членовъ (А. H. Ави- 

новъ, В. К. Артыновъ, B. B. baposBckii IO. И. Бекмантъ, B. Л. 

Б1анки, b. К. Григорьевъ, Г. Е. Грумъ-Гржимайло, К. Э. Le 

MOKHAOBB, Н.Н. Ивановъ, ®. ^. Ильинъ, H. M. Книповичъ, 

Н. Я. Кузнецовъ, 3. Ф. Мирамъ, Е.Н. Павловск{Й, Э. ©. IIos p- 

ковъ, M. H. Римск!й-Корсаковъ, А. С. С кориковъ, J. B. 

Спасский, Г. Л. Суворовуъ, И. К. Тарнани [изъ Новой Александр], 

И. H. Филипьевъ, H. H. Филипьевъ, А. И. Чекини, Я. 9. Шрей- 

неръ, À. Г. Якобсонъ, Г. Г. Якобсонъ), 11 Корреспондентовъ и 

8 гостей. 

Открывая засфдане, Предсфдательствуюний сообщилъ о послЪ- 

довавшей еще 31 октября прошлаго года кончинф ДЪйствительнаго 

(съ 1886 г.) Члена Общества И. А. Шнабля и предложилъ почтить 

память покойнаго вставанемъ. 

Прочитань и утвержденъ протоколъ общаго собранйя 17 де- 

кабря. Доложены и утверждены смфты доходовъ и расходовъ Обще- 

ства на 1913 г. Помимо оплаты уже представленныхъ въ 1912 г. 

счетовъ (на 1351 p. 95 K.), пополненя позаимствован!ййЙ запасного ка- 

питала (на 3.000 р.) и отчисленя на неотложные, но еще не про- 
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изведенные расходы 1912 г. (Ha 160 p.), Bb смЬтЪ расходовъ предви- 

дится увеличене расхода Ha печатан!е издан (на 1.000 py6.), на 

увеличене библ!отеки и переплеты книгъ библ1отеки (до 1.000 руб.), 

увеличен!е гонорара Редактора (по 10 руб. съ листа), установлене 

вознагражденя Казначею и Зав$дывающей складомъ изданйй Обще- 

ства (по 240 p. въ rou), увеличене жалованя служителю (на 60 р. 

въ годъ), увеличен!е платы за рефераты (по 5 коп. за строку), уста- 

новлене суммы Ha 3KCKypcin съ опредфленной научной задачей 

(400 руб.) и на crpaxosanie библ!1отеки (100 руб.). И. Я. Шевыревъ 

высказалъь пожелане o ббльшемъ увеличении жалованя служителю 

Общества, прослужившему уже 28 лЪтъ; HO Bb виду отсутствия CBO- 

бодныхь cMbTHbBIXb средствъ, Предсфдательствующий, orb имени Со- 

вЪта Общества, предложилъ назначить служителю добавочное пособе 

Bb концЪ года, если окажутся остатки неизрасходованныхъ суммъ. 

Orb одного изъ старфйшихъ Корреспондентовъ Общества В. И. 

Чернявскаго получено соболфзноване по поводу кончины В. В. 

Masapakis. 

Въ ДЪйствительные Члены предложены: Иванъ Петровичь M a 3- 

дриковъ, городской голова г. Мурома, спец.: Lepidoptera (предл.: 

Г. Г. Якобсонъ, В. B. Baposckiä, Н. Л. Пастуховъ) и Але- 

ксандръ Осиповичь Фабрикантъ въ POCTOB Ha Д. спец.: вредныя 

насъкомыя (предл.: H. B. Курдюмовтъ, b. Il. Уваровъ, В. ©. 

Болдыревъ). Въ Корреспонденты СовЪтъ избралъ Николая Hu- 

колаевича Катькова въ ЕкатеринодарЪ, Кубанской области, спец.: 

Coleoptera (предл.: А. B. Ксенжопольск!й, А. Г. Фридолинъ, 

Г. Г. Сумаковъ). 

Совфтъ постановилъ вступить въ обмфнъ съ Сухумской Ca- 

довой и Сельско-хозяйственной Опытной Станшей журналомъ „Обо- 

3pbnie“ (съ 1911 г.) на „Труды“ Станщи; что же касается ,Tpy- 

довъ P. 9. O.*, то посылать изъ нихъ лишь TB выпуски, ко- 

торые могутъ представить интересъ для Станши. Cb библотекой 

Anekcbesckaro Донского Политехническаго Института въ rop. Ново- 

черкасскЪ постановлено вступить въ OOMbHb изданями, начиная съ 

1913 года. Библютекь Женскихь Сельско-Хозяйственныхъ Голицин- 

скихъ курсовъ Bb МосквЪ рфшено посылать наши изданйя тоже съ 

1913 г. Для yuacria въ Международной номенклатурной Komuccin при 

Зоологическомъ Myseb въ Tpuurb въ Англи избрана СовЪфтомъ Ko- 

мисся изъ трехь лицъ: В. О. Ошанина, Н. Я. Кузнецова и 

Г. Г. Якобсона, съ цфлью составленя OTBBTA на обращене въ 

Общество К. Jordan’a. 

Въ отложенныхъь преняхъ по поводу доклада 9. ©. Пояркова 

17 декабря 1912 г. приняли yuacrie А. К. Мордвилко, Н. Я. Куз- 

нецовъ, M. H. Римск!й-Корсаковтъ и b. К. Григорьевъ. 

Revue Russe d’Entom. XIII. 1913. № 2. 
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А. Г. Якобсонъ сообщилъ o путевыхъ впечатлфняхъ путе- 
mrecrBia по сфверной Инди и Китайскому TypkecraHy, вынесенныхъ 

докладчикомъ во время эспедищи А. Н. Авинова въ 1912 г. Со- 

общене иллюстрировалось д1апозитивами на экранЪ. 

А. H. Авиновъ сообщилъ объ результатахъ лепидоптероло- 

гическихъ сборовъ во время того же путешеств!я (15 новыхъ формъ, 

5 новыхъ видовъ) и сдфлаль pAb интересныхъ зоогеографическихъ 

BbIBOAOBB по поводу отдЪльныхъ посфщенныхъ имъ MbcTb. Въ воз- 

никшихъ по поводу обоихъ сообщенй преняхъ приняли yuacrie: B. Л. 

Б1анки, Г. E. Грумъ-Гржимайло, H. Я. Кузнецовуъ, A. Il. 

Семеновъ-Тянъ-Шанскуй, Г. Г. Якобсонъ и А. С. Скори- 

KOB'b; послфдня три лица отмфтили интересныя формы Coleoptera и 

Bombidae, собранныя докладчиками. 

II. IO. Шмидтъ доложилъ о своихь наблюденяхь Halb па- 

лочникомъ Dixippus (Carausius) morosus изъ Инди, причемъ кон- 

статировалъ y Hero явлене нормальной, регулярной и, можетъ быть, 

произвольной каталепси и демонстрировалъ это явлене на живыхъ 

экземплярахъ. Н. Я. Кузнецовъ предложилъ боле осторожное 

наименован!е этого явлен!я — каталептоидное состояне, съ чЪмъ до- 

кладчикъ не согласился. 

Въ заключене Предсфдательствуюций заявилъ о принесени въ 

Jap? библотекь Общества Е. Н. Павловскимъ ero диссерташи: 

„Къ вопросу o crpoeHiH ядовитыхъ железъ суставчатоногихъ“. 

4 февраля. 

ПредсЪфдательствовалъ Вице-Президентъ Общества A. Il. Семеновъ- 

Тянъ - Шанск!й. 

Въ co6paHin присутствовали кромЪ того: 18 ДЪйствительныхъ членовъ (К. О. 

Ангеръ [изъ Иркутска], В. К. Артыновъ, B. B. baposckiii, IO. H. 

Вагнеръ, В. Л. Гальперинъ, 3. С. Головянко [изъ Триполья, 

Юевской губ.], b. К. Григорьевъ, H. Н. Ивановъ, А. A. Люби- 

щевъ, Э.Ф. Мирамъ, 3. €. Поярковъ, B. B. Редикорцевъ, 

Н. Л. Сахаровъ [изъ Астрахани], A. В. Спасский, Н. Н. Фи- 

липьевъ, А. И. Чекини, Г. Г. Якобсонтъ, А. B. Яцентковск{йЙ), 

7 Корреспондентовъ и 12 гостей. 

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ засфдан!я 7 января. 

ПредсЪдательствуюцИй заявиль о выходЪ въ свфтъ „Русскаго 

Энтомологическаго Обозрфн!я“, т. XII, № 3 подь редакшей ©. A. 

Зайцева и Н. Я. Кузнецова, временно принявшаго на себя 

трудъ редактированйя, вслфдстве отъфзда редактора D. А. Зайцева, 

и предложилъ выразить Николаю Яковлевичу благодарность отъ 
имени Общаго Co6panis, что и было принято единогласно. 
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ПредсЪдательствующимъ было сообщено слфдующее. 

Ha привфтъ Болгарскихъ энтомологовъ въ числЪ 20 лицъ, по- 

лученный Президентомъ Общества отъ 7/20 января 1913 г. (день го- 

дового собраня Болгарской Ентомологической Дружбы), II. II. Ce- 

меновымъ-Тянъ-Шанскимъ, какъ Президентомъ P. 9. O. и 

Непрем$ннымъ членомъ b. Е. Дружбы, былъ посланъ Bb Соф!ю curb- 
дуюцший OTBBTE: 

„Искренне благодарю за новый знакъ трогающаго меня вниманйя, 

который я отношу не столько къ себЪ, сколько къ русской naykb; 

шлю энтомологамъ славной Болгар!и сердечный привЪтъ, желаю имъ 

полныхъ успфховъ въ Abb изученя фауны всего Балканскаго полу- 

острова, Hà которомъ родной намъ bourapckiii народъ призванъ исто- 

рей и своими упрочившими 3a нимъ всеобщее COUyBCTBie доблестями 

къ широкой культурной мис и“. 

Доложено объ избрании Совфтомъ въ Корреспонденты Обще- 

ства Отто Вильгельмовича Гессе вь ИркутскЪ, спец.: Lepidoptera 

(предл.: К. О. Ангеръ, И. К. Тарнани, Н. Я. Кузнецовъ), 

Бориса Акимовича Дядченко въ СтаврополЪ Кавказскомъ, спец.: 

Lepidoptera (предл.: А. А. Яхонтовъ, H. Я. Кузнецовъ, Г. Г. 

Якобсонъ), Николая Григорьевича Томашинскаго въ С.-Пе- 

тербургЪ, спец.: Coleoptera (предл.: Г. Г. Якобсонъ, В. В. Ба- 

poBckii, С. H. Соловьевъ) и Стефана Митрофановича Oe x o- 

рова въ Александрии, Херсонской губернии (предл.: Г. Г. Якоб- 

cons, B. By bapose kit, С. Il Соловьевь), 

Въ ДЪйствительные Члены предложены: Иванъ Ивановичъ A 6 o- 

лингъ Bb С.-ПетербургЪ, спец.: Coleoptera, Buprestidae [предл.: b. К. 

Григорьевъ, H. H. Ивановъ, Г. Г. Якобсонъ}|, Викторъ 

Григорьевичь Аверинъ, губернскЙ энтомологъ въ ХарьковЪ, спец.: 

Coleoptera, вредныя наськомыя [предл.: В. Г. Плигинск1й, B. B. 

Редикорцевъ, C. А. Мокржецк!й]|, Александръ Павловичъ 

Золотаревъ въ Mocks, спец.: Coleoptera [предл.: Г. А. Кожев- 

никовъ, С. С. Четвериковтъ, X. Г. Шапошниковт| и Фе- 

лицата Варлаамовна М изерова, старийй инструкторъ при губерн- 

скомъ земств въ ОрлЪ, спец.: вредныя наськомыя Гпредл.: 9. Ф. 

Мирамъ, Г. Г. Якобсонтъ, H. Я. Кузнецовъ]. 

Въ ДЪйствительные члены избраны: Ив. Петр. Мяздриковъ 

и Алексд. Осип. Фабрикантъ. 

Совфтъ не нашелъ возможнымъ удовлетворить просьбу Обще- 

ства Аквар!умистовь и ЦвЪфтоводовъ въ СПБ. о временномъ предо- 

ставленйи зала зас$данй нашего Общества для засфданйй этого обще- 

ства два раза въ мЪсяць, въ виду того, что наше Общество само 

пользуется IIPIIOTOMb Bb чужомъ помфщен!и и потому не является его. 

