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Г а л л ы — патологические разращения тканей или опухоли рас
тений. Они очень широко распространены в мире растений и вызы
ваются членистоногими, грибками, бактериями, а также вирусами. 
Несмотря на то, что галлы издавна привлекали внимание челове
ка, они до сих пор представляют одну из интереснейших проблем 
современной биологии. Тонкие взаимоотношения возбудителя и хо
зяина, неразгаданные тайны воздействия на растение возбудите
лей, вызывающих очень сложные, строго специализированные, 
своеобразные образования представляют большой теоретический 
интерес. Помимо этого многие галлообразователи заслуживают 
внимания практических работников как вредители важных сель
скохозяйственных, пастбищных, лесных и лекарственных растений. 
В настоящее время стали известны и некоторые галлообразовате
ли, поражающие сорняки. Их можно с успехом применить для 
борьбы с сорной растительностью. Интерес к галлам вызван также 
и тем, что еще издавна многие из них были известны как сырье для 
получения таннинов, а также для изготовления лекарств от желу
дочно-кишечных заболеваний.

В связи с большим сходством некоторых галлов со злокачест
венными опухолями, изучение условий и способов их образования 
представляет определенный теоретический и практический интерес. 
Кроме того галлы имеют некоторое значение и для разработки тео
рии и методов поисков минерального сырья, так как, например, 
галлы появляются не только в результате повреждения насекомы
ми, но и на растениях, живущих на почвах с повышенным содер
жанием отдельных элементов, например, бора.

Цель работы заключалась в выявлении фауны, биологии и прак
тического значения членистоногих — галлообразователей юго-вос
тока Казахстана. Материалом для диссертации послужили сборы и 
наблюдения, проведенные автором в течение 1961 —1964 гг., в рай
онах южного и юго-восточного Казахстана.

Диссертация изложена на 275 страницах машинописного тек
ста и состоит из 4 глав, определительной таблицы и списка лите
ратуры, включающего 112 названий отечественных и зарубежных
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авторов, иллюстрирована 109 оригинальными рисунками, 69 фото
графиями, 3 таблицами.

Первая глава «От автора» вводная, в ней описывается обста
новка работы, цель исследования, значение галлов и галлообразо- 
вателей.

Вторая глава «Географический очерк юго-востока Казахстана» 
содержит описание растительности, климата, почвы, животного ми
ра и написана по литературным данным. Юго-восток Казахстана 
занимает обширную территорию. Вдоль южных и юго-восточных 
его границ расположена полоса высоких гор Тянь-Шаня — Джун
гарский Алатау, Заилийский Алатау. На северо-запад от этих хреб
тов ответвляются хребты средней высоты — Чу-Илийские горы и 
Каратау. Юго-западнее Чу-Илийских гор граница проходит по се
верным склонам Киргизского хребта, его западной половине. 
На юго-востоке Заилийский Алатау отделен от Джунгарского Ала
тау обширной Илийской впадиной. На западе хребет Джунгарский 
Алатау веерообразно расходится в виде нескольких горных цепей— 
Каратау, Актау, Кши-Калкан, Улькун-Калкан, Чулакские горы, и» 
них последние подходят к песчаным пустыням Прибалхашья и к 
долине р. Или. На юго-западе долина р. Или отделяется невысо
кими Чу-Илийскими горами от Чуйской долины. В пределы юго- 
восточного Казахстана р. Или заходит своей нижней частью, рас
положенной в предгорной полосе и в полупустынной зоне. Река 
Или несет свои воды в оз. Балхаш, по северному побережью кото
рого проходит северная граница изучаемой территории. Юго-вос
ток Казахстана богат разнообразными ландшафтами. В пойме 
р. Или, ее левого притока р. Чарын, у оз. Балхаш можно встретить 
четыре вида пустынь с характерной для них растительностью — 
песчаная, солончаковая, глинистая, каменистая и как отдельная 
интерзональная группа — тугайные леса. В полосе гор мы разли
чаем следующие зоны — предгорные степи, зоны лиственных и 
хвойных лесов, альпийские луга.

Третья глава диссертации «Членистоногие — галлообразователи 
юго-востока Казахстана» — основная. В ней приводится краткая 
история изучения галлов и галлообразователей в Казахстане, спи
сок поражаемых растений из 96 видов, список членистоногих — 
галлообразователей из 213 видов, повидовые очерки для каждого 
из них с описанием краткой морфологии галлообразователя, рас
пространения, приуроченности к растению, биологии для наиболее 
вредоносных видов, фенологии цикла развития, вредоносности. 
Для подавляющего большинства видов приводятся рисунки и фо
тографии галлов.
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Специально изучением членистоногих-галлообразователей не 
только в Казахстане, но и в Советском Союзе мало кто занимался 
Первое упоминание по галлам принадлежит фитопатологу 
С. И. Ванину (1940), который в трех небольших статьях описы
вает галлы на саксауле из Средней Азии, Крыма и Кавказа. После 
работ С. И. Ванина происходит большой перерыв. Только в 1952 го
ду в результате исследований П. И. Мариковского в Средней Азии 
и Казахстане появилась серия его работ с описанием обширной 
фауны галлообразователей, главным образом галлиц, на саксауле, 
тамариске и др. растениях. После работ П. И. Мариковского появ
ляются статьи Э. И. Слепяна (1954—1963), относящиеся к ботани
ческой стороне и морфогенезу галлов; Б. М. Мамаева (1955—1964), 
который публикует серию статей по систематике галлиц; О. В. Ко
валева (1962). Помимо этого спорадические описания галлов, галло
образователей, их биологии разбросаны в многочисленных энтомо
логических публикациях нашей страны (Баева, 1963, Выржиков- 
ская, 1963, Кузнецов, 1957, Логинова, 1956—1960, Митяев, 1958— 
1961, Синадский, 1961, Скопин, 1953—1955).

Список галлообразователей и растений.

Г аллообразователь Растение

А с а г 1 п а

ЕгюркуЫае

ЕпорЬуез ар. I 
ЕпорЬуез ар. II 
ЕпорЬуез ар. III 
ЕпорЬуез ар. IV

Рори1иа ргшпоза ЗсЬгепк. 
5аНх ар.
5аНх ар.
Ш тиз Ьепза Ы1\у.

