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О МИГРАЦІЯХЪ И НѢКОТОРЫХЪ ДРУГИХЪ 
ЯВЛЕНІЯХЪ ВЪ ЖИЗНИ ТЛЕЙ.

(Изъ Зоологической Лабораторіи Варшавскаго Университета).

А. К. Морд ви л ко.

Наблюдая жизнь тлей па деревянистыхъ растеніяхъ въ теченіе ве
гетаціоннаго періода послѣднихъ, можно замѣтить, что на многихъ изъ 
нихъ лѣтомъ размноженіе тлей, которое весной совершалось очень ин
тенсивно, болѣе или менѣе сильно ослабляется или даже совершенно 
останавливается (у нѣкоторыхъ видовъ, обитающихъ листья клеповъ), 
а у мигрирующихч> видовъ переносится съ основныхъ растеній на про
межуточныя, обыкновенно травянистыя, рѣже лишь корни кустарни
ковъ (папр., у Schizoneura ulmi— съ листьевъ вяза (Ulmus cam- 
pestiis) па корни смородины и крыжовника). На нѣкоторыхъ де
ревьяхъ и кустарникахъ размноженіе тлей лѣтомъ до такой степени 
ослабляется (напр., у Aphis viburni, mali, Phyllaphis fagi), что нѣ- 
которымъ авторамъ дало поводъ думать, что соотвѣтствующіе виды 
тлей мигрируютъ на другія растенія ‘), между тѣмъ какъ тщательныя

*) Н. Kessler. Der Beitrag z. Entwickelungs-und Lebensweise der 
Aphiden. Nova Acta d. Ksl. Leop. Carol. Deutsch. Akad. d. Naturf. 
XLVII. As 3. J. Lichtenstein. Evolution biologique des Aphidiens du 
genre Aphis et des genres voisins. Comptes rendus de l’Academie des 
sciences. Paris. T. 99. p. 819—821.
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наблюденія показываютъ, что въ этихъ случаяхъ лишь ослабляется вос
производительная способность партеногенетическихъ самокъ одновре
менно съ уменьшеніемъ ихъ величины п иногда нѣкоторыми другими 
признаками, напр., другой окраской. Ослабленіе размноженія на лѣт
нее время наблюдалось у Aphis malí, viburnL, Rhopalosiphum ber- 
beridis, Chaitopliorus lyropictus (обитаетъ листья Acer platanoides 
и нѣкоторыхъ другихъ клеповъ), Pbyllapliis fagi, Pliylloxera coccí
nea и др.; у нѣкоторыхъ же видовъ, обитающихъ листья кленовъ, раз
множеніе даже совершенно останавливается. Такъ, на листьяхъ кле
новъ—Acer platanoides и др., кромѣ Chaitophorus lyropictus, сосутъ 
еще два вида тлей: С7г. aceris и testudinatús', личинки 3-го поколѣнія 
этихъ двухъ видовъ, появляющіяся въ маѣ, послѣ рожденія не растутъ 
п не линяютъ почти въ теченіе трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, при этомъ 
личинки перваго вида, блѣдно желтоватаго цвѣта, длпнноволоспстыя, 
сидятъ поді> листьями круглыми кучками, а личинки другого вида, по
чти незамѣтныя на листѣ, зеленоватаго цвѣта, съ бѣлыми чешуй
кообразными придатками по краю тѣла и частью на конечностяхъ, си
дятъ по одиночкѣ, иногда по 2—5 въ рядъ, вдоль жилокъ, особенно 
же на верхней поверхности листа, при чемъ такъ пристаютъ къ листу, 
что ихъ иногда трудно спять даже концомъ иголки; по къ концу лѣта 
эти личинки начинаютъ быстро расти, линяютъ и, достигши полнаго 
развитія (послѣ 4-ой линьки), начинаютъ откладывать личинокъ обое
полаго поколѣнія. Съ этого времени на листьяхъ кленовъ тлей опять 
можно находить въ большихъ количествахъ, какъ и весной. У Sipho- 
nopliora platanoides, сосущей подъ листьями Acer pseudoplatanus, 
развившіяся изъ перезимовавшихъ па корѣ яицъ крылатыя самки (осно
вательницы) х) съ зеленоватымъ брюшкомъ п поперечными черными по
лосками на его верхней поверхности, откладываютъ кч> концу апрѣля 
и въ началѣ мая на концахъ молодыхъ побѣговъ и подъ молодыми ли
сточками личинокъ второго поколѣнія, которыя также развиваются въ 
крылатыхъ самокъ, но съ зеленовато желтоватымъ, безъ черныхъ по
перечныхъ полосокъ, брюшкомъ. Эти послѣднія встрѣчаются преиму-

*) У этого вида тлей, въ противоположность всѣмъ другимъ, 
не были пока находимы безкрылыя основательницы.
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щественно подъ выросшими листьями и лишь чрезвычайно рѣдко от
кладываютъ личинокъ слѣдующаго поколѣнія, напр., въ іюнѣ и первой 
половинѣ іюля 1896 года я даже совершенно не находилъ подъ ли
стьями Acer pseudoplatanus (въ Варшавскомъ ботаническомъ саду) 
ни личинокъ, ни нимфъ 1). По съ половины іюля пли съ августа кры
латыя самки Ä platanoides начинаютъ откладывать личинокъ новаго 
поколѣнія, и съ этого времени количество тлей подъ листьями клена 
быстро возрастаетъ. Осеннія крылатыя самки, подобно весеннимъ 
основательницамъ, имѣютъ зеленоватаго цвѣта брюшко съ черными по
перечными полосками.

Въ случаѣ мигрирующихъ видовъ тлей размноженіе ихъ къ нача
лу лѣта постепенно пли быстро ослабѣваетъ. Развившіяся изъ пере
зимовавшихъ яицъ безкрылыя основательницы, достигая въ большинствѣ 
случаевъ наибольшей величины сравнительно съ партеногенетическими 
самками слѣдующихъ поколѣній и обладая, одновременно, наименѣе 
развитыми органами чувствъ (глаза и усики) и передвиженія, отли
чаются il наибольшей воспроизводительной способностью; слѣдующія за 
основательницами безкрылыя самки 2-го и другихъ поколѣній произво- 
дягь уже меньше потомства, а еще меньше - крылатыя самки, особен
но же развившіяся къ копцу весны или началу лѣта. У нѣкоторыхъ 
мигрирующихъ видовіэ уже крылатыя самки второго поколѣнія (у 
Aphis farfarae подъ свернутыми листьями дикой груши (Pirns com
munis), Schizoneura согпі на нѣкоторыхъ старыхъ кизиляхъ (Cornus 
sanguínea) и особенно постоянно у галлообразующихъ видовъ тлей), 
а у другихъ видовъ тлей или только на другихъ растеніяхъ (А. evo- 
nyrni, Sch. согпі на нѣкоторыхъ кизиляхъ и др.)—третьяго или даже 
слѣдующихъ—перелетаютъ на промежуточныя растенія, гдѣ размноже
ніе тлей опять усиливается. По со второй половины лѣта па осно
вныя растенія начинаютъ перелетать съ промежуточныхъ крылатыя 
плодоноски (партеногенетическія самки, производящія половыхъ осо
бей—самцовъ и самокъ, иногда, какт, у мигрирующихъ Apliidinae— 
только самокъ), а въ случаѣ тлей изъ группы Apliidinae и крылатые