полнымъ хозяиномъ. 
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CoBbTrb постановиль выдать свидЪфтельство Корреспонденту 
Общества B. Jl. Кожанчикову Bb TOMB, что онъ отправляется 

весною этого года въ Баламурунъ, предгорье хребта Каратау, для 

собиран!я научныхъ коллекшй. 

Постановлено вступить въ обмфнъ съ Естественно-историче- 

скимъ Клубомь въ [Iparb (Klub pfirodovédecky v Praze, Société tchè- 

que des sciences naturelles de Prague) изданйями нашего Общества 

Ha издаюцийся Клубомъ ,Sbornik*. Кабинету Прикладной Soonorin 

СПБ. Сельско-хозяйственныхь Курсовъ (Каменный Остр., Набер. b. 

Невки 18) рьшено выслать „Груды“ и „Ногае“ за старые годы Bch 

томы, имфюеся свободными Ha складЪ, a „ОбозрЪн!е“, начиная съ 

тома VII, и впредь посылать всЪ перюдическя изданя Общества. Ha 

ходатайство Студенческой Читальни при Московскомъ Сельско-Хозяй- 

ственномъ ИнститутЪ о безплатной присылкЪ изданй Общества, Co- 

BbTb нашелъь возможнымъ посылать тотъ экземпляръ издан, KOTO- 

рый предоставленъ въ распоряжене Общества Александрой Никола- 

esHo Чичериной, каждый годъ платящей членскй взносъ въ па- 

мять покойнаго ея сына Т. С. Чичерина. 

Кондр. Евдок. Максимовъ въ дер. Шишкино Вятской губ. 

прислаль BB Общество альбомъ MECTHEIXB бабочекъ, нарисованный 

MM съ натуры масляными‘ красками, съ просьбой опредфленйя изо- 

браженныхъ видовъ, что и было исполнено секретаремъ, въ виду пре- 

краснаго исполнен!я рисунковъ. 

Г. Г. Якобсонъ прочелъ некрологъ покойнаго ДЪйствитель- 

Haro Члена Общества И. А. Шнабля и Bkparib очертилъ научную 

дфятельность его и въ особенности заслуги на поприщБ энтомолог!и 

при изучен!и имъ семейства Anthomyjidae изъ двукрылыхъ. 

А. II. Семеновъ-Тянъ-Шанск!й прореферировалъ три 

новЪйш работы по Coleoptera: 1) o значени для систематики mbkoro- 

PbIXb особенностей внутренняго crpoenis жесткокрылыхъ на OCHOBAHIN 

новЪйшей MOHOrpadin рода Microlestes К. Holdhaus'a: Monographie 

der paläarktischen Arten der Coleopterengattung Microlestes, 1912, 

(Denkschriften d. mathem.-naturwissensch. Klasse d. K. Akademie d. 

Wissensch. in Wien, LXXXVIII); 2) Hoptituryio работу D. Sharp'a 

и Е. Muira по сравнительной aHaTOMiH мужского копулятивнаго 

аппарата жесткокрылыхъ: The comparative anatomy of the male genital 

tube in Coleoptera, 1912 (Trans. Ent. Soc. Lond., 1912, part. Ш); 

3) oKOH4aHie монограф!и прюнидъ проф. Aug. Lameere'a: Revision 

des Prionides, 1902—1912 (Ann. Soc. Ent. Belg., XLVI—XLIX, LIII—LVI; 

Mém. Soc. Ent. Belg., XVII, XXI) и сообщилъ свои критическя замЪ- 

JaHis по поводу каждой изъ нихъ. При этомъ докладчикъ подробно 

останавливался на детально разобранномъ въ первыхъ двухъ рабо- 
тахъ половомъ аппаратЪ и Ha значен!и строеня ero для систематики 
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жесткокрылыхъ и приходить Kb заключеню, что этому аппарату BO 

многихъ случаяхъ нельзя придавать руководящаго значеня для клас- 

сификащи. Въ возникшихъ по поводу доклада преняхъ Г. Г. Якоб- 

COH'b напомнилъ, что въ истори изслЪдован!я упомянутаго аппарата 

уже былъ MoMeurb чрезмфрнаго увлеченя значенемъ его cTpoenia 

(Verhoeff), см5нившийся признанемъ за нимъ лишь роли для раз- 

личеня видовъ и отчасти родовъ и полнымъ отказомъ въ значени 

классификащонномъ (Schwarz, Weise). Ю. Н. Вагнеръ подтвер- 

дилъ тоже самое на OcHOBaHiH изученя имъ полового аппарата 

Aphaniptera, rab часто отдаленныя группы обладаютъь сходнымъ 

строен1емъ этого аппарата. 

Гость Общества Витайй Михайловичь Исаевъ сообщилъ orb 

имени М. М. С1язова 06% образЪ жизни крупнфйшаго палеаркти- 

ческаго жука-навозника Homalocopris tmolus Fisch., роющаго норки 

no 1 сажени глубины и въ общемъ напоминающаго но повадкамъ 

Copris hispanus, образъ жизни котораго тоже прослЪженъ Михаи- 

ломъ Михайловичемъ и оказывается нфсколько отличнымъ OTb тако- 

вого же во Франщи. 

Г. Г. Якобсонъ, показалъь только что вышедиий въ свЪтъ 

„Практическй опредЪфлитель корофдовъ главнф-йшихь древесныхъ 

породъ Европейской Росси“, составленный ДЪйствительнымъ Чле- 

номъ Il. H. Спесивцевымъ, и указалъ на его достоинства и не- 

достатки. 

4 марта. 

ПредсЪдательствовали: въ началЪ засБданя Вице-Президентъ Обще- 

ства A. Il. Семеновъ-Тянъ-Шанскуй, въ концф—Членъ СовЪта 

В. ©. Ошанинъ. 

Въ собранйи присутствовало KpoMb того: 2 Почетныхь Члена (H. А. Хо- 

лодковск!Й, И. Я. Шевыревъ), 20 ДЪйствительныхь Членовъ (А. Н. 

AUBHWHOBL BU Артыновь, BD. B. ba pOBCK LA, Lb DH 

ловск1!й, IO. Н. Вагнеръ, 3. С. Головянко [изъ Триполья], b. К. 

Григорьевтъ, H. Н. Ивановтъ, Ф. D. Ильинъ, Н. Я. Кузнецовъ, 

К. К. Мебергъ, С. A. Мокржецк!й [изъ Симферополя], Э. o. Mu- 

рамъ, В. В. Редикорцевуъ, И. К. Тарнани [изъ Новой Александр], 

Э. H. Фишеръ, А. И. Чекини, А. Г. Якобсонъ, Г. Г. Я кобсонъ, 

А. В. Яцентковск!й), 9 Корреспондентовъ и 5 гостей. 

Открывая засфдане, ПредсЪфдательствуюций заявилъ о недавно 

послЪдовавшихъ кончинахъ Членовъ Общества—Почетнаго (съ 1880 г.) 

свфтлЬйшаго князя Андрея Александровича Ливена (y 2. Ш. 1913) 

и ДЪйствительнаго (съ 1910 г.) графа Михаила Николаевича Ростов- 

цова (+ 11. I. 1913) — и вкратцЪ охарактеризовалъ ихъ общественную 

дЪятельность. Память покойныхъ почтена вставан1емъ. 

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ засфданя 4-го февраля. 
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Въ Дъйствительные Члены предложены: Виталй Михайловичъ 

Исаевуъ, въ С.-ПетербургЪ, оставленный при СПБ. УниверситетЪ по 

каеедрЪ зоологи, спец.: эмбрюло#я Myriopoda (предл.: Г. Г. Яко 6- 

cout, B. ©. Ошанинъ, A. II. Семеновъ-Тянъ-Шанск!Й), 

Сергфй Ивановичъ Малы шевъ въ С.-ПетербургЪ, Корреспондентъ 

Общества, оставленный при СПБ. УниверситетЪ по каеедрЪ зоологи, 

спец.: бюлойя Hymenoptera (предл.: Г. Г. Якобсонъ, H. Я. Ку- 

знецовъ, Л. М. Вольманъ, А. Il. Семеновъ-Тянъ-Шан- 

ск! й), Леонидъ Дмитревичь Морицъ въ ВладикавказЪ, окончивший 

СПБ. Университетъ, спец.: Óio402i4 насъкомыхь, особенно вредныхь 

(предл.: Г. Г. Якобсонъ, А. И. Чекини, M. H. Римск!й -Кор- 

саковъ), Петръ Владимровичь Нестеровъ въ С.-ПетербургЪ, 

хранитель зоологическаго кабинета СПБ. Университета, спец.: 300.10- 

eis вообще (предл.: Г. Г. Якобсонъ, Н. Н. Аделунгъ, Н. Я. Ку- 

знецовъ A. II. Семеновъ-Тянъ-Шанск!й), Семенъ Нико- 

лаевичь Род! оновъ въ ИркутскЪ, спец.: фауна наськомыхь Си- 

бири (предл.: К. О. Ангеръ, И. К. Тарнани, Н. Я. Кузнецовт), 

- Сергфй Александровичь Сусловъ въ МосквЪ, ассистентъ по ка- 

eeanpb зоологи И. Моск. Университета, спец.: ‘анатолёя u физоло- 

ая насъкомыхь (предл.: Г. А. Кожевниковъ, В. Н. Вучетичъ, 

Г. Г. Якобсонъ, В. В. Baposckiä), Викторъ АлексЪфевичъ 

Щуко въ МосквЪ, ревизоръ движеня Риго-Орлов. x. д., спец.: Le- 

pidoptera (предл.: С. ©. Билевъ, C. С. Четвериковъ, Г. Г. 

ЯкобсонъЪ). 

Въ Дъйствительные Члены избраны: Ив. Ив. Аболингъ, 

Викт. Григ. Аверинъ, Алд. Павл. Золотаревъ, Фелицата Вар- 

лаамовна М изерова. 

Доложено o слфдующихъ постановленяхь СовЪта. 

Выслать, по Mbpb возможности, изданя Общества за прежние 

годы и посылать ихъ впредь Пензенскому Обществу Любителей 

EcrecrBoaHaHis въ г. ПензЪ (четыре первые тома ,P. 9. ОбозрЪня“ 

любезно предоставляетъь для этой цфли À. П. Семеновъ-Тянъ- 

Шанск!й). Посылать впредь въ обмфнь наши изданйя на издан 

Naturforschende Gesellschaft in Danzig и Николаевскаго Общества 

Любителей Природы въ г. НиколаевЪ Херс. губ. (журналъ „Природа“). 

Вступить въ обмфнъ съ „Журналомъ Прикладной Энтомологи“ („The 

Review of Applied Entomology, издающимся Imperial Bureau of Ento- 

mology, London $. W., 27 Elvaston Place, Queen’s Gate; подписка 

принимается y Messrs. Dulau and Co. Ltd. 37 Soho Square, Lon- 

don W.). Выдать ДЪйствительному Члену Общества Вл. Григ. Пли- 

гинскому субсидшю въ 200 руб. на предполагаемое имъ система- 

тическое изслфдован!е фауны пещеръ горнаго Крыма. 
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SathMb доложено, что Общество получило обратно orb L. О. 

Howard въ Вашингтон посылавицеся ему для обозрЪня типы Мо- 

чульскаго по цейлонскимъ Chalcididae. | 

По поводу присылаемыхъ отъ многихъ лицъ коллекшй Hacbko- 

мыхъ Ha опредфлене, Секретарь заявилъ, что въ виду малаго числа 

членовъ Общества, берущихъ на себя трудъ опредфленя этихъ кол- 

лекшй, члены эти завалены работой и He въ состоянии выполнить ee 

къ какому-либо опредЪфленному сроку. Ha дальнЪйш!я обращен!я съ 

просьбами объ опредфлен!и Секретарю, поэтому, приходится либо 

OTBBUATE отказомъ, либо cOBbTOBATb списываться непосредственно съ 
членами, могущими взять на себя опредЪлен!е. 

Заявлено объ исполнени одного изъ пожеланй Ревизюнной 

Komuccin—o страховани библ1отеки Общества, которая застрахована 

Bb обществЪ „Саламандра“ 3a 40.000 руб. (уплачено 87 руб. 65 коп.). 

Въ виду исполненйя 5-го марта copokarbria co дня избран въ. 

