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УДК 595.772

МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ХИЩНИКОВ СЛЕПНЕЙ 
iDIPTERA. 1ABANIDAE)

В. С. ОГАНЕСЯН

Приводятся данные о двух вадах насекомых Be։n'>cx b deniai.i Lind- к Mach mus 
anoullpes Brulle. являющихся хищниками взрослых слепней.

Ключевые слона: хищники слепней. осы-бембексы, мухи‘кгыри.

Вред от нападения кровососущих двукрылых огромен. Одним из 
способов борьбы с ними, возможно, явится биологический метод борь
бы с использованием хищников, паразитов и болезнетворных бактерий.

В лимитировании численности слепней в природе важную роль иг
рают насекомые-хищники, и в первую очередь осы-бембексы и мухи- 
i iupn. В СССР исследования по хищникам слепней проводятся дав
но. и для некоторых регионов (Европейская часть СССР, Средняя Азия, 
Сибирь и др.) уже составлены солидные списки естественных врагов 
слепней. Для Закавказья имеются пока только отрывочные сведения 
о них [4].

Осы-бембексы (Hynienoptera, Sp.'iecidae). Сведения об охоте ос 
бембексов за слепнями упоминаются во многих работах [18. 21. 22]. Ил 
русских исследователей еще в 1915 г. Порчииский [12] обратил внима
ние на них как на хищников взрослых слепней. В СССР наблюдения 
за осами-бембексами в этом аспекте вели многие исследователи [I — G. 
10. II. 14. 15]. Некоторые из них считают, что осы-бембексы род:՛. 
Benibcx Fabr относятся к числу перспективных биологических регуля
торов численности слепней [3, II]. другие же [21] по разделяют этой 
точки зрения, полагая, что в период массового лета этих кровососов бем 
боксы нс в состоянии защитить сельскохозяйственных животных от на
падения слепней.

По данным Гаузера [4]. осы-бембексы рода Bembex активно охо
тятся за взрослыми слепнями в предгорьях Малого Кавказа. В Кара 
зкалпакии [5] и в Узбекистане очень активно охотятся за слепнями ос..՛ 
В. transcaspica R., В. oculata L., Scolia flavjfrons Е.

О хищнической деятельности других видов ос имеются сведения к 
ряде сообщений [I. II, 15].
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В Армения изучение хищников-бсмбексов проводилось вами в 
1983—1981 гг. в Хосровском заповеднике н в некоторых районах Ара
ратской равнины.

Осы-бембексы, распространенные в южных районах республики, 
принадлежат к виду В. bidenlata1. Лет их начинается в начале лета и 
продолжается до середины осени. В начале лета они немногочисленны 
в природе и охотятся преимущественно за разными мухами [6, 11, 18].

1 За определение видовой принадлежности выражаю глубокую благодарность 
В. Л. Казеласу (Институт зоологин ЛИ Каз. ССР. Алма-Ата).

Примерно с середины июня -начала июля В. bidenlata в основном 
охотятся за слепнями Tabanus spectabilis, Т. autumnalls brunnescens, 
Т. bromius flavoieniaratus, T. unifasciatus, T, hauserl, T. Infestus Нае- 
matapota pall., численность которых в это время достаточно велика.

Они ловят слепней на лету у цветов, на месте выплакивания, око
ло пасущихся животных (коров, лошадей), особенно активно, подобно 
стрекозам [15]. нападают на слегшей, подлетающих к животным. Как 
только появляются на пастбище животные, сразу же к ним подлетают 
бсмбексы, которые кружатся, в поисках добычи, под шеей, около нот, 
прямо пол животом [2] или на расстоянии 0,5—1 м от животного. Во 
время таких поисков тело осы обычно бывает в горизонтальном поло
жении или с опушенным брюшком, при этом бембсксы никогда не под
нимаются выше спины животного. Эти хищники нс обращают внимания 
и на слепней, которые садятся на спину лежащего на земле животного. 
В таких случаях бсмбексы летают под шеей, вдоль боков или переле
тают к другим животным. Часто слепни, подлетающие к животным, 
легко становятся жертвами бембсксов.

