
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ Դ1-Տ111ՔՅ(1ԻՆՆ1մ'հ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱ8Ա11ՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵԱ 
академия наук армянской сср. биологический журнал Армении 

XIX, №12, Гэ б 6

В. Ф. ЗАЙЦЕВ, л Е. ТЕРТЕРЯН

VILLA VENTRUOSA Lw. (D1PTERA, BOMBYLIIDAE) 
ПАРАЗИТ ЛИЧИНОК И КУКОЛОК СЛЕПНЕЙ 

(D1PTERA, TABANIDAE) В АРМЯНСКОЙ ССР

Паразиты и враги слепней изучены еще слабо. Довольно обычными 
паразитами слепней являются виды из родов Telenomus и Trichogranirna 
(Hymcnoptera), заражающие их яйца |2, 3]. В литературе известны па
разиты личинок и куколок слепней. Чупис [-1] указывает на довольно 
редко встречающегося паразита из перепончатокрылых Trichoglena 
complanalus. В личинках слепней обнаруживаются также паразитиче
ские нематоды из семейства Mcrmithidae.

Серьезными врагами взрослых слепней являются стрекозы, мухн- 
ктыри и др. По данным Шевченко [5] в некоторых горных биотопах Ка
захстана крупные стрекозы (Aeshna affinis Lind., A. colnberculus Н.) спо
собны заметно подавлять массовый лет слепней. В горах Таласского 
Алатау наиболее активно преследуют слепней мухи-ктыри (Asilidae) В 
Казахстане слепни становятся добычей и других животных; из беспозво
ночных их поедают хищные кузнечики, уховертки, осы-бембексы. пауки; 
из насекомоядных птиц ласточки (Riparia riparia L.). розовые скворцы, 
воробьи, горные завирушки (Prunella iulvescens Sev.) и др.

Одному из авторов настоящей статьи удалось выявить в Армянской 
ССР паразитирующую в личинках слепней муху-жужжало из семейства 
Bombyliidae, о которой ранее было сделано отдельное сообщение [6]. Му
ха принадлежала роду Villa, но видовое название тогда не было уста
новлено. Сейчас выяснено видовое название паразита—Villa ventruosa 
Lw, Надо отметить, что мухи рода Villa паразитируют на многих видах 
насекомых. Они являются паразитами бабочек (родов Agrotis, МагпеЩга 
и др J и некоторых жуков из семейства Teuebrionidae. Зайцев |1] в своей 
работе о паразитах зерновой совки (Hadena sordidiirn Bkh.) дал описа
ние трех видов мух из рода Villa, выведенных из куколок этой совки

В настоящей статье лается описание Villa ventruosa Lw. с указа 
пнем изменчивости некоторых таксономических признаков, выявленных 
при изучении особей из Армянской ССР, впервые описываются гениталь
ный аппарат самца н куколка паразита, а также сообщается ряд допол
нительных данных, относящихся к биологии паразита.

Villa venlniosa Lw. Самец; Длина тела 8,5—9 мм. Длина крыла — 
7—8 мм Тело черное. Голова черная, волоски на лбу черные, на лице 
желтые. Чешуйки на голове желтые Воротничок желтый. На груди во
лоски и чешуйки желтые, но бокам среднеспникн белые. Среди белых 
волосков на среднеспинке всегда имеется небольшая примесь коротких
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черных волосков. Щетинки на груди и шнтке желтые. Ноги черные, с 
Желтыми волосками и чешуйками. Крылья прозрачные. Зеркальце и 
основание косты с желтыми чешуйками Жужжальца желтые, веер во- 
юсков перед ними и нлумула желтые. Все волоски на брюшке желтые, 
черные имеются лишь на заднем крае последних тергитон брюшка. На 
Переднем крае всех тергитов имеются перевязи из желтых чешуек, на 
III тергите эта перевязь немного уже, чем на других.

Рис. 1. Гепталин самца V. \eniruo.sa: / гнпопнгий 
латерзльно; 2 фаллосома латерально (н ерки, 

эн — зпанлрин, лгф мшфаллус, ф —фаллус, 
ГС — ЮВ0С1НЛН, I к — гонококсигы).