Члены Общества H. H. Вакуловскаго, Общее Coöpanie привЪт- 

ствовало присутствовавшаго Ha засЪдани H. Н. аплодисментами. 

А. H. Авиновъ, orb имени посфщеннаго имъ недавно По- 

четнаго Члена Ch. О Бег В й га, заявилъ, что nocrbaHiä готовъ вы- 

слать Обществу свои изданйя безплатно. Общее coópanie просило 

Андрея Николаевича написать orb имени Общества благодарность 

жертвователю. 

Н. Я. Кузнецовъ сдфлалъь докладъ „о схематизаши крыло- 

вого рисунка у чешуекрылыхъ“. Темой доклада были разборъ лите- 

ратурныхъ данныхъ по вопросу о план и схематизаши рисунка и 

попытка исправить и дополнить предложенныя схемы и терминологйю. 

Изъ схемъ чисто-описательныхь (Herrich-Schäffer 1843—1856, 

Gummpenberg 1887, Dixey 1890 и 1894, Jordan 1898, 

Schröder 1903) ни одна не можетъ претендовать на научное обо- 

cHOBaHie или широкое практическое примфнене, такъ какъ выведены 

OHB на основани изученя небольшихъ и изолированныхъ группъ. 

Единственной серьезной и научно-обоснованной схемой можетъ счи- 

таться пока схема Eimer’a (1889—1897), развитая ambe наблюде- 

нями графини Linden (1902); но и она, несмотря Ha ея солидныя 

сравнительно-морфологическое и статистическое обоснованя (Eimer 

1897) и подтвержденя по методу изслфдованя онтогенетическаго раз- 

вит!я рисунка (Linden 1902), наталкивается на весьма значительныя 

теоретическя затрудненя, ибо основана на изучени лишь одной и 

къ тому же весьма спешализованной группы (Papilionodea) и не мо- 

жетъ быть распространена на друмя группы, а также и потому, что 

методъ H3yueHis развитя рисунка въ куколочной оболочкЪ (онтоге- 

нетическй) не свободенъ отъ серьезныхъ и неизбЪжныхъ неточно- 

стей. Прекрасныя работы Мауега (1897), несмотря на ихъ глубокое 
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теоретическое значене, He даютъ возможности вывести плана или 

схемы рисунка. 

Исхоля изъ той мысли, что прослфживане онтогенетическаго 

развитя рисунка не можетъ дать безупречныхъ выводовъ, вслЪдстие 

наличности ускореннаго и укороченнаго развиМя рисунка въ ним- 

фальной стади (а равно и вслфдствые невозможности пока провести 

это изсльдованше для громаднаго большинства формъ), докладчикъ 

приходитъ къ заключеню, что для установлен! я плана и схемы ри- 

сунка чешуекрылыхъ остается методъ сравнительно-морфологическй 

и статистичесюй, т. e. сравнительное изучеше всей наличной массы 

формъ, въ имагинальной стади, со всфми отклонешями окраски и 

рисунка, естественными (TaKb называемыми „варащями“, „аберра- 

цями“, „подвидами“ систематиковъ) и искусственными (полученными, 

напримЪфръ, по методу Standfuss-Fischer). 

ante, при обсуждени направленя Bb развити рисунка, до- 

клалчикъ считаеть плодотворнымъ допущенше, что первичный рису- 

нокъ надо искать среди первично-организованныхъ popw» (Jugata, 

uuauda Tineodea). Въ оцфнкЪ направлен!я развитя рисунка OHb при- 

мыкаеть ko взглядамь Е1 тега (1889—1897) противъ Sie dto d'e ea 

(1903—1904), van Bemmelen'a (1912) и другихъ, и считаетъ пер- 

вичнымь рисунокъ изъ продольныхь (T. €. параллельныхъ передне- 

задней оси тфла) ли или полосъ, могущихъ сливаться краями, раз- 

рываться на пятна и исчезать. Вторичное дроблене полосъ на пучки 

полосъ Gombe узкихъ докладчикъ считаеть недоказуемымъ вообще, 

поэтому выпадающимъ изъ обсужден, хотя логически и вполнЪ BO3- 

можнымъ (неизбЪжный постулатъ). 

Приморлальный рисунокъ установить трудно: ero, вЪроятно, 

надо искать у Micropterygidae и Eriocraniidae, затфмъ, черезъ Tri- 

choptera вплоть до Agnatha. Насколько возможно сдфлать обобщен 

изъ наблюдейй надъ рисункомь Eriocraniidae, низшихъ Adelini 

Zeuzeridae, Hepialidae, этотъ рисунокъ BOSHHKAËTR изъ большого 

(no сорока) числа тонкихъ параллельныхь одна другой и перпенди- 

кулярныхь costa и dorsum крыла тонкихъ линй (Ho не параллель- 

ныхъ его termen). Caisnie этихъ лиш въ перевязи (fasciae) совер- 

шается, BbpOATHO, неправильно, T. €. въ образованйи Ффасши могутъ 

участвовать лини He цфликомъ, а сливаясь частями (что, напримЪръ, 

ясно видно у рода Trypanus). Эти вторичныя фасши становятся, въ 

болышинствЪ случаевъ, параллельными termen крыла. Первичнымъ 

числомъ линНй y формъ Frenata должно счесть максимальное изъ 

наблюдающихся, по докладчику — не mente двадцати одной. Изъ 

этого числа можетъ быть выведено громадное большинство THIIOBb 

рисунка CaMbIXb разныхъ группъ отряда; къ нему же могутъ быть 

приведены и ранфе предложенныя въ литературЪ схемы. 
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ДальнфИний процессъ развитя рисунка докладчикъ видитъ въ 

слБдующемъ psurb измфненЙ: дроблене линйЙ и перевязей на пятна, 

затЪмъ сляне пятенъ вдоль жилокъ и получен!е „поперечнаго“ типа 

рисунка, потомъ исчезане рисунка (одноцвфтныя черезъ сляне 

полосъ формы), затфмъ исчезане темнаго пигмента (бЪлыя формы) 

и, наконецъ, редукшя чешуй (прозрачныя формы). При этомъ про- 

ueccb, по докладчику, слян!е и исчезане лин обусловлено измф- 

HeHieMb формы крыла: укороченемъ dorsum и сохраненемъ длины 

costa; рисунокъ поэтому редуцируется на dorsum (такъ называемая 

постеро-антерюрная редукщя, подмфченная Eimeromb) и сохра- 

няется дольше Ha costa. Этимъ же укороченемъ dorsum можно объя- 

снить BOSHHKHOBeHie кольцевыхъ (circuli) и глазчатыхъ пятенъ, обра- 

зующихся изъ слянй участковъ линй Bb кольцевидныя фигуры. У 

высшихъ формъ (Arctiidae, Syntomididae) эта схема является наи- 

болЪе разрушенной и рисунокъ спещализованнымъ. Окончательная 

редукшя рисунка (конечный этапъ процесса) — прозрачность крыла 

пр!урочена къ наиболЪе спещализованнымъ формамъ разныхъ группъ 

(Psychidae, Aegeriidae, Sphingidae, Attacidae, Dismorphiini, Hippar- 

chiini и т. д.). Типъ струйчатаго рисунка („Rieselungstypus“ Eimer’a) 

нельзя подвести подъ какую-либо схему. Очевидно струйчатый ри- 

сунокъ есть строене фона крыла, слЪдстые черепицеобразнаго и па- 

раллельнаго налеган!я другъ на друга рядовъ чешуй, и не относится 

къ его рисунку-собственно. Подъ этотъ типъ никакъ нельзя под- 

водить формы вродЪ Trypanus, какъ это дълаеть Eimer. 

Создать практическую схему и номенклатуру, пригодныя для 

всего отряда, докладчикъ считаеть дЪломъ очень труднымъ, хотя Ha- 

MBTHTb остовъ этой схемы и терминологи — задачей возможной. Pa- 

бота его въ этомъ направленйи готовится къ печати. (Авторефератъ). 

Докладъ сопровождался демонстращей объектовъ и чертежей. 

А. Н. Авиновъ замЪфтилъ, что для ращюональной схематизащи ри- 

сунка крыльевъ отдЪльныхъ группъ чешуекрылыхьъ полезно HMBTP Bb 

виду аберративныя формы, такъ какъ отклоненйя образуются въ пре- 

дфлахъ извфстныхь систематическихъ цикловъ по опредфленнымъ, 

однообразнымъ законамъ, и аномали позволяютъ лучше понимать 

связь и 3HaueHie частей нормальнаго рисунка; въ качествЪ иллюстра- 

щи единообразя и аналоМи въ отклоненяхъ А. H. АвиновымЪъ 

была показана cepis различныхь видовъ рода Parnassius съ зачер- 

ненными глазками. Если установлене филогенетически оправданной 

схемы рисунка общей для всего отряда чешуекрылыхъ HMberb HeMa- 

ловажное научное значене, TO установлене частичныхъ, болЪе KOH- 

кретныхъ схемъ для отдфльныхь систематическихъ группъ предста- 

вляется особенно важнымъ въ практическомъ отношени въ Wb 

описан, сличенй и отожествленй. КромЪ того, А. Н. сослался на 
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TOTb фактъ, что у отдЪфльныхъ видовъ, сильно вар!ирующихъ reorpa- 

фически, попадаются среди представителей одной расы спорадиче- 

ске аберративные экземпляры, сближенные, иногда почти тожествен- 

ные съ представителями другой географически разобщенной и стой- 

кой расы. Это обстоятельство показываетъ, что въ тип рисунка 

ланнаго вида заложены особенности, такъ сказать, потенщальнаго 

свойства, Moryuris пр1обрЪсти географически-стойю характеръ и про- 

скальзывать y иныхъ PACE Bb видЪ случайныхъ уклоненйй. 

В. ©. Ошанинъ и Г. Г. Якобсонъ указали, что употре- 

бляемыя докладчикомъ H. Я. Кузнецовымъ выражен!я „продоль- 

HIS“ И „поперечныя“ полосы рисунка крыла употребляются какъ 

разъ въ противоположномъ смыслЪ въ отрядахь Hemiptera и Cole- 

optera и вызываютъ путаницу уже однимъ тфмъ, что „продольныя“ 

полосы идутъ подъ прямымъ угломъ къ продольнымъ жилкамъ крыла 

бабочекъ. 

3. С. Головянко сообщилъ o тфхъ признакахъ, которые онъ 

положилъ въ основу изготовленнаго имъ Kb печати опредфлителя 

личинокь жуковъ изъ сем. Scarabaeidae, подробно остановился на 

оцфнк$ этихъ признаковъ и подвергъ KpHTHKb соотвЪфтственныя части 

общеизв$стныхъ работъ Perris u Schiódte. Между прочимъ до- 

кладчикъ подчеркиваетъ общность HEKOTOPBIXB чертъ crpoeHis сем. 

Lucanidae и рода Trox, что подтверждаеть сближене этихъ жуковъ 

проф. Lameere’oMb Ha основанйи организащи imago. Докладь со- 

провождался демонстрашей рисунковъ и даграммъ. Н. А. Холод- 

ковск!й отм$тилъ TOTb громадный MHOTONBTHIH трудъ, который 

3arpaueH докладчикомъ на подготовку опредфлителя. Г. Г. Якоб- 

COH'b высказалъ пожелан!е, чтобы лица, имфющИя 3aBb/IOMO точно 

H3BbCTHbIXb видовъ личинокъ Scarabaeidae, доставляли таковыхъ до- 

кладчику и TBMB способствовали дальнфйшему изучен!ю этой трудной 

области. 

18 марта. 

ПредсЪдательствовалъ Вице-Президентъ Общества А. Il. Семеновъ- 

Тянъ-Шанский. 

Въ собрани присутствовали кромф того: 17 ДЬйствительныхъ Членовъ 

(А. H. Авиновъ, B. B. baposckiii IO. H. Вагнеръ, Н. H. Baky- 

aoBckiä, Н. H. Ивановъ, Н. Я. Кузнецовъ, С. И. Малышевъ, 

К. К. Мебергъ, 3. 6. Мирамтъ, B. B. Редикорцевъ, С: Н. Со- 

ловьевъ, H. H. Филипьевъ, А. И. Чекини, X. Г. Шапошни- 

ковъ [изъ Майкопа]|, А. Г. Якобсонъ, Г. Г. Якобсонъ, А. B. Яцент- 

KoBckiil) 5 Корреспондентовъ и 7 гостей. 

