
9.

10.

,v
8.

К. .\k
/'. Якобсонъ. О термнтахъ Россіи
(съ 17 рис.). 1 9 0 4 ................................. 20
Н. Н. Соколове. Полосатый клопъ 
(съ 2 хромолит. табл.). 1904. . . .  30 
К. .9. Демокидовъ. Гессенская муха 
или хлебный комарникъ. Образъ

жизни и способы борьбы (съ 2 табл.
рис. и 2 рис.). 1904............................. 10
И \В . Васильеве.Вредная черепашка 
и яовые методы борьбы съ пей при 

\\)іші паразитовъ изь міра насѣ- 
> (съ 25 рис.). 1904. (Истощ.). 20

Том ъ V .

1. J . Л. ІІорчинскін. Малярійный ко- 
маръ въ связи съ болотной лихо
радкой. его жизнь, свойства и спосо
бы борьбы (съ 69 рис.) 2-е изда- 
ніе. Печатается.

2. Л. Н. Россикоіл. Ядовитый паукъ 
кара-курть (съ 29 рис., 4 раскр. 
таблицами и 1 картой). 1904. . . 50

3. Я. Шреіінеръ. Гроздевая листовертка 
въ виноградникахъ астрахапскаго 
края и способъ ея уничтоженія (съ 2 
рис. и 1 раскр. табл.). 1904. . . .

4. Я. Шреііиеръ. Яблонная плодожорка 
и луч in іе способы ея уничтоженія 
(съ 4 рис.). 1905.................................

5. Я. Шреинеръ. Грушевая и яблонная 
медяницы (лнстоблошкП) и борьба 
съ ними (съ 4  рис.).2-еизданіе. 1903. 3

6. I. Ворчинскій. Сернистый углеродь
въ борьбе съ вредными животными. 
Часть 1. Суслики, важнѣйшія насѣ- 
комыя и паукообразный, вреднщія 
зерну и муке въ складахъ,и нѣко- 
торыя другія вредным насѣкомыя 
(съ 6 табл. рис.). 1905 ...................... 25

7. И .В . Васи.исвъ. Шелкопряды сосно-
20 вый и кедровый, ихь образъ жизни,

вредная деятельность и способы 
борьбы съ ними (съ 2 раскр. табл.

5 ; и 20 рис.). 1905 ....................................  25

Томъ V I.

1. К. Демокидовъ. Жуки майки и ихь 
зпаченіе въ нашемъ пчеловодстве 
(съ 1 раскр. табл.). 1905.................. 10

2. Я. Ѳ. ІПреіінеръ. Зимняя пяденица и 
способы ея уничтоженія (съ 2 рис.). 
1905 ............................................................. 3

3. Я. Ѳ. Шреинеръ. Древесница въедли
вая и древоточецъ пахучій, вредъ 
ихъ въ садоводстве п борьба съ 
ниѵп (съ 5 рис.). 1905........................... 3

4. И. В . Васильевъ. Изображен іе и

краткое опнсаніе главнВйшихъ на- 
сѣкомыхъ, вредящихъ нлодовымь 
садамъ. Ч. I. Нас.Ькоммн, вредяіція 
плодовымъ деревьямъ (съ V II раскр. 
табл. и 19 рис. въ тексте). 1905.
(Истоіц.).....................................................50

5. К. Н . Россиковъ. і Ізпман совка 
(озимый червь), ея жизнь, свойства 
и споеобы борьбы (съ 4 раскр. 
табл. и 37 рис. въ тексте). 1905. 
(Истощ.)..................................................... 50

И*ъ числа истощившихся изданій те, которыя нмеютъ значеніе только времеииое, не 
будутъ переизданы, для оста.іьныхъ готовятся новый изданіи.

Цѣ
на

 
50 

ко
п.

(I  <f
О . / 5  6

ш
.1 И 38!

Д е п а р т а м е н т ъ  З е м л е д ѣ л ія .
— V.'

ХЕР МЕСЫ,
ВРЕДЯЩІЕ ХВОЙНЫМЪ ДЕРЕВЬЯМЪ.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МОНОГРАФІЯ

Н. А. Холодковскаго.
Съ одною раскраш енной и пятью черными таблицами рисункѳвъ.

X.
^  V

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Типографія II. Меркѵшева. Невскій, 8. 

1 9 0 6 .



Труды бюро по энтомологіи

Учѳнаго Комитета Министерства Земледѣлін и Государсгвенныхк Имуществъ и 
Учеиаго Комитета Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія ®).

Томъ I.

*
1

К.
I .  А . Иорчныскіи. О кобы.ікахъ, 
иовреждашшіхь посѣвы и травы 
въ губерніяхъ ГІермской, Тоболь- ; 8. 
ской и Оренбургской, въ 2-хъ ча- 
стяхъ (съ 81 рис.). 1894..................  30 j

2. А . А . Силантьев». Свекловичный 
дОлгоносикъ н другіе враги сах ар 
ной свеклы . 1897. (И стощ .). . . . 1 0 1  9.

3. Его-ж е. Результаты изслЬдова- 
ній конопляной (хм ѣлевой , льн я
ной) и свекловичной блохи. 1897. ' j 10.
(И с т о щ .)  10 [

4. А . К. Круликовскій. Насѣкомыя, 
вредящія подсолнечнику (съ 10 
рис.). 1897. ( И с т о щ .)  10 [ 11.

5. И . В. И ніеницкій. Вредный насѣ- 
комыя Семирѣчья. 1897 (Истощ.). 10 j 12.

6. Саранча, прусъ и вреднѣйшіе виды 
кобылокъ (с ъ  12 хромолит. табл.
и 17 рис.). 1897    25 I

К.
И. К. Тарнаин. Свекловичная не
матода (съ 9 рис.) 1897....................  10
10.10. СохоцкійМѣры борьбы съгес- 
сенской мухой въ средней и сѣверпой 
нолосѣ Россіи. 1897. (Истощ.; вме
сто него изд. Д-та Земл.: «Хлѣбный 
комарннкъ или гессенская муха»). 5 
Я. Ѳ. Шреіінеръ. Важнѣйшіе враги 
подсолнечника, 2-е изд. (съ 21 рис.).
1905 ............................................................. 5
А . И . Погибни. О борьбѣ съ ко
былками въ Иркутской губ. носред- 
ствомъ швейнфуртской зелени въ
1899 г. 1900..........................................  5
К. 11. 1'осснковъ. Перелетная или
азіатская саранча. 1899..................... 10
E to-же. ІІримѣненіе парижской зе
леня для истреблеиія саранчи (вы
держка изъ предыдущей брошю
ры). 1899.................................................

Томъ 11

5. Я. О. Шре'инсръ. Новый способъ 
борьбы съ хлѣбнымъ жукомъ (съ
6 рис.). 1900.................................• • •  3

6. Н . Н. Соко.ювъ. Жуки, новреждаю- 
іціе дерево въ складахъ Туркестан- 
скаго края, н способы ихъ уничто- 
женія. 1900. (Истощ.)..............................5

7. О калифорнскомъ червецѣ (съ 9 
рис.). 1901................................................... 5

8. I . А . ІІорчпнскін. Слѣп ни и простѣй- 
шіеспособы и х ъ уничтоженія.Изда- 
ніе 3-е, съ 19 рисунками. 1906. . . 15

9. Его-же. Списокъ насѣкомыхъ(и нѣ- 
которыхъ другихъ низшихъ жи- 
вотныхъ). наиболѣе вредныхъ въ 
хозяйственномъ отношеніи. 1901 . 2

№№, сгруппированный подъ этнмъ названіемъ 
сятъ на своей обложкѣ соотвѣтствующій общій

брон-
>0.

К  5г[ъ

).
. 3

ан
у-
мъ

. 10
1іе-

ь-
• н-

3 2  $  1*

Т  J ^ M tL
1 S O I

I

Д е п а р т а м е н т ъ  З е м л е д ѣ л ія
—w v -----W V  VV

ХЕРМЕСЫ
\

ВРЕДЯЩІЕ ХВОЙНЫМЪ ДЕРЕВЬЯ МЪ.

С ЕЛЬСКО Х О ЗЯЙ СТВЕН Н А Я МОНОГРАФІЯ

Н .  А .  Холодковскаго.

Съ одною раскраш енной и пятью черными таблицами рисунковъ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Типографія М. М е р к у ш е в а . Невскій, 8.

1 9 0 6 .



Печатано по распоряжение Департамента Земледѣлія.

В В Е Д Е Н І Е .

Хвойныя деревья принадлежать, безъ сомнѣнія, къ луч- 
ш имъ украшеніямъ садовъ и парковъ въ нашемъ отече- 
ствѣ; они же входятъ главнымъ образомъ въ составь на- 
ш ихъ сѣверныхъ лѣсовъ. ІІонятенъ, поэтому, тотъ инте- 
ресъ, который представляютъ для насъ, съ точки зрѣнія 
сельскаго и лѣсного хозяйства, насѣкомыя, вредящія раз- 
днчнымъ хвойнымъ нородамъ и обезображивающія пхъ видь.

Каждому, кто хоть сколько-нибудь присматривался къ 
растущимъ въ садахъ и паркахъ елямъ, навѣрное не разъ 
бросались въ  глаза часто встрѣчающіеся на концахъ вѣтвей 
характерные шишкообразные наросты зеленаго, желтоватаго 
или бѣловатаго цвѣта, нерѣдко съ малиново-красными по
лосками (табл. I, рис. 1). Особенно много бываетъ этихъ 
наростовъ на молодыхъ деревьяхъ, составляющихъ столь 
любимыя садовниками еловыя изгороди. Будучи легко за- 
мѣтны и въ  живомъ, свѣжемъ видѣ, наросты эти еще болѣе 
бросаются въ глаза, когда они засохнуть и растрескаются; 
въ этомъ случаѣ, если ихъ много, они чрезвычайно обезоб- 
раживаютъ дерево (табл. I, рис. 2). Причиною ихъ является 
дѣятельность крошечныхъ насѣкомыхъ—хермесовъ, которымъ 
и посвящается настоящая брошюра. Но хермесы водятся не 
на одной только ели, а также на различныхъ другихъ хвой- 
ныхъ деревьяхъ. Такъ, на корѣ стволовъ, вѣтвей и особенно 
на молодыхъ побѣгахъ сибирскаго кедра и разныхъ видовъ 
сосны часто можно бываетъ видѣть какъ бы густую, пуш и
стую бѣлую плѣсень: это восковой пухъ, выдѣляемый без-
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численными хермесами, живущ ими въ этихъ случаяхъ 
открыто на корѣ. На нижней поверхности хвои пихтъ часто 
встрѣчается множество комочковъ подобнаго же бѣлаго 
воскового пуха, также выдѣляемаго хермесами, сосущими 
здѣсь на хвоѣ; этого пуха нерѣдко бываетъ такъ много, что 
стоить только, проходя, задѣть такое дерево рукавомъ, и 
платье окажется сильно перепачканнымъ въ бѣломъ пухѣ. 
На лиственницѣ также есть свои породы хермесовъ, сосущія 
преимущественно на хвоѣ.

Хермесы имѣютъ, какъ сказано, очень малую величину. 
Неудивительно поэтому, что причияяемыя ими поврежде- 
н ія,—главнымъ образомъ вышеупомянутые наросты или, какъ 
ихъ обыкновенно называютъ, г а л л  ы,—сдѣлались извѣст- 
ными гораздо ранѣе самихъ насѣкомыхъ. Первыя попавшія 
въ научную литературу свѣдѣнія объ этихъ галлахъ отно
сятся къ 1583 году, когда голландскій ботаникъ К л у з і у с ъ  
далъ описаніе ихъ. Только въ XVIII столѣтіи энтомологъ 
Ф р и ш ъ  замѣтилъ впервые, что въ галлахъ этихъ живутъ 
„червячки“, а въ 1737 году Л и н н е й  уже даетъ описаніе 
этихъ галловъ съ опредѣленнымъ указаніемъ на причину 
ихъ происхожденія. Вотъ его слова (въ иереводѣ съ латин- 
скаго подлинника): „Сосна и ель составляютъ лѣса Jlan- 
ландіи, оспаривая первенство другъ у друга. Сосна растетъ 
обильнѣе на сухихъ мѣстахъ, а ель на сырыхъ; между ними 
бываетъ безпорядочно разсѣяна береза. На верхушкахъ ело- 
выхъ вѣтвей иногда выростаютъ уродливыя овальныя тѣльца, 
величиною и формою напоминающія ягоду земляники: это 
не мужскіе цвѣты, а произведете насѣкомыхъ. Гуляя по 
лѣсамъ, лапландцы срываютъ ихъ и ѣдятъ, какъ ягоды". 
Д е - Г е е р ъ ,  цитируя это мѣсто (1773), замѣчаетъ съ своей 
стороны: „это отвратительное кушанье! Мы знаемъ, ' что 
галлы эти производятся насѣкомыми. Надо быть лапланд- 
цемъ, чтобы рѣш иться ѣсть ихъ“ ‘).

’) Подробную исторію вопроса о хермесахъ и относящуюся сюда 
литературу вплоть до 1895 года см. въ моей работѣ „Beitrage zu einer 
M onographie d e r Coniferen-Liiuse" въ  „Трудахъ Русскаго Энтомологиче-
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ІІозднѣе хермесы были болѣе подробно изслѣдованы 
Г а р т и г о м ъ ,  К а л ь . т е н б а х о м ъ ,  Р а т ц е б у р г о м ъ  и 
другими учеными, а съ 1887—89 годовъ начинается новая 
эпоха въ  изученіи этихъ насѣкомыхъ. Именно въ 1887 году 
Б л о х м а н ъ  открылъ у нихъ самцовъ, которые ранѣе были 
неизвѣстны, вслѣдствіе чего предполагалось у хермесовъ 
только дѣвственное размножение. Затѣмъ въ 1887—89 годахъ, 
одновременно и независимо другъ отъ друга, была открыта 
у нихъ Д р е й ф у с о м  ъ, Б  л о х м а н о м ъ  и мною миграція, 
т. е. періодическія переселенія этихъ насѣкомыхъ съ одной 
породы хвойныхъ деревьевъ на' другую и обратно; въ 
1889 году это явленіе было мною подробно изслідовапо для 
цѣлаго ряда видовъ хермесовъ. ІІослѣ этого мною и дру
гими изслѣдователями было найдено еще много интерес- 
ныхъ особенностей въ  жизненномъ циклѣ этихъ насѣкомыхъ, 
который оказался чрезвычайно сложнымъ.

Что же это за насѣкомыя и каково ихъ систематическое 
положеніе?

Хермесы (родъ Chcrmes Н а г t i g = Adelges V a 11 о t) принад
леж ать къ отряду хоботныхъ (Ehi/uchola), къ подотряду рсісти- 
тельныхъ паразитовъ (Phytophthires), къ семейству тлей или 
растительныхъ вшей (Aphidae) и подсемейству филлоксеровыхъ 
( Phylloxeridae), которое отличается отъ подсемейства соб
ственно тлей (Aphididae) главнымъ образомъ тѣмъ, что у 
филлоксеровыхъ в с ѣ  поколѣнія размножаются черезъ от
кладку яицъ, а у собственно тлей большинство поколѣній 
живородящи и только одно (въ циклѣ ихъ развитія) раз
множается посредствомъ откладываемыхъ яицъ. Такимъ 
образомъ, хермесы оказываются въ ближайшемъ родствѣ съ 
филлоксерою. Можно сказать вообще, что хермесы—т о ж е 
для хвойныхъ деревьевъ, что филлоксера—для лиственныхъ.

Ж изненный циклъ хермесовъ настолько сложенъ и за- 
путанъ, что излагать его сразу во всѣхъ подробностяхъ—

скаго Общества", т. 30, 1895, и т. 31, 1896 г. Рефераты этой работы см. 
P . M a r c h a l  въ  Аппёе biologique, 2 -ёт е  аппёе, Paris 1898 p.p. 254—258 и
О. N u s s l i n  въ  Zoologisclies C entralb latt, Bd. 4, 1897, p.p. 453—455.
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значило бы затруднить пониманіе его для читателя не- 
спеціалиста. Поэтому мы прямо приступимъ къ описанію 
отдѣльныхъ видовъ и образа жизни ихъ, при чемъ посте
пенно выяснятся различныя особенности и усложненія или 
упрогценія, свойственныя отдѣльнымъ видамъ, послѣ чего 
уже съ бблыиимъ удобствомъ можно- будетъ дать общій 
очеркъ съ выводами и заключеніями теоретическаго и прак- 
тическаго свойства.

4 —
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I. Описаніе отдѣльныхъ видовъ хермесовъ.

1. Зеленый хермесъ (Chernies viridis Ratz.).

Если въ садахъ, паркахъ или лѣсахъ, гдѣ растетъ ель, 
но встрѣчается также и лиственница, раннею весною, когда 
почки хвойныхъ деревьевъ еще не тронулись, осматривать 
концы вѣтвей ели (преимущественно съ нижней ихъ сто
роны), то у основанія верхушечныхъ (а также иногда и боко- 
выхъ) почекъ часто можно бываетъ замѣтить въ  щеляхъ коры 
цѣлые ряды мелкихъ продолговатыхъ тѣлецъ синеватосѣраго 
цвѣта (табл. II, рис. 6а). Каждое изъ этихъ тѣлецъ представ- 
ляетъ собою зимующую о с н о в а т е л ь н и ц у  ( f u n d a t r i x )  
зеленаго хермеса. Синеватый цвѣтъ ея зависитъ отъ просвѣ- 
чиванія темнозеленаго (почти черноватаго) основного фона 
сквозь короткій бѣловатый восковой пушокъ, покрывающій 
тлю, которая сидитъ, плотно прижавшись къ корѣ и запу- 
стивъ щетинки своего хоботка въ ткани растенія. Когда 
начнется весеннее движеніе соковъ въ деревѣ, основатель
ница, пробудившись отъ зимняго сна, начинаетъ сосать эти 
соки и надувается, при чемъ зеленый цвѣтъ ея свѣтлѣетъ и 
становится все болѣе яснымъ. Въ теченіе 1—2 недѣль 
(смотря по погодѣ) основательница линяетъ, т. е. сбрасы- 
ваетъ зимнюю шкурку, послѣ чего сильно увеличивается 
въ  объемѣ (во время зимняго сна она имѣла около 0,5 милли
метра въ длину при 0,3 мм. ширины, теперь же стано
вится почти вдвое больше). Сброшенная зимняя шкурка 
имѣетъ очень характерную скулбптуру: на спинной ея сто- 
ронѣ находятся 6 продольныхъ рядовъ хитиновыхъ пласти- 
нокъ, несущихъ каждая по нѣскольку (большею частію по 4)



круглыхъ „поръ“, окаймленныхъ двойнымъ контуромъ и 
расположенныхъ вокругъ болѣе мелкой центральной „поры“ 
(табл. II, рис. 7). Эти поры представляютъ собою собственно не 
отверстія въ кожѣ, а особо устроенныя, закрытыя все-таки 
слоемъ хитина, мѣста ея, сквозь которыя пропотѣваетъ 
восковое выдѣленіе въ видѣ завивающихся бѣлыхъ воло- 
сковъ, покрывающихъ зимующую тлю *). У перелинявшей 
основательницы кожа болѣе тонка и вмѣсто 6 рядовъ пласти- 
нокъ несетъ 6 рядовъ плоскихъ бородавокъ, поверхность 
которыхъ имѣетъ по нѣскольку круглыхъ фасетокъ; сквозь 
эти фасетки пропотѣваетъ восковое выдѣленіе, покрывающее 
тлю болѣе длиннымъ курчавымъ пушкомъ. Еще черезъ 1— 
•2 недѣлн основательница линяетъ снова,- выростаетъ еще 
болѣе и покрывается еще болѣе длиннымъ и густымъ пуш 
комъ, соотвѣтственно увеличенію числа фасетокъ на ея 
спинныхъ бородавкахъ; зйтѣміѵ опять черезъ такой же про- 
межутокъ времени она линяетъ въ третій и послѣдній разъ, 
при чемъ достигаетъ половой зрѣлости и получаетъ яйце- 
кладъ. Зрѣлая основательница (какъ и въ нредыдуіцихъ 
возрастахъ, зеленаго цвѣта) имѣетъ въ длину около 2 мм., 
полушаровидную форму (съ плоскою брюшною и выпуклою 
спинною стороною) и покрыта густымъ, курчавымъ, но не 
очень длиннымъ бѣлымъ пушкомъ. Ноги у нея короткія, 
сяжки очень короткіе, трехчлениковые (какъ и въ предыду- 
щихъ стадіяхъ), глаза простые (по 3 глазка справа и слѣва). 
Все развитіе ея продолжается, слѣдовательно, около мѣсяца; 
при теплой, хорошей погодѣ она развивается скорѣе, при 
холодной—медленнѣе. Въ окрестностяхъ Петербурга основа
тельницы зеленаго хермеса обыкновенно бываютъ вполнѣ 
развиты уже во второй половинѣ мая. Достигнувъ зрѣлости, 
основательница начинаетъ класть зеленыя яйца, которыя 
бываютъ многочисленны (нѣсколько десятковъ) и состав- 
ляютъ къ концу весны порядочную кучку позади и вокругъ

1 j Строеніе этихъ  „поръ“ и принадлеж ащ ихъ к ъ  нимъ ж елезъ опи
сано мною в ъ  особой статьѣ (см. Entom otom ische Miscellen, IX; Zoolo- 
gische Jalirb iieher, A btheil. f. System atik und  Biologie, lid. 19, 1903).

