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ВВЕДЕНИЕПчелиные ( ИуаепорЬега, АроЫеа) -  обширное надсемейство перепончатокрылых. Представители его опыляют 75-65% всей цветовой и около 90% культурной флоры. Важнейшим опылителем сельскохозяйственных культур является медоносная пчела. Однако,ее эффективность как опылителя зависит от нектарности растений, меняющейся в зависимости от климатических условий, а также расстояния от ульев растений, нуждающихся в опылении (Елагин,1967).Кроме того, в СССР около двух третей территории не обслуживается медоносной пчелой, так как граница пчеловодства у нас простирается по линии, соединяющей пункты, где реки зимой за -  мерзают на 180 дней в году (Малышев,1Э63). Выявлено, что в РСФСР пчеловодством освоено всего 84,9% территории (Ковалев,Бурмистров,1969). Следовательно, даже для культур,удовлетворительно обслуживающихся медоносными пчелами, одиночные пчелиные являются значительной добавочной опылительной силой.Однако, медоносная пчела недостаточно или вообще не опыляет такие ценные посевные многолетние травы, как люцерна и клевер, в результате чего из-за нехватки семян ограничивается введение их в севооборот. Перекрестное опыление клевера обеспечивают только шмели и около 40 видов одиночных пчелиных, наиболее эффективны среди которых андрены (Вепеаек,1970). Основными опылителями люцерны также являются одиночные пчелиные.Всего различными авторами на цветках люцерны зарегистрировано около 70-80 видов пчелиных, принадлежащих к 16 родам. Практическую роль играют несколько видов, появляющихся в большом количес-' тве (ЗвоАу^, ОЬггв1,1968; Вепейек ,1969;Саа1 ,19725 8 о *а ,1 9 ?3 ). В последние годы начаты исследования по созданию условий для гнездования и питания местных видов одиночных пчелиных возле посевов люцерны, проводится одомашнивание и искусственное разведение Нот1а ш»1аш1ег1, МееасЫХе гоЧитТаыа и ряда других видов (5*ерйео ,1968 ;В гау, 1966 , 1973),а также интродукция их в другие страны (НоЪЪе ,1268,19?2;6игг, 1973). Таким образом, вопрос практического использования одиночных пчелиных приобретает все большую актуальность,однако их применение невозможно без знания систематики,фаунистики и,особенно,биологии,Изучение пчелиных Средней Азии было начато еще в конце прошлого столетия.На основании обработки обширных сборов А.П.Федченко,для Средней Азии Ф.Ф.Моравиц (1675-1876) приводит 438 видов пчелиных.В.В.Б -шов (1952) отмечает для этой территории уже око..о 1200 видов пчелиных. С'.энь много в изучении пчелиных Средней Азии было сделана Владимиром Вениаминовичем Поповым, "которы.. бал блестящим и веловто-



римым знатоком перепончатокрылых насекомых"(Тобиас, 1967).В.В.Поповым была написана обширная серия работ,посвященных фауне пчелиных Средней Азии и Казахстана (в основном северного и запад-'ого) и связям их с цветковыми растениями (Попов, 1334,1935,1941,1947,1948,1949а,б, 1951, 1 9 5 2 а ,б ,в ,1354,1958,1959,1964,19676).3 Центральном Казахстане п Средней Азии пчелиные изучались А.А.Пономаревой (1958,1964,1966,196").Пчелиные юго-востока Казахстана исследовались мало, хотя их фауна здесь богата и разнообразна. Прежде всего необходимо отметить ряд работ Л.С.Пашиной (1948,1955,1966,1967,1971а,б), описавшей гнездования осмий, видовой состав опылителей люцерны в Восточно-Казахстанской области, экологию , лда видов пчел рода МедгоЬНе и гнездования перепончатокрылых в лессовых обрывах Заилийского Алатау, Л .Г . Серковой (1958,1956) изучены гнездования туринской ксилокопы и фауна диких пчелиных -  опылителей люцерны на юге Казахстана. Работы Р.Л.Рымашевокой (1952,1957) и В.Е.Рымашевского (1967) также посвящены опылителям люцерны и красного клевера, преимущественно Алма-Атинской области.Целью нечего исследования явилось изучение биологии и фаунистики пчелиных юго-восточного Казахстана,основное внимание уделялось особенностям гнездования и гнездового поведения, а также ландшафтному распределении, трофическим связям и фенологии пчелиных данной территории.Диссертация выполнена во время прохождения аспирантской подготовки в Зоологическом институте АП СССР под руководством Доктора биологических наук В.И.Тобиаса,которому автор глубоко благодарен.Автор признателен сотрудникам лаборатории систематики насекомых ВЕН АН СССР за советы и помощь при обработке материала.Автор приносит искреннюю благодарность руководству Института зоологии АН К аэ.ССР, где была закончена работа.КРАТКАЯ ЛАНДЕАФТНО-ГВОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНАВ ятой главе, изложенной на 4 страницах, на основании литературных данных пригодится характеристика рельефа и ландшафтно-географических поясов юго-востока Казахстана,ОБЩИЙ ОЧЕРК БИОЛОГИИ ПЧЕЛИНЫХГлава изложена на 15 страницах. В ней на основании обзора литературы рассматриваются основные особенности гнездования, образа жизни . (одиночного, суосоциального и социального), трофических связей, а также взаимоотношений о паразитами и хищниками гнездостроящих пчелиных.ГНЕЗДОВАНИЕ И ГНЕЗДОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЧЕЛИНЫХ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНАВ этой главе на 77 страницах приводятся результаты собственных наблюдений по биологии пчелиных юго-востока Казахстана. На рассматривай-
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4мой территории изучены особенности гнездования и гнездового поведения 42 видов пчелиных, из них для 22 видов эти сведения приводятся впервые, для остальных -  они дополнены новыми данными.Семеиотво НаНсЗДйав ПодсвмейОТГ'' Наи.оВ1паеГнездятся галиктины в почве. В простейшем случае ячейки располагаются вдоль хода. Дальнейшее развитие архитектуры гнезда выражается в сближении ячеек г образовании своего рода сот» находящихся в полости. Гаднктвды интересны различными уровнями общественной организации.встречающейся внутри семейства.В эволюций поведения галиктин можно отметить следующие ступени:! -  иснользовааие неонолькими самками совмсс.!но одного входа в гнездо,но с  йядоцвдуадьиыми боковыми коридорами;2 -  то же, но появляется разделение труда, у входа всегда сидит самка-сторож; 3 -  наыечеютая касты,оплодотворяются все самки,но яйца откладывают только две-три из них,остальные снабжают ячейки кормом и -торожат$4 -  яйца от̂  кладывает только одна самка,не собирающая пыльцу,у остальных оварии недоразвиты^ -"царица" крупнев рабочих,занимается откладкой яиц,увеличив вается продолжительность ее жизни и число потомков,постепенно уменьшается количество самцов в первом выводке,происходит асе большая дифференциация каст. Род ЫаИсВиа ЬаВг.Один из наиболее многочисленных родов пчелиных.Он содержит около 2000 видов (Попов,1959) .всесветно распространен и широко политрофен.Одиночные простые гнезда, построенные одной самкой, на юго-востоке Казахстана отмечены для трех видов галиктов: у НаПсВиз хапВЬориа КхгЪу гнездо состоит из хода с тремя отходящими от него ячейками, в которых находятся личинки, и трубки над входом, сделанной из почвы; у Н . еиЪаихаВив Нова! -  ячейки с личинками и яйцами размещены по бокам главного хода; у Н. гиЫсипНиа С Ь П аЬ , -  ячейки с личинками располагаются по бокам главного хода и в конце двух коридорчиков.Гнезда с несколькими самками, не отличающимися по внешней морфологии, но с начинающимся разделением труда между ними , обнаружены у двух видов: Н .регкАпз! вГйЬНе. и Ц . чиайг1с1псВиа У . В найденном гнезде н . регкШ в! обнаружены я зйки о личинками младшего воз;аста и куколками, Вход в гнездо был сужен, его закрывала своей головой Пчела-сторож, кроме нее в гнезде работало еще три самки, не отличающиеся друг от др .га  пс размерам. Н , диаЦгхсШсВим гнездится одиночно или, чаще, колонией. Найденные нами гнезда этого вида построены по дьум типам: производные гнезда-соты и линейно-разветвл^нине . Т.Атдаеьыы (156с) обнаружены также ложно-сотовидные и ли н ейк-грез -
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девидные гнезда. Самцы н . диайгХеХпсБив появляются только во втором поколении и участвуют в выкапывании ходов, что указывает на высокий уровень социальной жизни вида. Нами отмечено совместное использование несколькими самками одного гнезда, с начинающимся разделением труда, но без внешнего морфологического отличия между ними. Разные типы гн езд, строящиеся в сходных условиях морфологически неотличимыми особями вида, имеющими один уровень общественной организации, дают основание предположить, что Н. диайгХсХпсБив -  сборный вид, включающий несколько видов-двойников, различающихся по способу постройки гнезда. Биология н . чиайгХсХлсЪиа подтверждает положение Миченера и Сакагаыи ( МХсЕедег, ЗакаеатХ ,1962) о том, что эволюция социальной жизни и архитектуры гнезда протекают независимо о;,на от другой.У остальных трех видов -  Н.тасиХа-Ъиз Б т .,  Н . апеаИеиХатха вГйъЬе,. и н .е е а Ш а  Куегат. , биология которых изучена, существует более высоко развитый общественный образ жизни с кастами и разделением функций между самками.По данным У Янь Ну (1960), Н.шьсиХаБиз строит сложные гнезда с главным ходом, разветвляющимся на семь других с ячейками по сторонам. По Штекхерту ( ББоскЬезл ,1923), у . этого вида за лето выводится два поколения, причем самцы появляются только во втором, а самки незначительно отличаются по размерам. Нами найдено в июле простое 1нев~ до этого вида с куколками, построенное самкой первого поколения, и в августе .- норка, о одной круглой камерой и самцом внутри. Из вышеизложенного можно заключить, что у н .  шаеиХаБив существуют касты и первое поколение состоит из самок-рабочих, которые не откладываю-" яиц. Н . аайиНеиХагХз гнездится колониально. Норы располагаются группами по 5-15 на площади в 3 м2. Колония продолжается из года в год. Норы линейно-разветвленные, в каждом гнезде работает от 6 до 15 самок, различающихся по размерам, вход сужен, его плотно закрывает своей головой пчела-сторож, пропускающая внутрь самок из своего гнеада. и . зепИХв имеет два поколения в году. У первого поколения простое гнездо, состоящее ;э вертикального, хода о ответвляющимися от пего _ ячейками. Самки второго поколения строят гнездо из трех вертикальных ходов с ячейками, соединенных переходами. В этом гнезде отмечено несколько самок и самцов. Самки заметно отличались по размерам. Судя по сложной структуре гнезда и различиям между самками, вид обладает высоким уровнем социальной организации о кастами и раделени- ем функций.