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ засфданя 4 марта. 

Доложено о полученной благодарности за избране въ Члены 

отъ В. С. Муралевича. 
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Въ JIbñcrsurenpHrie Члены предложены: Дмитрй Николаевичъ 

Бородинъ, Корр. О-ва, помощникъ завфдывающаго Ставрополь- 

скимъ Энтомолог. Бюро, спец.: Coleoptera, фауна Уральскихь степей 

(предл.: Г. Г. Якобсонъ, А. И. Чекини, Н. Я. Кузнецовъ) и 

Григорй Семеновичьъ Судейкинъ, завфдываюний Станшей по 

борьбф съ вредителями растенй при Воронежскомъ Губернскомъ 

ЗемствЪ, спец.: вредныя наськомыя (предл.: il. Я. Кузнецовъ, 

ЭФ. Мирамъ,: Г. Г. Koc ons): 

Въ ДЪйствительные Члены избраны: Buran. Мих. Исаевъ, 

Серг. Ив. Малышевъ, Леонидъ Дмит. Морицъ, Петръ Владим. 

Нестеровъ, Семенъ Ник. Род! оновъ, Cepr. Алексд. Сусловъ, 

Викт. Алекс. UL y ko. 

A. Н. Авиновъ сообщилъ о своихъ впечатлЪНяхь отъ по- 

сл$дняго посфщеня HEKOTOPBIXB главныхъ лепидоптерологическихъ 

коллекшй Западной Европы (Британскй Музей, Линнеевская коллек- 

win, музей Rothschild’a въ Трингф, Оксфордекй университетъ, 

коллекщя Ch. Oberthüra въ РеннЪ), причемъ указалъ на способы 

постановокъ этихъ коллекшй, ихъ составъ, доступность для работъ и пр. 

При посфщенми Оксфорда, А. Н. видфлся съ проф. Рои {оп ’омъ, 

который просилъ докладчика о содЪфйсти ему при собирани cBb- 

xbHiñ по мимикрии. Н. Я. Кузнецовъ и Г. Г. Якобсонъ обра- 

щались къ докладчику съ вопросами по разъясненйо нфкоторыхъ тех- 

ническихъ деталей постановки OCMOTPEHHEIXB имъ коллекшй. А. TI. 

Семеновъ-Тянъ-Шанск{!й по поводу доклада высказалъ поже- 

лан!е, чтобы въ дальнфйшемъ какъ оригиналы, такъ и BCH цфнныя 

cepim экземпляровъ концентрировались въ нфсколькихъ крупныхъ Му- 

зеяхъ и TBMB предохранялись бы OTH исчезновеня или распыленйя. 

Н. Я. Кузнецовъ, сдфлаль сообщене о строен!и куколки 

Malacodea regelaria Tengstr. 9 и обратилъ BHHMaHie Ha TO явлен!е, 

что крыловыя крышки куколки самки развиты. у этого вида всего лишь 

нфсколько слабЪфе, чфмъ у самца, между ThMb какъ крылья imago 

самки совершенно не развиты и занимаютъ лишь небольшое про- 
странство Bb футлярЪ куколочныхъ крыльевъ у ocHoBauis крыла. Та- 

кимъ образомъ, крыловая крышка куколки Malacodea 9 является 

типичнымъ примфромъ рудимента въ чистомъ значенйи этого слова, 

T. e. примфромъ органа 6e3b функщи (футляра безъ содержимаго) 4). 

1) Kb этому сообщен!ю докладчикъ добавилъ въ засЪфданйи 8. IV. 1913 

слБдующее. Много лЪтъ тому назадъ подобное наблюдене было сдфлано 

Г. D. Блекеромъ name Biston lapponarius В., но не было nw» опубли- 

ковано и, повидимому, совершенно BCbMH забыто. 
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$ anphus. 

ПредсЪдательствовалъ Вице-Президентъ Общества А. Il. e M e HOB +- 
Тянъ-Шанский. 

Въ собран присутствовали KpoMb того: 16 ДЪйствительныхъ Членовъ 

(В. B. Baposckil, H. H. Вакуловский, B. Л. Гальперинъ, H. Н. 

Ивановъ, H. Я. Кузнецовуъ, А. A. Любищевуъ, К. К. Me6eprs, 

Э. 6. Мирамъ, В. B. Редикорцевъ, J. M. Федотовъ, И. H. Фи- 

липьевъ, H.H. Филипьевъ, А. И. Чекини, Х. Г. Шапошни- 

ковъ, А. Г. Якобсонъ, Г. Г. Якобсонъ) 3 Корреспондента и 

5 гостей. 

Открывая засфдане, Предсфдательствуюций сообщилъ o недав- 

HHXb утратахъ, понесенныхь энтомолошей, Bb лицЪ скончавшихся 

Wilham,,Forsell, Kirby. (205, ХЕ. 1912. n. ст.) Peter Cameron 

Gils XIL 1912 н. ст.) и Rev, Pere Fr. Marie-Joseph,B;e lon. (+28. XII. 

1912 nu. ст.) и вкратц5 охарактеризовалъ ихъ научную и обществен- 

ную дфятельность. 

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ общаго coópauis 18 марта. 

ПредсфдательствуюцИЙй заявиль о выходЪ въ свфть „Трудовъ 

Русск. Энтом. Общ.“, т. XL, № ou Г. Якобсонъ, „Жуки Роса и“ 

вып. Х. 

Въ ДЪйствительные Члены избраны: Дм. Никол. Бородинъ 
и Григор. Семен. Судейкинъ. 

Въ ДЪйствительные Члены предложены: Юр Петровичъ Ба- 

зилевск!й въ СПБ., спец.: Coleoptera (предл.: А. Н. Авиновъ, 

А. Tl. Семеновъ-Тянъ-Шанскай, B. B. Баровский, Г. Г. 

Якобсонъ) и Михаиль Семеновичь Павловъ Bb CIIB., crei: 

Lepidoptera (предл.: Г. Г. Якобсонъ, В. B. Баровский, Н. H. 

Ивановъ). 

Въ 'Корреспонденты Общества Совфтъ избралъ: Владим!ра Вла- 

димровича Гильтебранта (предл.: А. Н. Авиновтъ, Г.Г.Якоб- 

cous, В. В. Баровск!й) и Василя Петровича Шугаева (предл.: 

eH. Соколовь, HH. Иванов, Г. Г. Якобсонъ). 

Совфтъ рьшилъ выдать ДЪйствительному Члену Н. Л. Пасту- 

хову свидфтельство о собирани имъ для научныхь цлей Hacbko- 

мыхъ въ предпринятомь имъ путешестви въ Алжиръ и Тунисъ, и 

Д. Чл. Н. Н. Вакуловскому снаряжене энтомологическими при- 

надлежностями для COopoBb въ Петербургской и прилегающихъ гу- 

берняхъ. Шведской Энтомологической Станщи (Entomologiska afdel- 

ningen, Experimentalfältet, Sverige) постановлено выслать наши издан!я 

начиная съ 1909 г. Bb обмнь на соотвЪфтственныя изданя Станщи, 

а Обществу ,Societas pro Fauna et Flora Fennica“ пополнить разро- 

зненныя cepiu нашихъ изданий. 
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И. Румянцевскому Музею 3. IV. послана за подписью должно- 

CTHBIXb лицъ сл5дующая телеграмма: 

„Русское Энтомологическое Общество, высоко цфня просвЪти- 

тельную дФятельность Императорскаго Румянцевскаго Музея шлетъ 

свой искреный привфтъ по поводу исполнившагося пятидесятилЪтя 

существованя Музея въ Москв$ и горячее пожелан!е дальнЪйшихъ 

усп5ховъ“. 

Получены благодарности за избране въ ДЪйствительные Члены 

оть И. И. Аболинга, А. Н. Дьяконова и И. П. Мяздри- 

кова и въ Корреспонденты отъ Б. А. Дядченко. 

Полученъ подписной листь ors Пензенской Городской Думы 

по сбору пожертвованй Ha сооружене аудитор и музея имени 

М. Ю. Лермонтова. 

Доложено o сообщени Екатеринбургскому агроному М. Нов- 

городцеву cBbABHIA по поводу заражен!я кобылокъ болЪзнями и 

В. А. Щукб (ore имени Н. Я. Кузнецова) объясненя аберра- 

тивнаго отклоненя пойманной Hw» самки Гусаепа argus. 

Н. Я. Кузнецовъ сдфлалъ докладъ на тему: „Жилковане 

Kakb одинъ изъ критеревъ въ систематикЪ чешуекрылыхъ“. ЦФлью 

доклада было указать, что изучене жилкованя y чешуекрылыхъ всту- 
пило нын$ въ такую фазу своего развит я, которая позволяетъ дЪ- 

лать логическе выводы изъ изученя деталей строеня крыла и по- 

тому даетъ прочную основу для рац!ональной систематики. Зна- 

yeHie жилкован!я, какъ KpHTepis Bb систематикЪ, собственно, давно 

уже (Herrich-Schäffer) и достаточно общепризнано и оспари- 

валось лишь изрфдка и кромЪ того тенденщюозно и безпочвенно. Это 

значеше окрфпло послЪ ряда анатомическихъ работъ, предпринятыхъ 

съ систематической  mbabo (Петерсенъ, Холодковски!йЙ, 

Брандтъ и др.) и доказавшихъ, что жилкован!е не есть аггрегатъ 

традишонныхь д1агностическихъ „признаковъ“ старыхъ систематиковъ, 

но является системой, подлежашей строгому морфологическому об- 
сужденю (Redtenbacher, Comstock, Needham, Packard, 

Woodworth, Enderlein и ap.). 

Наилучше научно разработанной надо счесть систему и тер- 
MHHOJIOTIO жилкованя Comstock’a, въ которыя требуется внести 

лишь неболышя исправлен!я и добавлен!я; необходимость посл днихъ 

вытекаетъ изъ работь Enderlein'a и наблюденй докладчика. Tep- 

MHHO.IOTiA можеть быть, по докладчику, принята въ слБдующемъ 

видЪ. Девять продольныхъ стволовъ: costalis (P), subcostalis (S), 

radialis (К съ вфтвями оть К, до Rj, mediana (M съ BBTBAMH оть 
M, до M,), cubitalis (С съ вЪтвями С, и С.) и четыре anales (отъ A, 

до A,), связуются между собою максимумъ семью поперечными жил- 

ками, которыя морфологически представляютъ собою, вЪроятно, лишь 
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отрЪзки продольныхъ стволовъ и HXb втвей: humeralis (H) и шесть 

discales (D, до D,). Въ наиболЪе полно выраженномъ объемЪ жил- 

кован!е наблюдается у примитивныхъ формъ подотряда Jugata. 

Путь эволющи жилкованя крыла Lepidoptera — отъ самыхъ 

примитивныхъ формъ (Micropterygidae) no наиболЪе спешализован- 

ныхь (напр. Syntomididae изъ cepin Noctuodea) — докладчикъ счи- 

таеть возможнымъ намфтить слЪдуюций. Вообще эволющя (спешали- 

защя) жилкованя въ отряд выражается въ редукШши и атрофии 

прежде всего поперечныхъ (ср. сказанное выше), а затЪмъ и про- 

дольныхъ стволовъ, причемъ атроф!и подвергаются стволы, лежание 

не рядомъ одинъ съ другимъ, но черезъ стволъ, межлу ними лежаший. 

Такова редукшя М между КиС, А, между C u A,, вЪтвей: M, между 

M, u M, R, и В, между К. и К.. За этой атрофей междулежащихъ 

жилокъ слфдуетъ, очевидно, переносъ HX механической функши на 

сосфдня жилки, который и обусловливаетъ, конечно, возможность 

такой атрофи и общее вызванное HMB упрощене механизма крыла. 

И здБсь, какъ и въ другихъ системахъ организма, равно какъ и въ 

человЪческой индустрии, наибольшая разработанность и цфлесообраз- 

ность машины идетъ рука объ руку c» упрощенемъ послФдней: вы- 

брасыван!емъ отдльныхъь и однозначныхъ частей и концентрашей 

функшЙ на одной части. 3a атроф!ей стволовъ сл5дують анастомо- 

THueckis CHIAHIA ихъ вЪтвей и ихь самихъ. Анастомозы играютьъ огром- 

ную роль въ построен филогенетическихъ отношенй, ибо по cre- 

пени слян!Йя оказывается возможнымъ установлен!е направлен!я пути 

разви!я и м5ста формы въ ряду ей подобныхъ. При этомъ Takis 

заключен я носятъ характеръ логически-несомнфнныхъ, такъ какъ дву- 

и вообще многократное повторен!е б!юологическаго процесса за время 
эволющи (новое расщеплене посл сляня, CAiaHie послЪ новаго рас- 

щеплен!я) постулативно недопустимо (правила О 0110). 