*) Horae Societ. Entomol. Ross., T. XXXI, p. p. 259—262 (от- 
дѣльн. отт. „къ біологіи и морфологіи тлей“, ч. I, 1897, р. 7—11). 
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самцы. На листьяхъ основныхъ растеніи плодоноски сосутъ и затѣмъ 
начинаютъ откладывать личинокъ обоеполаго поколѣнія [Sch. comí) 
или, какъ у Phylloxera vastatrix, яйца различной величины—боль
шія (самокъ) и меньшія (самцовъ). Но у тлей, мигрирующихъ съ вя
зовъ и тополей, также съ ясеня, возвращающіяся со второй половины 
лѣта плодопоски не сосутъ на листьяхъ, а прямо откладываютъ личи
нокъ половыхъ особей на корѣ стволовъ и вѣтвей.

Въ то время какъ па большинствѣ деревянистыхъ растеній размно
женіе тлей въ теченіе вегетаціоннаго періода растеній подвержено ука
заннымъ колебаніямъ, на травянистыхъ растеніяхъ, также па корняхъ 
кустарниковъ и деревьевъ (на корняхъ смородины и крыжовника со
сетъ лѣтомъ Scliizoneura fodiens Buct— Sch. ulmi (по Холодковско- 
му\ на корняхъ виноградной лозы— Phylloxera vastatrix, груши— 
Sch. piri, яблони—Sch. lanígera и др.) тли содержатся въ теченіе 
всего вегетаціоннаго періода растеній болѣе или менѣе равномѣрно и 
болѣе илп менѣе сильно размножаются въ то время, какъ па деревяни
стыхъ растепіяхъ, пмеппо па надземныхъ частяхъ ихъ, размноженіе 
тлей ослабляется или даже прекращается.

Спрашивается, чѣмъ объясняется такое различное содержаніе тлей 
лѣтомъ па деревянистыхъ растеніяхъ съ одной стороны и па травяни
стыхъ съ другой, также па падземныхъ частяхъ деревянистыхъ расте- 
пій въ различное время ихъ вегетаціоннаго періода.

При рѣшеніи этого вопроса нужно прежде всего имѣть въ виду, 
что содержаніе тлей какъ на однихъ и тѣхъ же растеніяхъ, но въ раз
личное время ихъ вегетаціоннаго періода, такъ и на различныхъ, расте
ніяхъ, можетъ мѣняться лишь при условіи одновременной перемѣны въ, 
условіяхъ ихъ существованія, потому что, еслибы условія жизни не 
мѣпялись, тогда совершенно невозможно было бы представить себѣ, 
какимъ образомъ въ содержаніи тлей появлялись бы тогда тѣ или дру
гія измѣненія. Слѣдовательно, лѣтомъ на деревянистыхъ растеніяхъ—• 
съ одной стороны, и на травянистыхъ—съ другой должны имѣть мѣ
сто различныя условія существованія для тлей. Но одни условія су
ществованія, особенно условія питапія, связаны непосредственно съ 
особенностями питающихъ растеній, а другія, какъ температура, сте
пень влажности воздуха, взаимоотношеніе съ другими животными, осо- 
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бенно врагами изъ паразитовъ-наѣздниковъ и хищниковъ, съ особенно
стями питающихъ растеній обыкновенно не связаны. Такъ какъ всѣ 
второго рода условія существованія (т. е. за исключеніемъ питанія) 
являются одинаковыми какъ на деревянистыхъ растеніяхъ, такъ и па 
травянистыхъ, особенно если имѣть въ виду надземныя части тѣхъ и 
другихъ, то различіе въ условіяхъ существованія для тлей па деревя- 
нистыхъ и травянистыхъ растеніяхъ, имѣющее мѣсто вт> лѣтнее время, 
очевидно, кроется въ томъ, что тли лѣтомъ паходятт> различныя усло
вія питанія на тѣхъ и другихъ растеніяхъ. Разсуждая точно такимъ 
же образомъ о различномъ содержаніи тлей па однихъ и тѣхъ же дере
вянистыхъ растеніяхъ въ различное время ихъ вегетаціоннаго періода, 
мы должны заключать, что па нихъ условія питанія для тлей мѣняются 
по времени, что въ то время, когда на нихъ размноженіе тлей совер
шается папболѣе интенсивно, и пища для нихъ должна существовать 
въ изобиліи и, на оборотъ, ослабленіе размноженія должно говорить 
объ ухудшеніи условій питанія для нихъ.

По изслѣдованіямъ ботаника М. Бюсгена ’), тли, какъ и нѣко
торые червецы (Соссісіае), получаютъ пищу изъ растенія, погружая 
щетинки своего сосательнаго аппарата вч> элементы мягкаго луба 
(АѴеісІіЬяйі), пли флоэмы, гдѣ высасываютч> то одпу, то другую клѣ
точку, по дѣлая при этомъ замѣтнаго предпочтенія какому-либо одному 
изъ элементовъ мягкаго луба (ситовидныя трубочки, проводящія клѣточки 
и клѣточки камбиформа), такъ какъ для этого и не было бы основанія, 
ибо всѣ эти элементы богаты бѣлковыми веществами и углеводами и при 
томт> въ жидкомъ видѣ, т. е. удобномъ для сосанія даже при незначи
тельномъ просвѣтѣ сосательной трубочки. Легко видѣть, почему тлями от
дается предпочтеніе флоэмѣ передт> другими тканями растенія: флоэма— 
это та ткань, по которой, особенно же по ситовиднымъ трубкамъ, въ ра
стеніи преимущественно совершается передвиженіе различныхъ пласти
ческихъ веществъ (протеиновыхъ, углеводовч> и др.); слѣдовательно, 
по флоэмѣ постояппо протекаетъ необходимая для питанія тлей пища, 
при этомъ и полученіе ея нс представляетъ трудностей, такъ какъ клѣ-