6Род НошХоХйев Зсйепк.На юго-востоке Казахстана изучено гнездование н . гоЪшкИсера Наай1. Этот вид гнездитсы колониально. В песчаном обрыве чорки его эигзагообрапной формы, что, по-видимому, препятствует засыпанию ходов. Гнезда, вырытые на ровном участке глинисто-песчаной почвы, имеют пологие изгибы и ответвления. В одном гнезде работает 5-7 самок, не отличающихся по внешней морфологии. Вход в нору сужен и в нем обычно находится пчела-сторож, закрывающая его своим телом. Таким образом, касты самок 14.го1иаС1.сере отсутствуют, но начальное разделение труда между ними уже имеется.Семейство АдЛгепАДае Подсемейство АпйгвпЗдае Род Аайгепа РаЪг. а .Х .Андрены -  один из наиболее богатых видами род пчелиных. Численность его приблизительно равна 2000-8000 видам (Попов,1958). В настоящее время род разбит на многочисленные подроды, количество которых постоянно увеличивается (Попов,1949,1956; НесИске ,1938; Ьаш- Наш ,1949; ЬаЪег($е ,1967,1969; ЬвОвг^е, Воивеааа ,1970; П атоке , 1965, 1966,1967). Некоторые из этих подродов рассматриваются как роды.Андрены гнездятся в почве, норы строят линейного или ветвистого типа. При ветвистом строении гнезда ячейки могут располагаться каждая в конце отдельного коридора или отходить непосредственно от ход а . Предполагается, что первый способ более прогрессивен и произошел от второго. Андрены часто образуют колонии. Иногда после засухи , когда земля затвердевает, несколько самок колонии объединяются и используют одну нору, делая каждая свой боковой ход . Обычно андрены появляются весной и дают два поколения в год. В своем большинстве они политрофны. На юго-востоке Казахстана нами изучены гнездования шести видов.А.?1ау1рев Рг* -  широко политроулшй вид, перспективный опыли -  тель люцерны. Колония его была найдена на вспаханной земле. Ход Норки делает несколько изгибов и кончается яа глубине от 1Г до 28 см одной-двумя ячейками. Второе гнездование э:е го  вида обнаружено в колонии ОвшХа оа$аоьепа1 ., ? .  мог . в лессовом обрыве. Нора Имеет зигзагообразную форму -  ее участки изгибаются по отношению друг к другу чод углом в 60° ,  в к'нце хода располагается
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ячейка. Гнездо А .ргаесох Зсор. также отмечено в обрыве. Главный ход , идущий на глубине 3-4 см параллельно поверхности обрыва, разветвляется на два коротких коридора, кончающихся ячейками. Гнездо А . тгагхаМ Иа З т . найдено на песчаной площадке со слежавшимся верхним слоем. Непосредственно от вертикально опускающегося хода на глубине 7 см ответвляется шесть ячеек о личинками, расположенных радиально в одной плоокости. В момент вскрытия гнезда самка углубляла вертикальный ход , причем вырытый грунт склеивался в тяжи, образующие насыпь над входом в гнездо. Ап&гепа ар . ь И .уи.1реси1а КгАесНЪ. гнездилась рядом с предыдущим видом. Во-руг входа -  насыпь из сухого песка. Ход опускается вертикально на глубину в ВО см* там загибается под прямым углом и кгнчается ячейкой о личинкой. Гне8до а . сагЬопагз.а ь .  обнзсужено На слегка засоленном такыре. Ход прони-  ̂аывает холмик высотой в I  см, ступенчато опускается вниз до глубины в 20 см и там кончается ячейками, расположенными одна за другой в плоскости, параллельной по~ерхности земли. В двух закрытых ячейках находился корм, оформленный в виде шарика с яйцом на нем. В третьей ячейке была беспорядочно сложена пыльца и здесь же находилась самка с обножкой. У этого вида ячейки закладываются линейно, каждая последующая ячейка не может быть начата прежде, чем не запечатана предыдущая. Колония Аи&гепа ер . наблюдалась нами на солончаковом такыре. Норы располагались небольшими группами. При рытье нор пчелы грыэ-т челюстями почву, с свершая вращательные движения всем телом. Во время рытья и выталкивания земли андрена издает звон, являющийся результатом вибрации тела. За пять минут прорывается коридор глубиной в 3 см. Ход спускается вертикально вниз на глубину 25-36 см, там от него отходит горизонтальный коридор, кончающийся ячейкой. Подсемейство Рапигвзлае
Род Рап м?Б1пив Р е.Гнездятся панургинусы небольшими колониями. Нами изучены две колонии Р . 1 .̂ы&1;иа Ечегвш. Обе они располагались в речном туг а е , одна на слегка засоленном такыре, другая -  на травянистом склоне. Самая большая колония занимала 4 м2 и состояла примерно из 1500 норок. Вход в гнезда сужен, от поверхности вертикально вниз или слегка полого идет ход , от которого на глубине 2-10 см ответвляются короткие коридорчики, кончающиеся кцждый одной ячей