ПослЪдовательные въ геологическомъ времени этапы развит!я pe- 

дукши крыла Lepidoptera докладчикъ считаеть возможнымъ устано- 

вить слЪдующе: 1) редукшя истинныхъ поперечныхъь жилокъ, 2) ре- 

дукшя M задняго, a затфмь передняго крыла, 3) редукшя вфтвей К 
задняго крыла, 4) редукшя À, особенно A, затфмъ А, и, наконецъ, 

A, передняго крыла, 5) то же, задняго, 6) редукшя вЪтвей К mepen- 

няго крыла, 7) редукшя M, задняго и 3aTbMb передняго крыла, 

8) сляше въ одинъ стволъ S и R задняго крыла, 9) атрофия задняго 

крыла. 
КромЪ того можно OTMbTHTb, что ходъ редукШи жилокъ имЪеть 

постеро-антерорное направленге, T. e. съ задняго края крыла (dorsum) 

и его анальнаго поля къ его переднему краю (costa), rib редукши 

не замЪчается (Ри S, также стволъ К). Этотъ ходъ редукши можеть 

быть сведенъ, Bb KOHLE концовъ, Kb механическимъ условямъ (или): 
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укр$плен!ю costa передняго крыла, играющей важнфйшую роль при 

полетЪ, и согласованйю работы передняго крыла съ заднимъ, a, слЪ- 

довательно, и механическому подчинен!ю costa задняго крыла. Инте- 

ресно сопоставить это постеро-антерюрное направлене редукщи жил- 

кованйя съ таковымъ же ходомъ процесса облитеращи крылового ри- 

сунка (Eimer), дольше всего (въ эволющюонномъ смыслЪ) сохраняю- 

щагося на costa передняго крыла. 

Работа докладчика, стоящая въ связи съ докладомъ, печа- 

тается Bb „ФаунЪ Росси“ издаваемой Зоологическимъ Музеемъ Ака- 

деми Наукъ. (Авторефератъ). 

Въ преняхъ по поводу доклада участвовали А. Il. Семеновъ- 

Тянъ-Шанск!й, В. B. Редикорцевъ, Г. Г. Якобсонъ. 

Г. Г. Якобсонъ, отм$тилъ появлене статьи G. Aulmann'a 

(Sitzungsb. Gesellsch. Naturf. Freunde Berlin, 1911, n? 5) о жукахъ 

Закасшйской области и Голодной Степи Самаркандской области, со- 

бранныхъ К. Heymons и Samter въ 1901. Списокъ носитъ очень 

случайный характеръ и не только изобилуеть ошибками въ опред$- 
лени, но и обнаруживаетъ крайне слабое знакомство автора вообще 

съ жуками и ихь назван1ями. 

6 мая. 

ПредсЪдательствовалъ Вице-Президентъ Общества А. Il. Семеновъ- 

Тянъ-Шанский. 

Въ coópaniu присутствовали кромЪ того: 1 Почетный Членъ (В. ©. Оша- 

HH H 5), 12 Дъиствительныхъ Членовъ (И. И. Аболингъ, А. Н. Авиновъ, 

В. К. Артыновтъ, В. B. Баровскуй, Н. Н. Ивановъ, Н. И. Карда- 

ковъ [изъ Вятки], Э. Ф. Мирамъ, M. C. Павловтъ, В. B. Редикор- 

цевъ, M. H. Римск!й-Корсаковъ, А. И. Чекини, Г. Г. Якоб- 

COH 5) 3 Корреспондента и 1 гость. 

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ засфданйя 8 апр$ля. 

Заявлено о выходЪ въ свфть ,P. 9. ОбозрЪня“, т. XII, № 4, 

каковой уже разосланъ всфмъ учрежденямъ и членамъ Общества. 

Доложено о состоявшемся приведении въ порядокъ архива 

Общества Корр. B. H. Гансиной по указанямъ Секретаря. 

Совфтъ постановилъ выдать удостовфреня о коллектировани 

HacbKOMbIXb по порученю Общества Д. Чл. В. Е. Добровлян- 

скому Ha КавказЪ и Корр. А. A. Гудбиру въ Туркестан$ и H. Н. 

Плавильщикову Ha КавказЪ, и высылать изданя, начиная съ 

1913 г. Обществу Изученя Олонецкой губ. въ ПетрозаводскЪ и 

Кевскому Обществу Сельскаго Хозяйства и Сельско-Хозяйственной 

промышленности въ обмЪнъ на ux» издан!я. Постановлено письменно 
привфтствовать Канадское Энтомологическое Общество (Entomological 
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Society of Ontario) cb предстоящимъ 50-1BTHHMB 106H71eEMP его 

27—29 августа H. CT. 

Предсфдательствующй ознакомиль Общее Собраше съ опубли- 

кованнымъ „Положешемъ о постоянной Природоохранительной Ko- 

muccin при И. Русскомъ Географическомъ ОбществЪ“ и роздалъ при- 

сутствующимъ соотвфтственную печатную брошюру. 

Въ ДЪйствительные Члены избраны Ю. Il. basuzeBckii и 

М. C. Павловъ. Въ ДЪйствительные Члены предложены: д-ръ 

Дмитр Михайловичь Малюженко въ Эривани, спец.: Coleoptera 

(предл.: Г. Л. Суворовъ, А. Г. и Г. Г. Якобсонъ) и Викторъ 

Михайловичь Энгельгардтъ въ Петровско-Разумовскомъ, спец.: 

Arachnoidea и энтомолойя вообще (предл.: В. ©. Болдыревъ, 

С. С. Четвериковъ, II. A. Косминск!йЙ). 

Получена благодарность за избраше въ Члены Общества отъ 

С. А. Суслова и фотографическая карточка для альбома Общества 

отъ А. Н. Бартенева. 

Поч. Чл. В. 9. Ошанинт сообщилъ о недавно послфдовавшей 

смерти извфстнаго гемиптеролога Auguste Puton и сообщилъ о его 

заслугахъ въ описательной 3HTOMONOTIN. 

Поч. Чл. Общ. В. ©. Ошанинъ указалъ на TO, что въ пункт$ 

A, приложенй къ „Правиламъь Зоологической номенклатуры“ ?) мы 

находимъ слфдующее: „Крайне желательно, чтобы всякое предложене 

новой систематической группы сопровождалось д1агнозомъ, заключа- 

ющимъ Bb себЪ отличительные признаки и написаннымъ на англй- 

CKOMb, итальянскомъ, латинскомъ, нЪмецкомъ или французскомъ 

языкахъ“. Изъ этого слфдуетъ, что номенклатурныя правила при- 

знаютъ 3a вполнф закономфрныя Bcb описанйя новыхъ группъ, сдЪ- 

ланныя на любомъ изъ языковъ, хотя бы описан!я эти и He сопро- 

вождались упоминаемыми выше д!агнозами. По мн$ншю докладчика 

такое положене дфла не можетъ быть терпимо, такъ какъ оно обре- 

меняетъ систематиковъ гигантскимъ и притомъ совершенно непосиль- 

нымъ трудомъ. Въ настоящее время научныя работы печатаются, по 

крайней Mbps, Ha 21 языкЪ, въ числ которыхъ находятся таке мало 

распространенные, трудные для изученя и совершенно отличные отъ 

ар!йскихъ языки, какъ финскйй, венгерскй и въ особенности simonckiit. 

Несомнфнно, что усвоене въ достаточной степени этихъ 21 языковъ 

потребуеть столько времени, что эта работа выполнима только Bb 

течене who жизни. Но и усп$шныя занятя систематикой тоже не- 

возможны безъ усиленнаго многолЪтняго подготовительнаго труда, à 

поэтому для одновременнаго пробрЪтеня лингвистическихъ и систе- 

2) См. Кодексы Международныхъ правилъ систематической номен- 

клатуры, переводъ О шанина, стр. 12. P 
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матическихъ знанй едва хватитъ жизни, и развЪ только въ преклон- 

HOM» возрастЪ человЪкъ нефеноменальныхь способностей окажется 

въ COCTOAHIN опубликовать HBCKOJIBKO коротенькихъ самостоятельныхъ 

работъ, если относиться KB дБлу съ полнфйшей добросовЪстностью. 

Поэтому докладчикъ полагаетъ, что высказанное въ номенклатур- 

ныхъ правилахъ пожелане должно быть формулировано слЪдующимъ 

образомъ: „Всякое описаше новой систематической группы, составлен- 

ное на какомъ-либо языкЪ, KpOMB слБдующихь: англйскаго, итальян- 

скаго, латинскаго, н-мецкаго или французскаго, обязательно должно 

сопровождаться д1агнозомъ, написаннымъ Hà одномъ изъ пяти выше- 

названныхъ языковъ, въ противномъ случа описане новой группы 

считается незакономфрнымъ, данное этой группЪ HasBanie считается 

3a nomen nudum и какъ таковое дЪйствю правила npiopurera He под- 

лежитъ. Статья эта распространяется и Ha названя, данныя до при- 

HATIA ея международнымъ конгрессомъ“. 

По поводу послфдняго доклада высказали свое MHBHie рядъ 

лицъ, причемъ А. H. Авиновъ по практическимъ соображенямъ 

высказался за категоричность, а не за желательность только подоб- 

ныхь узаконенй, Ho безъ права обратнаго дЪйствя; В. B. Реди- 

корцевъ— противъ какихъ бы TO ни было CTECHEHIÄ въ пользовании 

языками для научныхъ работъ, въ особенности же языкомъ русскимъ; 

А. II. Семеновъ-Тянъ-Шанск!йЙ высказался, подробно MOTH- 

вируя свое MHbHie,—3a orpaHHueHie числа языковъ для научныхьъ ра- 

ботъ, но въ то же время за полноправе русскаго языка и за обяза- 

тельность при всЪхь языкахъ латинскаго дагноза. 

Cr» разръшеня Общаго Собранйя настояший протоколъ напеча- 

танъ съ утвержденя CoBbra. 

Revue Russe d'Entom. XIII. 1913. № 2. 



2e 

у Ва 
ra 

€ 

+ 

v Ls 

- 

ir 

EL db 



Фототнийя В. Класенъ С.Петарбургь, Кадетская ann. № 7-2 

Превми. H. Kammnckis 



Odo Morannal Reuter. 

‚ 20. VIII 
10,7 191.7) 

МъЪсяць тому назадъ 3HTOMONOTIA понесла тяжелую, незамЪ- 

нимую утрату: скончался профессоръ Гельсингфорскаго университета, 

Почетный Членъ нашего Общества, 1-pp Odo Morannal Reuter, 

бывиИй первымъ неоспоримымъ авторитетомъ въ гемиптерологи. 3a- 

слуги его въ этой области такъ велики, что только HeMHOrie изъ yue- 

ныхъ, занимавшихся этимъ отрядомъ могутъ быть признаны равными 

ему; превзойдень же онъ не былъ никфмъ рЪшительно. Ha мн$ ле- 

житъ горестная обязанность представить нашему Обществу попытку 

характеристики дЪфятельности этого выдающагося энтомолога. 