тѣла матери, покрытую пушкомъ и мучнистымъ восковымъ 
налетомъ.

Все время, пока основательница растетъ и кладетъ яйца, 
она сосетъ почку ели и раздражаетъ ея ткани. Раздраженіе 
это происходить, безъ сомнѣнія, отъ ядовитаго дѣйствія 
выдѣленія слюнныхъ железъ, имѣющихъ у основательницы 
громадное развитіе *). Вслѣдствіе этого раздраженія почка 
замедляетъ и видоизмѣняетъ свой ростъ и вмѣсто длин- 
наго весенняго побѣга изъ нея получается укороченное и 
утолщенное образованіе—г а л л ъ .  Галлъ этотъ происходить 
черезъ разростаніе оси нобѣга болѣе въ толщину, чѣм?> въ 
длину, и черезъ превращеніе отдѣльныхъ хвоинокъ въ тре
угольное, толстое чешуевидное образованіе, такъ что полу
чается нѣчто въ  родѣ маленькой зеленой еловой ш ишки 
(табл. I, рис. 1). Еще ранѣе, чѣмъ будутъ отложены осно
вательницею иослѣднія яйца, изъ первыхъ отложенныхъ 
яицъ уже вылупляются крошечныя зеленовато-желтыя ли 
чинки, которыя заползаютъ между осевымъ стержнемъ галла 
и его чешуями и сосаніемъ своимъ усиливаютъ раздраже- 
ніе, производимое основательницею; то же дѣлаютъ и по- 
слѣдующія, вновь вылупляюіціяся личинки. Разростаясь, 
чеш уи галла смыкаются и образуютъ вокругъ сосущихъ личи- 
нокъ замкнутыя ячейки галла (табл. II, рис. 8). Отложивъ всѣ 
яйца, основательница сморщивается и умираетъ, а личинки 
иродолжаютъ расти и развиваться внутри галла, который 
также все растетъ и къ серединѣ лѣта достигаетъ размѣ- 
ровъ лѣсного или даже небольшого волошскаго орѣха. Раз- 
мѣры галла, зависятъ, повидимому, отъ числа основатель- 
ницъ, участвовавшихъ въ его образованіи. Собственно для 
развитія галла достаточно одной основательницы съ ея по- 
томствомъ, но у основанія крупныхъ галловъ часто можно 
бываетъ видѣть остатки нѣсколькихъ основательницъ, окру- 
женныхъ скорлупками отложенныхъ ими яицъ. Во всякомъ 
случаѣ, очень многія изъ  основательницъ погибаютъ, еще

')  Описаніе этихъ ж елезъ дано мною въ „Z eitschrift fill- wissenschaftliche 
Insectenbiologie“ (Hueum). Bd. 1, H eft -1, 1905.
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не достигнувъ зрѣлости, отъ различныхъ хищниковъ и па- 
разитовъ (см. ниже). Готовый галлъ зеленаго хермеса бы
ваетъ обыкновенно бархатисто-зеленаго цвѣта, при чемъ края 
чешуй окаймлены густыми и толстыми малиново-красными 
волосками (табл. 1, рис. 1); но въ затѣненныхъ мѣстахъ бы- 
ваютъ и болѣе блѣдные галлы, а края чеш уй могутъ быть 
блѣдно-красными, буроватыми и даже желтоватыми. Иногда 
весь побѣгъ цѣликомъ превращается въ галлъ, который и 
имѣетъ тогда наибольшее сходство съ молодою еловою ш иш 
кою; но чаще перерожденіе захватываетъ только основную 
часхь побѣга, такъ что изъ вершины галла продолжается 
болѣе или менѣе длинный побѣгъ нормальнаго строенія, 
или, по крайней мѣрѣ, изъ этой вершины торчитъ пучокъ 
неизмѣненныхъ хвоинокъ. Равнымъ образомъ и въ каждой 
чеш уѣ верхушка хвоинки остается обыкновенно нормально 
заостренною и тонкою.

Внутри галла личинки въ теченіе лѣта растутъ и ли- 
няютъ три раза, при чемъ сброшенныя ихъ шкурки, вмѣстР 
съ мучнистымъ восковымъ выдѣленіемъ кожныхъ железокъ 
и каплями жидкихъ, смолистыхъ испражненій, наполняютъ 
ячейки галла. Около середины лѣга (въ окрестностяхъ Пе
тербурга въ  первой половинѣ іюля) галлъ приближается къ 
окончательному созрѣванію, при чемъ на поверхности его 
выступаютъ капельки смолы—предвѣстники близкаго вскры- 
тія галла. Наконецъ, галлъ начннаетъ бурѣть и трескаться 
по волосистымъ краямъ ячей, которыя такимъ образомъ 
раскрываются вслѣдствіе отгибанія засыхающихъ чешуй 
отъ осевой части галла. Личинки въ это время, соверш ивъ , 
третье линяніе, получили уже зачатки крыльевъ и превра
тились въ такъ называемыхъ н и м ф ъ красноватаго цвѣта 
(табл. II, рис. 9), которыя и выходятъ изъ галла, расползаясь по 
окружающей хвоѣ. Здѣсь онѣ вскорѣ (въ тотъ же день или на 
слѣдуюіцій) еще разъ сбрасываютъ ш курку и являются въ видѣ »
к р ы л а т ы х ъ  о с о б е й  (табл. II, рис. 10), быстро обсыхающихъ 
и принимающихъ свою окончательную окраску. Окраска эта 
въ общемъ желто-красная, голова и верхняя сторона груди 
(thorax), сѣрыя; сяжки и ноги свѣтлосѣрые, длиннѣе, чѣмъ
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у безкрылыхъ особей. Длина тѣла достигаетъ 2,5 мм. при 
ш иринѣ около 0,8 мм., но бываютъ особи и значительно 
менынихъ размѣровъ. Вообще величина крылатыхъ особей 
здѣсь (какъ и у другихъ видовъ хермесовъ) довольно измѣн- 
чива, повидимому вслѣдствіе неравномѣрности питанія ли- 
чинокъ въ галлѣ (ранѣе вылупивш іяся изъ  яицъ питаются 
лучш е и дольше, чѣм ъ вылупивш іяся позднѣе). Кожа этихъ 
крылатыхъ особей также довольно богата железами, которыя, 
однако, выдѣляютъ очень мало бѣловатаго налета; лиш ь по 
сторонамъ задней части груди и на первомъ членикѣ брюшка 
выступаютъ (—_ —) три поперечныя полоски бѣлаго воско
вого выдѣленія (табл. II, рис. 10). Сяжки у крылатыхъ особей 
пятичлениковые, или, по крайней мѣрѣ, кажутся таковыми'); 
два основные членика очень коротки; третій длиненъ, четвер
тый нѣсколько короче третьяго,апятый приблизительно равенъ 
третьему (табл. II, рис. 11). Эти отношенія, впрочемъ, измѣн- 
чивы: бываетъ, что всѣ три членика приблизительно оди
наковой длины или даже четвертый нѣсколько длиннѣе 
третьяго. Крыльевъ двѣ пары; переднія очень длинны (до 
3 мм. длиною) и довольно широки, заднія втрое короче и 
уже. Ііо сторонамъ головы находятся два выпуклыхъ слож- 
ныхъ глаза, по сторонамъ которыхъ находятся еще по 3 
иростыхъ глазка, а кромѣ того есть еще три маленькихъ 
глазка: но одному у основанія сяжковъ и одинъ по серединѣ 
лба. Обѣ пары крыльевъ стеклопрозрачны и при движеніяхъ 
отливаютъ радужными цвѣтами. Ііередній край передняго 
крыла утолщенъ, образуя такъ называемую костальную жилку; 
позади его проходить толстая, ярко-зеленая главная продоль
ная жилка (postcosta), а тотчасъ за нею тонкая продольная 
жилка, вѣтвящ аяся на три косыхъ ж илки (табл. II, рис. 10). 
Подъ микроскопомъ (особенно на экземплярахъ, облитыхъ 
спиртомъ и положенныхъ въ глицеринъ) можно бываетъ

’) Дѣло въ  томъ, что только об^ основные членика явственно отде
лены  д ругъ  отъ друга  и соединены  болѣе тонкою кожею; „членики“ же 
3-й, 4-й и 5-й представляю тъ, собственно, только подраздѣленія сильно 
вытянутаго въ  длину третьяго членика, разграниченны й лиш ь глубо
ким и перетяжками.
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видѣть, что отъ этихъ жилокъ отходятъ еще тончайшія 
жилки, въ свою очередь вѣтвяіціяся. Въ заднемъ крылѣ 
имѣется одна продольная ж илка и перпендикулярно къ ней 
расположенная поперечная складка, которая также можетъ 
сопровождаться жилкою; эта складка (табл. II, рис. 10) особенно 
характерна для Chermes viridis и близкаго къ нему вида Ch. 
abietis (см. ниже). Подъ микроскопомъ въ заднемъ крылѣ 
можно видѣть еще добавочный тончайш ія жилки.

Выпустивъ всѣхъ окрыляющихся особей, галлъ быстро 
бурѣетъ и засыхаетъ (табл. I, рис. 2), послѣ чего, однако, 
онъ обыкновенно еще долго остается на деревѣ и отвали
вается иногда лиш ь черезъ годъ, два и болѣе. Не всегда 
онъ и засыхаетъ вполнѣ: если въ осевой его части остались 
неповрежденными нѣсколько сосудистыхъ пучковъ, то по- 
бѣгъ, продолжающійся изъ вершины галла, можетъ остаться 
жить, растетъ и производитъ даже новыя почки. Только что 
огіисанныя крылатыя особи не долго остаются сидѣть на 
хвоѣ ели, а разлетаются въ стороны, при чемъ множество 
ихъ погибаетъ, напр, запутываясь въ сѣтяхъ пауковъ. Нѣ- 
которыя же садятся на хвою лиственницъ (Larix), если та- 
ковыя есть въ сосѣдствѣ, начинаютъ тамъ сосать и откла- 
дываютъ большую кучку темноРеленыхъ яицъ, совершенно 
голыхъ или лиш ь едва покрытыхъ слабымъ восковымъ на- 
летомъ, послѣ чего умираютъ надъ этими яйцами, покры
вая ихъ крыльями. Черезъ 2—3 недѣли изъ этихъ яицъ 
вылупляются зеленыя личинки длиною 0,5 мм., съ сравни
тельно короткими щетинками хоботка, которыя въ спокой- 
номъ состояніи, будучи свернуты, образують петлю, далеко 
не достигающую до задняго конца тѣла; структура ихъ кожи 
въ общемъ такая же, какъ и зимующей личинки основа
тельницы (табл. II, рис. 7 и 12). Л ичинки эти заползаютъ 
въ щели и трещины коры вѣтвей лиственницы и зимуютъ 
тамъ въ оцѣпенѣломъ состояніи послѣ опаденія хвои.

Такъ какъ выведш іяся изъ  галла крылатыя особи зеле- 
на?о хермеса переселяются на лиственницу, гдѣ и живетъ 
ихъ потомство, то имъ дано было названіе к р ы л а т ы х ъ  
э м и г р а н т о в ъ  ( m i g r a n t e s  a l a t a e ) .  Личинки же, вы-
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шедшія изъ отложенныхъ ими яицъ и зимуюіція на корѣ 
лиственницы, даютъ, какъ мы увидимъ, основаніе новому, 
живущему на хвоѣ лиственницы, поколѣнію, почему ихъ и 
называютъ л о ж н ы м и  о с н о в а т е л ь н и ц а м и  ( f u n d a t r i c e s  
s p u r i a e ) ,  въ  противоположность вышеописанной и с т и н н о й  

\ о с н о в а т е л ь н и ц ѣ  ( f u n d a t r i x  ѵ ега), живущ ей на ели и 
сосаніемъ своимъ ведущей къ образованію галла.

Весною, когда почки лиственницы начинаютъ трогаться, 
ложныя основательницы пробуждаются отъ зимняго сна, со- 
сутъ и линяютъ трижды, претерпѣвая измѣненія, сходный 
съ измѣненіями истинной основательницы, но оставаясь 
гораздо меньшей величины. Взрослая ложная основатель
ница достигаетъ всего 1 мм. длины, бываетъ желтовато-зе- 
ленаго цвѣта и покрыта довольно скуднымъ и тонкимъ бѣ- 
лымъ восковымъ пушкомъ. Она кладетъ небольшую кучку 
ярко-зеленыхъ яицъ, изъ которыхъ недѣлп черезъ двѣ вы
лупляются грязно-зеленыя личинки, всползающія на моло
дую хвою лиственницы. Отложивъ всѣ яйца, ложная осно
вательница умираетъ. а личинки сосутъ на хвоѣ, растутъ, 
линяютъ трижды и превращаются въ  желтовато-зёленыхъ 
н н м ф ъ  съ зачатками крыльевъ. Отъ сосанія ихъ хвоя листвен
ницы иногда сгибается подъ тупымъ угломъ или только 
получаетъ желтыя пятнышки. Нимфы линяютъ еще разъ и 
превращаются въ крылатыхъ особей, которыя очень похожи 
на вышеописанныхъ крылатыхъ эмигрантовъ по своему 
строенію, но имѣютъ тѣло желтовато-зеленаго цвѣта и го- 
раздо’меныпей величины—всего 1— 1,25 мм. въ длину. Это 
поколѣніе считалось прежде за особый видъ и описывалось 
подъ именемъ Chermes lands  Hartig. Въ окрестностяхъ Пе
тербурга эти крылатыя особи появляются на лиственницѣ 
въ концѣ мая или въ. началѣ іюня. Онѣ не остаются на 
лиственницѣ, а улетаютъ съ нея и стремятся переселиться 
на ель, гдѣ онѣ отложатъ яйца, дающія начало обоеполому 
поколѣнію (самцамъ и оплодотворяемымъ самкамъ), отчего 
эти крылатыя и названы п л о д о н о с к а м и  ( s e x u p a r a e ) .  ІІере- 
летѣвъ на ель, плодоноски, забираются преимущественно на 
старую хвою на нижней сторонѣ вѣтвей, гдѣ и откладываютъ
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каждая около Ю зеленовато-желтыхъ яицъ, при чемъ почти со- 
всѣмъ не выдѣляютъ воскового пуха, и умираютъ, покрывъ 
эти яйца своими крыльями. Недѣли черезъ двѣ изъ яицъ 
выходятъ крошечныя желтоватыя личинки, которыя сосутъ 
подъ крыльями матери, растутъ, линяютъ трижды и, нако- 
нецъ, превращаются черезъ двѣ-три недѣли въ особей двоя- 
каго сорта ( s e x u a l e s ) —самцовъ и самокъ. Эти особи без- 
крылы, имѣютъ четырехчлениковые сяжки и по три простыхъ 
глазка справа и слѣва; хоботковыя щетинки ихъ очень ко
ротки въ сравненіи съ описанными ранѣе безкрылыми особями. 
Самецъ (табл. II, рис. 13) имѣетъ зеленовато-желтую окраску, 
притупленное спереди и заостренное сзади тѣло длиною 
около 0,5 мм. и довольно длинныя ноги, съ помощью кото- 
рыхъ онъ довольно быстро ползаетъ. Самка (табл. II, рис. 14) бы
ваетъ сѣрножелтаго цвѣта и имѣетъ овальную форму, дли
ною около 0,65 мм.; ноги у нея болѣе короткія, такъ что она 
гораздо болѣе неуклюжа, чѣмъ самецъ, и ползаетъ гораздо 
медленнѣе его. Эти особи расползаются по хвоѣ и корѣ 
вѣтвей ели, при чемъ вскорѣ происходить оплодотвореніе, 
послѣ котораго самецъ умираетъ, а самка забирается подъ 
чешуйки коры, преимущественно при основаніи молодыхъ по- 
бѣговъ, гдѣ она откладываетъ одно о п л о д о т в о р е н н о е  я й ц о  
желтаго цвѣта, длиною около 0,35 мм., слегка покрывая его 
бѣлымъ восковымъ пушкомъ, и затѣмъ также умираетъ. Изъ 
этого яйца въ концѣ августа или въ сентябрѣ вылупляется 
личинка о с н о в а т е л ь н и ц ы ,  которая была уже описана выше. 
Пока она не присосалась, ея длинныя хоботковыя щетинки 
бываютъ свернуты на нижней сторонѣ тѣла въ видѣ цифры 
8, при чемъ задняя хоботковая петля доходить приблизи
тельно до задняго конца брюшка (табл. II, рис. 7). Этимъ за
вершается циклъ развитія зеленаго хермеса, обнимающій, 
слѣдовательно, д в а  г о д а ,  и сопряженный съ періодическою 
м и г р а ц і е ю  съ ели на лиственницу и обратно. Циклъ 
этотъ заключаегъ въ себѣ 5 поколѣній и графически можетъ 
быть изображенъ слѣдующею схемою:
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2.  Желтый хермесъ (Chermes abietis Kalt.).

Желтый хермесъ принадлеж ать къ обыкновеннѣйшимъ 
насѣкомымъ еловыхъ лѣсовъ, при чемъ онъ весьма распро- 
страненъ и въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ лиственница вовсе 
не растетъ. Разумѣется, онъ встрѣчается столь же часто и 
на еляхъ въ  садахъ и паркахъ.

Галлы, образуемые этимъ хермесомъ, по цвѣту и формѣ 
совершенно сходны съ галлами зеленаго хермеса, развѣ лишь 
бываютъ въ среднемъ нѣсколько меньшей величины. Созрѣ- 
ваютъ они, однако, значительно медленнѣе, чѣмъ галлы 
зеленаго хермеса, и начинаютъ раскрываться, напр, въ окрест- 
ностяхъ Петербурга, лиш ь въ самомъ концѣ іюля или .въ 
августѣ. Изъ раскрывающагося галла выходятъ блѣдножел- 
тыя н и м ф ы, которыя вскорѣ линяютъ на сосѣдней хвоѣ и 
превращаются въ крылатыхъ особей. Эти крылатыя особи 
достигаютъ почти такой же величины, какъ крылатые эми
гранты зеленаго хермеса, но большею частью бываютъ нѣ- 
сколько мельче (длиною 1,25—2,25 мм.); тѣло ихъ имѣетъ 
желтую окраску съ сѣрыми головою и верхнею стороною 
груди (thorax); пятичлениковые сяжки имѣютъ ту особен
ность, что третій членпкъ ихъ всегда замѣгно короче чет- 
вертаго (табл. III, рис. 15). ІІереднія крылья имѣютъ такую же 
яркозеленую толстую продольную жилку (postcosta), а заднія 
такую же характерную поперечную складку, какъ у зеленаго 
хермеса. Равнымъ образомъ на заднемъ краю груди и на 
переднемъ кольцѣ брюшка (сверху) имѣются такія же три



поперечныя бѣлыя восковыя полоски, какъ у  Ch. viridis 
(ср. табл. II, рис. 10).

Крылатыя особи желтаго хермеса большею частью оста
ются сидѣть на хвоѣ той же ели, на которой онѣ вывелись, 
обыкновенно даже въ самомъ близкомъ сосѣдствѣ того 
галла, изъ котораго онѣ вышли, и откладываютъ здѣсь свои 
яйца. Конечно, онѣ перелетаютъ нерѣдко и на другія ели, 
на лиственницу же и другія хвойныя породы онѣ н е  п е р е 
с е л я ю т с я .  Поэтому ихъ слѣдуетъ назвать н е - м и г р и -  
р у ю щ и м и  к р ы л а т ы м и  (а 1 a t а е n o n  ш  i g  г а п t  е s). 
Каждая изъ нихъ откладываетъ большую кучку (нѣсколько 
десятковъ) свѣтложелтыхъ яицъ, совершенно голыхъ или 
лиш ь чуть-чуть иокрытыхъ бѣловатымъ восковымъ нале- 
томъ, и умираетъ надъ ними, покрывъ ихъ своими крыльями. 
ІІримѣрно черезъ двѣ недѣли изъ этихъ яицъ вылупляются 
личинки основательницъ, которыя заползаютъ на кору и уса
живаются зимовать въ щ еляхъ у основанія почекъ. Структура 
кожи у этихъ личинокъ (табл. III, рис. 16) такая же, какъ и у 
зимующихъ основательницъ зеленаго хермеса (табл. II, рис. 7), 
но общая форма тѣла и цвѣтъ его—совершенно иные. Именно 
въ то время, какъ зимующая основательница зеленаго хер
меса имѣегь довольно широкое овальное тѣло и зеленую 
окраску,—окраска зимующей основательницы желтаго хермеса 
бываетъ грязно-желтая, а форма тѣла удлиненная, узкая 
(длина около 0,5 мм., ширина около 0,2 мм.). Щ етинки 
хоботка у нея также очень длинныя и въ  спокойномъ со- 
стоянін свернуты въ видѣ цифры 8, при чемъ задняя петля 
достигаетъ хвостового конца брюшка.