3кой. В ячейках, расположенных ближе к поверхности, находится корм, оформленный в виде гэрика с яйцом на нем; на глубине ь-14 см встречается больше куколок и личинок, закончивших питание. Иногда находящиеся рядом норки соединг'отся коридорами длиной в 1 ,5 -2  см, идущими параллельно поверхности земли. На ночь вход в нору закрывается насыпью из выкопанной земли. Самки ночуют в пустых ячейках, самцы -  на цветках мартрикарии вокруг колоний. В каждом гнезде работает от одной до ч.тырех самок, внешне не отличающихся сколько-либо заметно друг от друга; во входе обычно сидит самка-сторож. Таким образом,общественный образ жизни у Р.1аЫаЪив находится в начальной стадии развития. Появляется разделение труда -  "сторон" у входа, но, пп-види- мсму, каждая самка, пользуясь общим ходом, строит отдельный боковой коридорчик с ячейкой. Постройку самками отдельного коридорчика отмечал и С ,И . Малышев ( 1526 ) ,  изучавший гнездование этого вида в Курской области. Семейство Мев&сЫ1}.с1аеПодсемейство ЛпЪМйИпаеБ настоящее время гнездостроящие представители подсемейства подразделяются на несколько родов, отличающихся способом гнездования. Виды, входящие в АпЬЩсНшв Р . а . акт-. и РагапРЫОДеИщд МхсЬ. устраивают гнезда в готовых полостях, используя для постройки ячеек пух и волоски растений. Ячейки ТсЪегап-ьыо.з.ит М1сЯ. и гияпйы и™ ск11. , сделанные ив смолы и соков рзптений, у последнего рода со включением гравия и кусочков стеблей, размещаются в готовых полостях или прикрепляются к отдельным предметам. Виды рода Ад-ЬЫШеПит Ск11. строят свободные ячейки из того же материала, прикрепляя их к камням или ветвям растений. Нами исследованы гнезда пяти видов антидиумов. Три из них относятся к роду АпкЫШшп в . аЪг. Ячейки д . ЛогепЫ лшв ? .  найдены в старых гнездах АдЪВорЬога рагШеЫпа Р . и Ргоху1осора (Ад- су1осора ) пхЫШуепЪгха Р . Б а. В одном гнезде располагалась всего одна ячейка, в трех других -  по три. Гнездо Д.тадДсаВша Ъ. , состоящее из пяти ячеек, лежащих в белом пуху, обнаружено под камнем. Самка А.схлбиХа-Ьиш Ьаьг. поме гила свою ячейку ь старой норкр какого-то насекомого. Вход в нору закладывался ею мелкими камешками. С; ученио- ячзйковое гнездо 1с*егап1Ы<11иа И а Ы Х е г ш  Р . Мог. располагалось в лессовом обрыве в отарой норе крупной пчелы. Ячейка АпВЫаДеПиа вйг1- ва*и» 1лйг. ,  сделанная из темного смолисто э вещества, была приклеена к стеблю полыни и висела на нем вниз "носиком".



У всех рассматриваемых видов рода Ан-бМсИит в .а ъ г . личинка строит кокон о отростком в верхней его части. Полость отростка заполнена пленками и паутйновыми нитями. Вероятно, функцией этого устройства является пропускание воздуха. Ранее такой колпачок отвечался Гутбиром (1915,1916) только для I .  И тЫ ^егш а. Интересно, что аналогичное образование строится у А.аХПеаСш а не личинкой, а имаг о . Подсемейство М ееасЫ Н аае Род МевасЫГе Х .а Ы .з .1 .В настоящее время МееасЫХе а .1 . делится на ряд подродов, часть из которых рассматриваются как самостоятельные роды. В Средней Азии обитает около 70 видов, мегахил, экология и биология которых почти й не заторонуты изучением. В основной массе мегахилы делают ячейки из листьев и лепестков цветков, только немногие виды (род АхсЬ1те§асЬ1 - 1е ) ~ строят их из земли. (Пономарева,1958) или смолистого вещества ( ИейХег ,1 9 6 8 ;ЕвипеК! ,13 7 0). Это типично летние формы, пыльцу собирают преимущественно со сложноцветных, нектар -  с бобовых,На юго-востоке Казахстана проведены наблюдения по биологии шести видов мегахил. Гнезда м.ар1саХ1в Вр 1 а . найдена в старых норах других пчел, в частности -  Ози1а ДгапасаарАса Б“. Ног .  Саака Ы.р1 ,  И йеаз А Ш с. также предпочитает устраивать свой ячейки в пустых нор*> ках других насекомых, хотя иногда роет полость для них сама. На изготовление ячейки идет обычно около I ?  кусочков листьев. Вырезание такого кусочка длится 20-30 секунд, после чего он так же, как и у м . ар!са11э , зажимается самкой ногами в подковообразном положении и транспортируется в гнездо. Крышка для ячейки изготавливается до того, как начинается ее фуражировка.На юго-востоке Казахстана м. р Ш й еп в  строит гнезда с и м я  по август в различных м естах, во по одному принципу, хотя и наблюдаются вариации в способе укладки листовых пластинок, Гнездо м . евпа- Г» Мог .найдено в полом стебле зонтичного. Оно состояло из мелких ' листочков шиповника. На дне камеры перед междоузлием располагается труха, соскобленная со стенок полости. Ячейки м. 1&рроп1 са тьоша. '  обнаружены в пне арчи, в ход е, проделанном жуком-усачом. Личинка этого вида пчел подклеивает экскременты двумя тяжами, к стенке ячейки, затем строит кокон. Другие два вида -  и . 1еисотаХ1а О егаг. и м. гоъипйа-Ьа г .  гнездятся в плотной лессовой почве,|причем норки вырываются самками, чужие гнезда не используются. Колония м .ХеисоиаИ а



ю
была найдена на слегка засоленном такыре. Здесь ко гнездились в большом количестве другие пчелы -  ОеаАа 1'1&у 1с о к » з К . м ог. ,  Аш1ге- па ер . и мелкие одиночные галиоты, а также осы -  Аяшорына <Иче в « й -  
1е . Норы, построенные разными самками, сильно отличаются, но общий план строения сохраняется. Вертикально вниз от поверхности идет ход , на глубине 6-3 см ра-ветвляющийоя на два-три других, которые в свою очередь также могут давать ответвления. Всегда выделяется один-два главных хода о ячейками и короткие дополнительные пустые коридоры, часто заполняемые выкопанным грунтом. Ячейки, построенные из листьев лоха, располагаются на глубине 12-17 см. Личинка выделяет экскременты по мере питания и подклеивает их по бокам и па крышу ячейки, так что на ней образуется пробка. Закончив питание,личинка плетет кокон и зимует, С конца июня к до середины июля над колонией, роем летают самцы, йх окраска заметно варьирует, но вариации связаны переходами. Окраска самок однород",а. У этого вида обнаружены следующие паразиты: в большом количестве пчела-кукушки Сое11охуа т1«1~ Ь еге! ? .  Мог, и 'одиночные особи мух-тахин и ос-немок зшАсгошугае
жАйиаРа Ра1Д.Гнездо М, х'оЬип&аСа г .  найдено недалеко от колонки предыдущего вида. Вход в норку располагался «од комком земли. Ход идет, слегка изгибаясь, до глубины в 7 ,5  см и там кончается ячейкой, построенной из листьев лоха и наполовину заполненной пыльцой.РОД СЫиПоойсща Ь ер .В настоящее время хавикодом рассматривают’ и как подрод рода Не- е&сЫХе (ЕаЪиаа ,19 7 0), и в качеотве самостоятель..ого рода с подродами ( РазбееХз ,1970) . В отличие отпчел-листорвзов, лаликодомы строят ячейки из смеси глины, камешков, песчинок, склеивая их в своего рода "цемент", обладающий большой прочностью.На юго-востоке Казахстана изучены гнездования трех видов халико- дом. У с ь . йвавгЬопш у . Мог, найдено два гнезда, одно из них было прикреплено к небольшому камню, другое -  к кусту полыни. Самка соскребает частицы почвы верхними челюстями и смачивает их жидкостью изо рта. Крынка ячейки формируется брш к.м в виде двух концентрических кругов. Личинка подклеивает экскременты ровны, слоем по нижней половине ячейки и делает тонкий полупрозрачный кокон, в верхней части состоящий из более рыхло расположенных ггуткнистых нитей и прилегающий неплотно ”  стейкам ячейки,обраг -я здесь округлую камору. Гнездования Сй. ругваа!са Ьер. найдены дважды. Гнезда были л,-/креп