При отсутствии слепней полет бембексов становится спокойным, 
слышится характерное монотонное жужжание. Меняется и поведение 
животных, они спокойно пасутся, но как только осы отлетают, животные 
начинают заметно беспокоиться. После неудачного «дежурства» у жи
вотных осы обычно через каждые 15֊ -20 минут полета садятся недале
ко от места охоты, в спустя 5—10 минут их снова можно видеть в по
иски. жертв. Как только п зоне наблюдения появляется кзкон-инбудь 
слепень, оса молниеносно нападает, захватывает жертву со спинной 
стороны и моментально парализует. Нам часто удавалось ловить осу 
с жертвой сачком сразу же после нападения на нее: во всех случаях 
жертва оказывалась мертвой.

После захвата слепня оса задерживается в полете и снижается, ре
же она опускается на землю и через 1—2 мин снова поднимается в воз
дух и летит в сторону гнезда, прижимая жертву к груди головой впе
ред [6].

Активность роющих ос в течение суток в значительной степени ме
няется. Так, самки В. bidenlata заняты охотой в начале лета с 12—13 
до 16—17 ч, в середине лета—с 10—11 до 18—19 ч (Хосровский запо
ведник), местами и до 20—21 ч (Араратская равнина, с. Акналнч, Ара- 
ташен), в конце лета-начале осени с 12—13 до 16—17 ч. Количест
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венные учеты (сачковые сборы около животных) показали, что в начале 
лета (Гарнийское лесничество. Каладиби) количество ос невелико, за 
5 мни ловилось 1—2 бембекса, в середине лета 0—7. а в конце лета 
начале осени—15—18 ос.

Осы многочисленны в степной (Гарнийское лесничество) и в полу
пустынной зоне Араратской равнины (с. Акиалич, Араташен, Датта- 
кар), где местами в конце лета—начале осени около каждого животно
го можно наблюдать по 5-6 бсмбексов.

В ущелье реки Азат (Гарин, Абовянсккм р-он) в начале осени бем- 
бексов так много, что они почти полностью подавляют лет уже нс очень 
многочисленных слепней. За один час визуального наблюдения у 4-х 
пасущихся коров бембсксы унесли около 40 нападающих на животных 
слепней. Нам нс приходилось наблюдать нападение ос на пестряков 
(Сйгуэорз). Возможно, это объясняется подражательной окраской по
следних. Сочетание ярко-желтых и торных тонов у большинства видов 
напоминает расцветку многих перепончатокрылых [II]. Очень малень
кое тело пестряков и их преимущественное нахождение на шее. голове 
и в области спины животного нс привлекает к себе внимания бсмбек 
сов. поэтому последние и нс нападают на них.

Мухи-ктыри (О1р1ега, Л$И1с1ае). В литературе имеются многочис
ленные данные о хищном образе жизни представителей сем. АвШбаг 
[7—9, 13, 16, 17, 19. 20]. Все авторы указанных работ утверждают, что 
ктыри являются активными хищниками, охотящимися за насекомыми 
и значительно реже за пауками [13]. Добыча ктырей очень разнооб
разна: кроме жуков, бабочек, двукрылых, перепончатокрылых, прямо
крылых. они могут нападать и на стрекоз, богомолов, сетчатокрылых 
и даже на других ктырей [13]. По сообщению Гобби [19], \ ктыря 
I). гаПрсь была отобрана даже гусеница. Согласно данным некоторых 
авторов [16, 17], могут хищничать и личинки ктырей.

В Хосровском заповеднике большую активность проявляет ктырь 
МайКштз аппиПре§2, который широко распространен в Восточном и 
Южном Закавказье, Средней Азин, в Средней и Южной Европе [13].

2 За определение видовой принадлежности ктыря выражаю глубокую благодар- 
։юст1. В. Д. Рихтер (Зоологический институт АН СССР).

Ктырь М. аппиПрез (самцы и самки) нападает па слепней во вре 
мя полета, когда они только незначительно поднимаются над субстра
том или собираются сесть на какой-нибудь субстрат (на животное, цве
ты и т. д.). Особенно их много около пасущихся животных (коровы, 
лошади), на которых нападают слепни. Наиболее многочисленны они 
в середине лета. У одного животного можно насчитать 10—15 ктырей.

В ущелье рок Азат и Хосровигет ктыри раннего утра сидят нз 
почве, на камнях или на высокой граве, подстерегая добычу.