*) М. Вііяделі. Эст Нопі£іаи. Кар. VI. Лева. 1891. 
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точныя стѣнки элементовъ флоэмы достаточны нѣжны, чтобы быть про
колотыми концомъ сосательнаго аппарата тлей, особенно же когда въ 
растеніи имѣетъ мѣсто передвиженія запасного матеріала, такъ какъ 
тогда вещество клѣточныхъ стѣнокъ соотвѣтствующихъ элементовъ 
претерпѣваетъ химическія метаморфозы, переходя частью въ раство
римыя пли разбухающія вещества ’). Когда передвиженіе пластиче
скихъ веществъ по растенію (именно по флоэмной его ткани) усили
вается вслѣдствіе тѣхъ или другихъ причинъ, то очевидно, что тли въ 
это время могутъ получать болѣе обильную пищу, чѣмъ въ то время, 
когда передвиженіе веществъ ослабляется. Если же, такимъ образомъ, 
питаніе тлей связывается съ передвиженіемъ по флоэмной ткапп расте
ній органическихъ веществъ, то ихъ различное содержаніе на этихъ 
растеніяхъ въ теченіе вегетаціоннаго періода послѣднихъ должно обу
словливаться тѣмъ, что передвиженіе веществъ ио растенію подверже
но колебаніямъ въ теченіе этого періода, а это, дѣйствительно, и 
имѣетъ мѣсто въ деревяпистыхъ растепіяхъ.

Судя уже по тому, какъ энергично проходятъ веспой па деревя
пистыхъ растепіяхъ явленія роста, нужно заключать, что и доставле
ніе матеріаловъ къ мѣстамъ роста также совершается энергично, а эти 
матеріалы, накопленные въ предыдущемъ году и отложенные въ качествѣ 
запасного вещества въ корняхъ, стволахъ и вѣтвяхъ, должны передви
гаться преимущественно по флоэмной ткани, хотя Гартиіъ и полагаетъ, 
что для передвиженія веспой вверхъ по растенію запасныхъ веществъ 
служитъ преимущественно древесина * 2). Впрочемъ, въ томъ случаѣ, 
когда тли сосутъ па развивающихся еще побѣгахъ или па листьяхъ, во
просъ о томъ, по какимъ тканямъ растенія передвигаются пластическія 
вещества, не имѣетъ особаго зпаченія, такъ какъ всѣ развивающіяся 
части растенія должны быть богаты бѣлковыми веществами, углеводами 
н другими пластическими веществами, необходимыми для построенія 
тканей, въ то же время клѣточныя стѣнки въ свѣже развивающихся 
побѣгахъ и листьяхъ должны быть очень нѣжны. Очевидно, что все 

О W. Pfeffer. Pflanzenphysiologie. I Bd. 2-te Aufl. 1897.
2) Ibidem, p. 619.
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время, пока совершается развитіе побѣговъ и листьевъ, для тлей на 
деревянистыхъ растеніяхъ должны быть даны наилучшія условія пита
нія; но даже и позже, когда листья разовьются и сами начнутъ проду
цировать органическія вещества, условія питанія для тлей также долж
ны быть болѣе или менѣе благопріятными, потому что весной, когда 
почва содержитъ въ себѣ еще достаточное количество воды, а темпе
ратура еще не слишкомъ высока, растенія поставлены въ наилучшія 
условія для продукціи органическихъ веществч> въ ихъ зеленыхъ ча
стяхъ, а въ связи съ этимъ должно имѣть мѣсто и болѣе значитель
ное передвиженіе этихъ веществъ изъ листьевъ въ побѣги и другія ча
сти растенія. Въ связи съ указаннымъ здѣсь содержаніемъ деревя
нистыхъ растеній весною наблюдается и наиболѣе интенсивное въ году 
размноженіе на нихъ тлей, при чемъ, однако, воспроизводительная 
способность тлей убываетъ, уже начиная со второго поколѣнія, и съ 
каждымъ поколѣніемъ все больше, что, конечно, стоитъ въ связи 
съ ухудшающимися къ копцу весны и началу лѣта условіями питанія,

Лѣтомъ, когда температура значительно подымется, а въ связи съ 
этимъ уменьшится влажность почвы и воздуха, деревянистыя растенія 
становятся въ неблагопріятныя условія для вегетаціи. Съ одной сто
роны, оказывается, что у растеній „съ развитіемъ листвы транспира
ція усиливается въ болѣе быстрой прогрессіи, чѣмъ способность ство
ла п корня проводить и вбирать воду, при неизмѣнившихся внѣшнихъ 
условіяхъ, такъ что, начиная съ извѣстнаго времени, побѣгу не мо
жетъ быть доставлено столько воды, сколько теряется быстрымъ испа
реніемъ“ 4); но лѣтомъ внѣшнія условія вегетаціи не остаются оди
наковыми съ весенними, а измѣняются такимъ образомъ, что соотно
шеніе между испареніемъ воды листьями и способностью растенія вби
рать ее изъ почвы сильно нарушается въ сторону перваго явленія, 
такъ какъ повышенная лѣтняя температура вызываетъ сильное испаре
ніе, въ то же время она обусловливаетъ собою сухость почвы, кото
рая не только становится бѣднѣе водой, но еще, кромѣ того, и посту

х) Ю. Визнеръ. Біологія растеній. (Русскій переводъ). С.-Пе
тербургъ. 1892. стр. 37.
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пающія въ нее части воды прочно удерживаетъ г). Одновременно же 
съ недостаточнымъ притокомъ воды растеніе должно чувствовать недо
статокъ и въ минеральныхъ веществахъ, поглощаемыхъ имъ вмѣстѣ 
съ водой изъ почвы. Но такъ какъ вода и минеральныя вещества 
почвы являются непремѣнными веществами, изъ которыхъ, въ связи 
съ углекислотою воздуха, растеніе синтезируетъ свои пластическія ве
щества, то очевидно, что лѣтомъ должна уменьшиться продукція этихъ 
веществъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и передвиженіе пхъ по растенію. Но не 
только растеніе меньше продуцируетъ лѣтомъ пластическихъ веществъ, 
оно, при извѣстной болѣе пли менѣе высокой температурѣ, тратитъ 
больше органическаго вещества, чѣмъ ассимилируетъ его изъ углеки
слоты и воды. Оказывается именно, что, съ повышеніемъ температу
ры, ассимиляціонная дѣятельность растенія съ одной стороны и дыха
ніе его съ другой повышается не въ соотвѣтственной степени и что 
соотношеніе между количествомъ разлагаемой углекислоты и количе
ствомъ выдѣляемой нарушается въ сторону послѣдняго явленія и тѣмъ 
больше, чѣмъ выше подымается температура (наир., до 25° Ц. разложе
ніе углекислоты въ зеленыхъ частяхъ растенія повышается, а съ 
этого предѣла понижается, между тѣмъ какъ выдѣленіе углекисло
ты повышается съ повышеніемъ температуры приблизительно до 
40° Ц* 2). До какой степени могутъ страдать лѣтомъ отъ высокой 
температуры п сухости почвы деревянистыя растенія, это особенно 
видно въ тѣхъ случаяхъ, когда на этихъ растеніяхъ наблюдается пре
ждевременная сухость листьевъ. Явленія этого рода Краусъ наблю
далъ въ Эрлангенѣ, гдѣ, по его словамъ, ежегодно въ іюлѣ, часто 
уже въ концѣ іюня, па многихъ деревьяхъ и кустарникахъ въ различ
ныхъ садахъ и паркахъ, также въ окрестностяхъ города, листья ста
новятся вялыми, а при продолжающемся недостаткѣ воды блекнутъ, 
желтѣютъ и наконецъ, бурѣя, засыхаютъ на вѣтвяхъ (но не опадаютъ