ЕпорЬуеа ар. V
Ы. ртпа1о-гатоаа 01еск, 

СаПщопит 1еисос1ач1ит (ЗсЬгепк)

ЕпорЬуез ар. VI 
ЕпорЬуеа ар. VII

В§е.
С. 1еисос1ас1ит (ЗсЬгепк) В§е. 
На1оху1оп аттойепсЬоп (С. А. М.}

ЕпорЬуез ар. X 
ЕпорЬуеа таНпиз Ыа1.

ЕпорЬуез ар. VIII

ЕпорЬуез ар. IX

В̂ е.
Н. арЬуПит (Мткш) Пцп.
Н. регакит В^е.
Н. арЬуПит (Млпк\у) Пцп.
Н. аттоЬепЬгоп (С. А. М.) В§е, 
Н. арЬуПит (Мткда) Прп 
Н аттоЬепсЬоп (С. А. М.) В^е, 
Н. арЬуПит (Мтк\у) 11)Iп 
Ма1из 81еуегзп (ЫЪ.) М. Роет.
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Галлообразователь Растение

ЕгюрЬуез расИ N81.
ЕгюрЬуез руг 1 Ра^зЕ
ЕпорЬуез руп уаг. зогЫ (Сап.)} Ыа1.
ЕгюрЬуез уапоЫиз N81.
ЕпорЬуез Ш«ае Ыа1.
ЕгюрЬуез уШз Р.
ЕпорЬуез зр. XI

ЕпорЬуез зр. XII

ЕгюрЬуез зр. XIII

РЬу11осор1ез зеН§ег ШЕ 

Н о ш о р 1 е г а  

А р Н а 1 а г 1 й а е  

АрЬа1ага зр.

СаШагсЬа агигеа Ьо§.

СаШагсЬа папа Ьо§.

СаШагсЬа по!а!а Ьо§. 
СаШагсНа гоЬиз!а Ьо§.

СаШагсЬа зр.

Сатаго1озсепа ишсо1ог Ьор;. 

Со1розсеша зр.

Райиз зр.
Ругиз соттиш з Ь.
ЗогЬиз ЬапзсЬашса Рирг.
3. ЬапзсЬашса Кирг,
ТШа сог(1а1а МШ.
УШз утИега Ь.
Татапх §гасШз \УШс1.
Т. 1ер1оз1асЬуз В^е.
Т. гатоз1351т а  ЫЬ.
Т. §гасШз \УШ(1.
Т. 1ер1оз1асЬуз В^е.
Т. гатоз1831гпа ЫЬ.
Т. ртасШз и ’НЫ.
Т. 1ер1оз1асЬуз Вр;е.
Т. гатозгззша ЫЬ. 
Ргадапа зр.

Татапх 1ер1оз1асЬуз В§;е.
Т. гатоз1зз1ша ЫЬ.
На1оху1оп аттоёепШ оп (С. А. М.)

В §е.
Н. арЬуПит (Мтк\у)) Щ т.
Н. регзкит В^е.
Н, аттойепйгоп (С. А. М.) В^е.
Н. арЬуПит (Мтк\у.) II]гп 
Н. регз1сит В^е.
Н. аттоЬепсЬоп (С. А. М.) В^е.
Н. арЬуПит (Мтк\у.) Прп 
Н. регзюит В»е.
АпаЬаз1з епороЬа (ЗсЬгепк) Веп!Ь. 
А. за1за (С. А. М.) ВепШ. 
Аг1ЬгорЬу1ит ЬакЬазсЬепзе (И]1п) 

Во!зсЬ.
Рори1из ШуегзЬоНа ЗсЬгепк.
Р. ргшпоза ЗсЬгепк.
Татапх егас1Ьз иТНск 
Т. 1ер!оз1асЬуз В^е.
Т. гатоз1531т а  ЫЬ.
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Г аллообразователь Растение

РзуШйае

РасЬурзу! 1о1 с1ез согпи!из СаШ^опиш 1еисос1ас1шп (ЗсЬгепк} 
В&е.

Рзу11ор518 1ГЭХ1П1 ЬтП. Ргахшиз зо^Ыапа В§е.

Т погШае

Тпога гиГа Ьо§.
Тпога таси1оза Ва^еуа 
Е§е1Го1гюга сеагЫ Вег§;.

Рори1из сНуегзЬоНа ЗсЬгепк. 
Р. ргитоза ЗсЬгепк.
Р. ЫуегзИоНа ЗсЬгепк.
Р. ргитоза ЗсЬгепк.

Е^еЬоРюга ЬАегтесЬа Ва]'еуа Р. сЬуегзНоНа ЗсЬгепк. 
Р. ргитоза ЗсЬгепк.

Е^еЬоЫога уеггисШса Ьо§. Р. сИуегзИоНа ЗсЬгепк, 
Р. ргитоза ЗсЬгепк.

Тг1о21(1ае §еп. зр. I 
Тпсшйае §еп. зр. II

Р. ргитоза ЗсЬгепк.
СаШ^опит 1еисос1ас1ит (ЗсЬгепк) 

В^е.
ТГ1021 аае ^еп. зр. III КЬатпиз саЫагРса Ь.

Е г г о с о с с г й а е

Асап1Ьосоосиз огЫси1из МаЕ Татапх §гасШз ШПЫ. 
Т. 1ер1оз1асЬуз В§е.
Т. гатоз1зз1та ЬЬЬ,

Л (1 е 1 ц 1 й а е

5ассЫрЬап1ез аЫеИз Ь. Ргсеа ЗсЬгепЫапа р13сЬ.

А р Н Ш й а е  
Сгур1о51р1юп зр. I 
Сгур1о51рЬоп зр. II

ЕигоРа сегаЫЫез (Ь.)) С. А. М, ■ 
Аг1еш1з1а аЬзтШшт Ь. Зр. р1,
А. ст а  Вег§.
А. кага!ау1са Кг.азсЬ.