Перезимовавъ, эта основательница весною также линяетъ, 
растетъ и покрывается пушкомъ, какъ и основательница зе
ленаго хермеса, но цвѣтъ ея всегда остается грязножелтымъ; 
равно и откладываемый ею яйца бываютъ желтаго или же 
свѣтлозеленаго цвѣта.

Двумя этими поколѣніями (fundatrix и alatae non mig- 
rantes) исчерпывается циклъ развитія желтаго хермеса; слѣ- 
довательно, циклъ этотъ—однолѣтній и совершается весь 
на ели.
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Оба только что описанные вида — зеленый и желтый 
хермесъ—настолько близки другъ къ другу по своимъ морфо- 
логическимъ признакамъ, что постоянно смѣшиваются и 
долгое время считались за одинъ и тотъ же видъ. Этого 
мнѣнія многіе держатся и по сейчасъ, развѣ лиш ь допу
ская, что зеленый и желтый хермесъ составляютъ два 
видоизмѣненія (varietates) одного вида. Такого же мнѣнія 
держался и я въ первые годы моихъ изслѣдованій надъ 
хермесами, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изъ моихъ наблю- 
деній какъ будто говорили въ пользу того, что и у жел
таго хермеса бываетъ миграція на другія хвойныя породы, 
кромѣ ели. Когда была открыта періодическая миграція 
хермесовъ, многіе стали задавать себѣ вопросъ: куда же 
переселяется желтый хермесъ въ сѣверныхъ европейскихъ 
лѣсахъ (ПІвеція, Финляндія, сѣверозападная Россія), гдѣ 
есть ель, но нѣтъ лиственницы?

Съ цѣлью разрѣшить этотъ вопросъ экспериментально, 
я предприняли цѣлый рядъ опытовъ, при чемъ соединяли 
еловыя вѣтки, несущ ія раскрывающіеся галлы желтаго 
хермеса, подъ стеклянными или кисейными колпакомъ съ 
вѣтвями лиственницы, сосны и пихты, поставленными въ 
воду. Такъ какъ въ  сѣверныхъ лѣсахъ, кромѣ ели, часто 
встрѣчается и сосна, то само собою напрашивалось пред- 
положеніе: не переселяется ли здѣсь хермесъ, вмѣсто листвен
ницы, на сосну?

Опыты мои, казалось, подтверждали это предположеніе: 
нерѣдко крылатыя особи желтаго хермеса садились на хвою 
сосны и откладывали тамъ яйца, изъ  которыхъ черезъ извѣст- 
ное время вылуплялись типичныя личинки—основательницы. 
Д ругія крылатыя особи этого вида клали подобными же 
образомъ яйца на лиственницѣ и дгіже на пихтѣ. Отсюда 
казалось возможными заключить, что желтый хермесъ мо- 
жетъ переселяться на различный хвойныя породы, смотря 
по тому, которая изъ  нихъ растетъ по сосѣдству ели. Одно 
только въ этихъ опытахъ не согласовалось съ показаніями 
Б л о х м а н а ,  который продѣлалъ подобные же экспери
менты въ Германіи надъ зеленымъ хермесомъ, чтобы дока-
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зать его переселеніе на лиственницу: у Блохмана изъ отло
женныхъ крылатыми особями яицъ  выходили овальныя 
личинки с ъ  к о р о т к о ю  хоботковою петлею (табл. II, 
рис. 12), а въ моихъ опытахъ всѣ личинки,—вылуплялись 
ли онѣ на ели, соснѣ, лиственницѣ или пнхтѣ, — имѣли 
д л и н н у ю  хоботковую петлю и длинное узкое тѣло (табл. Ill, 
рис. 16). Этого противорѣчія я  долго не могъ себѣ объ
яснить. Ж елая прослѣдить дальнѣйшую судьбу этихъ личи- 
нокъ, я сталъ „переселять" крылатыхъ особей желтаго хер- 
меса уже не на срѣзанныя вѣтви разныхъ хвойныхъ деревь- 
евъ, а на деревца, посаженный въ горшки, тщательно изоли
рованный и сохранявшіяся въ холодномъ помѣщеніи до 
весны, когда личинки должны были ожить послѣ зимняго 
сна. Оказалось, однако, что личинки, заползш ія на кору, за 
зиму всѣ неизмѣнно умирали,—на какое бы дерево (кромѣ 
ели) онѣ ни были переселены, т. е. на лиственницу, сосну 
или пихту. Опыты эти я повторялъ въ теченіе пяти лѣтъ и 
всегда съ одинаковымъ результатомъ. Загадка эта разъяс
нилась для меня только въ 1894 году, когда мнѣ впервые 
довелось подробно ознакомиться съ цикломъ развитія зеле
ного хермеса. Дѣло въ томъ, что въ окрестностяхъ Петербурга 
и въ Эстляндіи, гдѣ  я производилъ свои наблюденія, зеле
ный хермесъ гораздо менѣе распространенъ, чѣмъ желтый, 
и встрѣчается только въ  искусственныхъ насажденіяхъ (сады 
и парки), такъ что первоначально я  наблюдать исключи
тельно желтаго хермеса, ошибочно (какъ и всѣ въ  то время) 
считая его за одинъ видъ съ зеленымъ. Оказалось, что кры
латыя особи зеленого хермеса, выходяіція изъ  галловъ, не- 
отличимыхъ по виду отъ галловъ желтаго хермеса, кладутъ 
всегда зеленыя (а не желтыя) яйца и изъ  этихъ яицъ вы- 
ходятъ овальныя личинки съ короткою хоботковою петлею. 
Эти крылатыя могутъ быть переселены только на листвен
ницу, гдѣ вышедшія изъ отложенныхъ ими яицъ личинки 
благополучно зимуютъ и весною начинаютъ свою дѣятель- 
ность. '

Но какъ же объяснить тотъ несомнѣнный все-таки 
фактъ, что желтый хермесъ можетъ класть яйца на листвен-

ницѣ, соснѣ или пихтѣѵ Объясненіе это оказывается весьма 
простыми. Брюшко этого хермеса переполнено яйцами, 
быстро созрѣвающими и не требующими оплодотворенія, отъ 
которыхъ онъ какъ бы стремится освободиться при всякихъ 
условіяхъ. Если крылатыхъ особей этого хермеса заключить 
въ коробочку или банку, то онѣ вскорѣ отложатъ массу 
яицъ на днѣ и стѣнкахъ коробки или банки, при Иемъ вы- 
ш едш ія изъ нихъ личинки, разумѣется, погибнутъ, не на
ходя себѣ пищи; такъ же точно гибнутъ онѣ, не найдя нуж- 
ныхъ для себя условій, и на лиственницѣ, соснѣ или пихтѣ, 
гдѣ хермесъ подъ давленіемъ необходимости (напр, будучи 
заключенъ подъ колпакомъ) откладываетъ своп яйца. Эти 
факты показываютъ, какъ нужно быть осторожнымъ для 
удостовѣренія миграціи того или другого вида хермесовъ. 
Недостаточно еще „переселить" ихъ на извѣстную хвойную 
породу, наблюдать откладку яицъ и вылупленіе личинокъ 
на ней: надо еще ирослѣдить дальнѣйшую судьбу личи
нокъ и провѣрить способность ихъ расти и развиваться на 
данномъ растеніи.

Итакъ, желтый хермесъ не имѣетъ миграціи и разви
вается т о л ь к о  на елщ .вм ѣстѣ съ тѣмъ, онъ лиш енъ свой- 
ственнаго мигрирующимъ видамъ хермесовъ обоеполаго 
поколѣнія (sexuales) и размножается исключительно иарте- 
ногенетически (дѣвственнымъ путемъ, т. е. черезъ развитіе 
изъ  неоплодотворенныхъ яицъ), тогда какъ у мигрирующихъ 
видовъ рядъ партеногенетическихъ поколѣній (fundatrix vera, 
m igrantes alatae, fundatrix  spuria, sexuparae) прерывается обое- 
полымъ поколѣніемъ. Многіѳ ученые относятся съ недовѣ- 
ріемъ къ возможности такого исключительнаго, непрерыв- 
наго партеногенеза и допускаютъ, что когда-нибудь,—можетъ 
быть черезъ очень большое число поколѣній,—явится, все- 
таки, обоеполое поколѣніе. Ожидать этого, по отношенію къ 
желтому хермесу, значитъ ожидать, что изъ яицъ, отложенныхъ 
крылатою особью, вылупятся когда-нибудь не основательницы, 
а совсѣмъ иныя личинки, наир, такія, какъ у зеленого хермеса 
(съ короткою хоботковою петлей). Для меня, послѣ моихъ 
двадцатилѣтнихъ наблюденій надъ хермесами, это кажется

К а р ш - Ф ’ш к а я  Ьз з з

і * а д б і ш  На<н ССи?

— 17 —



•столь же невѣроятнымъ, какъ если бы изъ яйца, отложен- 
наго канарейкою, вылупился щ егленокъ или чижъ. Да и 
самое недовѣріе къ возможности постояннаго партеногенеза 
все болѣе и болѣе теряетъ подъ собою почву, по мѣрѣ того, 
какъ открываются все новые и новые факты такого рода у 
различныхъ животныхъ. Такъ, еще А д л е р ъ, установивъ 
на основаніи многолѣтнихъ наблюденій и опытовъ для цѣ- 
лаго ряда видовъ орѣхотворокъ (Cynipidae) правильное чере- 
дованіе партеногенетическаго размноженія съ обоеполымъ, 
для четырехъ видовъ нашелъ, что они размножаются исклю
чительно партеногенетически. То же утверждаютъ относи
тельно нѣкоторыхъ рачковъ (В е й с м а н ъ), нематодъ (М о п а) 
и проч. Вообще въ недопущеніи возможности исключитель- 
наго партеногенеза слишкомъ большую роль играетъ та 
же рутина, которая въ былое время упорно противилась 
признанію самаго факта партеногенеза и уступила истинѣ 
только послѣ долгой борьбы ‘).

3. Красный елово-лиственничный хермесъ (Chermes strobilo-
bius Kalt).

«
Галлы этого хермеса часто встрѣчаются въ тѣхъ же мѣ- 

стахъ и при тѣхъ же усяовіяхъ, какъ и галлы зеленаго 
хермеса. Они нмѣютъ, однако, гораздо меньшую величину 
(обыкновенно съ горошину или менѣе) и попадаются почти 
исключительно на самыхъ концахъ тонкихъ вѣтвей. Общій 
вндъ и цвѣтъ ихъ (табл. I, рис. 3) бываетъ очень разли- 
ченъ. Чаще всего они бываютъ блѣднозеленаго цвѣта, по
крытые какъ бы бѣлесоватымъ налетомъ, и состоять обык
новенно изъ почки, цѣликомъ превращенной въ шишко
образное тѣло; впрочемъ и здѣсь нерѣдко на вершинѣ 
галла замѣчается пучокъ неизмѣненныхъ иголъ или про- 
долженіе побѣга въ неизмѣненномъ видѣ. Встрѣчаются 
также желтоватые или бѣловатые галлы; рѣдко края ячей
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')  См. мою статью „Къ біологіи тлей съ сложны мъ цикломъ разви- 
т ія “ въ  „П звѣстіяхъ Спб. Л ѣсного И нститута1*, вып. 4, 1900.

принимаютъ красноватый цвѣтъ, :— всегда гораздо болѣе 
блѣдный, чѣмъ у Ch. abietis или Ch. viridis.

Зимующая личинка-основательница этого хермеса—си- 
дитъ не у основанія ели, какъ основательницы двухъ преды- 
дущ ихъ видовъ, а н а  с а м о й  п о ч к ѣ  (табл. И, рис. 66). 
Въ покоящемся зимнемъ состояніи она черновата, удли
ненно-овальна (длиною около 0,5 мм.) и вся какъ  бы уты
кана тонкими, короткими, прямыми восковыми волосками, 
торчащими въ разныя стороны, какъ микроскопическія сте- 
клянныя палочки. Весною такая личинка, проснувшись, на- 
чинаетъ сосать, надувается, принимаетъ зеленоватый цвѣтъ, 
а восковые волоски ея сильно растутъ въ дли^у и закри
вляются. Строеніе ея зимней шкурки опять-таки весьма ха
рактерно: мы видимъ здѣсь на спинной сторонѣ типичные 
шесть продольныхъ рядовъ пластинокъ, изъ  коихъ каждая 
песетъ въ центрѣ своемъ круглую двуконтурную „пору"; изъ 
лея и торчитъ восковой волосокъ (табл. III, рис. 17). На головѣ 
и груди эти пластинки (какъ и у другихъ хермесовъ) от
части сростаются между собою. При сильныхъ увеличеніяхъ 
вокругъ центральной „поры" можно бываетъ различить еще- 
иѣсколько „поръ", гораздо менѣе явственныхъ. Когда эта 
зимняя ш курка бываетъ сброшена, основательница является 
значительно выросшею, кругловато-овальною, грязно-зеле
ною и покрытою густымъ бѣлымъ пушкомъ, который выпо- 
гѣваетъ изъ 6 продольныхъ рядовъ спинныхъ бородавокъ, 
усаженныхъ мелкими фасетками. При слѣдующихъ двухъ 
линяніяхъ число фасетокъ увеличивается, пуху становится 
все больше и взрослая основательница достигаетъ длины 
2,5 мм. (форма тѣла ея полушаровидная), при чемъ пу- 
шокъ, покрывающій ее, очень длиненъ и свѣшивается 
бѣлыми клочьями съ почки, на н и ж н е й  сторонѣ которой 
обыкновенно сидитъ основательница. Чтобы находить этихъ 
основательницъ весною, лучш е всего приподнимать концы 
еловыхъ вѣтвей и осматривать ихъ снизу. Цвѣтъ основа
тельницы послѣ второго линяніядѣлается зеленовато-желтымъ 
и остается такимъ до конца кладки яицъ, когда онъ посте
пенно переходить въ зеленовато-бурый. Свѣже-отложенныя
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яйца темно-желты, но затѣмъ принимаютъ зеленовато-жел
тый цвѣтъ, а такъ какъ они густо покрыты бѣловатымъ вос- 
ковымъ налетомъ, сквозь который просвѣчиваетъ ихъ основ
ная окраска, то они кажутся зеленовато-бурыми. Яицъ этихъ 
откладывается огромное количество (болѣе сотни), такъ что 
далеко не всѣ вылупляющіяся изъ  нихъ (въ окрестностяхъ 
Петербурга обыкновенно около середины мая) зеленовато- 
бурыя личинки находятъ себѣ мѣсто въ  галлѣ: онѣ распол
заются по поверхности галлй, и постепенно умпраютъ тамъ 
отъ неблагопріятныхъ условій питанія. Присутствіе этихъ 
личинокъ на поверхности галловъ очень характерно для 
разсматриваемаго вида и для близкаго къ нему лапландскаго 
хермеса (см. ниже). Внутри галловъ личинки постепенно при
нимаютъ красноватый цвѣтъ, при чемъ онѣ здѣсь растутъ 
и линяютъ такъ яге, какъ и у другихъ видовъ хермесовъ.

Галлы краснаго елово-лиственничнаго хермеса созрѣваютъ 
очень скоро и раскрываются въ окрестностяхъ Петербурга 
въ началѣ или серединѣ іюня. Выползшія изъ  нихъ красно- 
бурыя нимфы линяютъ гдѣ-нибудь на хвоѣ ели и пре- 

’ вращаются въ  темнокрасныхъ крылатыхъ особей. Тѣло 
этихъ особей имѣетъ въ  длину 1— 1,75 мм., длина перед- 
няго крыла—1,6—2,5 мм.; на переднихъ крыльяхъ толстая 
продольная жилка (postcosta) имѣетъ сѣрый цвѣтъ, а иду
щ ая позади ея тонкая продольная ж илка (вѣтвящ аяся на 
три косыя) болѣе отодвинута отъ толстой продольной жилки, 
чѣмъ у зеленаго и желтаго хермеса; въ заднемъ крылѣ къ 
единственной продольной жилкѣ примыкаетъ не попереч
ная (какъ у зеленаго и желтаго хермеса), а к о с а я  складка (и 
въ  ней жилка) (ср. табл. III, рис. 18 и табл. И, рис. 10). 
Въ пятичлениковыхъ сяжкахъ ихъ четвертый членикъ чуть- 
чуть длиннѣе третьяго, а пятый едва длиннѣе четвертаго 
(табл. III, рис. 19). Эти крылатыя не остаются на ели, а 
улетаютъ на лиственницу, такъ что онѣ являются, какъ 
и  у зеленаго хермеса, к р ы л а т ы м и  э м и г р а н т а м и  (m i- 
g r a n  t  е s a I a t  а е). На хвоѣ лиственницы онѣ откла- 
дываютъ каждая около 20 желто-красныхъ яицъ (позднѣе 
принимающихъ зеленоватый оттѣнокъ), почти не выдѣляя

пуха и лишь слегка покрывая яйца бѣловатымъ налетомъ 
Недѣли черезъ двѣ изъ этихъ яицъ выходятъ зеленовато- 
сѣрыя личинки (длиною около 0,5 мм.) съ к о р о т к о ю  хобот
ковою петлею (хотя и болѣе длинною, чѣмъ у соотвѣтствую- 
щ ихъ личинокъ зеленаго хермеса) и строеніемъ кожи, напо
минающими зимующую основательницу, но съ тѣмъ разли- 
чіемъ, что пластинки не только на головѣ и груди, но от
части и на брюшкѣ сливаются между собою, а „поры“ ихъ 
болѣе мелки, восковыхъ же волосковъ совсѣмъ не выдѣ- 
ляется (табл. III, рис. 20). Эти личинки заползаютъ въ щели 
коры лиственницы и зимуютъ здѣсь въ качествѣ л о ж н ы х ъ  
о с н о в а т е л ь н и ц ъ .  Весною (апрѣль, начало ;мая) онѣ пе
реползаюсь къ основаніямъ почекъ лиственницы, линяютъ 
сильно*растутъ и превращаются въ толстыхъ, почти шаро- 
образныхъ, блестящихъ шеколадно-бурыхъ безкрылыхъ особей 
(табл. III, рис. 21), которыя кладутъ огромное количество зе- 
леновато-бурыхъ яицъ, слегка покрытыхъ бѣлымъ налетомъ 
Тѣло этихъ взрослыхъ ложныхъ основательницъ несетъ 6 про- 
дольныхъ рядовъ рѣдко разставленныхъ выпуклыхи борода- 
вокъ, имѣющихъ каж дая по двѣ „поры“. Такое же строеніе 
имѣютъ весьма красивый (бѣлыя съ коричневыми пятнами— 
бородавками) сброшенныя шкурки второго и третьяго линянія 
обыкновенно прилипающія къ смолистой каплѣ, выступаю
щей изъ заднепроходнаго отверстія ложной основательницы. 
ГІуха ложныя основательницы не выдѣляютъ, и только зад- 
ній конецъ ихъ тѣла покрытъ бѣлымъ восковымъ налетомъ.