I Iлены к камням, расположенным недалеко друг от друга, образуя рааре- женную колонии. Количество ячеек в одном гнезде колеблется от одной до X I. Ячейки расположены под углом к поверхности субстрата и окружены слоем рыхло склеенных мелких камешков, за которыми следует слой Г1Лотного"цементаи с песчинками. Личинка подклеивает экскременты к нижней части ячейки и делает тонкий прозрачный кокон, имеющий в верхней части форму усеченного конуса с вершиной, состоящей из рыхлой паутины. Гнезда СЬ. тигагДа уаг.ЪаеЪДса ОегзД . найдены на внутренней поверхности металлической трубы диаметром в 30 см. По краю трубы построили гнезда около семи пчел. Ячейки располагались параллельно поверхности трубы или слегка наклонно к ней и покрыты сверху 2-3 т  слоем плотного "цемента". Слой рыхло расположенных камешков отсутствует.Ячейки в нижней части слегка расширены или имеют здесь выемку, которая заполняется личиночными экскрементами. Личинка делает овальный прозрачный желтоватый кокон, в верхней части с окошком из красноватой паутины. Ячейки о самками больше по длине, чем ячейки, из которых выводятся самцы. Самцы варьируют по окраске ног -  от красного до почти черного. Зимует имаго.Подсемейство ОашДДпаеРоД ОедДа Р а . в .1 .В настоящее время этот обширный род разделяется на подроды, частв из которых оцениваются как самостоятельные роды. Сборный характер рода подтверждается и многообразием типов гнездования осмий. Подавляющее большинство эидов устраивает гнезда в естественных полостях, использует щели, выемки, раковины, норы других насекомых, заполняя их ячейками или подразделяя перегородками из земли, пережеванных листьев, лепестков цветков или смолистого вещества. Некоторые виды прогрызают коридоры в древесине (МаДуаЬеч , 1937; Во -  ЬагЪ,195б; ТЬогр ,1968; МДсЬепег ,  1968). Осмии часто образуют колонки, иногда смешанные.Из семи видов, биология которых была нами изучена ,  только 
Овш1& ар . гнездился одиночно в корнях саксаула в ходах, проложенных жуком-др'-восеком. Ход перед ячейкой покрыт тонкой песчаной * корочкой, ячейка сделана из сос.;обов, взятых с листовой пластинки АзъгвеьДиа ар .  Паразитом этого вида является 8-ьеНа асиД«Д1иа В . Мог  . Остальные виды гнездятся колониально гОзшДа П ам Д сог- пДе в .  м ог. гнездится па засоленном такыре . Норки располагаются группами пс 5-20 штук . Стенки ходов плотные |, утрамбованные.



12Готовое,гнездо состоит из основного хода, более или менее изгибающегося, и отходящи.. от него двух-трех боковых ходов, на дне или Щ} бокам которых находятся ячейки, располагающиеся на глубине 3 ,5 -7  см. Ячейки -- в вид^ округлой камеры с плотно утрамбованными и отполированными земляными стенками. Личинка подклеивает экскременты ко дну и боковым стенкам камеры, к последним очень рыхло, и, окончив развитие, строит кокон, имеющий форму кубышки с вытянутым и суженным горлом Возможным паразитом этого вида является оса-яем- ка Зайсгсндутчце ОеКепеоз 8сор; Гнездования 0 . дабйоЪешзЬз Л,Йог .  обычны в лессовых обрывах нижнего пояса гор Заилийского Алатау. У этого вида встречаются одиночные норы, разбросанные г обрыву в большом количестве, но чаше всего -  многочисленные колонии, в которых гнезда расположены компактной массой. Иногда колония достигает, площади в 10 , В старых колониях О. оаапоЪепзЬе чаотогнездятся, используя их старые норы, другие осмии: 0 . во^оДала V , Мог, и 0'. ваапеа Ъ.,а также некоторые виды мегахил. При постройке гнезда осмии грызут лесс верхними чалюотямЬ, смачивая его жидкостью изо рта. От поверхности обрыва полого опускается ход длиной около 5 см. Дальше он идет вертикально вниз, здесь располагаются друг над другом две-три бочонковидные ячейки, сделанные из свернутых и склеенных между собой лепестков герани. Часть коридора, находящаяся непосредственно перед ячейками, выстилается •'•ем же материалом и после окончания постройки гнезда остается пустой, остальная -  рыхло заполняется кусочками лепестков и земли. Личинка приклеивает экскременты роеным слоем по всей поверхности ячейки, исключая ее дно. Кокон изнутри глянцевитый. В ~го верхней части с внутренней стороны имеется белое пятно, состоящее из более рыхлой и блестящей ткани. Паразитами этого вида являются зье- 11э зр . и наездник йаз-ДегирЫоп ар,0 . ао§а1апь Р. Мог. часто образует небольшие колонии, занимая норки других пчел, или, при их отсутствии, строит последние самостоятельно. Ячейки делаются из пережеванных листьев и располагаются одна за другой, п^оемежаясь с пустыми камерами. Ячейки наполняются почти наполовину густым кор п н евш  кормом. Личинка подклеивает экскременты к крышке и Еэрхней части боковых стенок ячеек. Внутри вскрытых коконов о . зобатаад найдены коконы осыбЛеСТЯНКИ. МКОГОЛетНЯЯ КОЛОНИЯ НорИлТз | " г 1Деа1;об.а1*0 Ьг&дь-саврЬса Р.Мог. найдена на небольшом участке слежавшегося песчан- ника в каменяс’. эй пустыне. На плошади в I  было насчитано эколо



1340 открытие входов в норки. Ход идет слегка наклонно на глубину в 0 ,5  см. Дальше он опуокается вниз, делая небольшие изгибы. Эта часть коридора покрыта тонким слоем пережеванных и склееных листьев. Из этого же материала сделаны и ячейки, находящиеся на глубине 4-14 см и располагающиеся мутовками по пять штук вокруг коридора. Строение мутовок таково, что ячейки верхней мутовки располагаются над пустыми промежутками нижней и наоборот. Этим достигается более компактное строение гнезда, в котором содержится до 50 ячеек. Плотный желтый корм занимает почти всю ячейку, только в верхней его части находится небольшая выемка с личинкой. Окончив питание, личинка подклеивает экскременты вверху ячейки, остав ляя свободной середину кр| лки, и плетет слоистый кокон, покрываемый изнутри коричневым Лаком. В верхней части кокона оставяяет- ся"окошко", которое не лакируется и затянуто рыхло переплетенными белыми нитями.На вго-вос-оке Казахстан самка норХХДхэ (Мееа1озт1а) р П п  -  сера У .Й ог. была найдена нами один раз. Самка вычищала_Мусор из щели в глиняной стене, вероятно, начиная строить гнездо. Многочисленные колонии н.(м.)Ги1каЬУ.обнаружены нами дважды. В обоих случаях они находились в лессовых' обрывах и были смешанными о йгожуХосора (АпеуХосора) пхЪХййчеаЪгХа У. й т ., норы которой ИС- потьзовали осмии, иногда расш иряете. Ячейки изготавливаются из пережеванных листьев ссфоры. Одна самка делает от 6 до 15 ячеек, скдееных друг с другом так, что их крышки плотно соединены, а - концы- расходятся. Ячейки могут располагаться рядами’ или гроздевидно. Часто прилегающие друг к другу их крышки покрыты сверху пустой кубышкой, сделанной из грубо пережеванной зелени. Подобными же кубышками заполняется ход , идущий из полости.Семейство АпЛЬорЬогхйаеПодсемейство АаЪЬоршгАпАеАпУЬорЬогХпае -  всесветно распространенное, высоко специализированное подсемейство пчелиных. Систематика антофор слабо разработана. ;>ак таксон они трактуются различно ( втХеае ,1897? ф .г сЬепег ,1944; йХУопе! ,1960; Попов,1951 ) .Сведения по биологии антофор отрывочны. Большинство их гнездится в почву колониально, реже одиночно. Часто один и .тот  же вид может образовывать как огромные колонии, Фан и небольшие скопления из нескольких норок и даже гнездиться одиночно. Способ гнездования иногда зависит от наличия подходящего для этого мест а , которое также не строго однотипно. Один вид селится в обрн-