РузарЫз аЕПп15 М огс1\у . 
РузарЫз руп Ропзс. 
РузарЫз геаитип М огй\у , 
РузарЫз зогЫ Ка11.

А. уи1§апз Ь. Зр. р1.
Ма1из 51еуегзЬ (Ьс1Ь.) М. Коет. 
Ругиз с о т т и т з  Ь.
Р. с о т т и т з  Ь.
ЗогЬиз ЕапзсЬатса Кирг.

Р е т р к 1 § 1 с 1 а е

РасЬурарра тагзир1аНз КосЬ. Рори1из т§га Ь. 
Р. ИаНса МоепсЬ,
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Г аллообразователь Растение

РетрЫ^из когеакз Ти11.

(Р. ругатШаНз Роггег). 
Р. 1а1аззка Кот.
(Р. йепза Кот.)
Р. Ы аззка Кот.

РетрЫ§из кигзапиз УсМ.
(Р. ёепза Кот.)
Р. т^га У 
Р. ПаНса Моепск.
(Р. ругатШакз Когкг.) 
Р. 1аигУоПа Ык.

РетрЫртз НсМепзЫт ТиП. Р. т§га Ь.
Р. УаНса Моепск.

Епозота 1апи§тозит Нагк
(Р. ругатШаНз Рогкг.) 
1Лтиз сатрезУ13 У 
11 1аеу13 Ра11.
11. ртпаУ-гатоза 01еск. 
11. зсакга МШ.

Епозота и1т|' У 11. йепза УУу. 
11. 1аеУ15 Ра11. 
ЕГ. зсакга МШ.

Ка11епЬасЫе11а раПШа На1Ш. 11. 1аеу15 РаП. 
11. зсакга МП1.

ТеУапеига соеги1езсепз Разз. 11. 1аеУ15 РаП. 
11. зсакга МШ.

ТеУапеига и1гш У 11. кепза У1\у.
11. 1аеу15 РаП.
11. зсакга МШ.
11. ртпак-гатоза Экск. 
11. Апкгоззоуп У1\у.

Рогс1а кУзШа Могйш. 
51аушп (епкзсоШез Мог<1\у.

Р1з1ас1а уега Ь. 
Р. уега У

С о 1 е о р 1 е г а

СегатЬуаАае 

Зарегка рори1пеа У Рори1из Уети1а У 
Р. 1а1аззка Кот. 
(Р. ёепза Кот.) 
5акх зр.

СигсиИопЫае
А1сМез кагеНт Вок. 
Уос1еопиз с1а1кга1из ОИу.

СопуоУШиз зр. 
Татапх §гасШз ШИШ.
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Галлообразователь Растение

ЗМапорЬуез котагоШ РзЕ

Т. 1ер!оз1асЬуз В§е. 
Т. гатоз1551гпа Ьс1Ь. 
Т. гапкЫ ззта ЬйЬ.

МапорЬуез раПМиз ОПу. Т. е1оп&а1а ЫЬ.
Т. Ызр1(1а и'ШсЕ 
Т. гато51551та ЕРЬ.

ТепШгеЛтШае

Еиига а!га ]'иг. 5аНх зр.
Еиига 1ае1а 2аМ. 8аНх зр.
РогРата зр. 5. саргеа Ь.
ТегРЬгесНшйае §еп. зр. I 3. саргеа Ь.
ТепШгескшйае §еп. зр. II 5. зр.
ТепШге|сНгпс1ае §еп. зр. III 5. зр.
ТегРЬгесНшйае §еп. зр. IV 5 .  зр.
ТегРЬгесНшйае §еп. зр. V 5. зр.
ТегРЬгесНшйае §еп. зр. VI 5. зр.

СушрШае

Р1р1о1ер15 пщпсерз Vу^2 . Роза зр.
Р1р1о1ер15 пШйиз Уугг. Р. аски1апз ЬшсМ.
В1р1о1ер15 уапе§а!из Уугг. Р. зр.
1леЪеНа йгЬигщапса Мугг. Р. зр.
Ь. (МррогЬосШез) гпа^па Vу^2 . Р. зр.
Ь. (МррогЬосШез) топ!апа Vу^2 . Р. зр.
Ь. (1\НррогЬосИ1е5) ру^таеа Vуг2 . Р. зр1П051331та Ь.
ЫеЬеНа зр. Р. зр.
РНосШез е§1ап1:епае Наг1§. Р. зр.
РЬоёРез т ауп  ЗсЫесЫ, р. зр.
РНосШез гозае Е . р. зр.
СутрМае §еп. зр. I р. зр.
СушрМае §еп. зр. II ЕрПоЬшт ап^изШоНит Ь.

О 1 р I е г а

1 1 о п Ш< 1 а е АпаЬаз15 арЬуИа Ь.

АзюсПр]о515 Ыг1а Маг.
А. за!за (С. А. М.) ВепШ, 
А. арЬуИа Ь.

АзюсПр1о515 Ьойикт! Маг.
КаНсИит сазршит (Ь.) 
Е!п§.—51егпЬ.
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Галлообразователь Растение

АзюсИр1о515 Шепз13 Маг. 
АзюсНр1о515 гтйаЪШз Маг. 
АзгосНр1о515 ра1ра!а Маг. 
АзюсНр1о515 за1зо1а Маг. 
АзюсИр1о513 за1зае Маг. 
А51осНр1о513 ГезНпапз Маг.

АзюсИр1оз13 тепсЦапиз Маг. 
Аз10сИр10318 ПОХ1Э Маг.

АзюЙ1р1о515 з1аске1Ъег§| Маг.

Аз10сИр1о515 уегпаНз Маг. 
Аз1осИр1о515 и1кипка1каш Маг.

АзюсНр1о51$ аезНуаз Маг. 
АзюсИрЬзхз йезег4а Маг. 
АзюсПр1о515 р п т о у еп з Маг. 
Аз1осНр1оз13 ргорпа Маг. 
Аз1оЙ1р1оз13 зрЪаегоЫа Маг. 
Азю(Ир1о515 зугйаг]еп513 Маг. 
Аз1оЛр1оз1з у 1С1па Маг. 
АзюсНр1о515 заусфкеПа Маг. 
Согйапша йезейогшп Маг. 
Согйапша сага§атсо1а Маг. 
На1оху1орЬа§а Ыепшз Маг.