Э Ж. Pfeffer. Pflanzenphysiologie. Bd. 1. 1897.
2) В. Паладинъ. Физіологія растеній. 3-ье изд. Варшава 1893. 

стр. 27, 116. Ж. Pfeffer. Pflanzenphysiologie. I. Bd. 2-te Aufl. 1897, 
p. 321.
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при этомъ, какъ осенью) *).  Необходимо принять, что лѣтомъ дере
вянистыя растенія поставлены вообще въ неблагопріятныя для ихъ ве
гетаціи условія существованія. Само собою разумѣется, что не всѣ 
растенія даже одного и того же вида одинаково страдаютъ лѣтомъ отъ 
указанныхъ неблагопріятныхъ условій, такт» какъ одни изъ нихъ мо
гутъ расти па свѣту и на сухой почвѣ, другія въ тѣни пли болѣе 
влажномъ мѣстѣ и пр. г

9 Gr. Kraus. Einige Bemerkungen über die Erscheinung der 
Summer-Dürre unserer Baum—und Strauchblätter. Bot. Zeit. 1873, p. 
402 ff.

2) J. Kyber. Einige Erfahrungen und Bemerkungen über Blatt
läuse. Germar’s Magazin der Entomologie, T. I. Th. 1815.

Теперь становится понятнымъ, почему размноженіе тлей лѣтомъ 
ослабляется или даже останавливается на многихъ деревянистыхъ рас
теніяхъ: въ это время, съ ослабленіемъ въ деревянистыхъ растеніяхъ 
продукціи органическихъ веществъ, а, въ связи съ этимъ, и ослабле
ніемъ пли даже полной остановкой передвиженія этихъ веществъ, для тлей 
сильно ухудшаются условія питанія. Но не одинъ только недоста
ток!» въ пищѣ имѣетъ значеніе въ ослабленіи воспроизводительной 
способности тлей и въ меньшей величинѣ цартеногенетическихъ самокъ; 
большую роль при этомъ играетъ и температура. Температура долж
на дѣйствовать па тлей, какъ холоднокровныхъ животныхъ, болѣе или 
менѣе непосредственно: съ пониженіемъ температуры ослабляются жи
зненныя отправленія организма тлей, а при достаточно низкой темпера
турѣ тли впадаютъ въ оцѣпененіе, изъ котораго, однако, могутъ быть 
выведены съ повышеніемъ температуры * * 2); наблюдающееся иногда ве
сной медленное развитіе основательницъ объясняется именно дѣйствіемъ 
низкой температуры, которая временами, ослабляя до минимума жизне
дѣятельность организма тлей, задерживаетъ и ихъ развитіе, хотя это, 
конечно, не можетъ препятствовать достиженію основательницами зна
чительной величины. Повышеніе температуры, наоборотъ, повышаетъ 
жизненныя отправленія организма тлей, и если при этомъ способность 
животнаго воспринимать пищу изъ растенія и затѣмъ ассимилировать 

2
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ее повышается въ соотвѣтственной же степени, то мы можемъ ожидать 
быстраго п значительнаго развитія и размноженія тлей. Но при тем
пературѣ извѣстной высоты можетъ оказаться, что повышенной жи
знедѣятельности тлей не соотвѣтствуетъ количество пищи,—а лѣтомъ 
это тѣмъ болѣе имѣетъ мѣсто, что условія питанія для тлей на деревя
нистыхъ растеніяхъ не только не остаются неизмѣнными по сравненію 
съ весеннимъ временемъ, но значительно ухудшаются. Результатомъ 
совмѣстнаго вліянія болѣе или менѣе высокой температуры и недоста
точного питанія п должны явиться какъ меньшій роста» партеногенети
ческихъ самокъ, такъ и ихъ ослабленная воспроизводительная спо
собность.

На различныхъ растеніяхъ даже одного и того же вида тли со
держатся лѣтомъ различно, смотря по тому, растетъ ли это растеніе 
на свѣту или въ тѣни, старое оно или молодое. Тлями вообще предпо
читаются молодыя растенія, напр., молодыя яблонки и особенно концы 
ихъ побѣговъ и молодыя листья—видомъ Aphis mali, молодые кизили 
и особенно растущіе въ нѣкоторой тѣни очень долгое время обитаются 
видомъ Schizoneura согпі, въ то время какъ на другихъ кизиляхъ, 
болѣе или менѣе старыхъ и пріобрѣтающихъ жесткіе листья, эти тли 
мигрируютъ уже во второмъ поколѣніи. Подобнаго рода примѣры 
различнаго содержанія тлей на различныхъ растеніяхъ даже одного и 
того же вида могутъ быть значительно умножены. Виды, живущіе въ 
галлахъ, должны во время развитія галловъ получать болѣе или менѣе 
значительное количество пищи, такъ какъ уже самое развитіе галловъ 
имѣетъ мѣсто, лишь благодаря обильному притоку въ соотвѣтствующія 
мѣста различныхъ пластическихъ веществъ, и, если самки второго поко
лѣнія оказываются при этомъ часто меньше основательницъ, то это 
объясняется лишь большимъ населеніемъ галловъ, которое развивается 
почти одновременно и въ концѣ концовъ своимъ сосаніемъ ведетъ къ 
отмиранію и засыханію галловъ. Во всякомъ случаѣ, въ галлахъ до 
извѣстной степени могутъ видоизмѣняться нормальные процессы, про
текающіе вт» то же время въ соотвѣтствующихъ не поврежденныхъ ча
стяхъ растенія.