Изъ яицъ, отложенныхъ ложными основательницами (ко
торыя по окончаніи кладки яицъ умираютъ), выходятъ не- 
дѣли черезъ двѣ сѣроватыя личинки, которыя взбираются 
на молодую хвою лиственницы, сосутъ тамъ, становятся чер
новатыми, растутъ и .линяютъ трижды, не выдѣляя пуха, 
пока однѣ изъ нихъ не превратятся въ черноватыхъ нимфъ 
(съ зачатками крыльевъ). а другія—въ толстыхъ, неуклю- 
жихъ, безкрылыхъ особей бураго цвѣта, начинающихъ класть 
яйца тутъ ж е на хвоѣ. Подъ вліяніемъ сосанія всѣхъ этихъ 
тлей хвоинки лиственницы покрываются иногда желтыми 
пятнышками или перегибаются подъ тупымъ угломъ. Та-
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кцмъ образомъ потомство ложныхъ основательницъ краснаго 
елово-лиственничнаго хермеса распадается на два п а р а л 
л е л ь н ы е  р я д а  особей: нимфъ и безкрылыхъ яйцекладу- 
щихъ тлей. Нимфы, слинявъ еще разъ, превращаются въ 
крылатыхъ п л о д о н о с о к ъ  ( s e x u p a r a e ) ,  улетающихъ съ 
лиственницы, а безкрылыя особи, • которыхъ мы назовемъ 
п о с е л е н ц а м и  (е х s u  1 е s), остаются жить и размно
жаться на ели. Эти формы'(плодоноски и поселенцы) счи
тались прежде, пока не былъ вполнѣ разъясненъ циклъ 
развитія краснаго елово-лиственничнаго хермеса,, за особые виды 
Ch. laricis Rt z . ,  Ch. hamadryas Ko c h ) .  Плодоноски имѣютъ въ 
общемъ то же строеніе, какъ и крылатые эмигранты, но цвѣтъ 
ихъ зеленовато-бурый, длина тѣла достигаетъ не болѣе 1,3 мм., 
а брюшко (особенно по бокамъ) имѣетъ выдающіяся бородавки 
съ фасетками железъ, выдѣляющихъ восковой пушокъ. Уле
тая съ лиственницы, онѣ переселяются на ель, гдѣ заби
раются на нижнюю сторону преимущественно старыхъ вѣт- 
вей и кладутъ тамъ на старой хвоѣ по 5— 10 яицъ, покры
вая ихъ. обильнымъ синевато-бѣлымъ пухомъ. Чтобы найти 
ихъ (какъ и плодоносокъ зеленаго хермеса), слѣдуетъ подни
мать сучья и вѣтви ели и осматривать ихъ снизу. Оче
видно, плодоноски забираются на нижнюю сторону вѣтвей 
потому, что находятъ тамъ лучшую защ иту отъ дождя; для 
того же, повидимому, и истинныя основательницы садятся 
почти всегда па нижней сторонѣ почекъ. Яйца, отложен- 
ныя плодоносками краснаго елово-лиственничнаго хермеса, бы- 
ваютъ двухъ сортовъ: желтовато-зеленыя и красноватый; изъ 
первыхъ выходятъ недѣли черезъ двѣ личинки самцовъ, изъ  
вторыхъ—личинки самокъ. С а м ц ы  и с а м к и  (s е х u а 1 е s) 
пмѣютъ здѣсь приблизительно ту же величину и то- же 
строеніе, что у зеленаго хермеса, но самецъ краснаго хермеса 
бываетъ грязнаго оливково-зеленаго цвѣта, а самка—красно- 
вато-желтаго. Оплодотворенное яйцо откладывается, какъ и 
у  зеленаго хермеса, подъ чешуйки коры, а въ концѣ лѣта 
или осенью изъ него выходить зимующая личинка основа
тельницы съ длинною хоботковою петлею (доходящею до 
задняго конца брюшка).

Что касается вышеупомянутых!) п о с е л е н ц е в ъ  ( e x s u -  
l es ) ,  то они имѣютъ темно-бурый цвѣтъ; толстое, широко
овальное тѣл.о ихъ (длиною около 1 мм.), снабженное очень 
короткими ногами и трехчлениковыми сяжками, несетъ на 
спинной сторонѣ 6 продольныхъ рядовъ выдающихся борода- 
вокъ съ многочисленными фасетками кожныхъ железъ. Изъ 
этихъ железъ выпотѣваютъ пучки длиннаго, грубаго, бѣлаго 
воскового пуха, которые совершенно окутываютъ тѣло тли и 
покрываютъ отложенную ею кучку зеленовато-бурыхъ яицъ. 
Изъ этихъ яицъ вылупляются личинки, по строенію кожи 
похожія на зимующихъ личинокъ ложныхъ основательницъ 
(табл. III, рис. 20) и сосущія на хвоѣ лиственницы. Личинки 
эти, развиваясь, даютъ второе поколѣніе п о с е л е н ц е в ъ ,  
которое вновь размножается подобнымъ же образомъ. Сколько 
такихъ поколѣній бываетъ въ лѣто,—до сихъ поръ не удалось 
съ точностью разъяснить и, какъ кажется, это зависитъ 
отъ погоды и температуры; во всякомъ случаѣ, ихъ бываетъ 
не менѣе двухъ. Личинки, вышедшія изъ яицъ, отложен
ныхъ послѣднимъ (въ данное лѣто) поколѣніемъ поселен- 
цевъ, переползаютъ на кору, зимуютъ въ ея щ еляхъ и вес
ною играютъ роль л о ж н ы х ъ  о с н о в а т е л ь н и ц ъ ,  пре- 
терпѣвая такія же превращенія, какъ и личинки, вышедшія 
изъ яицъ, отложенныхъ крылатыми эмигрантами; потомство 
ихъ вновь распадается на два параллелыіыхъ ряда—плодо
носокъ и поселенцевъ и т. д. - *

Такимъ образомъ, циклъ развитія оказывается здѣсь еще 
сложнѣе, чѣмъ у зеленаго хермеса. Поселенцы какъ будто 
назначены для того, чтобы пополнять потери, неизбѣжныя 
при обратномъ переселеніи плодоносокъ на ель, при чемъ 
многія изъ послѣднихъ погибаютъ, будучи заносимы вѣт- 
ромъ на другія растенія, попадая въ сѣти пауковъ и т. п. 
Изъ потомства поселенцевъ возникаютъ новыя поколѣнія 
плодоносокъ и поселенцевъ и, такимъ образомъ, усиленное 
(при посредствѣ поселенцевъ) дѣвственное размноженіе на- 
селяетъ лиственницу многочисленными новыми особями 
этого вида хермеса, если даже й  нѣтъ пополненія этого на- 
селенія черезъ миграцію изъ галловъ. Число поселенцевъ



вообще сильно преобладаетъ надъ числомъ плодоносокъ и 
часто цѣлыя деревья бываютъ усыпаны ими. Какъ долго 
можетъ продолжаться размноженіе носеленцевъ безъ при- 
мѣси особей, ироисходящихъ отъ крылатыхъ галловыхъ эми- 
грантовъ,—сказать очень трудно; повидимому, оно не имѣетъ 
опредѣленныхъ границъ. Можно сказать только вообще, что 
при отсутствіи этой примѣси весною появляется все меньше 
и меньше плодоносокъ и, наконецъ, остаются, повидимому, 
одни только безкрылые поселенцы.

Циклъ красного елово-лиственничнаго хермеса можно при
близительно выразить графически слѣдующею схемою:
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4. Лапландскій хермесъ (Chermes lapponieus Cholodk).
*

Лапландскій хермесъ стоитъ въ такомъ же отношеніи къ 
красному елово-лиственничному, какъ зеленый къ желтому: 
онъ образуетъ совершенно такіе же галлы, какъ и красный 
елово-лиственничный хермесъ, но н е  и м ѣ е т ъ  м и г р а ц і и  
на лиственницу и размножается исключительно дѣвствен- 
нымъ путемъ. Соотвѣтственно этому, онъ широко распро- 
страненъ въ еловыхъ лѣсахъ сѣвера Европы, не имѣющихъ 
лиственницы, но встрѣчается также въ садахъ и паркахъ. 
Онъ имѣетъ, слѣдовательно, какъ и желтый хермесъ, только 
два поколѣнія въ  годъ ( о с н о в а т е л ь н и ц а  и к р ы л а т ы я  
о с о б и )  и циклъ его развитія—однолѣтній.

Морфологически лапландскій хермесъ чрезвычайно бли-

зокъ къ красному елово-лиственничному и отличается лиш ь 
немногими мелкими признаками. Основательница его зи- 
муетъ точно также на почкѣ ели и имѣетъ то же строе- 
ніе кожи; выросши, она достигаетъ нѣсколько болѣе круп
ной величины (до 3 мм. длиною), бываетъ болѣе свѣтлаго 
зеленовато-желтаго цвѣта и отличается особенно длиннымъ, 
свѣшивающимся бѣлымъ вооковымъ пухомъ; передъ ' окон- 
чаніемъ кладки яицъ цвѣтъ ея дѣлается красноватымъ. Яйца 
темножелтыя, покрыты бѣлымъ восковымъ налетомъ.

Галлы лаплесндскаго хермеса созрѣваютъ въ два срока: 
одни раскрываются уже въ іюнѣ (въ окрестностяхъ Петер
бурга иногда уже въ серединѣ іюня), а другіе—въ концѣ 
іюля или даже въ августѣ. Въ свое время это подало по- 
водъ къ предиоложенію, что здѣсь имѣются два поколѣнія 
галлопроизводяіцихъ тлей и что второе поколѣніе происхо
дить изъ яицъ, отложенныхъ крылатыми особями перваго 
поколѣнія. Предположеніе это неправильно уже потому, что 
всякій хермесовый галлъ можетъ развиться только изъ 
почки, способной произвести весенній побѣгъ, и предста- 
вляетъ именно не что иное, какъ болѣзненное перерожденіе 
этого побѣга; а такія почки, Какъ извѣстно, развиваются 
только разъ  въ годъ (весною или въ началѣ лѣта). Б л и 
жайш ее изслѣдованіе показало, что два срока раскрыванія 
галловъ лапландского хермеса происходить не отъ существо- 
ванія двухъ смЪняющнхъ другъ друга поколѣній, а отъ 
того, что этотъ видъ хермеса распадается на два самостоя- 
тельныхъ видоизмѣненія ( v a r i e t a t e s ) :  раннее {Ch. lappo- 
nicus var. praecox C h o l o d k . )  и позднее (Ch. lapponieus var. 
tardus D г e у f u  s), которыя различаются хотя и мелкими, но 
постоянными признаками.

Ранній лапландскій хермесъ (var. praecox) особенно бли- 
зокъ по своимъ признаками къ красному елово-лиственнич
ному хермесу {Ch. sirobilobius К a lt .) ,  отъ котораго онъ отли
чается рѣзко лиш ь своимъ біологическимъ цикломъ. Кры
латыя особи этого хермеса имѣютъ яркокрасный цвѣтъ, 
длину тѣла около 1,6 мм. и сяжки, устроенные совершенно 
такъ же, какъ у Ch. strobilobius К a l t .  (табл. III, рис. 19); онѣ
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не выдѣляютъ воскового пуха и откладываютъ на хвоѣ ели 
кучку желто-красныхъ яицъ, слегка лиш ь покрытыхъ воско- 
вымъ налетомъ; изъ этихъ яицъ недѣли 2—3 спустя выхо
дятъ зимующія личинки основательницъ, имѣющія д л и н -  
н у ю петлю хоботковыхъ іцетинокъ, не доходящую, однако, 
до самаго задняго конца брюшка.

ТІоздній лап.гандскій хермесъ (var. tardus), галлы которого 
созрѣваютъ значительно медленнѣе и особенно часто бываютъ 
бѣловатаго цвѣта, довольно сильно отличается отъ рання го; 
его крылатая особи въ общемъ нѣсколько крѵпнѣе (длиною 
до 2 мм.), имѣютъ сильно развитая восковыя кожныя 
железы и нѣсколько иначе устроенные сяжки (табл. III, 
рис. 22): третій членикъ нѣсколько длиннѣе четвертаго. 
Яйца, откладываемый крылатыми особями поздняго хермеса 
(большою кучкою, числомъ обыкновенно въ 20—30 штукъ), 
красноватаго цвѣта и покрываются обильнымъ бѣлымъ вос- 
ковымъ пухомъ; они откладываются преимущественно на 
старой, прошлогодней хвоѣ ели. Личинки основательницъ, 
выходящія изъ этихъ яицъ, имѣютъ длинную хоботковую 
петлю, доходящую до задняго конца брюшка.

Такимъ образомъ, мы BcfptnaeMCH здѣсь съ весьма ин- 
тереснымъ фактомъ, что двѣ варіаціи лапландскаго хермеса, 
сходный но своему образу жизни и біологическому циклу, 
различаются между собою б о л ѣ  е, чѣмъ ранній лапландскій 
хермесъ отличается отъ краснаго елово-лиственничнаго хермеса, 
имѣющаго совершенно иной біологическій циклъ. Собственно 
морфологически ранній лапландскій хермесъ отличается отъ 
краснаго елово-лиственничнаго хермеса только тѣмъ, что кры
л атая  особи перваго имѣютъ болѣе свѣтлый красный цвѣтъ, 
а яйца, откладываемый крылатыми эмигрантами второго, 
имѣютъ зеленоватый оттѣнокъ и даютъ начало личинкамъ 
не съ длинною, а съ к о р о т к о ю  хоботковою петлею. Между 
тѣмъ, это то различіе личинокъ и кладетъ рѣзкую грань 
между этими двумя видами, свидѣтельствуя, что одинъ изъ 
нихъ приспособленъ къ миграціи, а другой—къ жизни ис
ключительно на ели. Это явленіе показываетъ, что обще
принятый критерій разграниченія видовъ исключительно по
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морфологпческимъ признакамъ достаточенъ не во всѣхъ 
случаяхъ и что для точнаго опредѣленія’ вида иногда не
обходимо изучить его біологическій циклъ. Почти одновре
менно съ тѣмъ, какъ это было выяснено для хермесовъ, по
добные же факты сдѣлались извѣстными въ области бота
ники. Именно, оказалось, что нѣкоторые паразитные грибки, 
будучи почти тождественны въ морфологическомъ отноше- 
ніи, имѣютъ различный біологическій циклъ; поэтому такіе' 
виды и были названы ф и з і о л о г и ч е с к и м и или б і о л о- 
г и ч е с к и м й  видами.

Лапландскій хермесъ водится въ наш ихъ еловыхъ лѣсахъ 
въ громадномъ количествѣ и является самымъ обыкновен- 
нымъ изъ наш ихъ видовъ хермесовъ. Такъ какъ онъ не 
только не переселяется на другія хвойныя породы, но срав
нительно рѣдко улетаетъ съ родного дерева даже на сосѣд- 
нія ели и размножается изъ  года въ годъ преимущественно 
на одномъ и томъ же деревѣ, то галлы его нерѣдко нако
пляются въ огромномъ множествѣ на пораженной имъ ели 
и губятъ массу шзбѣговъ, что ведетъ къ засыханію вѣтвей 
и цѣлыхъ сучьевъ.

5. Зеленоватый хермесъ (Chermes viridanus Cholodk.).

Изъ разсмотрѣнныхъ нами до сихъ поръ видовъ херме
совъ одни живутъ исключительно на ели (Ch. abielis, Ch. 
lapponicus), другіе образуютъ галлы на ели, но иеріодически 
эмигрируютъ на другую хвойную породу (Ch. viridis, Ch. 
strobilobius), съ которой опять возвращаются на ель. Ель 
(Picea excelsa и другіе виды, напр., Picea obovata, Picea albu 
и пр.) является, во всякомъ случаѣ, главнымъ, такъ сказать, 
о с н о в н ы м ъ  кормовымъ растеніемъ даже для тѣхъ видовъ 
хермесовъ, которые въ извѣстныхъ поколѣніяхъ живутъ на 
нныхъ хвойныхъ породахъ, при чемъ иослѣднія называются 
для нихъ п р о м е ж у т о ч н ы м и  кормовыми растеніями: та
кова для Ch. viridis и Ch. strobilobius лиственница (Larix europaea, 
Larix sibirica и проч.). Но есть и такіе виды хермесовъ, ко
торые живутъ именно только на этихъ „промежуточныхъ“
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хвойныхъ породахъ и ни въ одномъ изъ поколѣній не жи- 
вутъ на ели. Такимъ видомъ является зеленоватый хермесъ (Ch- 
viridanus C h o l o d k . ) ,  найденный мною впервые въ 1895 году 
(въ Эстляндіи, а затѣмъ и въ окрестностяхъ Петербурга) и 
живущій на лиственницѣ. ‘).

Въ противоположность другимъ видамъ, этотъ хермесъ 
обнаруживаетъ себя выдѣленіемъ бѣлаго воскового пуха 
сравнительно очень поздно, обыкновенно лиш ь въ серединѣ 
іюня, когда молодые зеленые побѣги лиственницы уже 
вполнѣ развились и вытянулись въ  длину до 2—3 дюймовъ. 
Тогда можно бываетъ видѣть на зеленой корѣ этихъ побѣ- 
говъ множество комочковъ и мелкихъ хлопьевъ воскового 
пуха, перемѣшанныхъ со смолистыми капельками и сбро
шенными шкурками тлей. Иногда пухъ этотъ замѣчается и 
на молодыхъ ш иш кахъ лиственницы. Если побѣгъ съ этими 
хермесами погрузить въ спиртъ и обмыть восковой пухъ, 
то на корѣ оказывается множество продолговато-овальныхъ 
желтовато-зеленыхъ безкрылыхъ тлей^ погрузивш ихъ ще
тинки своего хоботка въ ткани побѣга. Смотря но возрасту, 
тли эти бываютъ, конечно, разной величины. Въ маѣ (когда 
выдѣленія пуха еще не видно) на побѣгѣ встрѣчаются 
только крошечныя, едва замѣтныя перезимовавшія личинки, 
сидящ ія у самой вершины побѣга, откуда колонія ихъ впо- 
слѣдствіи постепенно разселяется къ основанію побѣга. Л и
чинки эти имѣютъ удлиненно-овальную форму и длину 
около 0,5 мм.; кожа ихъ имѣетъ шесть продольныхъ рядовъ 
очень слабо выраженныхъ группъ фасетокъ (по 4—5, иногда 
болѣе или менѣе, въ каждой группѣ, см. табл. IV, рис. 23). 
Онѣ линяютъ три раза и пріобрѣтаютъ типичные 6 рядовъ 
плоскихъ бородавокъ со все болѣе и болѣе многочисленными 
фасетками железъ, при чемъ выдѣляется все больше и больше 
воскового пуха. ІІослѣ третьяго линянія появляются темно- 
сѣрые зачатки крыльевъ и личинка превращается, слѣдо-

—  28 —

’). Подробное описаніе этого хермеса и его образа жизни см. въ 
моей статьѣ „U eber den biologischen Cyclus von Chermes viridanus" (Рус
ское Энтомологическое Обозрѣніе. 1902, № 3).

вательно, въ  н и м ф у  — грязно-зелепаго цвѣта, длиною до 
1,75 мм. Нимфы эти сосутъ нѣкоторое время на корѣ, при 
чемъ выдѣляютъ (изъ заднепроходнаго отверстія) особенно 
много смоляныхъ капель, затѣмъ всползаютъ па хвою и, сли- 
нявъ, превращаются здѣсь въ крылатыхъ особей. Эти кры
латыя особи (табл. IV, рис. 24) бываютъ желтовато-зеленаго 
цвѣта, длиною до 1,8 мм. и очень похожи на крылатыхъ эми
грантовъ зеленаго хермеса (Ch. viridis): у нихъ сяжки имѣютъ 
то же строеніе и толстая продольная ж илка (postcosta) перед- 
нихъ крыльевъ такого же зеленаго цвѣта, какъ у зеленаго 
хермеса. Но, не говоря уже объ иномъ цвѣтѣ тѣла (сходномъ 
развѣ лиш ь съ плодоносками зеленаго хермеса), есть и дру- 
гія отличія: въ заднемъ крылѣ отъ продольной жилки от
ходить не поперечная, а косая жилка (и складка), а глав
ное то, что крылатыя особи зеленоватаго хермеса имѣютъ 
чрезвычайно развития кожныя железы и выдѣляютъ обиль
ный бѣлый восковой пухъ, на что совершенно неспособны 
крылатыя зеленаго хермеса. Появляются эти крылатыя особи 
у насъ на сѣверѣ обыкновенно не ранѣе половины іюня, 
большею частію лиш ь въ самомъ концѣ іюня или въ на- 
чалѣ іюля.

Наблюденія надъ жизнью этого хермеса и тщательные 
опыты, поставленные съ цѣлью выяснить, не переселяется ли 
онъ на ель или другія хвойныя породы, показали, что онъ 
развивается только на лиственницѣ. Именно крылатыя особи 
откладываютъ па хвоѣ лиственницы кучку (обыкновенно по 
14 штукъ) зеленоватыхъ яицъ, покрывая ихъ обилыіымъ 
пухомъ; изъ яицъ выходятъ черезъ 2—3 недѣли вышеопи
санный зимующія личинки (табл. IV, рпс. 23). У  этихъ ли- 
чинокъ хоботковыя щетинки образуютъ довольно длинную 
хоботковую петлю, не совсѣмъ достигающую, однако, задняго 
конца брюшка,

Такимъ образомъ, жизненный циклъ зеленоватаго хермеса 
чрезвычайно простъ: здѣсь развивается въ теченіе года 
только о д н о  поколѣніе и взрослыхъ безкрылыхъ особей 
совсѣмъ не бываетъ. Другими словами, здѣсь мы встрѣ- 
чаемся съ такіш ъ же несложнымъ біологическимъ цикломъ,
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какой свойственъ весьма многимъ насѣкомымъ (жуки, ба
бочки и проч.), имѣющимъ такъ называемую простую (одно
годовую) генерацію; но притомъ размноженіе этого вида про
исходить исключительно дѣвственннмъ путемъ (партеноге- 
нетически). Ж ивя исключительно на лиственницѣ, зеленова
тый хермесъ какъ бы уподобляется п о с е л е н ц а м ъ  другихъ 
видовъ хермесовъ, напр., поселенцамъ (exsules) краснаго-елово- 
лиственничнаго хермеса, также живущ имъ изъ года въ годъ 
на лиственницѣ. Но поселенцы безкрылы, малоподвижны и 
могутъ распространяться съ одного дерева на другое лиш ь 
случайными путями, напр., черезъ соприкосновеніе вѣтвей 
рядомъ стоящихъ деревьевъ, черезъ разнесеніе вѣтромъ опа
дающей хвои и т. п. Зеленоватый же хермесъ въ крылатомъ 
сцстояніи легко можетъ переселяться съ лиственницы на 
лиственницу, чѣм ъ и обезпечивается распространеніе этого 
вида.