На1оху1орка§а сопзос1а1а Маг.

На1оху1орЬа^а {есНзсЬепкст Маг. 
На1оху1орка§а т1ез1апз Маг. 
На1оху1орка^а тогпа1а Маг.

На1оху1орЬа§а за1зоНсо1а Маг. 
ЗупсНр1о515 ре!юН К1еН.
Ту1осегату1а с1еп51рПа Маг. 
Тигктепоту1а 1апи§шуа Маг, 
Мопаг1Ьгорзе1арЬиз ЬеЬез Маг.
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АпаЬаз15 арЬу11а Ь.
А. епороёа (ЗсЬгепк) ВегйЬ.
А. аркуНа Ь.
А. за1за (С. А. М.) ВегйЬ.
А. за1за (С. А. М.) ВегйЬ.
На1оху1оп аттоёепсйоп (С. А. М.) 

В§е.
Н. арЬуПит (Мтклу.) 1Щп 
Н. арЬуПит (Мткш.) И̂ 1П 
Н, агптойепйгоп (С. А. М.) В§;е 
Н. арЬуПит (Мтк\у.) II]т 
Н. атгпойепйгоп (С. А. М.) В^е 
Н. арЬуПит (Мткчу.) Прп 
Н. реш сит В^е.
Н. аттоЬепйгоп (С. А. М.) В§е 
Н. аттоЬепйгоп (С. А. М.) В§е.
Н. арЬуПит (Мтк\у.) Прп 
Н. регз1сит В^е.
За1зо1а 1апсйоНа Тигсх. ех Ьй\у.
8. агЬизси1а Ра11.
8. 1апсИоНа Тигсх. ех Ьй\у.
8. пдр<3а Ра11.
8. агЬизси1а Ра11.
8. агЬизси1а Ра11.
КосЫа ргоз1га!а (Ь.) ЗсгаЬ.
Зиаейа рЬузорЬога Ра11.
АШа§1 рзеисЫЬа^ (М. В.) Безу. 
Сага^апа 1еисорЫоеа Рсэ]'агк. 
На1оху1оп атшойепйгоп (С. А. IV!.)

В
Н. арЬуПит (Мтк\у.) При 
Н. аттоЬепйгоп (С. А. М.) В^е.
Н. арЬуПит (Мткш.) Прп.
АпаЬаз1з за!за (С. А. М.) ВегйЬ. 
На1оху1оп арЬуПит (Мтк\у.) Ирп 
Н. аттоЬепёгоп (С. А. М.) В^е.
Н. арЬуПит (Мтк\у.) Прп.
За1зо1а КгсЫегг Кагек 
Рори1из 1гети1а Ь.
8а1зо1а г!|у1с1а Ра11.



Г аллообразователь Растение

О'гЪаЫт&Ца аз1а1лса Маг. 
3(ерЬаше11а кагакитепз15 Маг. 
Сагеора1р1з йауЫзЫпае Маг. 
ВаЫгаВа ког1оу1 Маг.
Ва1йгаВа ргхедуаЬкп Маг,

Сагеора1р1з апаЬаз1(Вз Маг.

Сагеора1р13 Ъа1кЬазкепз1з Маг. 
Сагеора1р13 гоЪогоузкц Маг. 
На1оху1опоту1а ассо1а Маг.

На1оху1опоту1а
На1оху1опошу1а

Маг.
На1оху1опоту1а 

{ааепз Маг. 
На1оху1опоту1а 

1а Маг.
На1оху1опоту1а

аига!а Маг. 
йеГогтапз, ёеГогтапз

йеГогтапз, с1ау1- 

йеГогтапз, соп^ге^а- 

й от та  Маг.

На1оху1опоту1а 1игНуа Маг.

На1оху1опошу1а §1§аз, дщаз Маг.

На1оху1опоту1а §1§аз, тоЬзегуаЬШз 
Маг.

На1оху1опоту1а §1§аз, т з ^ т з  Маг. 

На1оху1опоту1а Ье1егоЫа Маг. 

На1оху1опоту1а ризШа Маг.

ОазупеипсЯа зиаейае Маг. 
Оазупеипо1а 1атапс1рЫ1а Маг. 
Базупеига зр.

На1оху1оп арЬуПит (Мтк\у.) 11 ] 1 п 
На1оху1оп аттойепёгоп (С. А. М.) 

В§е.
Н. арЬуПит (Мтк\у.) 11]т 
АпаЬаз13 арЬуПа 1..
КаНсИит {оПа1ит (Ра11.) Мо§.
К. 1оНа1ит (Ра11.) Мо§,
АпаЬаз18 за1за (С. А. М .| ВепШ. 
На1оху1оп атшойепйгоп (С. А. М.) 

В§е.
Н. арЬуПит (Мтк\у.) 11]т 
Н. регзюиш В§е
Н. аттоёепёгоп (С. А. М.) Вде 
Н. арЬуПит (Мтк\у.) Щ т 
Н. аттоскпсЗгоп (С. А. М.) Вд;е.
Н. арЬуПит (Мтк\у.) 11]т 
Н. аттос1епс1гоп (С. А. М.) Вде.
Н. арЬуПит (Мтк\у.) 1Цт.
Н. агптойепйгоп (С. А. М.) В^е.
Н. арЬуПит (Мтк\у.) 1Цт 
Н. аттойепйгоп (С. А. М.) В§е.
Н. арЬуПит (Мтк\у.) Ирп.
Н. аттос1епс1гоп (С. А. М.), В^е 
Н. арЬуПит (Мтк\у.) 11]т 
Н. аттойепйгоп (С. А. М.) В§е.
Н. арЬуПит (Мшкчу.) И]Ш.
Н. аттойепйгоп (С. А. М.) В^е,
Н. аркуПит (Мтк\у.) Прп 
Н. аштойепйгоп (С. А. М.) В§е.
Н. аркуПит (Мтк\у.) Прп.
Н. аттойепскоп (С. А. М.) В^е.
Н. аркуПит (Мтк\у.) Прп,
Зиаейа пксгоркуПа Ра11.
Т атап х  гатоз1331гпа (Ь(1Ь)
Т. е1оп§а1а ЬкЬ.
Т. §гасШз \\Ш1с1.
Т. ЫзрМа ШШс!.
Т. 1ер1оз1аскуз В^е.
Т. гашоз1381ша ЬкЪ,

11
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Галлообразователь Растение

С 1агШгопошу1а Ье1егора1р1з Маг. Аг1егшз1а ста  Вегц.
А. сап1оПпа ЗсЬгепк.
А. 1еггае-а1Ьае КгазсЬ.