14вах и на роевом меоте, или в обрывах и в стенах домов. Расположение ячеек в гнеаде может быть различным: линейное, гроздевидное, гирляндой, по одной ячейке в боковых ходах. Однако опособ расподобления ячеек для каждого вида не является строго закрепленные. Некоторые виды изготавливают трубки из почвы над входом в гнездо. Большей частью ентофоры являются политрофами о выраженным, однако, предпочтением к растениям специализированных семойсч’в : губоцветным, бобовым, реже сложноцветный. Антофоры опыляют многие сельскохозяйственные растения, особенно бобовые.На юго-востоке Казахстана изучалась биология шеоти видов анто- фор. Многочисленные колонии, встречающиеся повсеместно в предгорной зоне Заилийского Алатау, образует Ат,ЬорЪога рагЬе-Ыпа т . По различив в окраска у этого вида выделены три вариации. Две из них: 
А . р&г1еП1аа т е г . эоЬзпМ.1 Ы.Т. И А . рагхе'-Дпа т а г . ^Щ уосхпегеа в опта -  отмечены нами в одной колонии и в потомстве одной самки. При рытье нор пчела смачивает субстрат жидкостью изо рта. Выкапываемый грунт сначала выбрасывается, затем, по мере углубления в обрыв на 3-4 ом, ив него строится трубкч над входом в гнездо.Грунт для трубки формируется в округлую массу при помощи челюстей, йог и увлажняется жидкостью из брюшка, пос-е чего подклеивается к стенке трубки. Основной ход, перпендикулярный г поверхности обрыва или слегка изогнутый вниз, имеет длину в 3 ,5 -5  см. Далее он загибается под прямым углом и образует первую ячейку. Последующие ячейки строятся в плоокости параллельной поверхности обрыва , в несколько рядов или гроздевидно. Б одном гнезде количество ячеек колеблется от 6-8 до 20. Внутренняя поверхность ячейки отполирована, крышка ячейки имеет спиральный рисунок. При фуражировке самка наполняет ячейку сухой пыльцой на высоту в 5-6 мм, затем добавляет туда нектар слоем в 3-4 мм, откладывает яйцо и запечатывает ячейку, ййцо плавает на поверхности корма, касаясь его двумя концами .  На этом виде паразитируют пчелы-кукушки -  Сое11- охуз аГга Ьер. и 0 . ги^еесеив 1<вр. ,  ХЭЛЬЦИДЫ -  РоааегАоп вр1еп~Запз 8р1а. ,  иухи-жуяжалЫ -  Апгьгах апчЦгах Вс' г е л к .,  ТеНгогоз- зАа в р ., а также блеотянки и та::ины.Небольшая колония А . 2е<1ЬвсЬепко1 Я&й ,  найдена на глинистом наслоении в песчавой пустыне. Главный ход норы полого опус аетоп вниз, образуя своими изгибами завиток, и кончается одной ячейкой. Пчелы первого поколения отроят ячейки на расстоянии Э~4 си от поверхности , второго -  глубже, на глубине до 15 ом. При рытьо а о
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ры самка смачивает грунт нектаром и поворачивается вокруг своей оси. При выталкивая! I земли из норы мелко вибрирует» издавая зве нящий звук. Те.;ой же звук издается пчелой и при работе на цвет - ках АаЬгаваТиз ар. Колония а . уеаЪЛЬа р, йог .  обнаружена в каменистой пустыне на площади в 9-10 иР и содержала около 1500-1600 норок Первая генерация вида строит над входом в гнездо цилиндрическую трубку высотой в г-3  см, вторая -  трубок не делает и иногда разрушает старые. От поверхности идет вниз и наклонно на глубину в 2 см часть хода, далее он вертикально опускается на глубину 7 см, затем следует изгиб под углом в 120°. Вдоль последнего отрезка хода строятся ячейки приблизительно в линейном порядке. Их к личество достигает 13-15 в каждой норе. От этого плана строения могут быть отклонения, обусловленные щабнистостью п^чвы. Строя норы, самки разгрызают грунт челюстями, не с: дчивая его и так же, как предыдущий вид, вибрируют, издавая звон. Паразитирует на данном виде пчела-кукушка СгосЬза шадог г .Д о г.Большое скопление А. ЪогеаХХв р. Наг .  обнаружено не участке высокогорной степи в поясе ырчевого леса. Скопление состояло примерно из 300-400 самок и самцов антофор и такого же количества пчел-кукушек СоеП охуз гПГевсепв Ьер. -  вероятного паразита этого вида. Антолоры активны со второй половины дня до 7 часов вечера, кукушки -  с 10 до 12 часов дня. Самцы и самки целиоксов и самцы антофор спят на месте скопления, уцепившись челюстями за растения. Салит антофор прячутся.в подстилке, некоторые из них роют короткие пологие норки. Несколько норок а . Ы зратиса р .ь ы . длиной в 5-7 см, кончающихся небольшой камерой,найдены в поясе горных степей на склона холма. В камерах иногда сидели самки, принимавшие, позу угрозы: раскрывали верхние челюсти, выставляли жало и гудели. Тут же летали рои этого вида, состоящие каждый из самки и 3-4 самцов.Одиночное гнездование длебХИ; сааеХогид сх х х . найдено в солончаковой пустыне. У входа з нору -  насыпь из вырытой земли.Ход после нескольких изгибов кончается на глубине 5-7 см ячейкой. Под ней немного сбоку располагается вторая ячейка. Ни».ля ячейка была заполнена до половины пыльной, выше которой располагался слой жидкости, где плавало яйц*. В верхней ячейке находилась толь- *» пылг’.а .



16Семейство ХуЮ^ор1<1ав Подсемейство ХуЬосорХпаеКс и л окопы характеризуются своими исконными экологю-сокими связями с древесной и кустарниковой рас итедьностью, как опыляющие ее и использующие для гнездования.: Для самцов ксилокоп отмечено территориальное поведение, самки защищают гнездо от паразитов и хищников. Самки большей частью живут долго и совместно со своим взрослым потомством. Ксилокопы часто образуют большие котонин.На юго-востоке Казахстана нами исследовано гнездование одного вида ХуХосора 1>аСг. -  X . УлоХасеа Ь ер . В пне лоха строили ячейки 4 самки, и имелось д^а входа в гнездо -  снизу и сверху. Коридор, идущий от верхнего входа, дает два ответвления и далее разделгзтоя на два хода, которые перекрещиваются между с., бой, образуя сложные переплетения. Два конечных хода заняты ячейками, расп:лг гагагашся одна над другой. Перегородки между ними сдельны из трухи. Ячейки заполняются почти до самого верха густым кормом. У одной из боковых стенок -  свободная полость, где и помещается яйцо, наклонно воткнутое в провизию. Конец коридора с ячейками закрыт пробкой из опилок толщиной в - : мм.Гнездования РгохуХосора (дасуХорора) пХЪ ХйХу^гХе Р .Б а , были найдены в обрывах из лесса и слежавшегося песка. Иногда этот вид гнездится совместно с н .( м .)  ГиХуа. В общем плане строение гнезд его следующее. От поверхности обрыва горизонтально и чуть наклонно вдет ход диаметром в I  см. Ход может делать изгибы или ветвиться.По бокам его с одной сторонч ила о двух, реа., -  с нескольких -  отходят ячейки, изнутри тщательно выглаженные и покрытые тонким слоем беловатого вещества. Крышки ячеек спирально исчерчена. Ранее отмечалось, что -'иды рода РгохуХосора ведут сумрачный образ жизни (Попов,Пономарева,1961). Это положение не подтверждается для Р . (А .)  пНайХтеаСгха , особи которой летают ь самые жаркие часы дня. У этого вида по различию в окраске опушения выделено два подвида -  р 
(А .)  аХГХС.Хуеп'ЬгХв аиДагаЪапа НесИске из Монголии И Р . ( А .)  п1- 
ЪЮблгепегха аХСахоа Ророу -  из Гонадной Сибири. Во всех наблюдавшихся колониях эти формы гнездятся вместе ч строят совершенно одинаковые норы. У самок встречаются переходы между серым;и красным крайними типами окраски. Следовательно, рассматриваемые формы не могут иметь подвидового статуса .



17ЛАНДШАФТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ФЕНОЛОГИЯ ПЧЕЖ.ЫХ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНАГлава изложена на 81 странице, Стадиальное распределение пчелиных юго-востока Казахстана в настоящее время изучено совершенно недостаточно. Сводки по этому вопросу отсутствуют. Нами получены сведения по ландшафтному распределению 176 видов данной территории.Основная цаоса {^осматриваемых видов тяготеет к аридным и семи- аридном ландшафтам. Наиболее многочисленна фауна горных степей, где обнаружено 3? вида,Специфичные для этого пояса 85 видов распространены в аридных областях Падеарктики и ограничены здесь степной зоной. Это веды, известные из Европы, южной Сибири, Средиземноморья, Средней Азии. Умеренные коерофилы, заходящие в северную Европу, немногочисленны и в горных степях встречаются только весной. В этот пояс проникают также пустынные и лесные виды из лежащих рядом зональных формаций,В лессовой пустыне найдено 77 видов, 26 из них специфичны для этой зоны. Здесь многочисленны также эвритопно-пустынные виды и умеренные ксерофиты, распространенные к в поясе горных степей. В песчаных пустынях зарегистрировано 27 видов, в солончаковых -  16, в каменистых “  1Э, ж каменисто-лессовых -  12 и каменисто-песчаных -  3 вида пчелиных. Таким образом, в песчаных, солончаковых и каменистых пустынях видовой еоотаь пчелиных сравнительно беден и представлен среднеазиатскими и среднезаиатоко-ваказкааокхми видами о преобладанием первых. Во всех этих типах пуотывь встречаются также эвритопно-пус- тынныа виды. В речных тугаях, представляющих собой мезофиткый интра- зональный биотоп, найдено 22 вила пчелиных, среди которы.. только четыре специфичных для гегр .ви д а, два из которых являются мезофияами, распространенными в средней Европе, и два известны из Средней Азия. Остальные виды -  коерофилы из близлежащих аридных вон и эврибионты.Фауны пчелиных горных лесов довольно бедна, здесь обнаружено 14 видов (имели,характерные для этого пояс4 , в список не включены) и з вестных из Европы, Средиземноморья, Средней Азии й Сибири и связан- ых в своем распространении о лесами. В альпийском пойсе зарегистрировано тол ко три вида, все они обнаружены также в горных лесах или степях. Аза из них распространены в Европе, включая ее север, один- взрвбионт.Эврввкоьхные и полив вельные виды на юго-востоке Казахстана до- тохько обычны представлены широкими палеарктами. Они раснростра- ве'.ы о* альпийского пояса до пустынь и встречаются здесь с весны до



осени, иногда одновременно во всех стих зонах. Эврибноятные виды часто представлены как вариацией, так и типичной формой. Более темные по цвету вариации встречаются в более мезофитных стациях (АжЬепа *1шЪг1аЪа ч а г . р а ^ а п е Ш  А И к . и А.ПщЪгДаЪа уаг.Г оЬ асо ш Ы ех В о и г а )( вариации одного вида могут представлять собой различные поколения -  весеннее и летнее и отличаться по окраске (Алйгеаа ш ^итаХохйез Р в г к . 1 § е п .= у а г . рагуи1о1й.ез Р е г к .,  11ееп.=Уаг.ерагз1с111а-ба А И 'к . ) ; ареалы вариаций одного вида и их фенология совпадают, но трофические СВЯЗИ различны (Аайгепа Л а уД р е а  Р а . у а г . Ъуъ.и А .Л а у х р е а  У а г . с!~  пегаасепа Ьу . ) ; и , наконец, типичная форма и вариация встречаются з различных поясах, в разное время, когда в этих поясах наблюдается сходные климатические условия (Алйгепа пхХхйа С-еоГГг. ч а т .Д у р . -  вмарте е  горных степях, А . гпЛ-Ша у а г .о о п е ш х И в  З а .*- в мае в горных лесах и субальпийском поясе).Таким образом, яа юго-востоке Казахстана наиболее разнообразна и многочисленна фауна пчелиных лессовых пустынь и горных степей, зональный эндемизм наиболее высок в горных степях, лессовых и песчаных пустынях.Виды рода Н аИ сооз распространены в основном в горных степях и пустынях, с преобладанием в - оледних. Четыре вида встречается в г о -  , рных лесах, степях и пустынях, три являются эврябионтами а обитают во всех поясах, за исключением альпийского.Виды рода АшГгепа экологически наиболее лабильны. Максимальное числе их приходится на пояс годных степей, 16 видов распространены в пустынях и тугаях, три -  в альпийском поясе,десять -  эвркбионтнн ж встречаются во всех поясах, за исключением альпийского.Антофорины распространены преимущественно в горных степях а пуо- тынях (15 и 13 видов, соответственно). Остальные виды встречаются, кроме упомянутых двух поясов, также и в тугаях', и лишь один вид этого рода распространен в .горных лесах и степях.Сведения, полученные по трофическим связям пчелиных юго-востока Казахстана недостаточны для того, чтобы сделать заключение о трофизме большинства рассматриваемых видов, но при почти полном отсутствии  таких данных для этой территории.представляют определенный интерес.Монотрофных видов на юго-востоке Казахстана не обнаружено. Из у з ких олиготрофов отмечена только АпЫьорЬсиеа ш еП Ш оааЦ в Уе<1Р. ,  п р и у -, роченная к верблюжьей колючке (отмечена на А Ш щ !  к1г$ь.з..<зогш. ЗсЬгеак и А . сатеЮгша У а в сЬ .) . А т а е Ш а  а!бг1согс.1а Мох-., указанная для Средней Азии как олиготроф на А Ш ае! ( Пономарева, 1967) найдена нами только на МеШоЪиз И Т а т а П х .



19Широкими олиготрофами являются, по-видимому, ПаИсСиа 30С<Иапаз К . Мог. И Кош1о1(1еа гоЬшиНо. ре НапсИ. , приуроченный К маревым.Большая часть рассматриваемых видов относится к широким политро- фац. В основной массе политрофны андрены, не обнаруживающие предпочтения к какому-либо семейству растений: АшТгепа Б аЫ аИ в К1гЪу отмечена, на растениях четырех семейств, А . сХпегагЮа ь . , д . ЛшЬгДа- Ъа Б г. ,л.^иао1рез К .,Д .то гД о  Вт. -  пяти, А.кЬогасДоа ?  . -  десяти.Только А. сопуех1ивси1а КЛгЬу заметно приурочена к ЪееитДпозае -  из шести родов растений, на которых зарегистрирован этот вид, четыре относятся к бобовым.Многие виды галиктов также являются широкими олиготрофами без предпочтения к каким-л..Зо семействам растений: НаИс^ив йозегЪогиш 
Г .М о г. .Н.кешДпабив Р е г . , Н. врДессхПщогрЬиа Яу1. , Н . бехпоЛа1;и1ав 
Н у 1 ., н . уДПйавпеиа вГйлЬе* -  найдены на растениях трех семейств, Н. еигуепа1;Ь.и8 В1иЬЬб«. Н.^ивсДсоРХДв Р .Й о г ., Н .П ауД реа РаЬг. ,Н .т Д -  
пог 7 .  Мог. -  четырех, Н. рируегеив К .М о г ., Н.возглавив Р.М ог. -  ПЯТИ, Н.виЪаигаЛив Яоав1, Н.пЮЪАйиз Р в .-  шести, Н. хапСВорив КДгЪу -  восьми. Однако ряд видов более часто встречается на растениях се -  меЙ1 тв со специализированным цветком, а именно сложноцветных, бобовых и губоцветных.