6. Бурый елово-пихтовый хермесъ (Chermes coccineus
Cholodk.).

Этотъ видъ хермесовъ до сихъ поръ найденъ съ досто- 
вѣрностью только въ Россіи. Такъ какъ нѣкоторые изъ 
хермесовыхъ галловъ, изображенныхъ въ классическомъ со- 
ниненіи Р а т ц е б у р г а  „Die Forstinsecten“, похожи на галлы 
этого хермеса, то я при началѣ своихъ изслѣдованій полагалъ, 
что этотъ видъ былъ извѣстенъ Р а т ц е б у р г у ,  который 
и  ввелъ видовое имя coccineus, прилагая, однако, это найме- 
нованіе ошибочно и къ елово-лиственничному красному хермесу 
(Ch. strobilohius К a l t . )  и смѣшивая, такимъ образомъ, два 
вида; поэтому я и обозначилъ данный видъ именемъ Ch. 
coccineus, указавъ на то, что онъ отнюдь не тождественъ съ 
Ch. strohilobius К а 11. Впослѣдствін оказалось, однако, что Р а т -  
ц е б у р г ъ едва ли дѣйствительно имѣлъ передъ собою тотъ 
видъ, который я называю Ch. coccineus, такъ какъ съ тѣхъ 
поръ его не могли ни разу найти въ западной Европѣ.

Зимующая личинка-основательница этого хермеса сидитъ 
на еловой почкѣ и имѣетъ весьма своеобразней! видъ (табл. 1Y,
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рис. 25а). Именно она бываетъ чернаго цвѣта, широко-овальной 
формы, длиною около 0,5 мм. и усажена рядами короткихъ 
пучковъ грубаго бѣлаго воскового пуха, которые вдоль спины 
сливаются въ сплошной гребень, а по бокамъ распластываются 
лучеобразно вокругъ тли, образуя какъ бы_ сіяніе. Это рас- 
предѣленіе воскового пуха стоить, конечно, въ связи съ 
устройствомъ кожи и распредѣленіемъ въ ней воскоВыхъ 
железъ (табл. IV, рис. 26). Типичныя хитиновыя пластинки, 
образующія продольные и поперечные ряды на спинной 
сторонѣ личинки и отчасти сливающіяся на головѣ и груди, 
подраздѣлены тонкими линіями на множество неправильно- 
многоуголыш хъ полей, несуіцихъ многочисленный чрезвы
чайно мелкія фасетки; сверхъ того, каждая такая пластинка 
несетъ еще болѣе крупную, обыкновенно эксцентрически ле
жащую пору. Изъ этой послѣдней выступаетъ короткій вос
ковой волосокъ, окружаемый выпотѣніемъ изъ мелкихъ фа
сетокъ пластинки.

ТІослѣ весенняго линянія эта зимняя шкурка сбрасы
вается и основательница, прппявъ синевато-бурый цвѣтъ, 
несетъ уже обычные 6 продольныхъ рядовъ бородавокъ съ 
фасетками, изъ  которыхъ выпотѣваетъ уже тонкій иухъ,— 
никогда, однако, не настолько длинный, чтобы совершенно 
закрывать тѣло основательницы. Этотъ видъ основательница 
сохраняетъ и послѣ третьяго линянія (обыкновенно въ сере- 
дннѣ или въ концѣ мая), когда она начинаетъ класть много
численныя краснобурня яйца, слегка покры тая восковымъ 
налетомъ.

Галлы елово-пихтоваго хермеса (рис. 4 табл. I) всегда 
представляютъ собою измѣненіе ц ѣ  л  о й почки и никогда не 
имѣіогь на верхуш кѣ продолженія побѣга или хотя бы лиш ь 
пучка неизмѣненныхъ хвоинокъ. Цвѣтъ ихъ матово-зеленый, 
болѣе или менѣе темный; форма въ общемъ шишковидная, 
но нѣсколько измѣнчивая: одни галлы напоминаютъ ма
ленькую еловую ш иш ку, другіе—артишокъ (табл. IV, рис. 27). 
Величина ихъ бываетъ примѣрно съ горошину или съ плодъ 
лѣсной земляники. Эти галлы, содержащіе внутри своихъ 
ячеекъ сѣровато-бурыхъ, затѣмъ красноватыхъ личинокъ,
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созрѣваютъ довольно скоро и раскрываются у насъ на сѣ- 
верѣ обыкновенно въ началѣ или серединѣ іюня. Раскрыв- 
шійся и засохшій галлъ быстро чернѣетъ и отличается отъ 
засохшихъ галловъ Ch. strobilobius, иногда весьма сходныхъ 
съ нимъ по формѣ, значительною толщиною стѣнокъ своихъ 
ячей (у Ch. strobilobius стѣнки ячей гораздо тоньше).

Выползшія изъ галловъ темно-красныя нимфы линяютъ 
на сосѣдней хвоѣ и превращаются въ красновато-бурыхъ 
крылатыхъ особей, которыя по жилкованію крыльевъ (postcosta 
сѣрая) похожи на крылатыхъ Ch. strobilobius, но рѣзко отли
чаются отъ нихъ по строенію своихъ сяжковъ: именно здѣсь 
очень удлинены членики 4-й и 5-й, имѣющіе почти цилин
дрическую форму; четвертый членикъ нѣсколько длиннѣе 
пятаго (табл. V, рис. 28). Длина тѣла этихъ крылатыхъ особей 
достигаетъ 1,6 мм.; воскового пуха онѣ не выдѣляютъ и 
имѣютъ развѣ лиш ь легкій бѣловатый налетъ. Онѣ не остаются 
сидѣть на ели, а переселяются, какъ показали мои опыты и 
наблюденія, на различные виды пихтъ (Abies sibirica, balsamea 
и др.), гдѣ и откладываютъ на нижней сторонѣ хвои по 
большой кучкѣ красно-желтыхъ яицъ, слегка лиш ь покры- 
тыхъ бѣловатымъ налетомъ. Такимъ образомъ, эти крылатыя 
особи являются э м и г р а н т а м и  ( m i g r a n t  e s  a l a t a e ) ,  съ 
ели на пихту.

Изъ отложенныхъ ими яицъ вылупляются зимуютція на 
хвоѣ пихты мелкія черноватыя личинки л о ж  н ы хъ о с н о 
в а т е л ь н и ц ъ ,  похожія отчасти по строенію кожи на истин
ную основательницу, но отличающіяся нѣсколькими призна
ками. Именно, во-первыхъ, у нихъ кожныя пластинки сли
ваются между собою не только на головѣ и груди, но и на 
заднемъ концѣ брюшка; во-вторыхъ, фасетки и поры имѣются 
не равномѣрно на всѣхъ пластинкахъ, а главнымъ образомъ 
на двухъ среднихъ (сиинныхъ) и двухъ крайнихъ боковыхъ 
рядахъ, вслѣдствіе чего восковое выдѣленіе образуетъ гре
бень вдоль спины и окаймляетъ присосавшуюся личинку 
съ боковъ (табл. У, рис. 29 и 30).

Перезимовавъ, эти личинки л о ж н ы х ъ  о с н о в а т е л ь 
н и ц ъ  ( f u n d a t r i c e s  s p u r i a e )  линяютъ весною и пре

вращаются въ  овальныхъ безкрылыхъ особей темно-фіолето- 
ваго цвѣта, несущ ихъ типичные 6 продольныхъ рядовъ бо- 
родавокъ, выцѣляющихъ 6 рядовъ короткихъ и толстыхъ 
пучковъ бѣлаго воскового пуха; затѣмъ онѣ линяютъ еще 
два раза и послѣ третьяго линянія, получивъ яйцекладъ, 
покрываются уже длинными, толстыми восковыми волосками, 
которые, завиваясь, покрываютъ тлю клубкомъ грубаго бѣ- 
лаго пуха (табл. У, рис. 30).

Эти взрослыя ложныя основательницы кладусь (обыкно
венно въ началѣ или серединѣ мая) по кучкѣ темно-жел- 
тыхъ яицъ, изъ которыхъ черезъ 2—3 недѣли выходятъ мелкія 
темно-сѣрыя личинки, переползающія на молодую весеннюю 
хвою пихты (на нижнюю сторону ея). Кожа этихъ личинокъ 
не обнаруживаетъ особаго строенія. Онѣ сосутъ на хвоѣ, 
линяютъ три раза въ теченіе 3—4 недѣль и раздѣляются 
при этомъ на два параллельные ряда особей: однѣ, болѣе 
свѣтлыя, красновато-фіолетовыя, не выдѣляютъ восковыхъ 
волосковъ, только слегка покрываются бѣлымъ налетомъ и 
послѣ третьяго линянія превращаются въ н и м ф ъ  съ зачат
ками крыльевъ; другія, темно-фіолетовыя, выдѣляютъ шесть 
рядовъ толстыхъ пучковъ бѣлыхъ волосковъ и послѣ третьяго 
линянія превращаются въ  п о с е л е н ц е в ъ  ( e x s u l e s ) —без
крылыхъ яйцекладуіцихъ особей, подобныхъ вышеописанной 
ложной основательницѣ и покрытыхъ клубкомъ грубаго бѣ- 
лаго воскового пуха *) (табл. У, рис. 30).

Нимфы, слинявъ еще разъ, превращаются въ темно-крас- 
ныхъ крылатыхъ п л о д о н о с о к ъ  ( s e x u p a r a e ) ,  которыя по 
всему своему строенію похожи па вышеописанныхъ крыла
тыхъ эмигрантовъ, но очень мелки (длина тѣла всего около
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')  П околѣнія этого вида хермеса, ж ивущ ія на хвоѣ пихты, были 
впервые описаны  мною еще въ 1888 году, когда ж изненны й циклъ хер
месовъ еще далеко не бы лъ вы ясненъ; поэтому я  н азвал ъ  его особымъ 
именемъ (Ch. pectinatae). По п равилам ъ пріоритета (н аучп аго  первенства) 
это имя и должно бы остаться для дапнаго  вида, и дѣйствительно оно 
прим ѣняется нѣкоторыми сяеціалиотами; но, съ  другой стороны, имя 
Ch. coccineus C h o i ,  уже вошло въ  учебники, и потому я  удерживаю его 
здѣсь.
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0,75 мм.). Плодоноски, появляющіяся у насъ на сѣверѣ въ 
концѣ мая или въ начале іюня, улетаютъ съ пихты на ель, 
гдѣ  садятся на хвою молодыхъ весеннихъ побѣговъ и от- 
кладываютъ по нѣскольку (30—10) красновато-желтыхъ яицъ, 
почти не выдѣляя воскового пуха. Изъ отложенпыхъ яицъ 
выходятъ недѣли черезъ 2—3 темно-сѣрыя личинки сам- 
цовъ и самокъ (sexuales), которыя, какъ и у другихъ видовъ, 
сосутъ подъ крыльями умершей матери, линяютъ трижды ') 
и превращаются (примѣрно въ теченіе мѣсяца) въ зрѣлыхъ 
черноватыхъ самцовъ и самокъ, имѣющихъ тотъ же общій 
обликъ, какъ и у другихъ видовъ; самецъ собственно темно- 
фіолетоваго цвѣта, а самка—темнаго красновато-бураго. По- 
слѣ оплодотворенія самка откладываетъ подъ чеш уйками 
коры одно красно-бурое яйцо, изъ  котораго сравнительно 
рано (напр, уже въ половинѣ августа) вылупляется выше
описанная личинка основательницы, зимующая затѣмъ на 
почкѣ ели.

Что касается п о с е л е н ц е в ъ  ( e x s u l e s ) ,  то они раз
множаются на хвое такъ же, какъ и поселенцы краснаго елово- 
лиственничнаго хермеса, при чемъ изъ ихъ яицъ выходятъ 
личинки, по строенію кожи похожія на личинокъ ложныхъ 
основательницъ (табл. У, рис. 29). Отъ сосанія поселенцевъ 
хвоя пихты нерѣдко покрывается многочисленными желтыми 
пятнышками.

Такимъ образомъ, циклъ развитія темнобураго елово-пих- 
ѵговаго хермеса сходенъ съ цикломъ развитія краснаго елово- 
лиственничнаго хермеса и можетъ быть выраженъ тою же 
схемою (см. стр. 24), съ тою разницей, что „нромежуточ- 
нымъ растеніемъ“ является здѣсь не лиственница, а 
пихта.
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*) В ъ моей монографіи (Beitrage и т. д.) для Ch. coccineus и Ch. si- 
biricus ошибочно сказано, что личинки самцовъ и самокъ линяютъ че
тыре раза; пользуюсь здѣсь случаем ъ исправить этотъ недосмотръ.
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7. Веревчатый елово-пихтовый хермесъ (Ch. funitectus
Dreyfus).

Свѣдѣнія объ этомъ хермесѣ менѣе полны и определенны, 
чѣм ъ о цредыдущихъ видахъ. Впервые онъ былъ найденъ 
Д р е й ф у с о м ъ въ 1888 году въ западной Германіи на 
пихтѣ (Abies canadensis), гдѣ Ьнъ живетъ, подобно соотвѣт- 
ствующимъ поколѣніямъ предыдущаго вида, на нижней 
сторонѣ хвои, образуя подобные же комочки бѣлаго пуха.

Д-ромъ Д р е й ф у с о м ъ  затѣмъ было сообщено мнѣ опи- 
саніе и изображеніе (въ краскахъ) крылатыхъ п л о д о н о с о к ъ  
этого хермеса; изъ этого изображенія было видно, что кры
латыя особи Ch. funitectus чрезвычайно похожи на крыла
тыхъ моего Ch. coccineus, но обличаются тѣмъ, что у нихъ 5-ый 
членикъ сяжковъ длиннѣе 4-го (табл. V, рис. 31). Спустя н е 
сколько л етъ  (въ 1896 году) я получилъ съ Кавказа всжрыв- 
шіеся галлы и вышедгаихъ изъ нихъ крылатыхъ особей (въ 
спирту), которыя по строенію сяжковъ оказались принадле
жащими къ виду Ch. funitectus-, по цвету, величине и про- 
чимъ признакамъ оне походили на крылатыхъ эмигрантовъ 
Ch. coccineus и самые галлы также были по форме тожде
ственны съ галлами Ch. coccineus, но были несколько круп
нее. Такимъ образомъ, до 1897 года были известны сл е
дующая поколенія Ch. funitectus: галловыя крылатыя (m igran- 
tes alatae) и живущ ія на пихте поколенія (fundatrices spuriae, 
sexuparae, exsules), — последнія, впрочемъ, лиш ь отчасти 
были описаны Д р е й ф у с о м ъ .  Къ сожаленію, на прислан- 
ныхъ мне галлахъ не сохранилось остатковъ основатель
ницъ (fundatrices ѵегае), и только изъ письма д-ра Д р е й 
ф у с а  мне известно было, что онѣ похожи на основатель
ницъ Ch. coccineus, но кое въ чемъ отличаются отъ нихъ по 
строенію кожи; въ  чемъ именно,—д-ръ Д р е й ф  у с ъ  мне 
не сообщилъ, предполагая опубликовать это въ  своей мо- 
нографіи, которая, однако, такъ и не появилаоь до сихъ 
поръ.

Въ 1903 году была напечатана статья профессора О. Н ю с-
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л и н а 1), гдѣ онъ описываетъ подробнѣе біологическій 
циклъ Ch. funiiectus, считая этотъ видъ за тождественный съ 
Ch. piccae Ra t z . ,  о которомъ ниже я  буду говорить особо. 
По его словамъ, этотъ хермесъ живетъ частію на хвоѣ пихтъ, 
частію на корѣ стволовъ и вѣтвей. Н ю с с л и н ъ  описы
ваетъ о с н о в а т е л ь н и ц ъ ,  б е з к р ы л ы х ъ  п о с е л е н -  
ц е в ъ ,  п л о д о н о с о к ъ ,  а т а к ж е . с а м ц о в ъ  и с а м о к ъ  
(s е х u а 1 е s) этого вида.

Плодоноски переселяются на хвою ели и откладываютъ 
тамъ по 7— 12 яицъ, изъ  которыхъ и развиваются темно-бурые 
с а м ц ы  и с а м к и  обычной для хермесовъ формы, но ни 
разу не удалось Н ю с с л и н у  наблюдать оплодотворенія и 
откладки самкою оплодотвореннаго яйца. Такъ какъ онъ не 
могъ также ни разу найти галловъ и основательницъ этого 
хермеса на ели, то онъ приш елъ къ заключенію, что гал
ловъ этотъ хермесъ не образуетъ вовсе, что размножается 
онъ только дѣвственнымъ путемъ, живетъ только на пихтѣ 
и что миграція не имѣетъ у него никакого практическая  
значенія, а сохранилась лиш ь какъ слѣдъ (біологическій 
рудиментъ) б ы в ш ая  когда то п о л н а я  цикла, подобнаго 
двухлѣтнему циклу другихъ хермесовъ.

Однако, какъ мы видѣли, галлы у Ch. funitectus несо- 
мнѣнно существуютъ,—если не въ Германіи, гдѣ произво- 
дилъ свои изслѣдованія Н ю с с л и н ъ ,  то, по крайней мѣрѣ, 
на ДСавказѣ,—и галлы эти весьма похожи на галлы Ch. 
coccineus. Съ другой стороны, и д-ръ Д р е й ф у с ъ  писалъ 
мнѣ, что онъ изрѣдка находилъ на почкахъ ели лпчинокъ 
основательницъ, похожихъ на Ch. coccineus, но нѣсколько 
отличающихся строеніемъ зимйей кожи. Изъ всего этого 
можно заключить, что галлы Ch. funitectus встрѣчаются и въ 
Германіи, но, вѣроятно, очень тамъ рѣдки. Собственно, впро- 
чемъ, мысль о постепенномъ исчезновеніи миграціи и о 
переходѣ къ исключительному партеногенезу сама по себѣ 
вполнѣ допустима: этимъ путемъ и возникли, вѣроятно,
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J) N ii s s i in . D ieB iologie von Chermes piccae R a t z .  (N aturw issenschaft- 
liche Z eitschrift fu r L and-und Forbtw irh tschaft, H eft 1 и 2, 1903):

исключительно партеногенетическіе виды, какъ Ch. abietis, 
Ch. lapponieus, Ch. viridanus. Аналогичное явленіе увидимъ 
мы и при разсмотрѣніи цикла развитія соснового хермеса 
(см. ниже).

Что же касается до тождества Ch. piceae R a t z .  съ Ch. fu 
nitectus D г e у f., то я  позволю себѣ усомниться въ  немъ. Дѣло 
въ томъ, что зимнія ш курки личинокъ Ch. piceae (живущаго 
на корѣ) и' Ch. funitectus (живущ аго преимущественно на 
хвоѣ), хотя и весьма похожи одна на другую, но все же 
вполнѣ явственно различаются по своему строенію,—а строе- 
ніе зимнихъ шкурокъ является какъ разъ однимъ изъ важ- 
нѣйш ихъ признаковъ, по которымъ различаются виды хер
месовъ. Именно, зимняя ш курка Ch. funitectus весьма сходна 
съ шкуркою зимующей ложной основательницы Ch. coccineus 
(сравн. табл. Y, рис. 29 и 32), но отличается тѣмъ, что пла
стинки брюшка между собою н е  с л и в а ю т с я :  всѣ ихъ 6 
продольныхъ рядовъ вполнѣ различимы до з а д н я я  конца 
брюшка, какъ это рисуетъ и описываетъ и Н ю с с л и н ъ ;  у 
зимующей же личинки Ch. piceae (табл. У, рис. 33), гдѣ эти 
пластинки также не сливаются на брюшкѣ, онѣ разставлены 
еще рѣже и ни два спинные, ни два крайніе боковые ряда 
пластинокъ н е  и м ѣ ю т ъ  ф а с е т о к ъ ,  которыя имѣются у 
Ch. coccineus и Ch. funitectus. Въ этомъ я  убѣдился тщатель- 
нымъ изслѣдованіемъ образцовъ, доставленпыхъ мнѣ М. Н. 
Р и м с к и м ъ - К о р с а к о в ы м ъ  изъ тѣхъ же мѣстностей за
падной Германіи, гдѣ производилъ свои изслѣдованія проф. 
Н ю с с л и н ъ .  Поэтому я полагаю, что Ch. funitectus представ
ляешь особый видъ, безъ сомнѣнія весьма’ близкій къ Ch. 
piceae и Ch. coccineus, но все-таки отдѣльный отъ нихъ.