ЕрЬеЛготу1а ЛеЫ1ора1р15 Маг. ЕрЬеЛга 1ота1о1ер1з ЗсЬгепк.
ЕрЬе(Зготу1а 155укки1еп515 Маг. ЕрЬеЛга зр.
НаНто(1епс1гошу1а Ьер1оро1агтса Маг. НаНтоЛепЛгоп Ьа1оЛепЛгоп 

Vо55.
(Ра11.)

,Ро1уз1ерЬа ую та Маг. КосЫа ргоз!га1а (Ь.) ЗсгаЛ.
1зозапйа1ит ЬагЪа1ит Маг. Татапх е1оп§а!а (ЕЛЬ.) 

Т. ^гасШз \УШЛ.
Т. 1ер1оз1ас!1уз В^е.
Т. гатоз1331та Ьс1Ь.

1зозапйа1ит йепИрез Маг, Т. гашоз13з1та ЬйЬ.
1зозапс1а1ит Шепзе Маг. Т. §гасШз АУШЛ.

Т. 1ер1оз1а'сЬуз В^е. 
Т. гатоз1331ша Ьс1Ь.

1зозап(За1ит похшт Маг. Т. §гасШз \УШЛ.
Т. 1ер1оз1асЬуз В§е. 
Т. гато51551та ЕЛЬ.

ЛапеЕеПа §етгтсо1а Маг. ЕигоВа сегаМЛез (Ь.) С. А. М.
ЗетиЛоЫа Ье1и1ае \Утпег1г. Ве1и1а реп<1и1а Ко1Ь.
На1оспешоту1а зсЬпНткст Маг. На1оспетит з1гоЫ1асеит (Ра11.)
ТпкЬорНога пНгапае Маг. ХЬгапа зйлпса Ра11. 

N. ЗсЬоЪеп Ь.
Кауаз1е11а ргосЗисНсерз ЮеИ. Аг1егшз1а Лгасипси1из 1̂ . Зр. р1.
КЬаЬЛорЬа^а гозапа Н. Еоечу. ЗаНх зр.
НошсИЛае §еп. зр. I. ЗаПх зр.
ИошсИЛае §еп. зр. II. 3. зр.
ИошЫЛае §еп. зр. III. СаПщопит 1еисос1аЛит (ЗсЬгепк) 

В§е.
КошсНЛае §еп. зр. IV. А1гарках15 зртоза Ь.
НотсИЛае §еп. зр. V За1зо1а п§1Ла Ра11.
ИотЛ!Лае §еп. зр. VI ЕигоНа сегакмЛез (Ь.) С. А. М.
ИопШЛае §еп. зр. VII АттоЛепЛгоп агд;еп1еит 

О. К1ге.
(Ра11.)

ИотЛЫае §еп. зр. VIII НаНтоЛепЛгоп ЬаЬЛепЛгоп 
V035.

(РаП.)

Нош'ёМае §еп. зр. IX Н. Ьа1оЛепЛгоп (Ра11.) Уозз.
ИошсПйае §еп. зр. X Татапх §гасШз \\Ы1Л. 

Т. 1ер1оз1асЬуз В^е.
Т. гатоз13з1та ЕЛЬ.

НошЛМае §еп. зр. XI Т. дгасШз АУШЛ.

52



Г аллообразователь Растение

ИошсНйае §еп. зр. XII 
НошсИйае §еп. зр. XIII

ИошсНдае деп. зр. XIV 
НошсНйае §еп. зр. XV 
НошсНйае §еп. зр. XVI 
ИошсНёае §еп. зр. XVII 
ИошсНйае §еп. зр. XVIII 
ИошсЦйае ^еп. зр. XIX 
ИошйЫае §еп. зр. XX 
ИошсИйае §еп. зр. XXI 
ПошсИйае §еп. зр. XXII 
КошсНйае ^еп. зр. XXIII 
НошсПйае §еп. зр. XXIV 
НошсИйае §еп. зр. XXV

ТгуреЫйае

ЕипЫа сагйш Ш
ЕипЫа казасЬзШшса V. ШсЫег
ЕипЫа зр.
Охупа сЕасипсиН V. ЩсЫег 
81уНа зр.

СМогорШае

1лрага 1исепз М§.
СЫогорЫае
СЫогорЫае

А^гомугШае

Ме1апа§готуга ки§шса  Е. КоМ- 
Но1т.

Ме1апа§готуга зр. I 
МеЫпадготуга зр. II

Т. 1ер1оз1асЬуз В^е.
Т. гатоз1331та Ь<1Ь.
ТЬутиз БтИпеуае Оата]'ип. 
Аг1егшз1а зегоИпа В^е,
А. 1игатса КгазсЫ 
А. гиШоНа 51ерЬ.
А. заШоПпИоНа Тигсг.
А. с1гасипси1из Ь. 8р. р1.
А. аЬзтШшт Ь. 8р. р1.
А. загйоНпа ЗсЬгепк.
А. <3гасипеи1из Ь. 8р. р!.:
А. 1еггае-а1Ьае КгазсЬ.
А. 1еггае-а1Ьае КгазсЫ 
А. МагзсЬаШапа 8ргеп§.
А. а!Ыс!а АУткЕ 
А. зсорапа \Уа1<Зз1.
А. зсорапа \\̂ а!с!з1:.