Ктырь внимательно следит за слепнями и при появлении их в по
ле зрения быстро срывается с места, нападает со спинной стороны и. 
вводя хоботок, убивает жертву, затем вместе с нею опускается на зем
лю. При этом передними парами пог он удерживает голову жертвы, 
средними парами—грудь, а задними—крылья. ,
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Нередко хищник вместе с жертвой передвигается по земле, делая 
дугообразные прыжки длиной 2֊ -3 м. Ктырь не отпускает жертву, да
же когда его берут в руки или помещают в морилку. Содержимое 
жертвы хищник высасывает с дорзальной стороны груди, не меняя ме
ста введения хоботка. Продолжительность высасывания содержимого 
из одного слепня зависит от размеров жертвы [9] и занимает около 
I 2ч и более. После этого ктыри неподвижно сидят на каком-нибудь 
субстрате, а через некоторое время (около 60 мин) начинают искать но
вую жертву.

В конце весны - начале лета М. annulipcs нападает в основном на 
представителей других семейств двукрылых и даже на своих сородичей. 
Но в середине лета (июль—август) в Хоеровском заповеднике ктыри 
чаще заняты охотой за слепнями.

Количество насекомых за сутки очень различно [9]. В течение 
одного дня М. annulipcs может поймать 5—6 крупных слепней из разных 
родов. Ктыри активны с утра до вечера. В жаркие солнечные дни они 
активно питаются между 12- 13 и 17—18 часами [7, 8]. Вечером, при
мерно в 19—20 ч, происходит копуляция ктырей, при этом самка .может 
даже нс выпускать жертву и продолжать высасывать ее содержимое 
|7, 8, 9, 13].

Таким образом, ктыри и бембексы во время пика своей численности 
(середина и конец лета) вместе с другими хищными насекомыми могут 
играть существенную роль в уничтожении слепней. В связи с этим не
обходимо дальнейшее изучение этих насекомых с целью использования 
их в биологической борьбе против слепней.
Институт зоологии АН Армянской ССР Поступило 4 I 1985 г.

ՆՅՈՒԵԵՐ ՄՈԶԵՐԻ ԳԻՇԱՏԻՉՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԵՑԱՆ ՄԱՍԻՆ 

(DIPTERA, TABANIDAE)

Վ. II. ՀՈ՚ԱԱՆՆՒՍՑԱՆ

Հողվածում շարադրված Լ Հայաստանի մոզերի ղիշատիչ միջատների եր
կու տեսակների' կրետ րեմբերսի Bembex bldentata (Нуmenoptera, Spheci- 
dae) ե ղիշսէճանճի Machimus annulipcs (Diplera, Asilidae) վ^րրի, 
կենսակերւզի և Լկոլողիայի որոշ Հարցեր կապված մոզերի որսի Հետ։

Այս գիշատիչներն իրենց ք^՚իչրք՛ աոավել րանակության ժամանակ (ամ- 
ււան կեսին և վերջին) այլ գիշատիչների It պարազիտների հետ միասին կար֊ 
զավսրւււմ են մոզերի րսւնակր։

MATERIALS TO THE STUDY OF GAD -FLIES PREDATORS 
{DIPTERA, TABANIDAE)

V. S. OGANESSIAN

Tentative data about two species of insect predators of the adult 
Tabanidae, namely Bembex bidentata Lind. (Hymenoptera, Sphecidae) 
and Machimus annulipes Bridle {Diptera, Asilidae) are given. Accor
ding to our observations these insects may greatly reduce populations of 
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the Tabanidae during their peak of numbers, that ins the middle and 
the end of the summer.
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УДК 591.5.591.16

ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ СЕВАНСКИХ ПОПУЛЯЦИИ ПОЛОСАТОЙ И
белобрюхой ящериц

Л. С. МЕЛКУМЯН

Изучены сроки и условия кладки яиц полосатой и белобрюхой ящериц. Уста
новлено, что горные популяции этих ящериц задерживают кладку яин, выбирая, тз- 
ким образом, наиболее оптимальный сезон и условия для их успешной инкубации. 
Одновременно доказано, что у горных популяции полосатой ящернпы ускоряется не 
эмбриональное развитие, а постэмбрибнальный рост, что компенсирует первое.

Ключевые слова: полосатая ящерица, белобрюхая ящерица, инкубация.

Данные об условиях и сроках инкубации яиц ящериц в природе не- 
достаточны, а имеющиеся в первую очередь относятся к прыткой яще
рице. У этого вида откладка яиц в порах производится на глубине 15— 
20 см в дерне—на глубине 2—3 см (от поверхности), под камнями,
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