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Для многих сосущих насекомых подотряда Homoptera характерно 
выделение с экскрементами больших количеств сахара. Особенно хо
рошо известно выделение тлями так называемой „медвяной росы", 
количество которой в некоторых месностях (например в Средней Азии) 
бывает настолько велико, что местное население иногда собирало ее 
для добывания сахаристых веществ, идущих в пищу (2,3). На выделе
нии тлями сахаристых веществ основана и общеизвестная симбиоти
ческая связь многих тлей и кокцид и некоторых цикадовых с мура
вьями.

Сухой остаток экскрементов тлей содержит около 55% тростни
кового сахара, около 25% инвертированного и до 20°/о декстрина. 
Выделение с экскрементами большого количества таких легко усваи
ваемых питательных веществ, как сахара, является физиологическим 
парадоксом. Еще Бюсген (7) выдвинул гипотезу, что выведение тлями 
сахаров связано с тем, что в идущем им в пищу соке растений очень 
мало белков и что для принятия необходимого для жизнедеятельности 
количества белков тли вынуждены пропустить через свой кишечник 
такое количество сока, в котором содержание сахара превышает по
требности организма. Несмотря на распространенность этого предста
вления, оно не выдерживает критики. Питающиеся совершенно одина
ковой с тлями пищей личинки Cercopidae не выделяют сахара с экскре
ментами, щитовки Diaspinae также, Phy II oxer [пае вообще не имеют 
ануса, полностью усваивая и перерабатывая пищу.

У тлей, развивающихся внутри галлов, сахар не выделяется, но 
переселенцы галловых тлей, развивающиеся в сухой почве на корнях 
растений, как, например, Trifidaphis phaseoli (х,9), охотно посещаются 
муравьями и имеют богатые сахаром экскременты. Поэтому в сводках 
по биологии Hemiptera делается заключение, что „проблему медвяной 
росы никоим образом нельзя рассматривать как решенную" (и).

Мои наблюдения по экологии ряда тлей и некоторые опыты дают 
возможность объяснить физиологическое значение выделения сахара 
тлями и объяснить случаи, в которых такого выделения у Homoptera 
не происходит.

У тлей, благодаря некоторой проницаемости их кутикулы (показан
ной экспериментально (10)), в условиях дефицита влаги в воздухе, 
организм теряет воду за счет испарения не только через дыхальца, 
но и через покровы. Эта потеря возмещается за счет высасывания 
соков из растений.

Фитофагия — основное приспособление всех насекомых к обеспече
нию организма влагой в условиях ее дефицита. Из практики сельско- 
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ZsXx B°pUuxZT^ Жт- ™ ^ЬШИВСТВО ЛИСТ»- 

ВИЙ (например свекловичный долгоюснк^огом^^ расте’
сивнее питаются и приносят плсаппм огородные блошки), интен- 
теплыми веснами. евам большии вред в годы с сухими

качеством вмел>ХыТэкскрж^ (контролируемой
воздуха может быть коисХрована’и “TS Р°СЫ) °Г ВЛажВ0с™ 
тля^а™ 

землях сорняке-желтом пахотных
ходилось наблюдать м МН0Г0 этой тли мне при-
станции по каучуконосам rrLL^PTH0C™X устимовской опытной 
1934-35 гг. ПоХть^ район Полтавской обл.) в
от массы покрывавшей ихмадвяной° п™ СТебл« осота были липкими 
1934 г. В более влажнее периоды 193? особенно в засушливом 
заметно падало, о чем можно б^п Ж количество медвяной росы 
образовывавшихся побегах 6 Судить 110 колонням на вновь 

нием этой тли1 в те^иц™^ с массовым размноже-
каучуконосов (Москва) Однако опытного поля Института
покрытых тлею, обнаружить не Р°СЫ На растениях> сплошь
благоприятные для размножения этой включительно
вида ДляД поддеріанй? трінспіра^ воздУха для тлей этого 
того количества сока, котопо° непбуотт ЫЛ° достаточно поглощения 
же транспирация в условиях де*и™ пМ0 ДЛЯ питания- Повышенная 
необходимости для неподвижны? и Г влажности B°Wxa приводит к 
МЫХ высасывания “Су““ “ас™-
цита влаги), чем может быть усвоено hSA Ц покры™я дефи- 
сказывается в условиях резкого Лж насекомым. Это особенно ясно 
Иллюстрировать это положение Д??^ТЭ влажности аридного климата, 
утилизации медвяной росы именно ' пРимеРы массовых сборов и климата М или дождь в Л™ условиях среднеазиатского сухого

Таким Жб^о^Т^ов^ с дер« в Мекси/е П 
сывание соков производится не только ивлажности в воздухе выса- 
ния потребностей питания сколько ляп ие ст°лько Для удовлетворе- 
Поэтому и масса экскрементов и соЛХа СП°ЛНения Расхода влаги, тлей, живущих в бол/е^аТ/ых yST ° "И СаХара У 

причин я такой моей трактовки
тлей Aphis fabae силяшнг Л ' экспериментально создавал для 
шенной и пониженной влажности?™* К0НСК01'° боба> Условия повы- 
побег?™™^^^^ сСеХХшиПУТеМ Заключения кончика 

которой затыкалось при этом вэткой тяТ г пРобиРкУ> отверстие 
пущенным сквозь ватную пообку нЛЛ П°беГ оказывался про- 
этих условиях проявлялась в ЛаСЫЩенность В03дУха влагой в 
воды. Роявлялась в появлении на стенках пробирки капель
лнс^т’зкіХ^^^ С ТЛЯМИ вставля-

ванным хлористым калытиемР олбы, наполненной гранулиро- ствия солнечных лу?е?ЦЕ;юяе^га притенялись от прямого дй- 
пто во влажных камерах тли ТчХе- П°Ка3*ЛИ’
^ВДелидаже не на л/сте, а на^рЖ^

™тельноВменьш?Ы^м^ обл- медвяной росы на осоте с глей зна-
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В колбе с хлористым кальцием тли непрерывно высасывали соки 
и каждые 15—20 мин. выделяли по капельке экскрементов. В то же 
время тли, открыто питавшиеся на листе, выделили по 3—4 капли 
за 9 час.