СЫзшт агуепзе (Ь.) Зсор. 
АсгорШоп герепз (Ь.) О. С.
А. герепз (Ь.) О. С.
Аг1егтз1а (1гасипси1из Ь. 5р. р1. 
А. ёгасипсиЫз Ь. 5р. р1.

РЬга^тНез соттиш з Тпп.
АсгорШоп герепз (Ь.) О. С. 
А^горугоп зр.

Рори1из пщга Ь.
Р. 1гети1а Ь.
5аПх саргеа Ь.
5. зоп^апса Апйегзз.
5. 1игашса N85.
8. 1пап<3га Ь.
5. сазрка Ра11.
5. ЕПесЫииескп Оогг.
5. \\ШЬе1тз1апа М. В. Р1.
Сага^апа 1еисорЫоеа Ро]агк. 
НаНтойепйгоп ЬаЫепёгоп (Ра11.| 

Уозз.

1Э



Галлообразователь Растение

Ь е р 1 с 1 о р 1 е г а

ЕирЫШае

Аи^азта айарЬахШеПит Кихп. А1гарЬах15 зршоза Ь.
Со1еорЬога (Еир1з1а) зепшреппе1а А1пр1ех 1а1апса Ь.

СЬг.
81епос1е5 1а§апго§апа Кепп. Аг1егш51а зегойпа В§е.
81епо(1ез Шагала Н. 8. А. МагзсЬаШапа Зргепдр

(^еЛескиЛае

АтЫура1р1з 1атапсе11а Рап, Татапх 1ер1оз1ас11у5 В§е. 
Т. г а т с ^ з зт а  ЫЬ.

Ое1есЬПс1ае §еп. зр. I Т. щасШз \\ЩЫ.
Т. 1ер1оз1асЬуз В§е. 
Т. гашо51551та ЬйЬ.

Ое1ес1шс1ае §еп. зр. II 2у§орЬу11ит ГаЪарю, 
ззр. ёоНсЬосагрит М. Рор.

Ое1ес1шс1ае §еп. зр. III Аг1егшз1а 1еггае-а1Ьае КгазсЬ.

В четвертой главе «Анализ фауны членистоногих-галлообразо- 
вателей юго-востока Казахстана» обсуждается материал с разных 
точек зрения. В таксономическом отношении фауна галлообразова- 
телей распределяется в следующем отношении: клещи — 21, листо- 
блошки — 18, червецы — 1, хермесы — 1, тли — 17, жесткокрылые— 
5, пилильщики — 9, орехотворки— 13, галлицы — 96, пестрокрыл
ки— 5, минирующие мушки — 3, злаковые мушки—1, двукрылые— 
2, чешуекрылые — 9, галлы, возбудители в которых остались неиз
вестными — 13.

Из описанных нами 213 галлов для территории юго-восточного 
Казахстана и прилегающих районов южного Казахстана и Кирги
зии 120 галлов и галлообразователей отмечены предшествующими 
исследователями. 93 галла и галлообразователей впервые найдены 
нами, из них только 25 галлообразователей частично описаны или 
определены до рода специалистами А. В. Выржиковской, М. М. Ло
гиновой, П. И. Мариковским, В. А. Рихтер. Остальные еще пред
стоит описать систематикам соответствующих групп. Впервые при
водится описание 69 галлов, новых для науки.

Галлообразователи сильнее всех поражают растения из семей
ства маревых (67 видов). Из них на саксауле найдено 30. Харак
терно то, что галлы на растениях этого семейства образуют галло-* 
вые клещики и представители трех отрядов класса насекомых — 
равнокрылые хоботные, двукрылые и чешуекрылые. Причем наи
14



большее количество видов галлообразователей принадлежит отря
ду двукрылых, семейству галлиц. Следующими по степени пораже
ния являются ивовые — 29 видов, сложноцветные — 25 видов, ро
зоцветные— 22 вида, тамарисковые— 19 видов, бобовые — 7 ви
дов, ильмовые — 6 видов. Остальные семейства представлены не
значительным числом видов.

По приуроченности галлообразователей к разным частям расте
ний можно сказать следующее. Больше всего галлов зарегистриро
вано на почках — 75 и побегах — 68, на листьях — 47, цветах_16,
семенах — 6, ветвях — 3, корнях — 2. Оказалось, что галлицы об
разуют галлы, главным образом, на почках (52) и побегах (29), 
тли — на листьях (14). Интересно подчеркнуть, что наибольшее 
число галлов образуется на почках и побегах, как известно, обла
дающих большой энергией роста.

Наши галлы по форме, по происхождению из тканей и частей 
растения можно разделить на следующие группы.

Самые простые стеблевые галлы. Чаще они имеют веретеновид
ную, вытянутую форму с поверхностью гладкой или покрытой про
дольными бороздами, неровной, шероховатой, по цвету не отли
чающейся от цвета неповрежденных частей стебля. Количество 
личинок возбудителя в них разнообразно. Если возбудитель — гу
сеница бабочки, то чаще в камере она обитает одна, если из отря
да двукрылых — две и больше личинок. К стеблевым галлам близ
ки по строению галлы на корнях. Чаще всего они многокамерные.

Галлы, которые образуются на листьях, устроены сложнее. 
Форма их разнообразна — в виде шаровидных разращений или же 
лист складывается вдвое и вздувается, или края листа загнуты и 
свернуты. Цвет галлов разнообразный, чаще красный или зеленый, 
количество возбудителей также различно.

Наиболее сложные по форме галлы образуются из почек. Чаще 
всего в виде шишечек, сложенных из чешуек, или пушистых, шаро
образных образований, или в виде зеленых кувшинчиков, ягод 
И т. д.