8. Коровой пихтовый хермесъ (Ch. piceae Ratz.).

Еще въ 1844 году Р а т ц е б у р г ъ  сообщилъ о хермесѣ, 
живущ емъ въ Германіи на корѣ пихтъ, покрывая ее бѣлымъ 
пухомъ, и назвалъ его Ch. piceae. Какихъ-либо точныхъ мор- 
фологическихъ признаковъ этого вида онъ, однако, не даль. 
Позднѣе неоднократно появлялись отдѣльныя сообщенія объ
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этомъ хермесѣ и причиняемомъ имъ вредѣ, но точнаго опи- 
санія его біологическаго цикла такъ и не существуетъ до 
сихъ поръ, еели не считать вышеприведенной работы проф. 
Н ю с с л и н а ,  которая относится, однако, какъ мы видѣли, 
вѣроятно, почти всецѣло къ другому виду — Ch. funitedus 
D r e y f u s .  Разумѣется, весьма желательно было бы изслѣдо- 
вать подробное развитіе Ch. рісеае (отличающагося выше- 
описаннымъ строеніемъ зимней шкурки) на мѣстѣ, но мнѣ 
до сихъ поръ не представлялось возможности къ этому, 
ибо въ  предѣлахъ Россіи Ch. piceae пока не найденъ; по 
крайней мѣрѣ, мнѣ до сихъ поръ ни разу не удалось полу- 
йить его изъ русскихъ лѣсовъ и парковъ (вѣроятно, онъ 
встрѣчается только на западно-европейской иихтѣ — Abies 
pectinata). В ъ имѣющихся у меня матеріалахъ изъ Германіи 
(Мюнхенъ, Эберсвальде) находятся только безкрылыя формы 
въ разныхъ стадіяхъ развитія,—нѣтъ ни нимфъ, ни крыла
тыхъ. Такимъ образомъ, крылатыя формы этого хермеса до 
сихъ поръ съ достовѣрностью не извѣстны (то, что Н ю с -  
с л и н ъ  описываетъ подъ этимъ именемъ,относится къ Ch. 
funitedus). ІІослѣ сбрасыванія зимней ш курки структура кожи 
у Ch. рісеае измѣняется въ томъ же направленіи, какъ и у 
другихъ видовъ: вмѣсто пластинокъ подучаются плоскія бо
родавки, болѣе или менѣе хитинизированныя и усаженныя 
круглыми или овальными фасетками.

Въ 1901 году мнѣ были присланы профессоромъ Б  у в ь е 
(Е. В ой  v ie  г) изъ парковъ окрестностей Парижа своеобраз
ный поврежденія одной американской пихты (Abies nobilis 
var. glauca): вздутыя на концахъ вѣтви пихты были усажены 
утолщенными и укороченными, галлообразно вздутыми ноч
ками (табл. YI, рис. 34). Изслѣдованіе показало, что на корѣ и 
почкахъ сидѣли безчисленныя безкрылыя особи Ch. рісеае, 
какъ въ  зимней одеждѣ, такъ и въ  послѣдующихъ линяніяхъ. 
Зимнія ш курки вполнѣ соотвѣтствовали типичному Ch. piceae 
R a  tz., послѣдующія же фазы линяній отличались болѣе мно
гочисленными и болѣе мелкими, нѣжнѣе очерченными фа
сетками на кожныхъ бородавкахъ. Поэтому я  наш елъ умѣст- 
нымъ принять присланныхъ мнѣ тлей за особое видоизмѣ-
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неніе Ch. piceae• R a t z. и назвалъ его Ch. piceae var. Bouvieri. 
Это видоизмѣненіе корового иихтоваго хермеса біологически 
отличается тѣмъ, что не просто сосетъ на корѣ, а образуетъ 
галлообразныя вздутія коры и молодыхъ побѣговъ.

9. Сибирскій хермесъ (Chermes sibiricus Cholodk ).

Этотъ хермесъ и производимые имъ галлы были открыты 
мною въ 1889 году въ паркѣ С.-Петербургскаго Лѣсного 
Института. Такъ какъ опыты, провѣренные наблюденіями въ 
вольной прнродѣ, показали, что онъ періодически стран- 
ствуетъ съ ели па сибирскій кедръ (Piuus ccmbra) и обратно, 
т. е. что для его развитія нужны тѣ условія, которыя нор
мально встрѣчаются въ сибирскихъ лѣсахъ, то я и назвалъ 
его сибирскимъ хермесомъ. Въ 1903 году. проф. К е л л е р ъ  
сообщилъ о нахожденіи этого вида въ  ш вейцарскихъ Аль- 
иахъ, гдѣ также растутъ и ель, и сибирскій щедръ *).

Зимующая личинка основательницы (fundatrix) этого хер
меса сидитъ обыкновенно у основанія хвоинки вблизи почки 
ели (у конца вѣтвей) или просто на корѣ побѣга послѣд- 
няго года, недалеко отъ почки, и бываетъ покрыта комоч- 
комъ нѣжнаго тонкаго воскового пуха (табл. IV, рис. 25а). 
Она имѣетъ кругловато-овальную форму, длипою около 0,6 
мм., и бываетъ шеколадно-бураго цвѣта. Спинная кожа ея 
несетъ типичные ряды хитиновыхъ пластинокъ, структура 
которыхъ совершенно своеобразна (табл. VI, рис. 35): при
близительно въ серединѣ каждой пластинки лежитъ круглая 
„пора", а вокругъ нея все поле пластинки занято рисун- 
комъ изъ двуконтурныхъ многоугольниковъ. Когда эта ли
чинка слиняетъ, она получаетъ тѣ же типичныя кожныя 
бородавки съ фасетками, какія мы видѣли у другихъ хер
месовъ; взрослая яйцекладущ ая основательница бываетъ 
темнаго желтобураго цвѣта и покрыта бѣлымъ пушкомъ 
умѣренной длины; яйца также буровато-желтыя. Галлы си-
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')  С. K e l l e r .  Neue Beitriige zu r K entniss d e r  scliweizerischen F o rs t- 
fauna. Schweizerische Z e itsch rift f a r  Forstw esen. 1903.
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б и р ск а го  х е р м е с а  также совершенно своеобразны (рис. 5 
табл. I и рис. 36 табл. YI). Именно, такъ какъ основатель
ница сосетъ не на самой почкѣ и даже не у самаго осно- 
ванія ея, а на нѣкоторомъ разстояніи, на корѣ,—то и влія- 
ніе ея на преобразованіе побѣга, развивающагося изъ 
почки, оказывается слабѣе, чѣм ъ у другихъ видовъ хер
месовъ. Побѣгъ остается довольно длиннымъ и большая 
часть его хвои остается неизмѣненною. Если основательница 
сидитъ сравнительно далеко отъ основанія побѣга, то по- 
слѣдній почти вовсе не укорачивается и лиш ь отдѣльныя 
хвоинки утолщаются своими основаніями, принимая здѣсь 
буроватую окраску и даже не сливаясь между собою, какъ 
у другихъ видовъ хермесовъ; та сторона побѣга, гдѣ си- 
дятъ эти хвоинки, является вогнутою, а противоположная 
сторона, несущая нормальную хвою, —• выпуклою (табл. YI, 
рис. 36). Чаще, однако, основательница сидитъ близко къ 
почкѣ и тогда галлы принимаютъ нѣсколько иной видъ: 
побѣгъ является болѣе короткимъ и толстымъ и на одной 
сторонѣ этого иобѣга утолщенныя основания иголъ сростают-
ся между собою, замыкая ячеи галла; въ такомъ случаѣ %
эта сторона побѣга является выпуклою, а противуполож- 
ная, несущ ая нормальную хвою, вогнутою. Такой галлъ 
имѣетъ зеленовато-желтую окраску, а вздутыя основанія 
иголъ часто бываютъ покрытыми красными крапинками 
(табл. I, рис. 5). Между этими двумя формами галловъ есть 
и переходный, но всегда галлы сибирскаго хермеса харак
теризуются своеобразнымъ искривленіемъ побѣга и измѣ- 
неніемъ хвои только н а  о д н о й  е г о  с т о р о н ѣ ,  а не 
вокругъ всего побѣга, какъ это бываетъ у прочихъ видовъ 
хермесовъ. Когда галлы эти вскроются, то перерожденная 
хвоя засыхаетъ, а противоположная нормальная сторона по- 
бѣга иродолжаетъ расти; поэтому побѣгъ перегибается и 
засохшая хвоя вскрывшагося галла всегда находится на 
его вогнутой сторонѣ. Если на концѣ такого крючковидно 
искривлфш аго побѣга образуется верхуш ечная почка, даю
щ ая на слѣдующій годъ новый побѣгъ, то молодая вѣтвь 
ели получаетъ характерное дугообразное искривленіе.

*
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Подъ вздутыми основаніями измѣненной хвои галла со- 
сутъ буроватыя личинки, вылупивш іяся изъ  яицъ, отложен
ныхъ основательницею. Онѣ продѣлываютъ три типичныя 
линянія и въ концѣ мая или началѣ іюня превращаются 
уж е въ нимфъ (съ зачатками крыльевъ).

Къ этому времени созрѣваютъ и галлы, которые раскры
ваются уже въ концѣ веспы или въсам ом ъ началѣ лѣта,— 
ранѣе, чѣм ъ у какого-либо другого вида хермесовъ. Вы- 
ползшія изъ нихъ нимфы, перелинявъ на хвоѣ, превра
щаются въ темнокрасныхъ крылатыхъ особей длиною до 
1,85 мм., по строенію и жилкованію крыльевъ сходныхъ съ 
Ch. utrobiJohius Ka l t .  (postcosta сѣрая), но имѣющихъ характер
ное строеніе сяжковъ: именно, 3-й и 4-й членикъ имѣютъ 
видъ конусовъ, такъ что сяжокъ имѣетъ явственно пильчатый 
контуръ (табл. Y I,рис. 37). Эти крылатыя особи ( m i g r a n t e s  
а 1 a t а е) всѣ улетаюгъ с-ь ели и переселяются на сибирскій 
кедръ, на длинной хвоѣ котораго онѣ откладываютъ по 
большой кучкѣ красновато-желтыхъ яицъ, лиш ь слегка 
покрытыхъ бѣловатымъ налетомъ, и умираютъ надъ ними *). 
Изъ этихъ яицъ выходятъ черезъ 2— 3 недѣли желтовато- 
сѣрыя личинки съ довольно длинными хоботковыми щ етин
ками, вскорѣ переселяющіяся на кору кедра и зимующія 
тамъ. Весною эти л о ж н ы я  о с н о в а т е л ь н и ц ы  линяютъ 
и превращаются въ кругловатыхъ безкрылыхъ особей, весьма 
варьирую щихъ по цвѣту и строенію кожи и выдѣляющихъ 
обильный бѣлый восковой пухъ, который иногда сплошь 
покрываетъ болыніе участки ствола и вѣтвей кедра; однѣ 
изъ нихъ желтоваты, другія красноваты, третьи—темнозеле- 
ныя; ю ш а ихъ несетъ очень плоскія бородавки или пла
стинки, усаженный весьма различнымъ числомъ фасетокъ: 
всего больше фасетокъ на головѣ и груди, а чѣмъ ближе 
къ заднему концу тѣла, тѣмъ ихъ меньше. Яйца, отклады
ваемый созрѣвшими лояшыми основательницами, бываютъ

‘) Этихъ кры латы хъ, найденн ы хъ  мною н а  кедрѣ ранѣе. чѣм ъ были 
открыты галлы  сибирскаго хермеса и вы ясненъ циклъ  его развитія, я 
н азы валъ  прежде Chermes cembrae.
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желтаго цвѣта и даютъ начало новому ноколѣнію, которое
взбирается на зеленую кору развивающихся весною моло- 
дыхъ побѣговъ кедра и расщ епляется здѣсь на два парал- 
лельныхъ ряда: п о с е л е н ц е в ъ  ( e x s u l e s ) ,  подобныхъ
ложнымъ основательницамъ, и н и м ф ъ, которыя, слинявъ, 
превращаются въ крылатыхъ п л о д о н о с о к ъ  ( s е х п р а 
тае); послѣднія появляются въ  окрестностяхъ Петербурга 
обыкновенно въ серединѣ или даже въ первой половинѣ, 
рѣже въ концѣ мая. Поселенцы продолжаютъ размножаться 
на корѣ кедра (какъ поселенцы Ch. strobilobius на хвоѣ лист
венницы, а поселейцы Ch. coccineus на хвоѣ пихты); плодо
носки же (похожія на m igrantes alatae, но гораздо меньшей 
величины—всего около 1 мм. въ длину) улетаютъ и садятся 
на хвою молодыхъ побѣговъ ели, съ нияшей (вогнутой) ихъ 
стороны, гдѣ  становятся вскорѣ замѣтны по весьма обиль
ному бѣлому восковому пуху, выдѣляемому ими. Здѣсь онѣ 
откладываютъ по кучкѣ  красно-желтыхъ яицъ, изъ кото- 
рыхъ развиваются с а м ц ы  и с а м к и  ( s e x u a l e s )  обычной 
для хермесовъ величины и формы, но к р а с н а г о  цвѣта. 
Пока личинки ихъ сосутъ подъ крыльями умершей матери, 
хвоя подъ ними сильно желтѣетъ. Послѣ оплодотворенія 
самка откладываешь яйцо подъ чешуйками коры, а въ  концѣ 
лѣта изъ  этого оплодотвореннаго яйца вылупляется выше
описанная зимующая личинка основательницы.

Циклъ сибирского хермеса, такимъ образомъ, можетъ быть 
изображенъ тою же схемою, какъ и для Ch. strobilobius К а 11. 
(см. выше стр. 24), съ тою разницею, что вмѣсто листвен
ницы переселеніе происходишь на сибирскій кедръ.

10. Восточный хермесъ (Ch. orientalis Dreyfus).
•

Восточный хермесъ былъ впервые описанъ Д р е й ф у -  
с о м ъ  въ 1888 году; галлы его часто попадаются въ  садахъ 
и паркахъ Германіи на восточной (кавказской) ели (Рісеа 
orientalis), изрѣдка и на европейской ели (Рісеа exceka). 
Этотъ видъ весьма близокъ къ  сибирскому хермесу, но менѣе 
его изученъ. У насъ въ  Россіи онъ водится на Кавказѣ,
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откуда я получалъ его галлы. Форма этихъ галловъ удли
ненная, вслѣдствіе того, что и здѣсь основательница сидитъ 
на нѣкоторомъ разстояніи отъ основанія почки, и побѣгъ 
укорачивается сравнительно мало; но здѣсь всегда хвоя 
утолщается при своемъ основаніи вокругъ в с е г о  побѣга, а 
не на одной только сторонѣ (какъ у Ch. sibiricus), и утолщен
ный основанія измѣненныхъ хвоинокъ всегда смыкаются, 
окружая ячеи галла (табл. YI, рис. 38). Зимующая личинка 
основательницы (табл. VI, рис. 39) очень похожа на соот- 
вѣтственную личинку сибирского хермеса, но отличается тѣмъ, 
что оба средніе спинные ряда кояшыхъ пластинокъ сильно 
сближены (срощены).

Д р е й ф у с ъ ,  которому удалось найти въ западной Гер- 
маніи красныхъ sexuales хермесовъ на молодыхъ побѣгахъ 
ели, полагалъ, что эти sexuales относятся къ циклу восточ
ного хермеса. Въ одномъ изъ своихъ писемъ онъ сообщилъ 
мнѣ, что онъ установилъ фактъ миграціи восточного хермеса 
па сосну (Pinus silvestris). Къ сожалѣнію, остается невыяс- 
непнымъ, продѣлалъ ли онъ соотвѣтствуюіціе тщательные 
опыты, или основывалъ свой взглядъ исключительно на на- 
блюденіяхъ въ вольной природѣ. Мнѣ самому не было слу
чая изслѣдовать развитіе восточного хермеса; только однажды 
мнѣ удалось найти пару галловъ его на ели (Рісеа excelsa) 
въ  паркѣ имѣнія Вайвара (Эстляндія), и число вылупив
шихся крылатыхъ (очень похожихъ на крылатыхъ сибир
ского хермеса) было слишкомъ недостаточно для постановки 
опытовъ. Такъ какъ эти крылатыя легко, откладываютъ яйца 
на ели (какъ это было и въ присланныхъ мнѣ съ Кавказа 
образцахъ), то являлось предположеніе: не такой ли же это 
исключительно партеногенетическій видъ, какъ Ch. abietis 
или Ch. lapponieus? Если бы это оказалось такъ, то изъ яицъ, 
отложенныхъ крылатыми особями, должны были бы раз
виться личинки основательницъ съ ихъ характернымъ строе- 
ніемъ кожи. Чтобы провѣрить это, я  вывелъ изъ этихъ яицъ 
личинокъ (буроватаго цвѣта), которыя оказались вовсе не 
основательницами, а были очень сходны съ тѣми личинками 
Ch. sibiricus, которыя выходятъ изъ яицъ, отложенныхъ кры



латыми эмигрантами на хвоѣ кедра. Отсюда слѣдуетъ за 
ключить, что и крылатыя особи восточнаго хермеса также 
должны эмигрировать и, по всей вѣроятности, на сосну. Къ 
этому вопросу мы еще возвратимся ниже.

11. Сосновый хермесъ (Chermes pini Koch).

Въ лѣсахъ и въ  искусственныхъ древесныхъ насажде- 
ніяхъ Россіи и всей Европы, вездѣ, гдѣ только растетъ 
сосна (Pinus silvestris, P . montana и др. виды), очень часто 
приходится встрѣчать на корѣ сосны—особенно на моло- 
дыхъ деревьяхъ, тонкихъ вѣтвяхъ и молодыхъ побѣгахъ,— 
бѣлый пухъ, иногда сплошь покрывающій болыніе участки 
коры. Если наскоблить нѣкоторое количество такого пуха 
и обработать его спиртомъ на гіредметномъ стеклѣ, то подъ 
микроскопомъ можно бываетъ замѣтить множество свѣжихъ 
или засохшихъ безкрылыхъ особей сосноваго хермеса и сбро- 
шепныхъ ш курокъ ихъ. Если пухъ взятъ весною, до разви- 
тія весеннихъ побѣговъ, то живыя безкрылыя особи пред- 
ставляютъ собою л о ж н ы х ъ  о с н о в а т е л ь н и ц ъ ;  если во 
второй половинѣ лѣта—то п о с е л е н ц е в ъ ;  какъ тѣ, такъ 
и другіе бываютъ обыкновенно цвѣта темно краснаго и имѣ- 
ютъ строеніе кожи такое же, тсакъ у соотвѣтствующихъ 
поколѣній сибирскаго хермеса. Такія же особи встрѣчаются 
и на корѣ Веймутовой сосны (Pinus strobus), часто разводимой 
въ нашихъ паркахъ, и описанный для этого дерева Chermes 
strobi H a r t i g ,  по моимъ наблюденіямъ, тождественъ съ на- 
шимъ сосновымъ хермесомъ.