На заднем крае эпандрия имеется заметный выступ (рис. I). Эпи-
Фаллу՛ на конце дорзальной стороны с округлым, крупным вздутием. 
Латеральные лопасти образуют сильнозагнутый, притупленный на кор
не зубеи. Фаллус немного длиннее половины эпифаллуса. Гоиостили на
половину погружены В ГОНОКОКСИТЫ

Самка походит на самца.
Куколка. Длина тела 13—16 мм (рис. 2). Верхние антеннальные

шины вытянутые, острые, вершина их резко сдвинута латерэльно, рас
стояние между шипами 1,о 2 раза больше ширины шина. Лице։;;։»в
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поверхность верхних антеннальных шипов неровная, с небольщй 
округлым, слегка изогнутым продольным гребнем и рядом поперечных 
морщинок и валиков. Нижние антеннальные шипы крупные, в виде грех
1 ранных пирамид. Вверху лобной полоски имеется пара заметных, изо*
лнрованных, округлых бугорков. Ниже них полоска покрыта
рядом продольных ребрышек. Лицевые шипы небольшие, конически

лобная

Рис. 2. Куколка V \ciiiruo-.։ /—лицевал маска (ва—верхние антенналь
ные шипы, на—нижние антеннальные шипы, лш лицевые шипы, лп—лоб
ная иолоска); 2 кремастер (дш — дорзальный шин. вш вентральный 

шип); 3—изображение куколки V, уеп։гио53 сбоку.

не соприкасающиеся. Чехол верхней губы короче чехла мандибул: ннж 
ний край его г парой округлых выступов. Чехол мандибул без бугорке 
лишь с небольшими морщинками Чехол гипофаринкса намного длинн՛ 
чехла мандибул-. Медиальный выступ нижнего края чехлов тазиков I п 
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ры ног тупой. Вершина крыловых чехлов разделена промежутком, поч
ти равным ширине члеников лапок. 1-ый тергит брюшка с 4 8 шииика- 
>։н. П-ой 12—32, IV —12 31. VII—9֊ 19 шипиками. Дорзальная часть 
\ III сегмента с 5—6 шипнками (3+2, 3 + 3}. Кремастер только из двух 
.шипов, крупного дорзального и более мелкого вентрального; .медиаль
ный шип не развит.

Распространение: Кавказ. Южная Пиропа.
Изменчивость. Средн выведенных экземпляров взрослых имеются 

и мелкие формы, у которых длина тела 7 .мм (соответственно и куколки 
их мелкие—10 12 мм), и более крупные с длиной тела И —12 мм. У 
взрослых вариирует также ширин;: перевязей на тергитах (рис. 3, 2). 
Изменчиво также количество ппншкон на тергитах брюшка \ куколки 
(табл. 1).

Рис. 3. Куколка слепня и брюшко V. \еи|пи՝5з 
/—участок разрыва головкой маски куколки 
слепня, через который выходит муха-пара ант;
2 -ширина перевязей ня тергитах брюшка у мух.
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Количество шиликов на тергитах брюшка у куколки
Табл иц а I

Длина тела
(в см)

Пол 
куколки

Количество шиликов на тергитах Количество ши
пов на VIII сег

менте1 11 IV VII

1.6 2 8 29 30 19 6(3+3)
1.5 2 в 26 24 12 5(3+2)
1,5 2 4 22 21 11 6 (3-1-3)
1.4 <? 5 25 20 ю 5(2 3)
1.4 o’ 8 ■32 31 14 6 СН-3)
1.3 2 4 17 17 10 5(3+2)
1.2 2 5 11 II 9 5(3+2)
1.1 2 8 20 18 11 5 (Зч-2)
1.0 d* 5 12 12 9 4 (2+2)

Паразитирование V. ventruosa отмечено нами в следующих районах 
республики: Хбовянеком (окрестности с.с. Раздан, Гохт. Гаршн. Ведин- 
.ком (Хосровский лес), Апараиском (окрестности с. Артаван), Пдже- 
нанском (окрестности с. Головине, г. Дилижан), Ноемберяиском 
(окрестности с. Ноемберян). Ареал мухи прерывистый. Реже отмечается 
в предгорьях долины Аракса, в зоне редколесья, чате паразит встреча
ется в биотопах горно-степной и горно-лесной зон. Вертикальное рас
пространение мухи на высотах от 1100 до 2000 м над уровнем моря.