Odo Могаппа! Reuter родился въ 1850 году, поступилъ 

въ Гельсингфорскй университетъ въ 1867 и окончилъ курсъ съ ди- 

пломомъ кандидата въ 1873 г. Уже въ 1875 году онъ получилъ 

степень доктора зоологи по защит диссертащи: „Rovisio critica Cap- 

sinarum, praecipue Scandinaviae et Fenniae“, a въ 1877 быль избранъ 

доцентомъ зоологи Гельсингфорскаго университета; черезъ пять лЪтъ 

OHB сталъ экстраординарнымъ профессоромъ. Н$сколько разъ онъ 

предпринималъ путешествя въ разныя страны Европы для uayuenis 

коллекщй, хранящихся въ разныхъ музеяхъ, причемъ особенно много 

занимался въ Стокгольмскомъ wyaeb, отличающимся большимъ богат- 

ствомъ Hemiptera. Въ 1880 или въ 1881 г. Reuter работалъ по 

зооломи BB Лейпцигскомъ университетЪ, въ лаборатор!и проф. Le u- 

ckart'a. 
Если не ошибаюсь, въ 1906 году y Reuter'a началась 60- 

лЪзнь глазъ, которая окончилась полною потерею 3p^bHis; осенью 

1908 года, когда я имфль счасте съ нимъ познакомиться, онъ уже 

былъ совершенно слЪпъ. Въ отставку онъ вышелъ въ 1910 году co 

3BaHiew» заслуженнаго профессора, a 2 сентября nu. ст. 1913 года, 

посл продолжительной болЪзни, онъ скончался въ Або, куда онъ 

постоянно пере$зжалъ Ha лЪтнее время. Я принужденъ ограничиться 

1) Прочитано въ засфдани Pycckaro Энтомологическаго Общества 

23 сентября 1913 г. 
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этими скудными данными о жизни нашего усопшаго Почетнаго Члена, 
такъ какъ, несмотря на мои cTapauis, я He могъ получить болЪе по- 
дробныхъ CBBABHIA. Поэтому перейду прямо къ ero дфятельности 
какъ писателя и ученаго. 

Reuter отличался крайне разностороннею и плодотворною 
авторскою дЪятельностью. Какъ энтомологь онъ долженъ быть по- 
ставленъ на ряду съ самыми выдающимися учеными; на своей родинЪ 
онъ пользуется извЪстностью какъ блестянйй популяризаторъ, пи- 
савиИй по разнымъ зоологическимъ вопросамъ; далфе его перу при- 
надлежитъ богато иллюстрированное описане Финляндии: „Finland i 

ord och bild“. Muorie годы онъ былъ усерднымъ и высоко-цфнимымъ 
сотрудникомъ въ разныхъ финляндскихь газетахь и журналахъ и 

даже нЪфсколько разъ завфдываль отдфломъ литературной критики 
Bb главнфйшей гельсингфорской raserb, „Hufvudstadsbladet“. Нако- 

нецъ, еще будучи студентомъ, онъ началъ печатать свои CTHXOTBO- 
реня и продолжаль поэтическое творчество до самыхъ послЪл- 
нихъ JrbTb, посвящая ему свои досуги. CrHXOTBOpeHis его изданы въ 
видЪ 4 сборниковъ и ему же принадлежитъ поэма „Karin Mansdotters, 
Saga“: и сборникъ разсказовъ. Эти литературныя произведен!я высоко 
цфнятся Bb Финляни и въ Швещи. 

Этихъ указан, полагаю, вполнф достаточно, чтобъ показать 

какими разнообразными дарованями обладаль покойный и какимъ 
упорнымъ трудолюбемъ и работоспособностью онъ отличался. Ko- 
нечно, результаты ero дфятельности какъ поэта и журналиста могли 
принести ему H3BbCTHOCTb только y ограниченнаго числа читателей, 
притомъ только современныхъ ему, но заслуги ero какъ зоолога и 
въ особенности какъ энтомолога чрезвычайно велики, и имя его бу- 
деть всегда высоко цфниться BCBMH историками науки. 

Когда Reuter’y исполнилось 20 лЪтъ, т. e. въ 1870 году, онъ 

напечаталъь въ изданяхь Общества „Pro Fauna et Flora fennica“ свою 
первую энтомологическую работу, озаглавленную: ,Pargas sockens 
Heteroptera“. Она представляетъь собою результать трехлЪтняго кол- 
лектированя авторомъ въ приход Паргасъ, занимающемъ самый 
юго-западный уголь Або-Бьёрнеборгской ryGepuiu. КромЪ списка най- 
денныхъ тамъ Неегорега, заключающаго въ себЪ 198 видовъ, изъ 
которыхъ 13 были новинками для финляндской фауны, въ статьЪ этой 
находится описане пяти новыхъ, совершенно HeH3BbcTHbIXb дотолЪ 
видовЪ. Такимъ образомъ эта первая работа молодого Reuter'a яви- 
лась серьезнымъ вкладомъ для изученя фауны его родины. Столь 
удачно начатая научно-литературная дфятельность покойнаго продол- 
жалась затЪмъ безъ перерыва вплоть до самой его кончины, T. €. въ 
Teueuie 43 лфтъ и даже постигшая ero слфпота не только He прекра- 
тила этой постоянной работы, но даже не уменьшила ея интенсив- 
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ности и производительности. Въ 1907 году Reuter издалъ въ Гель- 

сингфорсЪ брошюру въ 29 страницъ мелкой печати, представляющую 

собою библлографическй списокъ его зоологическихь работъ: „Ver- 

zeichnis meiner bisher veróffentlichen zoologischen Publikationen‘. 

Этоть перечень заключаеть въ себф 445 номеровъ. МнЪ извЪстно, 

что послЪ 1907 года Reuter издалъ еще 40 научныхъ работъ, но въ 

этоть послфдн подсчетъ мною не включены ни его отдфльныя Me/Ikist 

замфтки, ни популярныя статьи напечатанныя имъ въ финляндскихъ 

журналахъ. Такимъ образомъ все количество научныхъ работъ покой- 

Haro равняется по крайнЪй мЪрЪ 500. Главнфйшимъ образомъ работы 

эти энтомологическаго содержаня; Reuter опубликовалъ статьи 

касаюцияся BCbXb отрядовъ насфкомыхъ, между прочимъ довольно 

много работъ о сЪфверныхъ представителяхъ отряда Apfera, въ кото- 

рыхъ Reuter былъ крупнымъ авторитетомъ. Но какъ качественно, 

такъ и количественно самая главная часть ero работъ посвящена OT- 

ряду полужесткокрылыхъ. Имъ было напечатано нфсколько болЪе 

300 гемиптерологическихъ статей, причемъ нфкоторые изъ нихъ пред- 

ставляютъ объемистые томы in 4°. 
Reuter удБлялъ особое вниманйе семейству Capsidae. Эта 

группа, KAKb извфстно, является космополитической и чрезвычайно 

богатой формами. Небольшая величина и невзрачный видъ многихъ 

изь ея представителей, HX» крайняя ломкость и трудность препаро- 

ван!я и консервированя обусловливаетъ TO явлеше, что коллекщонеры 

собираютъ ux» не особенно усердно, а нфкоторые даже и совершенно 

не берутъ ихъ. Несмотря на такое неблагоприятное обстоятельство, 

число извЪстныхъ изъ палеарктической области видовъ сем. Capsidae 

составляеть 30% всфхъ Heteroptera, водящихся въ этой зоогеографи- 

ческой области. Классификащя этого семейства въ то время когда 

Reuter принялся за его обработку находилась въ очень неудовле- 

творительномъ состояни. Fieber разбилъ его на довольно большое 

количество родовъ, HO MHOrie изъ нихъ были основаны на недоста- 

точно существенныхъ, а изрфдка на невЪфрныхъ или очень u3wbnun- 

выхъ признакахъ; сверхъ того роды были размфщены Е1ерегомъ 

совершенно искусственно, такъ что родственныя формы часто оказы- 

вались далеко разобщенными другъ отъ друга, а совершенно раз- 

личныя были, наоборотъ, помфщены рядомъ. Reutery удалось изу- 
чить большинство типовъ Fieber’a и посл 3 лЬтней упорной ра- 

боты, въ 1875 году явился его важный, уже упомянутый выше трудъ: 

„Revisio critica Capsinarum*, rab nw» впервые дана первая класси- 

фикащя европейскихъ Capsidae, съ раздфленемъ ихъ на трибы— divi- 

siones, вновь охарактеризованы BCE роды, причемъ выдвинуты MHOTIE 

важные признаки, которыми ранфе вовсе не пользовались и, нако- 

нецъ, описаны виды, принадлежаие фаунЪф Скандинавскаго полу- 
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острова, Финляндии и западныхъ частей Олонецкой и Архангельской 
губернии. Аналитическя таблицы, а также описаня родовъ и видовъ 

изложены тамъ по латынЪ, но чрезвычайно важная общая часть, об- 

нимающая четверть книги, написана по шведски, а потому она была 

мало доступна большинству гемиптерологовъ. 

BbposrHo во время изготовленя этой работы, а можетъ быть 

и нЪсколько paube, y Кец{ега явилась мысль предпринять гранд1оз- 

ный трудъ изданйя подробнаго описан!я всфхъ наземныхь клоповъ 

палеарктической области въ болЪфе узкомъ значен!и этого слова, T. €. 

3a исключенемъ средняго и chBepHaro Китая и Японми. Первый TOMB 

этого произведеня вышелъ въ ГельсингфорсЪ въ 1878 году подъ 

заглавемъ: ,Hemiptera Gymnocerata Europae. Hémiptères Gymnocérates 

d'Europe, du bassin de la Méditerranie et de l'Asie Russe“, и былъ из- 

дань Societas Scientiarum Fenniae. Онъ заключаетъь въ ce6b обра- 

ботку трибы Plagiognatharia и весь написанъ по латынЪ. За тфмъ 

появились еще 4 тома, причемъ пятый, и Kb сожал$ншю послфднйй, 

TOMB вышелъ въ 1896 году. Эти пять томовь in 4? заключаютъ въ 

ce65 1139 страницъ убористой печати и украшены 33 таблицами 

превосходно исполненныхъ рисунковъ. Въ нихъ находится обработка 

почти всЪхъ палеарктическихъь Capsidae, за исключенемъ небольшой 

трибы Мапа. Reuter намфревался издать еще 6 TOMB, въ который 

должны были войти какъ только что названная группа, такъ и очень 

обширныя добавлен!я, вызванныя коллекщшями, постоянно присылав- 

шимися къ нему для обработки, и заключавшими очень много но- 

выхъ видовъ, которые принадлежали Kb трибамъ уже обработаннымъ 

HM Bb ,Hemiptera Gymnocerata Europae*. Reuter, Kb счастйю, He OT- 

кладывалъь въ WON ящикъ описаня этихъ HOBbIXb видовъ, a по- 

CTOSIHHO издавалъ HX въ цфломъ рядЪ статей, появлявшихся въ раз- 

ныхъ журналахъ и въ особенности въ ,Ofversigt af Finska Vetenskaps 

Societetens Förhandlingar“. 

Описан, помфщенныя въ великомъ труд Reutera, отлича- 

ются такою исчерпывающею полнотою и точностью, что это сочинен!е 

по справедливости должно быть признано классическимъ произве- 

денемъ. Благодаря ему впервые сдфлалось возможнымъ точное опре- 

дфлене родовъ и видовъ семейства Capsidae, уже не только одного 

chBepa Европы, т. e. wbcrHocrH довольно бЪдной живущими въ ней 

формами, а всей обширной палеарктической области съ очень разно- 

образною и богатою фауною. 

Признанный всфми современными гемиптерологами за первый 

авторитетъ въ предЪлахъ излюбленнаго uw» семейства, Reuter сталъ 

получать для опредфленя и обработки коллекши Capsidae, собранныя 

за предЪлами палеарктики. Благодаря этому обстоятельству, появился 

рядъ его работъ, съ описанями видовъ Capsidae, водящихся въ не- 
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арктической, эе!опской, австралйской и неотропической областяхъ’ 

при этомъ для него сдфлалось возможнымъ улучшить свою класси- 

фикащю, и включить въ Hee экзотическе роды. Результатомъ 3THXb 

работъ явилось изслфдован!е, напечатанное въ 1905 году подъ загла- 

вемъ: ,Hemipterologische Spekulationen. I. Die Klassifikation der Cap- 

siden“. Въ той crarbb критически разобрано значене отдфльныхъ 

признаковъ, сдфлана попытка опредфленя древности каждаго изъ 

нихъ и составлена филогенетическая таблица трибъ. Черезъ 5 лЪть 

Reuter снова возвращается къ этому вопросу въ трудЪ озаглавлен- 
номъ: „Neue Beiträge zur Phylogenie und Systematik der Miriden ?) 

nebst einleitenden Bemerkungen über die Phylogenie der Heteropteren- 

Familien“. 3nbcp Reuter изложилъ классификащю Capsidae въ co- 

вершенно законченной dopMb; тогда какъ раньше OHb дфлилъ это 

семейство на нфсколько отдфловъ (divisiones) одинаковой степени, TYTb 

OH устанавливаетъ сперва 9 подсемействъ и 3aTbMb уже подраздЪ- 

ляеть послфдня на трибы, число которыхъ y него равняется 25. Въ 

этомъ трудф даны синоптическя таблицы и характеристики этихъ 

подраздЪлен!й и приведены списки составляющихъ ихъ родовъ. Ta- 

кимъ образомъ, „Neue Beiträge“ являются какъ бы окончательной 

сводкой общихъ взглядовъ автора на семейство, изучению котораго 

была посвящена большая часть ero работъ. 