У антофор н предпочитаемыми семействами растений являются бобовые , губоцветные и,обычно в меньшей степени, сложноцветные. Приуроченность к последнему семейству обнаруживает только Н еИ орЬИ а Ытаси1аЬа Р г . ( которая отмечена на растениях пяти родов, четыре из которых относится к сложноцветным и один -  к парнслистниковым.Данные, полученные по фенологии пчелиных юго-востока Казахстана, позволяют сделать предварительные выводы по динамике чис-енности га ликтов, андрен и антойоркн в течение периода их лёта в различных ландшафтных зонах и на цветках растений различных семейств.В юго-восточном Казахстане андрены имеют период лёта, начинающийся и кончающийся раньше, чем у антофор и , особенно, галиктов. В горных степях максимальное количество аадрен летает в ыарте-мае (первые андрены появляются там в феврале), антофор - в  марте-июне, га - 'иктов -  в мае-июле и аыегилл -  в июне-июле. В пустынях наибольшая численност'- видов андрен зарегистрирована в пае, антофор -  в июне, галиктов -  в мае-августе, амегилл -  в июне-августе. В поясе горних лесов представители перечисленных родов летают большей частью в самые жаркие месяцы лета -  в июне и июле. Только андрены встречаются



20в субальпийском поясе в мае.3 марте-апреле преобладают галикты, распространенные в Европе. Позже увеличивается количество видов, известных из Средиземноморья и Средней Азии, в пустынях более многочисленны последние. Ранней весной (в феврале-апреле) появляются андрены, распространенные в северной и средней частях Палеарктики. В мае-июне в горных степях преобладают виды, известные из средней и южной Европы, в пустынях -  из Средней Азии; в июне в горах встречаются виды из средней Европы, в пустынях -  из Средней Азии.Среди антофор, летающих в марте-апреле, доминируют виды, ^аспроо- траненные в юго-западной и средней частях Палеарктики. В мае анто- форы появляются в пустынях, это среднеазиатские виды, позднее -  з июне-июле -  они здесь преобладают. Антофорк, отмеченные в ивн„-ию- ле в горных лесах и степях, обитают в лесной зоне Сибири, Европы и горах Средней Азии. Широко распространенные по Палеарктико и по- литрофные виды рассматриваемых групп пчелиных обычно встречаются в большинстве ландшафтных зон юго-востока Казахстана и на протяжении длительного времени -  четырех-пяти месяцев.Относительно троф; -'оких связей пчелиных в течение периода их лёта можно установить следу особенности.Только в пустынях нче- , линые отмечены на цветках тамарисковых, гречишных, маревых, кутро- вых, парнолистниковых, гвоздичных, ластовневых, свинчатьовых. На тамарисковых в апреле-мае встречаются андрены, которые позднее заменяются антофорами (в м ае), ^мегиллами и геликтами (в июке-авгус- ' т е ) . На цветках остальных перечисленных семейств андрены отсутствуют, а антофоры, амегиллы и галикты встречаются совместно в течение июня-августа, причем последние две группы преобладают. На курчавке (гречишные) зарегистрированы только галикты (в июне-августе), а на гвоздичных -  только амегиллы (в июле).Лишьв горах пчелиные отмечены па растениях двух семейств! валериановых (в поясе елового леса в июне -  андрены) и на рутовых (там же, в июле -  галикты). На лютиковых в горах в мае и июле наедены андрены, в пустынях в июле -  амегиллы и галикты. На бурачниковых андрены встречаются в основном в горных степях, а в пустынях в июне на цветках растений этого семейства отмечены антофоры, в июле -  амегиллы и в августе -  галикты.На цветках растений ряда семейств андрены , галикты и антофоры отмечены одновременно в одних и тех же ландшафтных зонах,но с пре-



21обладанием какого-либо одного из этих родов. Так, на лилейных, ирисовых, ивовых, крестоцветных, розоцветных в порядке убывающей численности следуют ^ядрены, антофоры, геликты; на маковых -  андрены, галикты, антофоры; на пасленовых -  галикты, андрены и антофоры. На таких широко используемых пчелами семействах растений, как бобовые, сложноцветные и губоцветные, часто вое рассматриваемые группы пчелиных встречаются одновременно, но только в горных степях преобладают андрены, в пустынях -  амогиллы и галикты, причем амегиллы появ- ляютея с июня, Антофоры многочисленны как в горных степях, так и в пустынях. Ка Гобовых чаще других отмечены антофоры, затем андрены и галикты, на губоцветных и сложноцветных -  галикты, затем антофоры и андрены. В Ы В О Д Ы1. На юго-востоке Казахстана зарегистрировано 176 видов пчелиных, из которых 130 впервые отмечены для этой территории.2 . Изучены особенности гнездования и гнездового поведения у 42 видов пчелиных, из них у 22 видов биология ранее не исследовалась, по остальным 20 приводятся новые данные.3 . У галиктин различные типы гнезд наблюдаются у видов, принадлежащих к одном,, социальному типу. У НаИсХиз циалпсхпсгиз р . установлено совместное использование ьееколькйыи самками одного гнезда с начинающимся разделением труда, но без морфологического отличия между самками. Гнезда построены по двум типам: производные гнезда- соты и линейно-разветвленные. Различные типы гнезд н.чиаШ ЧсХлсеив, строящиеся в сходных условиях морфологически неотличимыми самками, дпют основание предположить, чтс н . чиасХгХсТлсДиа -  сборный вид, включающий несколько в-до*-двойников, различающихся по способу постройки гнезда.Н. хапЪЬсрие КхгЪу к Ц. биоаигаЪиз Возвл ведут ОДИНОЧНЫЙ об- р:.з жизни,  у Л . апеиНеиД-гтв ВХйъЬе- и Н. регкЛпзЛ вГйьЫе* намечается разделение труда между самками в пдном гнезде, у н . васи1а- *иа а » , и н,ееп11Д.8 киегаш. "царица” и рабочие различаются морфологически.4 . Андре.ш гнездятся в почве, норы строят линейного или ветвистого типа, в последнем случае ячейки отходят непосредственно от хода или располагаются в конце отдельного коридора каждая; часто образуют колонии.5 . Рааию&таиа ХаЫаеиь Вуагаа. ггездится колониально, общественный образ жизни находится в начальной стадии развития. Часть са -



ггмок остается в родительском гнезде, расширяя его; самки вместе пользуются общим ходом, но строят свои отдельные коридорчики и ячейки.6. Антидчумы -  АлЛЫйХит Погеп-Ьхпша Р . ,  А . тапГса-Ьшп Ь . ,А , с ш -  биАа-Ьит ЬаЬг. строят ячейки ИЗ пуха растений, А. (.лШ ХйХеИ ш О  вы п ар и м  ЬаЬг. И А . (ХсЬепт-Ь^хсПит) 11тЪ1?егш Р.М ог. -  ИЗ СМОЛИСТОГО вещества; личинки этих видов делают кокон с отростком в верхней части, полость которого заполнена пленками и паутиновыми нитями (ранее такой кокон был описан только для А .( Х .)  И тЫ Тегит) . ^ ^ .( а . )  з-ыхеарит аналогичное образование .троится не личинкой, а имаго.7 . Ыегахилы делают ячейки преимущественно из листьев к лепесткав цветков. МееаоШХе арХоаНа Зрхп. й М. р Ш й е а а  А Ш с. для постройки гнезда используют пустые норки других пчел, м . бвааН в Г . Мог. гнездится в стеблях зонтичных, м . гоЪивАа-Ьь. I*. и м.1еисощаХ1а СегаР. роют норки в почве, причем последний : ид образует колонии.
8 . Большинство осмий колониально -  Нор 1лсЬз (Ме§ахозт1а) ХиХча