Съ пониженіемъ температуры къ концу лѣта п одновременнымъ 
повышеніемъ влажности почвы, деревянистыя растенія становятся на 
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нѣкоторое время въ болѣе благопріятныя условія вегетаціи, чѣмъ въ 
жаркую п сухую средину лѣта; съ этого времени продукція органпчс- 
скихъ веществъ въ зеленыхъ частяхъ растенія должна усилиться, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ должно усилиться и передвиженіе ихъ по растенію, 
такъ какъ листья во время болѣе или менѣе интенсивной выработки 
пластическихъ веществъ постоянно опоражниваютт, ихъ черезъ листо
вые черешки въ побѣги и другія части растенія. Осенью же, передъ 
опаденіемъ листьевъ, передвиженіе веществъ по корѣ внизъ значитель
но усиливается, такт, какъ въ это время листья усиленно освобож
даются отъ различныхъ заключающихся въ нихъ бѣлковыхъ веществъ 
и углеводовъ, такъ что, по Заксу, опадаютъ съ дерева только опоро
жненные клѣточные остовы листьевъ Позже Рисмюллеръ прослѣ
дилъ передвиженіе осенью какъ минеральныхъ, такъ и органическихъ 
соединеній изъ листьевъ въ другія части Fagus silvática, при чемъ 
оказалось уменьшеніе вѣса твердаго вещества, вслѣдствіе убыли бе- 
зазотпстыхъ вытяжныхъ соединеній, бѣлковыхъ тѣлъ, кали и фосфор
ной кислоты * 2 3).

’) J. Sachs. Vorlesungen über Planzenphysiologie. 2 Anti. 1887. 
p. p. 312—314, также: Entleerung der Blätter im Herbst. Flora. 1863. 
p. 200 ff.

2) А. Фаминцынъ. Обмѣнъ веществъ и превращеніе энергіи 
въ растеніяхъ. С.-Петербургъ. 1883 стр. 737—8.

3) Относительно Ph. coccínea, см. L. Dreyfus. Neue Beobachtun
gen bei den Gattungen Chermes L. und Phylloxera Boyer de F. Zool. 
Anz. 1889, №№ 299 и 300.

Къ концу лѣта и осенью на деревянистыхъ растеніяхъ, такимъ 
образомъ, условія питанія для тлей должны улучшиться, пока, конечно, 
листья вт, значительной степени не освободятся отъ своего содержи
маго, когда условія питанія должны опять ухудшиться и потомъ даже 
совершенно изсякнуть съ прекращеніемъ передвиженія по растенію пла
стическихъ веществъ. Въ связи съ этимъ со второй половины лѣта 
или съ конца лѣта и наблюдается па деревянистыхъ растеніяхъ уси
ленное сравнительно съ лѣтнемъ временемъ размноженіе тлей (Aphis 
mali, viburni, Rliopalosiphum berberidis, Siphonophora platanoides, 
Cliaitopllorus lyropictus, aceris u testudincitus, Phyllaphis Jagi, 
Phylloxera coccínea2) и др.). Съ этого же времени и на листьяхъ 
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основныхъ растеній оказываются благопріятныя условія питанія для 
мигрирующихъ видовъ тлей. Во всякомъ случаѣ, жизненный циклъ 
тлей па надземныхъ частяхъ деревянистыхъ (какъ равно и травяни
стыхъ) растеній заканчивается обоеполымъ поколѣніемъ, производя
щимъ зимующія ийца, при чемъ эти послѣднія отличаются большой 
устойчивостью противъ различныхъ неблагопріятныхъ внѣшнихъ условій.

Что касается условій питанія для тлей па травянистыхъ расте
ніяхъ, то, не входя въ ихъ ближайшее разсмотрѣніе и изученіе, можно 
просто указать на то, что въ то время какъ деревянистыя растенія 
лѣтомъ страдаютъ въ той пли другой степени отъ неблагопріятныхъ 
лѣтнихъ условій ихъ жизни, травянистыя растенія оказываются вооб
ще болѣе или менѣе сочными, какъ въ этомъ могъ всякій убѣдиться 
изъ собственныхъ наблюденій, хотя, конечно, и эти растенія также 
страдаютъ отъ высокой температуры и сухости почвы, если они рас
тутъ па совершенно открытыхъ для солнца мѣстахъ, Въ виду этого 
на травянистыхъ растепіяхъ тли и могутъ болѣе или менѣе успѣшно 
размножаться въ то время, когда па деревянистыхъ растепіяхъ онѣ 
почти уже пе находятъ для себя достаточнаго количества пищи, хотя 
ко времени отмиранія травянистыхъ растеній—полнаго въ случаѣ 
однолѣтнихъ растеній и двулѣтнихъ послѣ цвѣтенія и образованія пло
довъ (слѣдовательно, па второй годъ ихъ жизни) или только надзем
ныхъ частей—въ случаѣ многолѣтнихъ травянистыхъ растеній, тли, 
очевидно, въ отношеніи питанія содержатся такт, же, какъ па деревя
нистыхъ растеніяхъ (надземныхъ частяхъ) къ копцу ихъ вегетаціонна
го періода. Между однолѣтними и многолѣтними травянистыми расте
ніями разница въ условіяхъ жизни возникаетъ лишь по вопросу о со
храненіи тлей на зиму, такъ какъ очевидно, что на однолѣтникахъ 
тли ни въ какомъ случаѣ пе могутъ сохраниться па зиму. Точно 
также обнаруживается разница въ условіяхъ существованія между кор
нями многолѣтнихъ травянистыхъ растеній и также кустарниковъ и 
деревьевъ и надземными частями тѣхъ же растеній. На надземныхъ 
частяхъ растеній яйца легче могутъ сохраниться противъ неблаго
пріятныхъ осеннихъ и весеннихъ вліяній (дождей, таянія снѣга и пр.), 
чѣмъ на корняхъ, поэтому то яйца и откладываются только на подзем
ныхъ частяхъ растеній, въ то время какъ на корняхъ растеній 
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можетъ имѣть мѣсто непрерывное партеногенетическое размноженіе, 
задерживаемое лишь холодымъ зимнимъ временемъ х).