Выделение экскрементов, содержащих неусвоенные сахара, при 
повышенной потере тлями влаги за счет испарения, позволяет понять 
и ряд исключений из общего правила.

В тех случаях, когда тли развиваются в условиях безусловной 
постоянной защищенности от высыхания (например в галлах), медвя
ная роса не выделяется. Не выделяет медвяной росы и даже не имеет 
анального отверстия ведущая скрытый образ жизни тесно связанная с 
кормовым растением филоксера.

А. К. Мордвилко в ряде своих работ отметил, что „муравьи не 
посещают тлей, выделяющих восковую пыль или восковой пушок“ (3). 
Это связано, очевидно, с тем, что восковой налет уменьшает испаре
ние воды, благодаря чему такие тли могут ограничиваться меньшим 
объемом всасываемой жидкости.

Действительно, например, у покрытых густой восковой пыльцой 
Brevicoryne brassicae, собиравшихся мною на семенниках капусты в 
Михневе, экскременты жидкие и органолептически не сладкие. Пи
тающиеся аналогично тлям личинки Cercopidae, живущие в скоплениях 
выделяемой ими пены, защищающей от испарения, имеют экскременты, 
лишенные сахара.

Щитовки Lecaniinae выделяют медвяную росу, привлекающую 
муравьев, тогда как Diaspinae, защищенные многослойными шелко
вистыми чешуйкообразными чехлами, пропитанными воскоподобными 
выделениями, не выделяют медвяной росы.

Среди червецов, как и среди тлей, особенно много медвяной росы 
выделяют обитатели аридных условий: скопления медвяной росы у 
пустынного червеца Tra.bu.tina 'таппірага, по Боденгеймеру, объясня
ют легенду о „манне* Щ). Восковой налет не всегда и не только 
служит средством зашиты от высыхания; часто существеннее его 
значение как приспособления к защите от смачивания *. В частности 
таково его значение в случае тлей, развивающихся в галлах,— воско
вая пыльца предохраняет от налипания жидких экскрементов.

Многие корневые тли бывают покрыты восковой пыльцой, которая, 
мало защищая от высыхания, препятствует смачиванию. Таковы, 
например, охотно посещаемые муравьями Lasius alienus тли Xerophi- 
laphis scorzonerae и Trifidaphis phaseoli (V). Изменение соотноше
ния испарения насекомым воды, зависящего от дефицита влажности 
воздуха, и сочности корма влияет на изменения количества экскремен
тов и содержания в них сахара. Для каждого вида тлей, вероятно, 
характерен определенный оптимум условий температуры и влажности 
воздуха, связанный с определенной интенсивностью транспирации у 
разных видов этих насекомых.

С повышением дефицита влажности возникает необходимость в 
усиленном насасывании соков, в количествах, превышающих потреб
ность в питании, что ведет к выделению обильных, обогащенных 
сахаром экскрементов. При высокой влажности воздуха и сочности 
растений сосущие насекомые могут даже оказаться не в состоянии 
пропускать через свой кишечник достаточное количество пищи. Такое 
предположение сформулировано Д. М. Федотовым для объяснения не
достаточной упитанности вредной черепашки {Енгу gas ter integriceps) 
в 1945 г. на Ферганском хребте, где при обильной пище этот клоп 
уходил в зимовку с недоразвитым жировым телом (°).

* Контакт с капельной влагой часто губителен для насекомых (s).
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пирации, "что*” находив свое^тп^^ оптимум условий транс- 
мости от влажности возлууя т Ражение в поведении тлей в зависи- 
как правило, встречается7 на а0?0апри^^ Xerophilaphis scorzonerae, 
цветных: в пЛЯхР^ подземных частях язычковых сложно- 
корешках (с Solenopsis fueax^t ^asius aliemis), на тонких боковых 
После сильных дождей кХп этой ШеЙКИ (бе3 мУРавьев)-
поверхность оснований листьрк R а ТЛИ пеРемеЩаются и на нижнюю» был/ получены сл?Х^

зараженными ^wovhil°a^^ растениями тау-сагыза и кок-сагыза, 
мальвой влажност/почт, 12 ИИРЗО “Т;'™ "Р» мвни-

™ * Хгх?ыгогво,™= 

™ТНеХвТмТ^^

ность верхних листьев. Р&Х перешла 0 на верхнюю поверх-

м °™°ш™ мембрациды Van- 
гаются на верхних частяГ л^оД^ ее. колонии распола-
мах в Колорадо-на корнях этого же “асгения “ СУИХ ЮЖНЫХ 

от НЭ °РГаНах расте“ий в вввисмоети
имеется определенный оптимум ™0азывает> что У сосущих насекомых 
го нормальные условия питания ^06^ влажности’ обеспечивающе- 
цита влажности для определенного дефи-
жение и в том что облигатно иЛЩИХ насекомых находит свое отра- именно в сухие годь, что ТЛИ В МЭССе Ра3множа^я
насыщенностью почтенного воздуха иагог^^15 В СВЯЗЬ С °бЫЧН°Й 

ной росы^как^зультат ппнспособл^^^ выделение медвя-

экЛо™ёгахГ^е^раняВюшхОбое°”Й1“0^^ ил“

■чая роса у "от'р” в<«№
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