Интересно подметить некоторые черты, представляющие адап
тацию галла к потребностям хозяина. Наиболее ярко это прояв
ляется на строении камеры. У стеблевых галлов камера простая, 
чаще всего одна, занимает всю полость, стенки неровные, шерохо
ватые, экскременты часто содержатся тут же в камере, что являет
ся по-видимому признаком примитивных, еще не установившихся 
связей возбудителя и растения. У некоторых стеблевых галлов, 
например, на тамариске и курчавке стенки на зиму отвердевают, 
представляя собой механическую защиту от врагов. Более сложной 
камерой обладают листовые галлы, стенки их гладкие, мягкие, а 
покровы личинок и ротовой аппарат нежные, личинки способны 
только соскребать ткань с мягких сочных стенок галла. Личинки, 
обладающие грызущим ротовым аппаратом выедают стенки в стеб
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левых галлах преимущественно весной, когда ткани мягкие и соч
ные. Наиболее сложную структуру имеют камеры почковых галлов, 
сложенные в виде конуса из узких треугольных чешуек. Такие 
камеры встречаются в галлах на полыни, саксауле и др. Ко време
ни созревания галлообразователя чешуйки на вершине слегка рас
ходятся, и возбудитель покидает галл.

Из листовых галлов интересны галлы на верблюжьей колючке 
и шенгиле. Лист сложен вдвое, вздут и плотно спаян швом по сере
дине. Обычно в галле содержится много личинок. К концу весны 
галл раскрывается посередине, личинки покидают его и уходят в 
землю. Лист же не гибнет, а продолжает служить растению. Мно
гие почковые галлы, развивающиеся в течение весны, сильно опу
шены. Опушение концентрируется вокруг камер и иногда настоль
ко плотное, что галл превращается в войлочный шар (например, 
на полынях). Это опушение представляет собой термоизоляцию, пре
дохраняющую от резких смен температур. Длинные острые иголки 
на шиповнике видимо служат защитным приспособлением от по
едания галла и его возбудителя птицами. Галлы на осине имеют 
вид яблочек, за нежной поверхностной оболочкой которой распо
лагается твердая скорлупа, окружающая камеру с личинкой.

Г а л л о о б р а з о в а т е л и — специфические обитатели расте
ний. Их приспособление происходило с очень давних времен. В те
чение длительной эволюции выработались косвенные взаимоотно
шения между возбудителями галлов, обитающих на одном и том 
же растении. Они, в общем, сводятся к тому, что каждый из воз
будителей занимает строго определенное место на растении, избе
гая конкурентных отношений. Иногда возбудители разобщены по 
времени развития. Так на саксауле при обилии галлов, вызывае
мых листоблошками, возбудители развиваются по очереди. То же 
можно сказать о галлах на боялыше, где после того как весенние 
галлы заканчивают свое развитие, начинают появляться летние.

В отношении циклов развития галлообразователей можно ска
зать следующее. В пустыне подавляющее большинство галлов за
канчивают свое развитие в течение весны. Таковы развивающиеся 
на саксауле галлица саксауловая, полиморфная — АзюсНр1о518 !ез- 
Впапз Маг, на тамариске—галлица тамарисковая, бородатая —■ 1зо- 
запсЫшп ЪагЬа{ит Маг., на ежовнике солончаковом —■ галлица 
анабазисовая, Федченко — На1оху1орЬа§а ГесКзсЬепкш Маг., на 
солянке лиственницелистой — галлица боялышная, весенняя —- 
Аз10сИр1оз13 рптоуепз Маг., на солянке деревцовидной — галлица 
боялышная, шаровидная — АзюсНр1о515 зрЬаегоЫа Маг. Другие на 
лето впадают в диапаузу и заканчивают развитие осенью. К таким 
относятся галлообразователи, развивающиеся на тамарисках—■ 
галловая, тамарисковая моль — АтЫура1р13 1атапсе11а Эап. на 
полыни—бабочка полынная, верхушечная—51епос1ез ЬИагапа Н. 3,
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То есть большинство возбудителей проводят жизнь в надежном от 
врагов и сухого воздуха укрытии — в галле. В виде исключения 
можно назвать только личинок галлиц из листовых галлов на шен- 
гиле, которые в конце весны уходят в почву, неглубоко зарывают
ся и в течение лета и зимы диапаузируют до следующей весны. 
Такой же цикл развития имеют все цветочные галлы пустынных 
растений. Галлы на тамариске развиваются почти все время. Это 
объясняется тем, что тамариски произрастают на солончаках не 
испытывают недостатка в воде и вегетируют все лето. То же мож
но сказать об анабазисе и иве, которые произрастают у воды. 
На саксауле галлы развиваются только весной и осенью.

Территория юго-востока Казахстана в зависимости от характе
ра почв и произрастающей на ней растительности разделяется на 
следующие зоны: 1 — песчаная пустыня, 2 — глинистая или эфе
мерная пустыня, 3 — солончаковая пустыня, 4 — каменистая или 
гипсовая пустыня. 5 — тугайные леса представляют собой обособ
ленную группу. Далее к горам следуют: 6 — предгорные степи, 
7 — зона лиственных лесов, 8 — хвойные леса, 9 — альпийские 
луга.

Больше всего галлообразователей приурочено к пустыням, а 
из них к солончаковой пустыне (92 вида), затем следуют песчаная 
пустыня (85 видов), каменистая (62 вида), глинистая (45 видов). 
В тугайных лесах нами найдено 27 видов галлообразователей, в 
зоне предгорных степей — 57 видов, в зоне лиственных лесов — 
40 видов, в зоне хвойных лесов — 1 вид. В зоне альпийских лугов 
галлы нами не найдены.