Послѣ всего сказаннаго становится очевиднымъ, отчего тли на 
лѣто мигрируютъ съ деревянистыхт, растеній въ большинствѣ случаевъ 
па травянистыя—надземныя или подземныя ихъ части. Причина кроет
ся въ недостаточномъ питаніи, наступающемъ на основныхъ (всегда 
деревянистыхъ) растепіяхт. къ лѣтнему времени. Но миграція тлей 
была бы немыслима, если бы съ временемъ ухудшенія условій питанія 
не совпадало у тлей и развитіе крылатыхъ партеногенетическихъ са
мокъ. Послѣднее же явленіе не только совпадаетъ съ первымъ, по и 
прямо обусловливается имъ, какъ въ этомъ легко убѣдиться уже изъ 
наблюденій надъ содержаніемъ тлей въ природѣ, точно также изъ опы
товъ, такъ какъ обыкновенно если взята часть побѣга съ тлями и 
оставлена въ большомъ цилиндрѣ, отчасти закрытомъ, или оставлена 
подъ колоколомъ въ воду, то болѣе или менѣе скоро разовьются ис
ключительно нимфы и крылатыя самки; между тѣмъ, при наличности 
благопріятныхъ условіи питанія, развиваются преимущественно или 
даже исключительно безкрылыя партеногенетическія, самки. Такимъ 
образомъ, безкрылыя партеногенетическія самки служатъ для того, 
чтобы въ папвозможпо большей степени использовать благопріятныя 
условія питанія, и въ связи ст» этимъ, одновременно съ слабымъ раз
витіемъ органовъ передвиженія и чувствъ, онѣ отличаются очень силь
ной воспроизводительной способностью. Главная же задача крылатыхъ 
самокъ заключается въ сохраненіи вида при неблагопріятныхч, усло
віяхъ питанія путемъ перенесенія размноженія тлей съ однихъ расте
ній, гдѣ условія питанія, вслѣдствіе тѣхъ пли другихъ причинъ, стали 
изсякать, на другія растенія, гдѣ пища можетъ быть еще обильна. 
Въ связи съ этимъ крылатыя самки отличается хорошо развитыми

Для нѣкоторыхъ корневыхъ тлей пока не извѣстны соотвѣт
ствующія Формы на подземныхъ частяхъ растеній, и поэтому пред
ставляется не невѣроятнымъ, что жизненный циклъ такихъ тлей про
ходитъ исключительно па корняхъ нѣкоторыхъ растеній. Таковы осо
бенно: Trama radiais Kalt, и troglodytes Ileycl. и виды рода Pentaphis 
Horv. (P. trivialis Pass., marginata Koch и pawlowae mihi (n. sp.).
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средствами передвиженія, каковыми являются преимущественно крылья, 
также и болѣе сильно, чѣмъ безкрылыя самки, развитыми органами 
чувствъ; не только сложные глаза у нихъ больше, но кромѣ нихъ, у 
крылатыхъ самокъ существуетъ еще три простыхъ глазка (у Р. саегиіе- 
scens даже 5); ихъ усики снабжены болѣе значительнымъ числомъ 
обонятельныхъ ямокъ съ свѣтлыми бугорками въ срединѣ (кромѣ по
стоянныхъ въ копцѣ основной части 6-го членика и при концѣ 5-го 
членика (по одной), наиболѣе часто 3-ій членикъ имѣетъ то или другое 
число обонятельныхъ ямокъ). Крылатыя же самки мигрирующихъ видовъ 
отличаются наибольшимъ развитіемъ органовъ чувствъ и особенно зна
чительнымъ числомъ обонятельныхъ ямокъ на усикахъ, и это обстоя
тельство несомнѣнно стоитъ въ связи съ регулярной періодической ми
граціей этихъ видовъ съ однихъ растеній на другія и потомъ обратно, 
такъ какъ эта миграція играетъ въ ихъ жизни существенно важную 
роль, обезпечивая сохраненіе ихъ на лѣтнее время. Если бы крыла
тыя самки мигрирующихъ видовъ не могли скоро и вѣрно пріискивать 
для себя подходящія растенія, то виду грозила бы опасность погибнуть— 
въ одномъ случаѣ отъ недостаточнаго питанія (па деревянистыхъ рас
теніяхъ лѣтомъ и на травянистыхъ однолѣтнихъ, если они являются 
для этихъ видовъ тлей промежуточными, къ копцу ихъ жизни), а въ 
другомъ—отъ невозможности или большого риска сохраниться на зиму, 
напр., на однолѣтнихъ растеніяхъ или на многолѣтнихъ, когда эти со
всѣмъ отмираютъ вслѣдствіе тѣхъ пли другихъ причинъ. Вслѣдствіе 
же этихъ причинъ мигрирующіе виды вообще чувствительнѣе, чѣмъ 
не мигрирующіе, къ тѣмъ или другимъ условіямъ питанія, реагируя 
на недостаточное питаніе непремѣннымъ развитіемъ крылатыхъ самокъ.

У однихъ мигрирующихъ видовъ тлей, крылатыя мигрирующія 
самки, перелетѣвши на промежуточное растеніе или потомъ на основ
ное (плодоноски), сосутъ па новомъ питающемъ растеніи и только по
слѣ этого откладываютъ личинокъ и при томъ черезъ различные про
межутки времени, какъ и безкрылыя партеногенетическія самки (ми
грирующіе виды изъ группы Aphidinae, затѣмъ Schizoneura согпі, 
нѣкоторые мигрирующіе съ ели хермесы и, повидимому, Phylloxera 
vastatrix)] но у другихъ мигрирующихъ тлей крылатыя самки или не 
перелетаютъ на питающія растенія, именно подземныя ихъ части, от
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кладывая личинокъ вообще въ травѣ при землѣ, или же вообще не 
сосутъ на нихъ, и такія крылатыя самки, с'ь развитіемъ крыльевъ, 
откладываютъ личинокъ быстро одну за другой, такъ какъ эмбріоны 
въ ихъ брюшкѣ оказываются одинаково развитыми (большинство ми
грирующихъ Pemphigidae, нѣкоторые хермесы, у которыхъ крыла
тыя самки, вылетѣвши изъ галловъ, остаются на хвояхъ ели и тутъ 
же начинаютъ откладывать яйца, наир. Chermes abietis Kalt., lap- 
ponicus Cholodk.). Въ тѣхъ случаяхъ, когда личинки, отложенныя 
мигрирующими самками, сами пріискиваютч. себѣ питающія растенія и 
проникаютъ съ поверхности земли на корни, ихъ тѣло оказывается 
наиболѣе приспособленнымъ для этой цѣли: оно тонкое и продолгова
тое и снабжено довольно сильными ножками (различные Pemphigidae).

Въ тѣхъ случаяхъ, когда промежуточными растеніями, на кото
рыя къ началу лѣта мигрируютъ тли съ основныхъ, являются корни 
многолѣтнихіэ растеній или кустарниковъ, къ концу лѣта и осенью мо
жетъ наступить раздвоеніе жизненнаго цикла: часть личинокъ разовьет
ся въ крылатыхъ плодоносокъ и перелетитъ затѣмъ на основныя рас
тенія, а часть разовьется въ безкрылыхъ партеногенетическихъ самокъ 
и останется па корняхъ ^Pemphigus caerulescens, zeae-maydis^ 
Phylloxera vastatrix). Хотя Aphis farfarae съ листьевъ груши пе
релетаетъ на подземныя части многолѣтняго растенія, именно Tussi- 
lago fanfara, но эта тля не остается здѣсь на зиму, и это, вѣроятно, 
обусловливается невозможностью сохраненія ея здѣсь въ дождливую 
осень и особенно весной, такт> какъ мать и мачеха растетъ на глини
стой почвѣ, которая весной, содержа въ себѣ въ большомъ количествѣ 
воду, должна плотно обхватывать зимующее корневище этого растенія, 
при томъ же это корневище погружено довольно глубоко въ почву.