Ложныя основательницы кладутъ темножелтыя яйца, изъ 
которыхъ вылупляются красноватыя личинки и, по мѣрѣ 
развитія молодыхъ побѣговъ сосны, всползаютъ на зеленую 
кору ихъ, стремясь помѣститься возможно ближе къ вер- 
шинѣ побѣга. Линяя, эти личинки растутъ и покрываютъ 
кору побѣга синевато-бѣлымъ пухомъ; нѣкоторыя изъ нихъ, 
впрочемъ, выдѣляютъ мало пуха и превращаются въ темно- 
красныхъ н и м ф ъ, а прочія даютъ начало поколѣнію без
крылыхъ яйцекладущ ихъ п о с е л е н ц е в ъ ,  продолжающихъ
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размножаться на корѣ сосны. Такимъ образомъ, здѣсь, какъ и 
у нѣкоторыхъ другихъ видовъ, потомство ложной основа
тельницы раздѣляется на два параллельные ряда. Нимфы 
превращаются въ крылатыхъ особей, которыя появляются 
въ окрестностяхъ Петербурга недѣли на двѣ позднѣе, чѣм ъ 
плодоноски сибирскаго хермеса, т. е. или въ самомъ концѣ 
мая, или въ іюнѣ. Крылатыя эти очень мелки (всего около 
1 милм. въ длину), имѣютъ бѣловатыя крылья и въ об- 
щемъ похожи на плодоносокъ сибирскаго хермеса, но нѣ- 
сколько отличаются по строенію сяжковъ: конусообразные 
членики 3-й и 4-й у нихъ замѣтно короче и шире, чѣмъ 
у Ch. sibiricus. Такъ какъ вскорѣ послѣ появленія этихъ 
крылатыхъ особей появляются въ  наш ихъ лѣсахъ на ниж
ней сторонѣ молодыхъ побѣговъ ели такія же точно кры
латыя особи, кладущ ія здѣсь по кучкѣ красноватыхъ яицъ, 
покрывая ихъ обильнымъ синевато-бѣлымъ пухомъ, и такъ 
какъ изъ этихъ яицъ впослѣдствіи выводятся темнокрасные 
самцы и самки, при чемъ хвоя подъ ними желтѣетъ (какъ у 
Ch. sibiricus),—то я долгое время считалъ в с ѣ х ъ  весеннихъ 
крылатыхъ особей сосноваго хермеса за п л о д о н о с о к ъ  
( s e x u p a r a e ) ,  переселившихся на ель съ сосны,—хотя при 
опытахъ моихъ мнѣ лиш ь очень рѣдко удавалось видѣть, чтобы 
пересаженный или перелетѣвшія (подъ колпакомъ) сосновыя 
крылатыя клали яйца на ели: обыкновенно онѣ падали, не 
отложивъ яицъ. Нѣсколько позднѣе, именно въ серединѣ 
или въ концѣ іюня (даже иногда въ началѣ іюля) я нахо- 

'д и л ъ  подобныхъ же крылатыхъ особей, — лиш ь немного 
большей величины, — на хвоѣ сосны, гдѣ онѣ откладывали 
по кучкѣ темножелтыхъ яицъ, при чемъ покрывались обиль
нымъ бѣлымъ пухомъ. Изъ этихъ яицъ вылупляются желто- 
ватобурыя личинки съ довольно длинными хоботковыми 
щетинками, которыя переползаютъ на кору сосны, пополняя 
собою ряды сосущихъ тамъ безкрылыхъ поколѣній. По ана- 
логіи съ цикломъ развитія сибирскаго хермеса я  предположилъ 
(и былъ даже увѣренъ), что эти крылатыя особи—эмигранты, 
переселившіеся на сосну изъ неизвѣстныхъ галловъ со
сноваго хермеса. Однако, этихъ галловъ мнѣ никакъ не уда



валось найти, несмотря на прилежные поиски въ теченіе мно- 
гйхъ лѣтъ. Л ичинки же, вышедшія изъ яицъ, отложенныхъ 
на ели плодоносками. большею частью вскорѣ умирали; 
иногда удавалось вывести изъ нихъ самцовъ и самокъ, но 
и эти были всегда слабы и почти всѣ умирали, не оплодо
творяясь; если же и удавалось мнѣ получить отъ нихъ 
оплодотворенныя яйца, то яйца эти вскорѣ засыхали. Та- 
кимъ образомъ, основательница, которая должна была бы 
выйти изъ этого яйца, осталась неизвѣстною, а циклъ 
сосноваго хермеса—не вполнѣ выясненнымъ.

Загадка эта отчасти для меня разъяснилась только въ 
1902 и 1903 годахъ, когда мнѣ удалось установить два 
важныхъ факта. Во-первыхъ, собравъ къ этому времени 
данныя за много лѣтъ, я  увидѣлъ, что п л о д о н о с к и  
сосноваго хермеса (т. е. крылатыя особи, кладущ ія яйца 
на молодыхъ побѣгахъ ели) появляются далеко не каж 
дый годъ приблизительно въ одинаковомъ количествѣ, 
какъ это замѣчается у другихъ видовъ: въ одни годы ихъ 
очень много, такъ что почти на каждой ели можно ихъ 
найти, въ  другіе же годы ихъ почти нѣтъ, такъ что иногда 
съ  великимъ трудомъ удавалось найти во все лѣто одинъ 
или два экземпляра ихъ. Такимъ образомъ, для этихъ плодо- 
посокъ бываютъ своего рода л ё т н ы е  г о д ы ,  — распредѣ- 
ленные, впрочемъ, неправильно и повторяющіеся то черезъ 
два, то черезъ пять и болѣе лѣтъ. Во-вторыхъ, оказалось, 
что крылатыя особи, кладущ ія яйца на хвоѣ сосны, про
исходить вовсе н е  и з ъ  г а л л о в ъ ,  а р а з в и в  а ю т с я 
т у т ъ  яге  н а  с о с н ѣ .  Дѣло въ томъ, что нѣкоторыя 
нимфы развиваются позднѣе и медленнѣе другихъ и даютъ 
начало уже не плодоноскамъ, а именно этимъ особямъ, ко
торыя, подобно б е з к р ы л ы м ъ  п о с е л е н ц а м ъ ,  не эми- 
грируютъ, а кладутъ яйца на томъ же растеніи, гдѣ онѣ 
вывелись, или на сосѣднихъ соснахъ. Поэтому я и назвалъ 
ихъ к р ы л а т ы м и  п о с е л е н ц а м и  ( e x s u l e s  a l a t i ) ,  
которые играютъ подобную же роль, какъ крылатыя особи 
Ch. viridanus, служа, между прочимъ, для разселенія съ де 
рева на дерево.

Выводы изъ этихъ фактовъ напрашиваются сами собою. 
Во-первыхъ, ясно, что партеногенезъ въ циклѣ развитія 
сосноваго хермеса сдѣлалъ новый ш агъ впередъ, выработавъ 
не только безкрылыхъ, но и крылатыхъ поселенцевъ и давъ 
этимъ возможность къ широкому распространенію вида по
мимо миграціи на ель. Во-вторыхъ, трудно не придти къ 
заключенію, что эта миграція находится у сосноваго хер
меса въ  состояніи вырожденія (подобно тому, какъ это 
предположить Н ю с с л и н ъ  для Ch. funitectus) и на- пути 
къ исчезновеиію: лиш ь въ нѣкоторые (лётные) годы она 
вспыхиваетъ еще съ извѣстною силою, а въ  промежуткахъ 
между ними почти не существуетъ; да и въ тѣ годы, 
когда она обильна, она не достигаетъ цѣли вслѣдствіе 
почти поголовнаго вымиранія потомства плодоносокъ. По
этому дѣло и не доходить до образованія галловъ сосноваго 
хермеса въ наш ихъ лѣсахъ. *

Но дѣйствительно ли этотъ хермесъ н и к о г д а  не обра- 
зуетъ у насъ галловъ, или они лиш ь чрезвычайно рѣдки? 
Въ этомъ отношеніи многозначителенъ фактъ сдѣланпой 
мною находки галловъ Ch. orientalis на ели въ  Эстляндіи, 
Такъ какъ Ch. orientalis несомнѣнно эмигрируетъ и, по всей 
вѣроятности, именно на сосну,— то является вопросъ: не 
его ли галлы и соотвѣтствуютъ искомымъ галламъ Ch. ріпі? 
Возможно, что съ нимъ произошла та же исторія, какая, 
повидимому, случилась съ Ch. funitectus: на Кавказѣ оба 
вида имѣютъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, полный циклъ съ 
правильнымъ образованіемъ галловъ, а на сѣверѣ (для Ch. 
orientalis лиш ь на русскомъ сѣверѣ) галлообразованіе ихъ 
почти прекратилось и параллельно съ этимъ миграція всту
пила на путь вырожденія и превратилась въ біологическій 
рудиментъ. Чтобы окончательно рѣшить этотъ вопросъ для 
сосноваго хермеса, необходимо вывести его основательницу 
изъ оплодотвореннаго яйца, и если она окажется тождест
венною по строенію своей зимней ш курки съ основательни
цею Ch. orientalis, то вопросъ будетъ рѣш енъ1 утвердительно: 
тогда оба нынѣ различаемые вида должны будутъ соеди
ниться въ одинъ, при чемъ придется уничтожить имя Ch.
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orientalis въ пользу болѣе стараго видового имени Ch. pini 
K o c h .  Но покамѣстъ вопросъ этотъ остается открытымъ.

Слѣдуетъ замѣтить, что на корѣ ели (особенно на сла- 
быхъ, затѣненнйхъ деревьяхъ) часто встрѣчается хермесъ, 
совершенно сходный съ живущ имъ на корѣ сосны,—но бо- 
лѣе мелкій и т о л ь к о  въ безкрыломъ состояніи. Связи 
его съ типичнымъ сосновымъ хермесомъ не удалось устано
вить и я  считаю его за особое самостоятельное видоизмѣ- 
неніе (Chermes pini var. pineoides).

12. Другіе виды хермесовъ.

Мы покончили съ описаніемъ всѣхъ видовъ хермесовъ, 
какіе найдены были до сихъ поръ въ Европѣ и въ Россій- 
ской имперіи. Безъ сомнѣнія, существуютъ, однако, и дру- 
гіе виды, водящіеся въ  разныхъ частяхъ свѣта, гдѣ растутъ 
хвойныя породы. Такъ, въ  Сѣверной Америкѣ описанъ цѣ- 
лый рядъ видовъ подъ именами Ch. abieticolens T h o m a s .  Ch. 
pinifoliae F i t c h ,  Ch. pinicorticis F i t c h ,  Ch. laricifoliae F i t c h .  
Описанія яти, однако, большею частью такъ коротки и по
верхностны, что по нимъ невозможно судить, особые ли это 
виды, или лиш ь нѣкоторые изъ наш ихъ видовъ подъ дру
гими названіями. Послѣднее выяснилось, напримѣръ, для 
образцовъ, присланныхъ мнѣ изъ Массачузетса подъ име- 
немъ Ch. abieticolens и оказавшихся принадлежащими къ 
нашему виду Ch. abietis Ra t z .  Однако, нѣтъ сомнѣнія, что 
въ  Америкѣ есть и особые виды Chermes, которые въ Ев- 
ропѣ и Россіи не водятся.

Таковъ хермесъ, образцы котораго были мнѣ присланы 
проф. Д ж и л л е т т о м ъ  ( G i l le t te )  изъ  Колорадо для опредѣ- 
ленія. Они оказались принадлежащими къ новому, совер
шенно своеобразному виду, описаніе котораго (еще не опуб
ликованное) взялъ на себя проф. Д ж и л л е т т ъ ,  много лѣтъ 
слѣдившій за его біологическимъ цикломъ. Хермесъ этотъ 
переселяется, по наблюденіямъ этого ученаго, съ одного 
вида американской ели (Рісеа pungens), гдѣ онъ образуетъ 
характерные галлы, на Дугласову пихту {Pseudotsxiga Dou-
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glasii), гдѣ живетъ на хвоѣ. Есть также, повидимому, осо
бые виды хермесовъ въ Остъ-Индіи. Такъ, недавно было 
опубликовано Э. С т э б б и н г о мъ •) (Е. S t  e b b i n g )  опи- 
саніе хермеса {Ch. abietis piceae), найденнаго въ  Гималаяхъ 
на тамошней ели {Picea moxinda) и кочующаго, по словамъ 
автора, на пихту {Abies Webbiana). Галлы этого хермеса на- 
иоминаютъ по своей формѣ галлы нашего Ch. coccineus, но 
болѣе удлинены. Къ сожалѣнію, по описанію и рисункамъ 
трудно сказать съ увѣренностью, особый ли это видъ (хотя 
это, во всякомъ случаѣ, весьма вѣроятно), такъ какъ ав- 
торъ, видимо, мало знакомъ съ современнымъ состояніемъ 
свѣдѣній о хермесахъ. Такъ, онъ ‘ совершенно не обратилъ 
вниманія на зимнюю ш курку основательницы и ничего о 
строеніи ея не говорить; у  нимфы онъ описываетъ 6-члени- 
ковые сяжки и проч. Равнымъ образомъ онъ не даетъ ни- 
какихъ доказательствъ принимаемой имъ миграціи съ ели 
на пихту; изъ  его словъ видно только, что въ Гималаяхъ 
встрѣчаются хермесы на еляхъ и пихтахъ, но находятся ли 
они между собою въ связи, какъ члены одного біологиче- 
скаго цикла,—остается невыясненнымъ. „Chermes taxiu, опи
санный Б ё к т о н о м ъ  натисѣ , относится, повидимому, вовсе 
не къ хермесамъ, а къ кокцидамъ, какъ я на это указалъ въ 
свое время. То же самое давно уже докавано для такъ на- 
зываемыхъ Chermes fraxini и Ch. fagi, которые относятся къ 
родамъ Pseudochermes и Cryptococcus.

II . Общій взглядъ на жизненный циклъ и взаимную связь 
различныхъ видовъ хермесовъ.

Въ естественной исторіи хермесовъ наиболѣе выступаютъ 
на первый планъ два явленія: п а р т е н о г е н е з ъ  (дѣв- 
ственное размноженіе) и п о л и м о р ф и з м ъ  (многоформен- 
ность); оба эти явленія достигаютъ здѣсь такого сильнаго 
развитія, какъ нигдѣ болѣе въ животномъ царствѣ. Парте-
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ногенезъ здѣсь настолько распространенъ, что долгое время 
считался исключительнымъ способомъ размноженія для 
всѣхъ хермесовъ вообще, и самцы были совершенно неиз- 
вѣстны. Съ того времени, какъ были открыты самцы (Б л о х- 
м а н о м ъ, въ 1887 году), большинство ученыхъ впали въ 
другую крайность и стали совершенно отвергать существо- 
в а т е  исключительно партеногенетическихъ видовъ херме
совъ, предполагая, что самцы должны найтись у всѣхъ ви
довъ. Истина и здѣсь, какъ во многихъ другихъ случаяхъ, 
лежитъ въ серединѣ: существуютъ и такіе виды, у кото- 
рыхъ дѣвственное размноженіе чередуется съ типичнымъ 
обоеполымъ, и исключительно партеногенетическіе виды, 
вовсе не имѣющіе самцовъ. Но, во всякомъ случаѣ, парте- 
ногенезъ здѣсь рѣшительно преобладаетъ надъ обоеполымъ 
размноженіемъ, и даже у большинства видовъ, которые 
имѣютъ самцовъ, дѣвственное размноженіе какъ бы дѣлаетъ 
попытку окончательно установить свое господство при про- 
средствѣ п о с е л е н ц е в ъ  ( e x s u l e s ) .  Тамъ, гдѣ поселенцы 
пріобрѣтаютъ крылья (Ch. ріпі), попытка эта увѣнчивается 
успѣхомъ и одновременно вырождается миграція, необхо
димая для появленія двуполаго поколѣнія.

Полиморфизмъ выражается у хермесовъ въ разнообразіи 
смѣняющихъ другъ друга поколѣній. Въ простѣйшемъ слу- 
чаѣ (у Ch. viridis) четыре дѣвственныхъ поколѣнія (основа
тельница, крылатые эмигранты, ложныя основательницы, 
плодоноски) правильно чередуются съ обоеполымъ поколѣ- 
ніемъ (мелкіе безкрылые самцы и самки). У другихъ видовъ 
(Ch. strobilobius, Ch. sibiricus, Ch. coccineus) циклъ усложняется 
тѣмъ, что изъ  яицъ, отложенныхъ ложною основательницею, 
развивается не одинъ, а два сорта особей—плодоноски и посе
ленцы. Это обозначается именемъ п а р а л л е л ь н ы х ъ  р я 
д о в ъ  (по предложенію Д р е й ф у с а ) .  Прежде предполагали, 
что напр. Ch. viridis R a t  z. и Ch. abielis К a 11. представляютъ 
собою не отдѣльные виды, а лиш ь два параллельные ряда 
одного и того же вида,—одинъ съ миграціею, а другой—безъ 
нея. Но это оказалось невѣрнымъ. Сущность явленія парал
лельныхъ рядовъ состоитъ именно въ  томъ, что изъ  яицъ,

отложенныхъ одною матерью, вылупляются два или болѣе 
сортовъ особей; между тѣмъ и у Ch. viridis, и у  Ch. abietis 
в с ѣ  яйца, отложенныя каждою данною крылатою особью 
(зеленыя у Ch. viridis, желтыя у Ch. abietis), даютъ начало 
одному сорту особей; такимъ образомъ, здѣсь мы имѣемъ 
не два параллельные ряда особей одного общаго происхо- 
жденія, а два совершенно независимые и нигдѣ другъ въ 
друга не переходящіе видовые цикла. Открывъ существо- 
ваніе параллельныхъ рядовъ у хермесовъ, Д р е й ф у с ъ  
считалъ этотъ открытіе чрезвычайно важнымъ. Явленіе это, 
однако, не представляетъ чего-либо особенно характернаго 
именно для хермесовъ и вовсе . не стоитъ уединенно въ жи- 
вотномъ царствѣ. Не говоря уже о другихъ тляхъ, у кото- 
рыхъ въ циклѣ развитія наблюдаются подобные параллель
ные ряды,—обычный половой диморфизмъ (различіе—иногда 
даже весьма рѣзкое—двухъ половъ одного и того же вида) 
представляетъ явленіе совершенно того же порядка; еще 
яснѣе это выражается въ  полиморфизмѣ пчелъ и муравьевъ 
или въ диморфизмѣ самокъ различныхъ видовъ рода Ра- 
ріііо (У о л л е с ъ) и проч.

Въ лицѣ поселенцевъ параллельные ряды могутъ дости
гать высокой степени самостоятельности. Часто случается, 
напр., видѣть, что цѣлыя деревья пихтъ усыпаны безчи- 
сленными поселенцами Ch. coccineus въ то время, какъ на 
сосѣднихъ еляхъ лиш ь съ трудомъ можно отыскать немно- 
гіе галлы; число галловъ и выводящихся изъ нихъ эми
грантовъ не только далеко не пропорціально числу посе
ленцевъ, но совершенно исчезаетъ передъ нимъ. Такъ какъ 
поселенцы, предоставленные самимъ себѣ, изъ года въ годъ 
производятъ все менѣе и меаѣе плодоносокъ, а сами, пови- 
димому, сохраняютъ неограниченную способность размно- 
женія,—то, если представить себѣ, что въ  данной мѣстности 
ель совершенно исчезла, поселенцы все же будутъ суще
ствовать, образуя какъ бы самостоятельный видъ.

Это же самое можетъ быть достигнуто и безъ исчезно- 
венія ели—при условіи вырожденія и постеиеннаго исчез- 
новенія миграціи, примѣры чему представляютъ Ch. funitectus

—  51 —

4*



и Ch. ріпі. Такимъ образомъ, хермесы какъ бы указываютъ 
намъ нѣкоторые изъ путей, которыми могутъ возникать 
новые виды.

Обозрѣвая въ  совокупности всѣ вышеописанные евро- 
пейскіе виды хермесовъ, можно рг.здѣлить ихъ на три группы: 
1) виды, водяіціеся на ели и лиственницѣ, или только на ели, 
или только на лиственницѣ; 2) водящіеся на ели и пихтѣ или 
только на пихтѣ; 3) водящіеся на ели и деревьяхъ рода 
Pinus (сосна, сибирскій кедръ), или только на ели, или 
только на соснѣ. Внутри каждой изъ этихъ группъ заклю
чаются виды, болѣе или менѣе близко родственные между 
собою; виды же каждой о т д ѣ л ь н о й  группы болѣе далеки 
отъ видовъ другихъ группъ. Къ первой группѣ относятся 
двѣ подгруппы: a) Ch. viridis, Ch. abielis и Ch. viridanus; 
b) Ch. strobilobius и Ch. lapponicus. Ко второй группѣ принад
леж ать Ch. coccineus, Ch. funitectus и Ch. piceae. Къ третьей 
группѣ, наконецъ, относятся Ch. sibiricus, Ch. orientalis и 
Ch. pini съ его еловою варіаціей Ch. pineoides. Такимъ обра
зомъ, ель, въ качествѣ главнаго кормового растенія, является 
какъ бы связующимъ звеномъ между отдѣльными группами 
этихъ видовъ; болѣе или менѣе эмансипируясь отъ этой 
связи, нѣкоторые виды, наконецъ, исключительно ж ивутъ 
на „промежуточномъ“ растеніи (напр. Ch. viridanus); другіе 
виды, напротивъ, отказываясь отъ миграціи, сосредоточива
ются исключительно на ели (Ch. abietis, Ch. lapponicus, Ch. 
pineoides).

111. Враги хермесовъ.

Благодаря партеногенезу, з^эрмесы размноя^аются весьма 
быстро и сильно. Но размноженіе это, въ смыслѣ увеличе- 
нія числа особей, было бы еще гораздо обильнѣе, если бы 
оно не ограничивалось многочисленными врагами этихъ 
насѣкомыхъ.