Н.(ТгМепЬоегала) Лгаазсаврхса Р .М о г ., ОзиХа Г1ачлоогп1в 3?..йог. ,O . ЗадпоЪепвлв Р . М ог., О . зо^сИаиа К . Мог. Только Озш1а рч. гНеЗ- дится одиночно в корнях саксаула. Колониальные гиды устраивают гнезда в почве, часто в лессовых обрывах предгорной зоны Заилнйского Алатау.
9. Антофоры -  ДйСЬорЬога чеуЫЬа 1 . М о г., А . ХеОсесАзако! Й аА .,

А . раглеХхга РеАЬ.образуют большие колонии, особенно многочислен -  рые у последнего вида. АшееАНа сшие1огша С к И . гнезд,;тся одиночно.10. Две из трех вариаций вида -  Алхьораога р&глаЫпа х-аг.асЬеп-
|с11. О .Т .  И А. раглеРХпс. ч ат. ХаХчоелвеГса Боггз , выделенн 1в ПО отличию в окраске опушен..я, встречаются в одной колонии в в потомстве одной оамки. Разделяемые ранее по тому же признаку два подвида -  
РгохуХосора (/псу1осора) гхл-ЫбачепХг! з апАагаЪеда ГзАлеке ИР .( А .)  ЩЫНлчецЬглв аХЪафса Горох также салятся в одной Колонии, строят совершенно одинаковые гнезда, у самок имеются переходы межд  ̂крайними формами окраски. Вероятно, в обоих случаях наблюдаемое явление -  результат внутривидового полиморфизма, и выделение подвидов неправомерно.11. Для многих пчелиных характерно образование колоний, однако у некоторых видов гнездование колониями необязательно, иногда они располагают норы одиночно или полуколониально ( Озо1а зоеалапаP . М о г., О. эабпоЪепале Р . Мог . и д р .) .12. Кроме колониальных гнездований одного вида, встречаются так» же совместные црлонии различных видов, когда пчелы используют поме-



23щения другого зад а; осмии -  у энтофор и ксилокоп, мегахш ш '- у ос~ кий.13. Одной на причин образования колоний является, по-видимому, ограниченной?*, количества м ест, пригодных для гнездования ( ае$асР1- 1е 1еш?ота11а б е г а л .,  АаЗЬорМои» УейХвоМопкса Ы&4.). Кроме ТОГО,к преимуществам колониальное та етиоойтйй ьозможноогь использования старых аор. Но гнездование а одном и том же месте может повлечь за собой увеличение числа паразитов а постоянное заражение . грибковыми и бактериальными заболеваниями,14. При изучении особенностей гнездования и гнездового поведеша было выяснено, что строительные инстинкты пчелиных не являются стам- дартными, строго закрепленными. Установлены следующие случаи вариаций поведения при строительстве гнезда: а) индивидуальные отклонения, при которых сохраняется общий тип постройки гнезда ( у большинства изучавшихся пчелиных); б) изменение особями одного вида плана гнезда в зависимости от субстрата гнездования (нощхоХйее гоСишИсерз Напй! ,  в песчаном обрыве строит зигзагообразную нору, на ровном мес-е о плотней почвой -  обычную разветвленную; Аайгеаа ЛатХрезР з . -  в обрыве зигзагообразную, на ровном месте -  обычную); в) постройка особыми одного вида в сходных условиях, но в разных частях своего ареала различных нор с сохранением общего плана строения.15. На юго-востоке Казахстана основная масса видов пчелиных тяготеет к аридным и семяаридным ландшафтам. Наиболее многочисленнаи богата зональными эндемиками фауна горных степей, лессовых и песчаных пустынь.16. На юго-востоке Казахстана андрены имеют период лёта, начинающийся и кончающийся раньше, чем у актофор и , особенно, галиктов.В горных степях максимальное количество видов андрен летает в марте- мае (первые андрены появляются в феврале), амофор -  в марте-июне, "эдиктов -  в мае июле и аые:/.лл -  в июне-июле. В пустынях наибольшая численность андрен отмечена в м ае, антофор -  в июне, галиктов -  в м ае-августе, амегилл -  в кюле-августи. Только андрены встречаются в субальпийском поясе в мае.17. Весной на юго-востоке Казахстана преобладают андрены, распространенные в северной * средней Палеарктике, галикты и антофоры -  из юго-западной к средней Па.:еар*?ики, Позднее , в мае-июле, в пустынях донгпируют виды «челиных, известные из Средней Азии, а в горних степах -  тали ты к андр'пк из С;-дкзеыыморья и средней .Европы. Ан~. офоры, отмеченные в июне-июле в горных степях и л есах , обитают в лесной зоне Сибири, Кьропы г. горах Средней Азии.



Широко распространенные по Палеприткне и политрофные виды рассматриваемых групп пчелиных обычно встречаются г большей части л. ндшафт- ных зон юго-востока Казахстана и на протяжении четырех-пяти месяцев.18. Большая часть отмеченных видов пчелиных юго-востока Казахстана относится к широким политрофам,монотрофов здесь не обнаружено.Узкие олиготрофы представлены одним видом ~ ДаЬЬорЬога тег1а.1оаа1жв Р . Мог, .широкими олиготрофами являются,по-видшому, Наа.1с1:иа зоеОЛапиаР . Мог. и ЯотхоМев гоЪипеЦсерз НапсЦ. ,  приуроченные к маревым.19. Андрены.галикты и антофоры встречаютс„ на ряде семейств раете~ ний в одно и то же время в одних и тех же ландшафтных зонах .эго-востока Казахстана,но преобладает какой-либо род пчелиных.На лилейный, ирисовых,ивовых,крестоцветных,розоцветных в порядке убывающей численности видов отмечены андрены,антофоры,галикты,на маковых -  андрены, галикты,антофоры,на пасленовых -  галикты,андрены,антофоры,на бобовых -  антофоры,андрены,галикты,на губоцветных и сложноцветных -  галикты, антофоры,айдрены.Часто все рассматриваемые группы пчелиных посещают одновременно цветки бобовых,сложноцветных,губоцветных,но б горных степях на них преобладают андрены,в пустынях -  амегиллы и галикты.20. Только в пустынях юго-востока Казахстана пчелиные отмечены на тамарисковыл, гречишных, м«п^вых, кутровых, парыолистниковых,гвоздичных, ластовневых, свинчатковых. На-тамарисковых в мае-апреле активны андрены, которые в мае заменяются антофорами, в июне-авхусте -  аме- гиллами и галиктами. На цветках растений остальных перечисленных семейств андрены отсутствуют, аг.тофоры, амегиллы и галикты встречаются совместно в течение июня-августа, причем последние две группы преобладают. По материалам диссертации автором опубликованы работы:1. Новые данные по биологии некоторых колониальных пчелиных ( Нуге- порЪега, ь'ЬеасЪгХХЦае ) юго-востока Казахстана, Знтомол. обозр.1868,37,4:796-806.2 . К изучению колониальных пчел Алма-Атинского заповедника .  Тр. Алма-Атинск. за п о в .,1970,9:211-216.3 . К биологии пчелиных ( АрозДеа ) юго-востока Казахстан:.. Тр.ВЭО, 1972, 55: 187-216.4 . О фауне пчелиных Аксу-Джабаглинского заповедника. 1р. за” ов. Казахстана, 1578,3:71-78.
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