Мигрирующіе съ Pistacia terebinthus и leiitiscus пемфигусы, 
также мигрирующіе съ ели (изъ шишкообразныхъ галовъ) хермесы 
(Chermes) представляютъ то отличіе отъ всѣхъ другихъ мигрирую
щихъ видовъ тлей, что у нихъ крылатыя плодоноски развиваются на 
промежуточныхъ растепіяхъ (для пемфигусовъ съ Pistacia промежу
точными растеніями являются, вѣроятно, корни травянистыхъ, по 
крайней мѣрѣ, для Aploneura lentisci Лихтенштейнъ указываетъ 
корни Bromus sterilis п Hordeum vulgare, а для хермесовъ съ 

rcin.org.pl



16

ели—другія хвойныя деревья) не со второй половины лѣта, а къ 
концу весны и началу лѣта. Крылатыя плодоноски хермесовъ, воз 
вращающіяся на ель, раньше сосутъ здѣсь па хвояхъ и затѣмъ уже 
откладываютъ яйца половыхъ особей, а плодоноски пемфигусовъ съ 
Pistacia, по возвращеніи па основныя растенія, прямо откладываютъ 
на корѣ личинокъ половыхъ особей. То, что у хермесовъ на проме
жуточныхъ растеніяхъ къ копцу весны развиваются крылатыя самки, 
это еще не представляетъ чего-либо особеннаго, такъ какъ это явленіе 
общее для всѣхъ тлей на деревянистыхъ растеніяхъ и стоитъ въ свя
зи съ ухудшеніемъ къ этому времени условій питанія; особенность у 
хермесовъ заключается въ томъ, что здѣсь съ крылатой весенней фор
мой связана именно плодоносчатость (образованіе яицъ половыхч> осо
бей). По тутъ нужно имѣть въ виду, что вообще у мигрирующихъ ви
довъ тлей плодоноскамп бываютъ только крылатыя самки (исключеніе: 
Apliidinae, у которыхъ самцы производятся еще на промежуточныхъ 
растеніяхъ безкрылыми партеногенетическими самками), а у Pemphi
gus caerulescens и, можетъ быть, многихъ другпхъ пемфигусовъ и 
шпзопевръ всѣ крылатыя самки, развивающіяся на промежуточныхъ 
растеніяхъ, непремѣнно являются и плодоноскамп (у Р. caerulescens 
крылатыя плодоноски, смотря по условіямъ питанія, появляются уже 
въ первой половинѣ іюля). Различіе между этими пемфигусами и 
пемфигусами съ Pistacia, также хермесами съ ели сводится, такимъ 
образомъ, лишь къ тому, когда именно на промежуточныхъ растеніяхъ 
являются благопріятныя условія для развитія крылатой формы са- 
МОК'Ь *).

*) Болѣе или менѣе полно изучена миграція у слѣдующихъ ви
довъ тлей: Aphis farfarae Koch (—persicae Koch) мигрируетъ съ ли
стьевъ дикой груши (Pirns communis), Amygdalus pérsica и нѣкото
рыхъ другихъ деревьевъ и кустарниковъ на корни Tussilago farfara, 
А. padi—съ листьевъ черемухи на надземныя части различныхъ зла
ковъ (Роа trivialis, amina, Avena fatua и sativa и др.), гдѣ раньше 
была извѣстна подъ именемъ А. avenue (Fab.), A. evonymi—съ ли
стьевъ и побѣговъ бересклета на различныя травянистыя растенія 
(Carduus, Lappa, Vicia faba, Papaver, Kumcx, Rlioeum и др.), гдѣ 
раньше была извѣстна подъ именемъ А. papaveris и также, вѣроятно, 
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Смыслъ миграцій заключается въ томъ, что онѣ обезпечиваютъ 
для соотвѣтствующихъ видовъ въ теченіе всего лѣтняго времени не
прерывное и при томъ болѣе или менѣе сильное размноженіе еперва 
на основныхъ, а потомъ на промежуточныхъ растеніяхъ. Такъ какъ 
различныя поколѣнія и различныя формы мигрирующихъ видовъ тлей 
оказываютсячвъ высокой степени приспособленными къ ихъ спеціаль
нымъ и прп томъ для различныхъ видовъ различнымъ условіямъ су
ществованія, то очевидно, что миграціи тлей могли развиться лишь 

А. rumicis (мои опыты съ пересадками тлей А. papaveris съ нѣкото
рыхъ указанныхъ растеній на бересклетъ, также съ бересклета на Ru- 
шех, Papaver, Carduus сопровождались благопріятными результатами, 
что, въ связи со сходствомъ въ морфологическомъ отношеніи А. еѵопу- 
ті съ А. papaveris и А. rumicis и говоритъ за тождество этихъ ви
довъ), lïhopalosiphum lactucae (—ribis)—съ листьевъ черной смороди
ны на надземныя части Sonchus (и Lactuca?), Phorodon humuli—съ ли
стьевъ нѣкоторыхъ Prunus на листья хмѣля {Райли и др.), Schizoneura 
corni —съ листьевъ и побѣговъ кизилей (Cornus sanguinea) на корни 
большею частью однолѣтнихъ злаковъ, гдѣ была извѣстна раньше 
подъ именемъ Sch. venusta, Sch. ulmi—съ листьевъ вяза (Ulmus 
campestris) на корни смородины и крыжовника {Холодковскій), Pem
phigus (Tetraneura) caerulescens—изъ галловъ на листахъ вязовъ >vU1- 
mus campestris) на корни многолѣтнихъ и также однолѣтнихъ злаковъ, 
Аріопеига lentisci—изъ галловъ на листьяхъ Pistacia lentiscus на кор
ни Bronius sterilis и Hordeum vulgare (Лихтенштейнъ), галлообразую
щіе хермесы съ ели—изъ галловъ на ели на другія хвойныя деревья 
(лиственницу, пихту, сосну, кедръ) (Дрейфусъ, Блохманъ и Холоднов- 
скій), Phylloxera vastatrix изъ галловъ на листьяхъ виноградной лозы 
переходитъ (именно личинки) на корни того же растенія (впрочемъ, 
на европейскихъ сортахъ лозъ галловая Форма нормально выпадаетъ, 
не измѣняя въ остальномъ жизненнаго цикла этой тли).