Переходя къ другимъ семействамъ полужесткокрылыхъ, мы нахо- 

димъ, что и для познаня ихъ Reuter сд5лалъ очень много. Прежде 

всего CIBAYETE orwbrHTb MOHOrpadin семействъь Anthocoridae (вмЪстЪ 

съ Microphysidae и Termatophylidae), Dipsocoridae (= Ceratocombidae) 

и Nabidae, послЪдняя обработана въ сотрудничествЪ съ д-ромъ 

Poppius'owb; Kb сожалЪню, эта монограф!я не закончена, пока 

вышелъ одинъ 1-H пыпускъ ея. Чрезвычайно важны также монограф!и 

родовъ: Phimodera, Tarisa, Oncocephalus, Reduvius и Holotrichius, 

а также подробный обзоръ и группировка палеарктическихъ видовъ 

семейства Acanthiidae. Много новыхъ формъ описано Кец{е гомъ 

Bb семействахъ Reduviidae, Lygaeidae и Pentatomidae. По сдЪлан- 

ному мною предварительному подсчету, Reuter установилъ болЪе 

360 новыхъ родовъ (въ TOMB числЪ 238 изъ сем. Capsidae), болЪе 

1500 новыхъ видовъ (въ томъ числЪ 920 изъ сем. Capsidae) и 

240 варьететовъ. Это число несомнфнно меньше настоящаго числа 

описанныхь Reuter’oMB формъ. Виды и роды его, оказавииеся си- 

нонимами, очень не многочисленны. 

Географическое распространене, экологя, явлевя полиморфизма, 

и миметизма полужесткокрылыхъ тоже привлекали особое BHHMaHie 

Reutera и этимъ вопросамъ посвящено имъ HBCKOJIBKO статей и 

?) Miridae=Capsidae. 
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замфтокъ. Слфдуеть особенно отмфтить его крупную работу: „Charak- 

teristik und Entwickelungsgeschichte der Hemipteren-Fauna der palae- 

arktischen Coniferen“, а также приготовленное имъ къ печати, HO 

еще He изданное, обширное изслфдован!е о муравьеподобныхъ полу- 

жесткокрылыхъ. Еще годъ тому назадъ Reuter писалъ мнЪ, что 

таблицы для этой работы уже изготовляются, и поэтому можно быть 

вполнф ув5реннымъ, что трудъ этотъ въ скоромъ времени выйдеть 

Bb CBBTb. 

ФаунЪ Poccin (3a исключенемъ Финлянди) Reuter посвятилъ 

15 отдфльныхъ статей и между прочимъ имъ обработано сем. Сар- 

sidae путешествя въ Туркестань A. Il. Федченко. Это един- 

ственная работа Кеи{ега, напечатанная по русски; переводъ съ Hb- 

мецкаго оригинала былъ сдфланъ А. И. Кронебергомъ. Предста- 

вители сем. Capsidae, храняийеся въ коллекшяхъ Зоологическаго 

музея Императорской Академи Наукъ были имъ обработаны и по- 

служили матер!аломъ для н$фсколькихъ статей, напечатанныхъ въ My- 

зейскомъ „ЕжегодникЪ“. 

Нельзя не указать еще на одно крупное TBOpeHie Reuter’a, a 

именно на его: ,Revisio synonymica Heteropterorum palaearcticorum quae 

descripserunt auctores vetustiores (Linnaeus 1758—Latreille 1806)“. 

Въ немъ пересмотр$ны Bcb палеарктичесвюе виды, описанные старыми 

авторами, и сведена ихъ синонимика. 

Ilocnbanis годы своей жизни Reuter много и усиленно разра- 

батывалъ вопросъ о раздфлени Hemiptera-Heteroptera на семейства 

и о генетической группировкЪ этихъ послЪфднихъ въ таксономическя 

единицы высшаго порядка. Результаты этихъ размышленй изложены 

имъ въ 1910 году въ упомянутой выше книгЪ: „Neue Beiträge zur 

Phylogenie und Systematik der Miriden ес“. Ея первая половина по- 

священа классификаши Heteroptera, причемъ изложены BCH предло- 

женныя ранфе системы, затЪмъ разобраны филогенетическое и систе- 

матическое значене разныхъ признаковъ у этого подотряда, сдЪлана 

попытка установить TEHEAJOTIIO семействъ, и приведена характери- 

стика группъ до семействъ включительно. Въ этомъ трудф Reuter 

принимаетъ слБдующия подраздфленя подотряда, идя сверху внизъ: 

cepis (series), надсемейство (superfamilia), фаланга (phalanx) и нако- 

нець семейство. Получивъ нфкоторыя замфчан!я orb своихъ корреспон- 

дентовъ и познакомившись съ нфсколькими новыми работами по мор- 

фологи полужесткокрылыхъ, Reuter еще разъ внимательно обсудилъ 

свою классификащю, BHecb въ нее нфсколько поправокъ и допол- 

ненй и изложилъ эти результаты въ статьЪ: „Bemerkungen über mein 

neues Heteropterensystem“, которая напечатана въ прошломъ году. По 

моему глубокому убЪжденйю, эта система Reutera представляетъ 

самый крупный шагъ впередъ въ естественной классификащи Heterop- 
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tera, сдЪланный со времени смерти St à l'a. Считаю справедливымъ ука- 

зать при этомъ, что за NOC AIA 90 лЪтъ систематическая гемиптерологя 

своими главнфйшими успфхами обязана работамъ двухъ шведовъ, и 

именно Stál's и Reuter’a; высказанныя ими взгляды BbpOATHO еще 

долго будутъ служить основою при дальнфйшей разработкЪ класси- 

фикащи полужесткокрылыхъ. Однимъ изъ послфднихъ произведенй 

Reuter’a былъ трудъ о нравахъ и инстинктахъ насЪкомыхЪъ, H3- 

данный въ нынфшнемъ году въ СтокгольмЪ подъ заглавемъ: „Insek- 

ternas lefnadsvanor och instikter intil gryningen af sociala шзеЖегпа“. 

По o3HaKOMJIeHiH съ этою книгою, получене которой я ожидаю Ha 

дняхъ, я сочту своимъ долгомъ сдфлать докладъ о ней нашему 

Обществу. 

Заслуги Reutera были признаны всфми современными энто- 

мологами. Еще въ 1884 году наше Общество избрало его въ свои 

Почетные Члены; сверхъ Toro OHB состоялъ Почетнымъ Членомъ энто- 

мологическихъ обществъ Лондонскаго, Benpriäckaro и Швейцарскаго. 

Какь человфкъ, Reuter отличался чрезвычайной обязательностью и 

отзывчивостью. Онъ всегда готовъ былъ помочь своимъ высоко авто- 

ритетнымъ совфтомъ и указанями каждому обращавшемуся къ нему 

съ какимъ либо научнымъ вопросомъ. Говорю это по собственному 

многолфтнему опыту; не было случая, чтобы я He получалъ отъ него 

самого обстоятельнаго OTBBTA на мое письмо; рЪшительно не пони- 

маю KAKb могъ онъ вести обширную корреспонденшю при его HH- 

тенсивной и разнообразной научной и авторской работЪ. Постигшая 

ero слфпота нисколько He измфнила въ этомъ отношен!и усвоенныхъ 

имъ ране привычекъ; все различ{е заключалось только въ TOMB, что 

OHb сталъ диктовать свои письма, вмфсто того, чтобы самому пи- 

сать ихъ. 

Въ ноябрф 1908 года я провель недфлю въ Гельсингфорс$. 

ПоЪздка эта была предпринята мною для того, чтобы лично познако- 

миться Cb Reuter om, осмотрЪть ero коллекщшю Capsidae, уже пере- 

шедшую Bb то время въ собственность университета и воспользо- 

ваться его еще не опубликованными дополненями по синонимикЪ и 

географическому распространеню представителей этого семейства; 

Reuter первый любезно предложилъ MHS включить эти послфднЯ 

cBb;rbuis въ мой „Verzeichnis der paläarktischen Hemipteren“, который 

печатался въ то время, и приглашалъь меня npibxarb въ Финлянд!ю, 

чтобы выписать изъ его рукописныхъ замфтокъ нужныя новыя данныя. 

Въ бытность мою въ ГельсингфорсЪ Reuter посвятилъ MHb 

очень много времени, занимаясь со мною не MeHbe какъ по 6—7 ча- 

совъ ежедневно, несмотря на то, что онъ руководилъ еще въ тоже 

время печатанемъ своимъ JBYXb работъ, и ему постоянно присы- 

лали корректуры, чтене KOTOPbIXb онъ внимательно выслушивалъ. 

Русск. Энтом. Обозр. XIII. 1913. № 3—4. 



XXVI 

Въ это время OHb уже ослфпъ совершенно. ВсяюЙ другой энтомо- 

логъ, котораго постигла бы такое Hecuacrie, конечно впалъ бы въ 

совершенное отчаяне и не сталь бы помышлять о возможности про- 

должать свои занятя. Ho Reuter продолжалъь по прежнему рабо- 

тать. При этомъ, насколько я знаю, ему помогалъ A-pp Poppius, 

изслЪдуя и описывая нужныя формы, но главную помощь Reuter'y 

оказывала его собственная, прямо феноменальная память. Достаточно 

сказать, что онъ прослушалъ въ рукописи ту часть моего , Verzeich- 

nis“, которая касается сем. Capsidae, а въ ней упомянуто болЪе чЪмъ 

1000 видовъ; причемъ онъ безъ всякихъ справокъ указалъ"мнЪ на нЪ- 

которые пропуски, мною допущенныя, а также и на разныя доба- 

вленя и H3MbHeHis въ CHHOHHMHKB отдфльныхь видовъ или Bb ихь 

распространении. При такихъ совершенно исключительныхъ способ- 

ностяхъ онъ, конечно, могъ и безъ посторонней помощи обдумывать 

и излагать свои позднфйшия сочиненя, большинство которыхъ каса- 

лось общихъ вопросовъ; ему необходимо было при этомъ только 

лицо, которое могло бы писать подъ его диктовку. Научныя занят 

главнымъ образомъ помогли ему перенести постигшее его тяжелое 

несчасте. Онъ самъ повторялъ нЪсколько разъ, что жизнь He поте- 

ряла для него интереса потому, uTO—,ich kann arbeiten“. 

Я думаю, что потеря 3pbHis, можетъ быть, даже была при- 

чиною, обусловившей большую глубину и Gombe важное общее зна- 

чен!е послЪднихъ трудовь Кеи{ега. Если бы 3pbHie ему не изм$- 

нило, TO онъ неизбЪжно былъ бы увлеченъ дальнфйшимъ изученемъ 

и описашемъ постоянно прибывавшаго къ нему новаго Marepia/la, ему 

некогда было бы глубоко обдумать и изложить Th мысли, которыя 

длаютъ столь цфнными его „Neue Beiträge zur Phylogenie und Syste- 
танк der Miriden“ и ero Bemerkungen über mein neues Heteropteren- 

system“. Въ виду важности этихъ трудовъ, мы имфли полное право 

ожидать, что покойный обогатитъ науку еще многими столь же цЪн- 

ными резуЛьтатами своихъ размышленй; TEMB больнЪе становится 

грустно при мысли, что надеждЪ этой не суждено исполниться, что со 

смертью Reuter’a мы лишились одного изъ величайшихъ энтомоло- 

TOBb, находившагося еще въ полномъ pa3BHTiH своихъ силъ и спо- 

собностей. 

B. Owanund. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ — —- 

(Tone издан!я шестой). . 

„Napberin Архангельскаго Общества 
== ИЗученя Русскаго СЪвера“, == 

(ЖУРНАЛЪ ЖИЗНИ СЪВЕРНАГО КРАЯ). 
Выходитъ 1-го и 15-го числа каждаго мЪсяца. 

Задачи и цбли Общества опредфляютъ и задачи „Извфстй“. 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Узаконеня, распоряжен!я и постановлен!я прави- 

тельственныхъ и общественныхъ учрежденй, центральныхъ и м$стныхъ, 
имъющя отношене къ жизни СФвера. Текущая дфятельность Архангельскаго 

Общества изученя Pycckaro Сфвера. Отдфльныя статьи и доклады по H3y- 
ченио СЪвера и выяснено услов!Й ero развит!я. Обсуждеше предположений, 

направленныхъ Kb H3MBHEHIO условйй жизни и производительности СЪвера. 