Экономическое значение галлообразователей юго-востока Ка
захстана почти никем не изучалось. Галлообразователи редко при
водят к гибели хозяина, что является результатом давно устано
вившихся связей возбудителя и хозяина. Тем не менее растения 
страдают от постоянного вреда. При этом поражаются многие 
виды деревьев и кустарников важные с хозяйственной стороны. 
Например, ель Шренка сильно и постоянно заражается желтым 
хермесом, рост деревьев ослабляется, хвоя не возобновляется. Вес
ной 1963 года молодые тополя в Малом Алма-Атинском ущелье 
были сплошь поражены малым, осиновым скрипуном; очень редко 
можно было увидеть веточку, свободную от его галлов. Тополя 
также в массе поражаются черешковым пемфигом. Черешки 
листьев часто буквально увешаны их большими грушевидными 
галлами. Причем надо отметить, что в засушливые годы (1962) по
ражение тлей менее значительно, чем во влажные годы, как на
пример, в 1964 году, когда деревья были сплошь заражены череш
ковым пемфигом. Из декоративных пород кроме тополей страдают 
вязы, в особенности от клещиков и тли, которые закручивают края 
листьев. Очень сильно вредят галлообразователи ивам. По берегам 
рек вершины ив усеяны розовидными галлами, вздутиями на
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листьях и ветвях разнообразной формы. В 1963 году в пойме р. Ча- 
рын, урочище Сартогай отдельные массивы туранги были сплошь 
поражены листоблошками, а все листья деревьев усеяны их много
численными галлами. Сильно страдают от галлообразователей 
тамариски. В еще большей мере — саксаул. На нем найдено свы
ше 30 видов галлообразователей, являющихся их главными вра
гами. Особенно сильно страдают молодые деревья. Для саксаула 
особенно опасна галлица вредоносная — Аз1ос11р1о5Х5 пох1а Маг и 
саксауловые листоблошки, так как их размножение носит почти 
постоянный характер, без периодов депрессии. Кроме того от гал
лообразующих тли и клещиков сильно страдают садовые куль
туры— яблони, груши, виноград. Так в 1964 году было отмечено 
массовое размножение виноградного, галлового клещика — Епо- 
рЬуез уШз Р.

Из травянистой растительности галлообразователи поражают 
пастбищные растения (главным образом, полынь) и технические 
растения (эфедра, цитварная полынь, фисташка). На полынях най
дено более 10 видов галлообразователей из разных отрядов. Цит
варная полынь, которая произрастает только в Казахстане, являясь 
единственным источником сырья в мире для получения сантонина, 
бывает сплошь покрыта войлочными галлами галлицы полынной, 
разнопальповой — Е)1агШгопошу1а Ье1егора1р1з Маг. Во влажные 
годы возбудитель-галлица развивается в трех поколениях (Мари- 
ковский, Моисеева, 1964).

Некоторые галлы полезны. Так, из галлов на дубе в прошлом 
приготовлялись чернила; многие галлы содержат большое число 
высококачественных таннинов, некоторые галлы использовались 
для изготовления лекарств желудочного, противолихорадочного и 
противовоспалительного действия. В этом отношении наши галлы 
совсем не исследованы, особенно многочисленные галлы на саксау
лах и ивах.

Борьба с галлообразователями нигде не использовалась. Хими
ческие методы борьбы очень трудны, так как и личиночная и ку- 
колочная стадии в галле фактически недосягаемы. Системные яды 
никем не использовались. Уничтожение инсектицидами взрослой 
стадии очень сложно, так как возбудители галлов живут в фазе 
имаго очень непродолжительное время.

Галлообразователи сильно поражаются наездниками. И возбу
дители галлов, и их враги очень малы по размерам и обладают 
малой способностью к расселению. Колебание же численности, про
цветание или депрессия для каждой территории имеет свои зако
номерности. В связи с этим представляется чрезвычайно перспек
тивным завоз галлов, пораженных наездниками, из района угаса
ния очага массового размножения возбудителя в районы начала 
вспышки массовой численности. П. И. Мариковским (1955) был 
проделан в этом направлении небольшой эксперимент с тамарис-
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новой молью. Это предложение крайне перспективно, а технически 
эта задача легко осуществима, так как галлы легко собирать и 
перевозить поздней осенью, зимой или ранней весной, когда они 
хорошо заметны на голых ветвях, и в них находятся одни зимую
щие наездники. В том случае, если и наездники, и возбудители вы
ходят из галлов почти одновременно, галлы нужно перевозить в 
засеченных ящиках с соответствующим диаметром ячей сетки. Как 
правило, размер возбудителя и размер наездника различны,.поэто
му диаметр ячеи сетки следует делать соответственно размеру на
ездников.

Для борьбы с галлообразователями на саксауле следует закла
дывать молодые посадки как можно дальше от основных массивов, 
чтобы спасти их от вредителей — галлиц и листоблошек, которые 
слабо расселяются.

Обычно лёт галлиц проходит очень дружно. Это объясняется 
тем, что продолжительность их жизни крайне мала, максимум 2— 
3 дня, так как такая массовость облегчает встречу полов. Зная 
фенологию лёта галлообразователя, можно применить авиаопыле
ние на большой территории и добиться эффективных результатов.

При массовом поражении тополей малым, осиновым скрипуном, 
ивы — галловой, ивовой мушкой, тамариска — тамарисковой молью, 
шиповника — орехотворкой Майра, рекомендуется рядом авторов 
(Кузнецов-Угамский, 1930; Мариковский, 1955) срезать и сжигать 
пораженные ветви.

В качестве мер борьбы с мозолевидно-галловой, туранговой 
листоблошкой — Е^ешоДюга уегшсШса Ьо§. Ю. В. Синадским 
(1961) рекомендуется опыливание крон деревьев в период лёта 
вредителя 12% дустом ДДТ или ГХЦГ. В городе можно применить 
одно-двукратное опрыскивание деревьев в период лёта мозолевид
но-галловой листоблошки минерально-масляными эмульсиями ДДТ 
и ГХЦГ, а также обрезание и сжигание ветвей, наиболее сильно 
покрытых галлами. В будущем следует испытать фосфорорганиче- 
ские препараты: тиофос, метафос, октаметил и др.

А. И. Петровым и С. А. Хариным (1957) для борьбы с вино
градным, галловым клещиком — ЕпорЬуез уШз Р. предлагаются 
следующие мероприятия:

а) Уборка лозы после обрезки виноградников на зиму, а также 
сгребание и уничтожение листьев.

б) Обработка виноградника 5% ИСО поздней осенью перед за
крытием лозы или ранней весной.

в) Опыливание сильно пораженных кустов молотой серой.
г) Уборка побегов после весенней обрезки и летних обломок н 

обрезок, при всех зеленых операциях пораженные побеги необхо
димо срезать и уничтожить.

Глава пятая представляет собой «определительную таблицу 
галлообразователей по галлам», составленную по породам рас
тений.

Заканчивается диссертация списком литературы, включающим 
96 наименований работ отечественных и 16 иностранных авторов.
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