Въ связи съ миграціей у многихъ мигрирующихъ видовъ тлей 
стоитъ болѣе рѣзко выраженный полиморфизмъ поколѣній, чѣмъ у не 
мигрирующихъ видовъ. Такъ, безкрылыя партеногенетическія самки 
на промежуточныхъ растеніяхъ иногда болѣе или менѣе сильно отли
чаются отъ таковыхъ же самокъ на основныхъ растеніяхъ; напр., гал
ловая Филлоксера болѣе крупныхъ размѣровъ, чѣмъ корневая, и 
имѣетъ гладкую кожу, между тѣмъ какъ корневая съ бугорками на

з 
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при непремѣнномъ условіи естественнаго отбора. Если бы мы захо
тѣли представить себѣ тотъ путь, по которому шло развитіе этихъ 
явленій, какъ приспособленія, обезпечивающаго непрерывное размноже
ніе на растеніяхъ двухъ категорій—основныхъ и промежуточныхъ, 
то для этого пока единственно возможнымъ средствомъ является раз
смотрѣніе различныхъ формъ содержанія тлей лѣтомъ на различныхъ 
растеніяхъ въ настоящее время. Оказывается, что многія тли въ 
одно и то же время обитаютъ различныя растенія, напр., деревянистыя, 
особенно кустарники, съ одной стороны и травянистыя (многолѣтнія и 
однолѣтнія) съ другой, не говоря уже о томъ, что многія тли оби
таютъ одновременно многолѣтнія и однолѣтнія травянистыя растенія, 
напр., Вірііопорііога гозае, різі обитаютъ какъ кустарники, такъ 
и травянистыя растенія. Въ тѣхъ случаяхъ, когда деревянистыя 
растенія въ теченіе вегетаціоннаго періода не представляютъ зна
чительныхъ колебаній въ условіяхъ питанія для тлей, послѣднія мо
гутъ содержаться одинаково какъ на деревянистыхъ, такъ и на мно
голѣтнихъ травянистыхъ растеніяхъ; но если, смотря по тѣмъ пли 
другимъ условіямъ, въ томъ пли другомъ климатѣ, въ деревяни
стыхъ растеніяхъ лѣтомъ будетъ сильно ослаблена продукція органи
ческихъ веществъ, а въ связи съ этимъ будетъ ослаблено и пхъ пе
редвиженіе по растенію, то для тлей можетъ оказаться весьма по
лезнымъ, если онп не останутся на этихъ растеніяхъ, такъ какъ 
здѣсь, въ виду недостаточнаго питанія, ихъ размпоженіе должно сильно 
ослабнуть пли даже остановиться, а перейдутъ на травяпистыя расте
нія, гдѣ въ это время условія питанія являются гораздо благопріятнѣе.

сегментахъ тѣла, основательница P. caerulescens зеленаго цвѣта (глаза 
З-Фасеточные, усики 3-члениковые), а корневыя безкрылыя самки это
го ate вида анельсинно желтаго цвѣта (усики 5 или 6-тичлениковые, 
глаза 3 или многофасеточные), безкрылыя самки Sch. согпі темнозеле
наго до бураго цвѣта, а таковыя Sch. venusta никогда не бываютъ 
сплошного темнаго цвѣта, а вмѣсто зеленаго у нихъ является зелено
вато желтоватый, безкрылыя самки А. avenue являются болѣе или 
менѣе свѣтлозеленаго цвѣта съ красноватожелтыми участками при 
основаніи трубочекъ, а безкрылыя самки 2-го и др. поколѣній А. pa
rti— темнозеленаго до бураго цвѣта и т. д.
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Но для правильной миграціи необходимо, чтобы тѣ или другія формы 
тлей получили соотвѣтствующія особенности, и это и наблюдается въ 
дѣйствительности (сильное развитіе органовъ чувствъ у мигрирую
щихъ крылатыхъ самокъ, большая чувствительность мигрирующихъ 
видовъ къ недостаточнымъ условіямъ питанія, выражающагося въ не
премѣнномъ развитіи крылатыхъ самокъ, различныя формы личинокъ, 
производимыхъ мигрирующими самками различныхъ группъ смотря, 
напр., по тому, проникаютъ ли сами личинки на корни травянистыхъ 
растеній пли же онѣ уже откладываются на мѣстахъ пхъ будущаго со
санія крылатыми самками, и прочее). У нѣкоторыхъ тлей миграція 
какъ будто еще не достигла степени строгой періодичности, и это на
блюдается преимущественно на тѣхъ растеніяхъ, которыя въ нашемъ, 
по крайней мѣрѣ, климатѣ представляютъ сильныя колебанія въ отно
шеніи питанія для тлей, напр., могутъ представлять и лѣтомъ для 
тлей еще достаточныя условія питанія, каковы, напр., бересклетъ 
(Evonymus europaea), калина (Viburnum opulus) и др. Хотя 
тли съ этихъ растеній, (Vib, opulus?) п мигрируютъ на лѣто на травя
нистыя растенія, но на нѣкоторыхъ растеніяхъ онѣ могутъ размно
жаться, хотя и въ ослабленной степени, почти все лѣто. Обратное 
возвращеніе тлей на основныя (деревянистыя) растенія является необ
ходимыми. особенно по отношенію къ однолѣтнимъ травянистымъ рас
теніямъ; однако п съ многолѣтнихъ травянистыхъ растеній мигрирую
щіе виды обыкновенно возвращаются къ концу вегетаціоннаго періода 
на основныя. Послѣднія, безъ сомнѣнія представляютъ лучшія усло
вія для сохраненія въ теченіе зимы п начала весны отложенныхъ поло
выми самками яицъ, чѣмъ травянистыя растенія.

По сравненію съ мигрирующими видами тлей виды не мигрирую
щіе содержатся лѣтомъ на деревянистыхъ значительно хуже, такъ 
какъ, переживая здѣсь въ указанное время неблагопріятныя условія 
питанія, они не могутъ сильно размножаться на нихъ, пхъ размноже
ніе можетъ даже совершенно пріостановиться на лѣтнее время. Въ по
слѣднемъ случаѣ у не мигрирующихъ тлей должны были выработаться 
особыя приспособленія, имѣющія цѣлью предохранить пхъ отъ на
паденій различныхъ враговъ. Siplionophora platanoides въ доста
точной степени предохранена отъ нападеній враговъ уже благодаря
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своей большой подвижности, а личинки 3-го поколѣнія СкайорЪогия 
асегіз и хорошо защищены отъ нихъ уже своими незна
чительными размѣрами, особенно плоскія, плотно пристающія къ по
верхности листа личинки іезіисііпаіиз *).

О А. Мордвилко. Къ біологіи и морфологіи тлей. Horae Societ. 
Entom. Ross. T. XXXI.

rcin.org.pl



rcin.org.pl



rcin.org.pl