Въ ограниченіи вреда, причиняемаго растеніямъ разными 
насѣкомыми, выдающуюся роль играютъ, какъ извѣстно, 
наѣздники и паразитныя двукрылый (тахины  и пр.). ІІо от-
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ношенію къ хермесамъ эти паразиты, однако, имѣютъ, по- 
видимому, лиш ь второстепенное значеніе. Правда, извѣстно 
нѣсколько видовъ наѣздниковъ (Chalcididae), которые пора- 
жаютъ хермесовъ ‘), но, вѣроятно, они довольно рѣдки; по 
крайней мѣрѣ мнѣ, при моихъ многочисленныхъ анатоми- 
ческихъ изслѣдованіяхъ хермесовъ, ни разу не попадались 
внутри ихъ тѣла эти паразиты. За  то весьма сильно ис
требляются хермесы разными х и щ н ы м и  насѣкомыми, кото
рыя иногда кишатъ въ ихъ колоніяхъ. На первомъ мѣстѣ 
здѣсь слѣдуетъ поставить разноцвѣтныхъ личинокъ мухъ 
изъ семейства Syrphidae. Эти мухи кладутъ свои бѣлыя про- 
долговатыя яички на почки, хвою или кору хвойныхъ де
ревьевъ, или даже прямо вдвигаютъ яйцо подъ крылья 
усѣвш ейся яйцекладущ ей крылатой особи хермеса; вылу- 
пивш іяся личинки высасываютъ хермесовъ и яйца ихъ. По
добную же роль играютъ личинки нѣкоторыхъ другихъ 
мухъ (напр. Agromyza chermivora К а 11.). Ж еетокія опустоше- 
нія производятся такяіе среди хермесовъ личинками жуковъ 
изъ семейства божьихъ коровокъ (Coccinellidae), особенно ли
чинками рода Scymnus. Эти личинки, покрытыя грубыми 
торчащими бѣлыми восковыми волосками, часто встрѣча- 
ются на корѣ деревьевъ (напр, сосны или кедра), покрытыхъ 
бѣлымъ пухомъ хермесовъ^ и по внѣшности своей очень 
гармонируютъ съ окружающею ихъ средою. Онѣ быстро бѣ- 
гаютъ по корѣ и хвоѣ и массами поѣдаютъ хермесовъ и 
ихъ яйца. Часто также встрѣчаются среди хермесовъ (вес
ною) личинки клоповъ рода Anthocoris\ но я  не наблюдалъ 
непосредственно, чтобы они высасывали хермесовъ. Изъ 
другихъ враговъ хермесовъ можно назвать пауковъ (Атпсіпа) 
и сѣнокосцевъ (Phalangidae), которые, по К е л л е р у ,  усердно 
цоѣдаютъ этихъ насѣкомыхъ; кажется, также разные мелкіе 
клещи (Acaridae), часто встрѣчающіеся на хвойныхъ де
ревьяхъ, высасываютъ тлей и яйца хермесовъ. Есть у 
хермесовъ и многочисленные случайные враги: такъ напр.

*) См. R a t z e b u r g .  Die Ichneum onen der Forstinsekten . Bd. II, 
pp. 183, 184, 197, 216; Bd. Ill, pp. 179, 226, 228, 238.
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личинки пилильщ иковъ (Tentredinidae) и гусеницы бабочекъ, 
поѣдая хвою, съѣдаютъ вмѣстѣ съ нею и сидящ ихъ на ней 
крошечныхъ хермесовъ.

IV. Вредъ отъ хермесовъ и способы борьбы съ ними.

Вредъ, причиняемый хермесами деревьямъ, можетъ быть 
довольно значителенъ. Слѣдуетъ различать три категоріи 
этого вреда: 1) галлообразованіе, 2) сосаніе на корѣ, 3) со- 
саніе на хвоѣ. Что касается образованія галловъ, то оно 
является наиболѣе вреднымъ результатомъ дѣятельности 
хермесовъ. Весенній побѣгъ, превращенный въ галлъ, боль
шею частью засыхаетъ цѣликомъ, или же, если изъ вер
шины галла продолжается побѣгъ, который уцѣлѣваетъ 
послѣ вскрытія галла, то побѣгъ этотъ бываетъ искривленъ 
и обыкновенно слабъ. Если такимъ образомъ на одномъ и 
томъ же деревѣ поражается большое число побѣговъ и это 
повторяется нѣсколько лѣтъ подъ-рядъ, то дерево страшно 
обезображивается, а молодыя елочки нерѣдко и совсѣмъ 
усыхаютъ, такъ какъ лишеніе большого числа побѣговъ 
сильно затрудняегъ ассимиляцію. Нечего и говорить, что 
вмѣстѣ съ обезображиваніемъ дерева замедляется и есте
ственный приростъ его, и что черезъ общее ослабленіе де
рева оно становится доступнымъ другимъ, еще болѣе вред
нымъ насѣкомымъ,—слоникамъ и короѣдамъ. Но далеко не 
всѣ виды хермесовъ, образующіе галлы на ели, оказыва
ются одинаково вредными. Всего вреднѣе тѣ виды, которые 
не имѣютъ миграціи и размножаются изъ года въ  годъ 
только на ели; таковы желтый и лапландскій хермесъ (Ch. 
abietis К а 11. и Ch. lapponieus С h о lo  d к.). При миграціи всегда 
погибаетъ такъ много крылатыхъ особей (эмигрантовъ и 
плодоносокъ), что галлы періодически мигрирующихъ ви
довъ встрѣчаются большею частью лиш ь весьма разсѣянно; 
лиш ь при особенно благопріятныхъ условіяхъ (напр, при 
самомъ близкомъ сосѣдствѣ ели и „промежуточныхъ" ра- 
стеній и при благопріятной погодѣ) они могутъ быть до
вольно многочисленны на одномъ и томъ же деревѣ. Въ

I

особенности рѣдко разбросаны бываютъ галлы Ch. coccineus 
и Ch. sibiricus, которые мнѣ никогда не удавалось находить 
массами, а всегда по одиночкѣ или по немногу на отдѣль- 
ныхъ еляхъ. Галлы же желтаго и лапландскаго хермеса очень 
часто встрѣчаются десятками и сотнями на одной вѣтви и 
соотвѣтственно этому губятъ множество побѣговъ.

Сосаніе хермесовъ на корѣ гораздо менѣе вредно для 
хвойныхъ породъ, чѣм ъ образованіе галловъ. Правда, иногда 
деревья, на корѣ которыхъ сосутъ хермесы, оказываются 
очень слабыми и истощенными; но почти всегда при бли- 
жайш емъ изслѣдованіи находится иная, болѣе дѣйствитель- 
ная причина этого истспценія, напр, пораженіе грибкомъ 
(Peridermium), сильная затѣненность дерева и т. п. Впро- 
чемъ, въ Германіи, гдѣ весьма распространенъ коровой п и х 
товый хермесъ (Ch. piceae), часто жалуются на сильный 
вредъ, причиняемый имъ пихтѣ. Разновидность, названная 
мною Ch. piceae var. Воиѵіегі, несомнѣнно уже вредна, такъ 
какъ сосаніемъ своимъ она сильно уродуетъ молодыя вѣтви 
и приводить ихъ къ засыханію. Собственныхъ наблюденій 
относительно обыкновеннаго пихтоваго корового хермеса, 
сосущаго на корѣ пихты, я не имѣю и потому не берусь 
судить о вредности его; что же касается хермесовъ, сосу- 
щихъ на корѣ сосны и сибирскаго кедра, то вредъ отъ 
нихъ я  считаю незначительнымъ: большею частью неза- 
мѣтно никакихъ послѣдствій этого сосанія (если дерево не 
хвораетъ отъ другихъ причинъ) и развѣ лиш ь засыхаютъ 
немногіе побѣги, особенно обильно пораженные хермесомъ. 
О вредномъ вліяніи ложныхъ основательницъ, сосущихъ на 
корѣ лиственницы, равно какъ и о вредѣ отъ Ch. viridanus,— 
вовсе не приходится и говорить, такъ какъ онъ совершенно 
незамѣтенъ.

Наконецъ, наименыній вредъ причиняютъ хермесы че
резъ сосаніе на хвоѣ. Правда, хвоя пихты часто покры
вается желтыми пятнышками отъ сосанія хермесовъ, а хвоя 
лиственницы образуетъ колѣнчатые перегибы и это, конечно, 
не содѣйствуетъ украшенію дерева, — но для жизни и здо
ровья растенія все это остается обыкновенно безразличнымъ.
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Исключеніе представляетъ развѣ Ch. funitectus, который, по
раж ая молодые побѣги пихты, заставляетъ хвою скручи
ваться на нижнюю сторону и можетъ обусловить засыханіе 
побѣговъ; но и въ этомъ случаѣ вредное дѣйствіе хермеса 
слѣдуетъ, кажется, приписать болѣе тому, что многія особи 
его сосутъ не на хвоѣ, а на корѣ побѣга.

Какія же мѣры могутъ быть предприняты, чтобы огра
ничить или уничтожить вредъ, причиняемый хермесами?

Что касается, прежде всего, вреда, причиняемаго обра- 
зованіемъ галловъ, то здѣсь можетъ быть предложено нѣ- 
сколько мѣръ. На первомъ мѣстѣ слѣдуетъ поставить во- 
просъ: нельзя ли предотвратить самое возникновеніе гал 
ловъ? Одно время казалось, что это вполнѣ возможно. 
Именно, когда были открыты самцы хермесовъ и, вслѣдъ 
за тѣмъ, миграція нѣкоторыхъ видовъ на лиственницу, — 
нѣкоторые изслѣдователи (Б л о х м а н ъ), чрезмѣрно обоб- 
щ ивъ значеніе этихъ открытій, высказали мнѣніе, что стоитъ 
лиш ь разобщить ель отъ лиственницы (напр, не сажать ихъ 
въ садахъ и паркахъ совмѣстно), — и галлообразованіе пре
кратится само собою, за невозможностью выполненія со- 
пряженнаго съ миграціей жизненнаго цикла хермесовъ. Но 
и тогда уже раздавались голоса, спрашивавшіе: какъ же 
обстоитъ дѣло въ  сѣверныхъ лѣсахъ, гдѣ лиственницы нѣтъ 
вовсе, а галлы хермесовъ встрѣчаются въ  изобиліи? Вскорѣ 
выяснилось, что есть такіе виды хермесовъ, которые пересе
ляются не на лиственницу, а на пихту, сосну или сибир- 
скій кедръ; такимъ образомъ, если бы мы желали предотвра
тить миграцію, то пришлось бы разобщить ель уже не 
только съ лиственницей, но и со всѣми другими хвойными 
породами, что по хозяйственнымъ соображеніямъ совсѣмъ 
уже неудобоисполнимо. Да кромѣ того оказалось, что такое 
разобщеніе въ  сущности и безполезно, такъ какъ есть такіе 
виды хермесовъ, которые вовсе съ ели не мигрируютъ на 
другія хвойныя породы (Ch. abietis, Ch. lapponicus), и что эти 
то виды и являются какъ разъ наиболѣе вредными. Такимъ 
образомъ, мысль о разобщеніи ели съ другими породами 
ради истребленія хермесовъ теперь совершенно оставлена и 
приходится думать о другихъ средствахъ борьбы.
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Еще Р а т ц е б у р г ъ  предлагалъ обрывать и уничтожать 
молодые галлы, что, конечно, легко выполнимо только въ са
дахъ и паркахъ и только для молодыхъ елей,—примѣрно, не 
выше человѣческаго роста. Мѣра эта, конечно, не избавляетъ 
отъ уничтоженія побѣговъ, которые погибли бы отъ образова- 
нія галловъ; но, уничтожая побѣгъ вмѣстѣ съ нераскрывшимся 
еще галломъ, мы уменынаемъ размноженіе хермесовъ и до 
извѣстной степени предохраняемъ дерево отъ дальнѣйшаго 
•зараженія этими насѣкомыми. Но можно (конечно, опять 
таки въ садахъ и паркахъ) до нѣкоторой степени и предот
вратить развитіе галловъ, если внимательно осматривать 
концы вѣтвей ели снизу (приподнимая ихъ) весною, когда 
только что начинаютъ трогаться майскіе побѣги: тогда основа
тельница легко бываетъ замѣтна по покрывающему ее бѣ- 
лому пуху (особенно обильному у Ch. lapponicus) и ее легко 
раздавить жесткою кисточкою, чѣмъ тотчасъ же останавли
вается развитіе галла и побѣгъ совершенно оправляется. 
Для вѣрности можно смочить кисточку скипидаромъ или 
керосиновою эмульсіей. Это простое средство вполнѣ мо
жетъ быть иримѣнено по крайней мѣрѣ къ нѣкоторымъ 
болѣе цѣннымъ деревцамъ. Затѣмъ изъ другихъ мѣръ мояшо 
указать еще на окуриваніе ціанистымъ водородомъ, кото
рое широко примѣняется въ Америкѣ для истребленія ка- 
лифорнскаго червеца (Aspidiotus perniciosus) и которое, можетъ 
быть, оказалось бы дѣйствительнымъ и противъ хермесовъ, 
Окуриваніе это слѣдуетъ примѣнять къ дереву, находя
щемуся въ зимнемъ состояніи, т. е. пока весенніе по- 
бѣги еще не тронулись. Дерево покрывается шатромъ изъ 
плотнаго, промасленнаго холста, который долженъ воз
можно плотно изолировать его отъ окружающаго воздуха. 
У основанія дерева ставится глиняная чаш ка съ разве
денною сѣрною кислотою, въ  которую бросаютъ кусочки 
ціанистаго калія; происходить реакція и выдѣляющійся 
ядовитый газъ  (ціанистый водородъ) наполняетъ всю вну
тренность шатра, вытѣсняя изъ  подъ него воздухъ. Въ этой 
атмосферѣ слѣдуетъ держать дерево около 1 часа (не болѣе), 
при чемъ насѣкомыя на немъ умираютъ. На каждые 100



кубическихъ футовъ вмѣстимости шатра берется 1 унція 
ціанистаго калія, 1 унція сѣрной кислоты и 3 унціи воды.

Само собою разумѣется, что при этой операціи необхо
димо соблюдать величайшую осторожность, такъ какъ и 
ціанистый калій, и ціанистый водородъ страшно ядовиты: 
вдыханіе ціанистаго водорода можетъ причинить моменталь
ную смерть. Поэтому кусочки ціанистаго калія вводятъ въ 
растворъ кислоты завернутыми въ бумагу, чтобы дать время 
оперирующему выбѣжать изъ-иодъ шатра; или, еще лучше, 
можно бросать кусочки черезъ трубку, вдѣланную въ стѣнку 
шатра и опускающуюся до уровня сосуда съ кислотою, тот- 
часъ затѣмъ затыкая отверстіе трубки пробкою. Раскрывать 
и снимать шатеръ по окончаніи операціи слѣдуетъ также 
съ осторожностью, чтобы не вдохнуть ядовитаго газа. За- 
тѣмъ очевидно, методъ этотъ удобопримѣнимъ только къ не 
очень большимъ деревьямъ; и, конечно, въ виду его срав
нительной дороговизны и опасности, его слѣдуетъ п^имѣ- 
нять лиш ь къ отдѣльнымъ, особенно цѣннымъ экземпля- 
рамъ деревьевъ, если другія мѣры оказываются недѣйстви- 
тельными.

Только что описанное окуриваніе примѣнимо, конечно, 
и къ хермесамъ, живущ имъ на корѣ пихты и др. деревьевъ, 
если въ этомъ окажется надобность. Кромѣ того, для истреб- 
ленія коровыхъ хермесовъ рекомендуется еще смазываніе 
коры табачнымъ экстрактомъ, керосиновою эмульсіей, кно- 

'далином ъ (особымъ составомъ, примѣняемымъ противъ яб
лонной кровяной тли), гусеничнымъ клеемъ и проч. Въ 
дендрологическомъ питомникѣ Спб. Лѣсного Института 
различныя средства этого рода были испытаны довольно 
безуспѣшно: они, очевидно, мало дѣйствительны противъ 
зимующихъ хермесовъ и противъ яицъ этихъ насѣкомыхъ.

Впрочемъ, какъ сказано выше, коровые хермесы въ  боль- 
шинствѣ случаевъ почти безвредны, что подтвердилось и 
въ  нашемъ питомникѣ.
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ОБЪЯСНЕНІЕ ТАБЛИЦЪ.

Таблица I.

I. Свѣжіе галлы  зеленаго херм еса (С herm es v ir id is  И a t  z). Ест. величина. 
• 2. Засохш іе галлы  его же. Ест. величина.

3. Г аллы  краснаго елово-лист венничнаго хермеса (Ch. stro b ilo b iu s  К  a lt.) ;
а  и Ъ—свѣжіе, с—засохш ій. Ест. величина.

4. Свѣжій галл ъ  елово-пихтоваго херм еса Ch. coccineus С h о 1.). Ест. ве
личина.

5. Свѣжій галлъ  сибирскаго херм еса (Ch. sib iricus  Choi.); а—пуш окъ,
покрывающій основательницу. Ест. величина.

Таблица II.

6. Почки ели съ зимую щими основательницами зеленаго херм еса— а и
краснаго елово-лист венничнаго херм еса—Ъ. Увеличено.

7. Ш курка зимую щей личинки-основательницы  зеленаго хермеса. Силь
но увеличена.

8. Г аллъ  зеленаго херм еса  въ  продольнойъ разрѣ зѣ ; а —камеры , гдѣ
сосутъ личинки. Естественная величина.

9. Нимфа зеленаго хермеса. Увеличена.
10. К ры латая особь (m igrans a la ta) зеленаго хермеса. Увеличена, 
f l .  Сяжокъ крылатой особи зеленаго хермеса- Сильно увеличенъ.
12. Л ож ная основательница зеленаго хермеса. Сильно увеличена.
13. Самецъ зеленаго херм еса. Сильно увеличенъ.
14. С амка зеленаго херм еса. Сильно увеличена.

Таблица III.

15. Сяжокъ крылатой особи ж елтаго хермеса (Ch. ab ietis  К  а 11.). Сильно
увеличенъ.

16. Зимую щ ая личинка-основательница ж елтаго хермеса. Сильно увели
чена.

17. Зимую щ ая личинка-основательница краснаго елово-лист венничнаго
херм еса (Ch. strob ilob iu s  К а 1 1.). Сильно увеличена.

18. К ры латая особь (m igrans .alata) краснаго елово-лист венничнаго х е р 
меса. Увеличена.

19. Сяжокъ крылатой особи краснаго елово-лист веннаго хермеса. Сильно
увеличенъ.

20. Ш курка зимующей личинки краснаго елово-лист венничнаго хермеса
Сильно увеличена.
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21. Зрѣлы я яйцекладущ ія ложныя основательницы краснаго елово-лист -
венничнаго херм еса  н а  лиственницѣ весною. Увеличено.

22. Сяжокъ поздняго лапландскаго херм еса (Ch. lapponieus  C h o i .  var.
ta rd u s  D r e y  f.). Сильно увеличенъ.

Таблица IV .

23. Зимую щ ая личинка зеленоватаго хермеса (Cli. v ir id a n u s  С h о 1.). Силь
но увеличена.

24. К ры латая особь зеленоват аго хермеса. Увеличена.
25. Почки ели съ зимующими основательницами: а — елово-пихт оваго (СІі.

coccineus С h о 1.) и Ъ— сибирскаго хермеса (Ch. sib iricus  C h o i . )  У ве
личено.

26. Зимую щ ая л и ч и н ка  основательницы елово-пихтоваго херм еса (Ch.
coccineus С h о 1.) Сильно увеличена.

27. Р азн ы я  формы галловъ  елово-пихтоваго хермеса. Слабо увеличены.

Таблица V.

28. Сяжокъ крылатой особи (m igrans alata) елово-пихтоваго хермеса.
Сильно увеличенъ.

29. Ш курка личинки ложной основательницы елово-пихтоваго хермеса.
Сильно увеличена.

30. Хвоинка пихты (съ нижней стороны) съ  сосущими на ней ложными
основательницами елово-пихт оваго херм еса ; а —личинки, Ъ—взрос
л ая  особь. Увеличено.

31. Сяжокъ крылатой особи веревчатаго херм еса (Ch. fu n ite c tu s  D r e y -
f  u s). Сильно увеличенъ.

32. Зимую щ ая личи нка веревчатаго херм еса. Сильно увеличена.
33. Ш курка зимую щ ей личинки корового пихт оваго херм еса (Ch. p iceae

R a t z ) .

Таблица VI.

34. Галлообразны я вздутія вѣтви пихты (A bies nobilis), причиненныя co-
сан іем ъ корового пихт оваго херм еса  (Ch. pipeae var. bouvieri C h o i.). 
Ест. величина.

35. Зимую щ ая личи нка основательницы  сибирскаго херм еса (Ch. s ib ir i
cus С h о 1.). Сильно увеличена.

36. Д линны й гал л ъ  сибирскаго херм еса  (Ch. s ib ir icu s  С h  о 1.). Ест. велич.
37. Сяжокъ кры латой особи (m igrans a lata) сибирскаго хермеса. Сильно

увеличенъ.
38. Г аллъ  восточного херм еса (C h. o rien ta lis  D r e y f . )  съ обыкновенной

ели (P icea excelsa). Слабо увеличенъ.
39. Зим ую щ ая личи нка основательницы  восточного хермеса. Сильно

увеличена.

К ар ш -Ф и н ск ай  База
Академии Наук СССР
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