V. ventruosa была выведена из 8 видов слепней: Tabanus cordi- 
ger Mg.. T. unifasciatus Lw., T. bromius I... T. sordes Bog. et Sam.,. 
T. spectabilis Lw., T. bovinus Lw., T. autumnalis L„ Chrysozona hispa- 
nica Szil. Паразиты преимущественно встречаются в популяциях ли
чинок слепней, обитающих в крупных текучих водоемах (река Агетев. 
речка Головннка и др.). Судя по многочисленным сборам, паразит часто 
встречается у личинок, живущих в открытых стациях. Процент пораже
ния личинок относительно высок в мпкробнотопах с илисто-глинистым 
грунтом с запахом сероводорода. В некоторых биотопах заражение ю- 
етнгало 15 20%. Из видов слепне։։ наиболее заметно были сражены 
мухой Т. bromius,' Т. cordiger. Нередко в одной точке биотопа были за
ражены два вила слепня. Мухи паразита появляются в природе в ав- 
устс. и в это же время они заражают личинок слепней. Паразит зара

жает личинок старшего возраста и перезимовывает вместе с ними. Па- 
разнтнрованные личинки развиваются и окукливаются в те же сроки, 
что и непаразитированные. Личинка паразита съедает внутреннее со- 
к-ржимое куколки слепня и окукливается внутри последней в июле-ав
густе. Указание на то. что личинка паразита окукливается вне экзувия 
куколки слепня, ошибочно [б]. Свежая куколка паразита имеет желто
вато-белую окраску, через 2—4 часа она становится бурой. Куколка 
паразита вначале бывает очень подвижной, при помощи своих мощных 
лит пнальных шипов она разрывает оболочку экзувия куколки слепня 
в области головы. Куколка паразита иногда через разорванное отвер-
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пне зыходнт из экзувия слепня или остается в нем (ряс. 3,1). Время 
вылета взрослой мухи из куколки нами не установлено, но однажды вы
ход имаго был отмечен к 18 ч. Продолжительность развития куколки 
Паразита равна 27- 33 дням. Таким образом. V гсп1гио$а является 
нозлвелетиим видом, и в год развивается одно поколение.
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VILLA VENTRUOSA l.w. (DIPTERA, BOM BY I IIDAE) ՈՐՊԵՍ 
MlWWbbPb (DIPTERA, TABA NIDAE) ԹՐԲ՚ՈԻՐՆԵՐԻ Ե*1. ՀԱՐՍՆՅԱԿՆԵՐԻ

ՊԱՐԱԶԻՏ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ՈԻՄ

|Լ մ փ и փ и է մ

ռ ուկն երի զարգացման նաիւահսւսուն փուլերի պարազիտնե րր հիմնա
կանում թաղանթաթևավորների կարգից են։ 11։։ւյն հոդվածի հեղինակներից 
մեկին (Հ. ծ. Տհրսւերւան ) հաջողվել ի Հայկական ՍՍՀ-ում հ ա յտն ա րե րե չ բո
լուկների թրթուրների մոտ պարազիտող ճանճ, որը պատկանում Լ ВОП1Ь\՜- 
iildae ընտանիքի Villa սեռին, որի մտււին նախօրոք արված Լ աոանձին հա֊ 
ղորգում [(<]■ Ներկայումս արդեն հաչանի Լ պարազիտի տեսակային անու
նը- \ Illa ventruosa I-W.J Ներկա հոդվածում տրվ„։մ Լ այդ տեսակի նկա- 
րւսգըությէսնր, ինչպես նան նրա րիորւդիաէի վերարերյւպ մի շտրր 11“ս!1,՚41իլ 
տվյալներ։ \, VcnlrUOSit-b հանդիպում Լ Աբովյանի, 'Լեգո։, Ապ՛արանի, 
1'ւհանի ե Նոյեմբերյանի շրջաններում։

Պարազիտն ստացված Լ 8 տեսակ րոոուկներից։ ^րոշ րիոտոպներում քո
սակների վարակվածությունր պարազիտով հասնում Լ 1 ՜։ 20 ,,.ի: Պարա
զիտը թոշում է օգոստոսին ե հենց այդ Ժամանակ էլ նա վարակւււմ Լ բոոոէկ- 
ների թրթուրներին։ Վերջիններս ձմեռում են պարազիտի թրթուրների հես։ 
միււաինւ Հու լիսին- օգոստոսին պարազիտի թրթուրները հարսնյակավորվոill 
,հն բոուււկի հարսնյակի մեջ: Պարազիտի հարսնյակի զարգացման տեոզու- 
թւունր 27—33 օր Լ: V. \՜։ I• ГИО*-՜ 8- ն հանդիսանում Լ ուշ ամառային տեսակ 
ե ւոարվա ընթաց բում տա/իււ հ մեկ սերունդ ։
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