Хроника частной, правительственной, общественной инищативы въ дфль изу- 
uenis Сфвера, развитя ero производительныхъ силъ и усло жизни населения. 
Отдфльныя замфтки и сообщен!я о жизни края и ея изучешя. Очерки жизни. 

Сообщен!я изъ иностранной жизни, связанныя съ интересами СЪвера. Обзоръ 
литературы о Cbsepb. Справочный” отдЪлъ. Консульташя по вопросамъ, 

связаннымъ съ дЪятельностью Общества (отвЪты редакши). Объявлен я. 

Въ жупналЪ принимаютъ участе научные и общественные авторитеты; 
журналъ по своему типу является исключительнымъ провинщальнымъ 

пер!одическимъ изданемъ; онъ служитъ настольной книгой для 

всякаго интересующагося СЪверомъ. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 1) для членовъ Архангельскаго Общества usyuenis 

Русскаго СЪвера — 3 руб. въ rou»; для прочихъ подписчиковъ — 4 руб. 

Bb годъ. Допускается разсрочка по полугодямьъ и по четвертямъ года, 
при B3HOCb денегъ впередъ. 

Fr. иногородн!е публикаторы и подписчики благоволятъ обращаться 

по адресу: АРХАНГЕЛЬСКЪ, Mipasnenie АРХАНГЕЛЬСКАГО 
ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕН!Я PYCCKATO CBBEPA. i 

Рукописи слЪдуетъ направлять по адресу редакщи. Статьи и коррес- 
понденши оплачиваются по усмотр5н!ю редакши. Пробные №№ вы- 
сылаются за 4 семикопфечныя марки. За перем$ну адреса взимается 

4 семикопЪечныя марки. 

Издатель: Архангельское Общество usyuenia Русскаго Съвера 
Редакторъ B. Ленгауэръ. 

Cabinet Entomologique Е. ГЕ MOULT 
4, Rue Duméril, PARIS XIII*. 

Большой выборъ HacbKOMbIXb всфхь отрядовъ и BCBXB странъ. [lo- 
стоянныя поступлен!я новаго матерйала. Высылка по выбору. 

Очень подробный каталогъ палеарктическихъ и экзотическихъ жестко- 
крылыхъ, въ продажу и въ OOMbHD; высылается безплатно по требован!ю. 
Большой выборъ неопредЪленнаго матер!ала для занят! спещальстовъ. 

Принадлежности для ‘сбора насфкомыхъ и постановки коллекщй. 
`Покупка. — Продажа. — Обм$нъ. 

Мы всегда готовы покупать крупныя коллекщи и оригинальные сборы. 



„Энтомологический Dorm — 
издаваемый Невскимъ Обществомъ Любителей Природы 
———————— Подъ редакщей A. Г. Пебедева. ———— — 

Въ программу журнала входятъ оригинальныя и переводныя статьи по 
6ionorin вредителей и выработкЪ мфръ борьбы съ ними, по испытаню 
приборовъ, употребляемыхъ для борьбы съ вредителями, а также инсекти- 
сидовъ; оригинальныя статьи по фаунЪ, Oionoriu и aHaTOMiH" насфкомыхъ 
вообще; рефераты и критичесюе обзоры наиболфе интересныхъ новостей 
русской и иностранной литературы по энтомолойи; CBbAbHIA о дЪятельности 
энтомологическихъ обществъ, станшй, музеевъ, какъ русскихъ, такъ и 
заграничныхъ; отчеты объ 3KCKYPCIAXP; практическя замфтки по коллекти- 
рованю насфкомыхъ. КромЪ того въ журналЪ будутъ помфщаться протоколы 
засфданйЙ энтомологической cekuin KieBckaro Общества Любителей Природы. 

JKypnand выходить 2 раза 8% 200%. 
Подписная цфна 2 руб. въ годъ или по 1 руб. за выпускъ. 

[tua 1-го тома 2 руб. 50 коп. (съ приложеншемъ брошюры А. А. Хохрякова 
о KOHHBIXb опрыскивателяхъ) — 3 руб. 

à № 1-й П-го тома выходитъ въ январЪ 1914 г. 
Подписка принимается: въ Правлен!и Кевскаго Общества Любит. Природы 
(Ктевъ, b. Владим!рская ул., № 51) и въ Т-вЪ „Бюро Натуралистъ“ (b. Влалим- 
ская № 52). Тамъ же принимаются объявлен я. Все же касающееся редакши 
просятъ посылать по адресу : К1евъ, Политехнич. Институтъ, Зоологическй Ka- 
бинетъ, Александру Геормевичу Лебедеву. Авторы ориг. статей получають 
100 оттисковъ, свыше же этого количества взимается ихъ заготовительная 
стоимость. Въ цфляхъ скорфйшаго выхода №№, а также и въ цфляхъ увеличен!я 
ихъ числа и объема самаго журнала, редакшя покорнфйше просить гг. энтомо- 
логовъ помфщать BC научныя изслЪдованя въ области прикладной 
энтомологии по возможности въ „Энтомологическомъ ВЪстникЪ“, | 

благодаря чему будеть избЪфгнута, наблюдающаяся за ‹послфднее время, 
чрезвычайная разбросанность прикладной энтомологической литературы. 

Редакторъ А. Г. Лебедевъ. 
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Subscription in the office of the Society of Lovers of Nature (Kijew, В. Wla- . 
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(Zoological ‘Laboratory, Polytechnical Institute, Kijew). 

Императорское Кавказское Медицинское Общество - 
издаетъ въ течене года 3—4 выпуска „Трудовъ и Протоно- 

NOBb своихъ засфданй“. 

——— Цфна издан!я три рубля въ годъ. = 

Подписка принимается въ ТифлисЪ у Секретаря Общества. || 
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Дни собранй Общества въ 1914 г. 

По понедБльникамъ : 
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Coópanis происходятъ въ зал Общества, 
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Коллекщи и бибмотека Общества ot- 
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Составь Cosbra Общества Bb 1914 г. 
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Séances de la Société en 1914. 

Les lundis: 

6 et 27 avril, 18 mai, 5 et 19 octobre, 16 no- 
vembre, 21 et 31 décembre. 

. Les séances ont lieu à huit heures du 
soir dans la salle de la Société, au palais du 
Ministère de l'Agriculture et des Domaines. 

M. le Secrétaire se trouve au bureau de 
la Société chaque verdredi de 2 à 5 heures 
et chaque /undi de 8 à 10 heures du soir, ex- 
cepté les jours de fétes. En été (juin—septem- 
bre)—seulement le vendredi. 

Les collections et la bibliothèque de la So- 
ciété sont accessibles pour MM. les Membres 
les mémes jours. 

Membres du Bureau pour l'année 1914. 

Président: Mr. P. Semenov-Tian-Shansky, 
Vass. Ostr. 8 ligne, 39. 

Vice-Président: Mr. A. Semenov-Tian-Shänsky. 
Vass. Ostr., 8 ligne, 39. 

Secrétaire: Mr. G. Jacobson. 
Secrétaire-adjoint: Mr. O, John. 
Trésorier: Mr. N. Jvanov. 
Rédacteur: Mr. V. Redikorzev. 
Conservateur: Mr. V. Barovsky. 
Bibliothécaire: Mr. L. Wollmann. 
Membres dtt Conseil: MM. B. Oshanin et N. Kus- 

nezov. 

Всю корреспонденщю (включая и денежную) адресовать на имя „Русскаго 
Энтомологическаго Общества“, С.-Петербургъ, почтовый ящикъ № 250. 

Toute correspondance (les mandats postals y compris) doivent être adressés 
au nom de la Société Russe d’Entomologie, St-Pétersbourg, boite postale Ne 250. 
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РУССКОЕ 
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЬНИЕ 
издаваемое Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ 

выходить въ С.-Петербург no слБдующей программЪ: 

1) Abüctrsin Русскаго Энтомологическаго Общества. Извлечеше изъ Протоколовъ 
О`щихъ Собранй. Отчеты CoBbra. Составъ Общества. Перечень учрежденй въ Росси 
и заграницей, съ которыми Общество находится въ сношен!яхъ. 2) Оригинальныя статьи 
по систематикть, морфологёи, физгологи, географическому распредьленйо и бологш насп- 
комыхь (между прочимь и вредных) и вообще членистоногихь на языкахъ: русскомъ, ла- 
тинскомъ, французскомъ, нЪмецкомъ или ангЛискомъ, сопровождаемыя иногда рисунками. 
3) Критико-библ!ографическ!й отдЪлъ. Рефераты, обзоры и рецензёа на русскомь языкть 
выдающихся paóomo 85 области общей энтомологи и въ особенности работъ, касающихся 
членистоногихь русской фауны. 4) ОтдЪлъ разныхъ извфстШ. Kparkis usBbcris о HOBO- 
CTAXb энтомологическаго м!ра: отчеты о засьдангяхь ученыхь обществъ, свъдЪн!я о рабо- 
тахь въ области 3HTOMO/JOriH, H3BBCTIA о путешествяхъ и экскур@яхъ съ энтомологическою 
цфлью, указания для собизашя наськомыхъ, некрологическе очерки, личныя H3BBCTIA ит. п. 
5) Объявлен1я. 

VA A VA 

ЦЪЛЬ ЖУРНАЛА: 
содфйствовать распрострэненйю знанй по 3HTOMOZOriH какъ обширной области 
общей GiornoriH, способствовать всестороннему изучен!ю насф$комыхъ (и вообще 
членистоногихъ) русской фауны и служить органомъ живого обмБна мыслей и 

cBbubHil между преимущественно русскими энтомологами. 

Журналъ выходитъ 4 раза въ годъ, образуя TOMB до 25 листовъ весьма убористой печати in 8° 

Подписная ubHa за годъ съ пересылкою: 4 рубля въ PocciH и 10 марокъ — 
12 франковъ заграницей. 

Дъйствительные члены Русскаго Энтомологическаго Общества, внесиие 3a 
данный годъ свой членск!й взносъ (5 р.), получаютъ журналъ безплатно, 

Подписка принимается у Секретаря Общества (С.-Петербургъ, д. 6. Министерства 
Земледфл!я и Государственныхъ имуществъ, y Синяго моста) и въ главнфйшихь книжныхъ 
магазинахъ столицы. 

Цфна первыхъ шести томовъ журнала (1901-1906 гг.) — по 3 py6., слБдующихъ 
шести (1907—1912 rr.) — по 4 руб. за.томъ. 

По дфламъ редакши просять обращаться къ Владимиру Владимировичу Реди- 
корцеву (С.-Петербургъ, Зоологичесмй Музей Имп. Академ!и Наукъ). 

Рукописи (на одномъ изъ указанныхъ выше пяти языковЪ), присылаемыя въ Редакцию, 
должны быть написаны четко и на одной сторон листа, которые перенумеровываются; 
статью сопровождаютъ полная подпись и точный адресъ автора. Статьи присылаются 
‘совершенно готовыми къ печати; крупныя измфненя и большия вставки въ корректурЪ 
не допускаются. Первая корректура высылается автору; если черезъ 3 дня (не считая 
времени пересылки туда и обратно) статья He будетъ возвращена, она печатается без 
авторской корректуры или переносится на слБдуюций №. Авторы получаютъ 50 оттисковъ 
безплатно; за большее число (до 100) взыскивается ux» заготовительная стоимость. Число 
желаемыхъ отдфльныхъ оттисковъ указывается авторомъ на рукописи. 

Revue Russe d'Entomologie 
publiée par la Société Entomologique de Russie 

paraît à St-Pétersbourg, 4 fois par an. : 

Prix de souscription annuelle, port compris: Russie—4 roubles, étranger—12 francs—10 Mark. 

MM. les auteurs sont priés d'écrire leurs manuscrits lisiblement, au recto des feuilles 
et de les adresser à M. V. Redikorzev à St-Pétersbourg, Musée Zoolog. de l'Académie Imp. 
des Sciences. 

Pour l'abonnement s'adresser à M. G. Jacobson, secrétaire de la Société Entomologique 
de Russie, à St-Pétersbourg, palais du Ministére de l'Agriculture, prés du Pont Bleu. 

Rédacteur: V. Redikorzev. Редакторъ: В. B. Редикорцевъ. 
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