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У Д К  5 9 5 .7 6 8 (4 7 +  57)
А . С. К О Н С Т А Н Т И Н О В

Н О В Ы Е  И М А Л О И З В Е С Т Н Ы Е  Д Л Я  ФАУН Ы  СССР  
В И Д Ы  Л И С Т О Е Д О В - Б Л О Ш Е К  

(Coleoptera,  Chrysomelidae,  Al ticinae)

Ф а у н а  A lt ic in ae  К а в к а з а  и К р ы м а  относится к числу  хорошо изучен
ных по сравнению  с ф ау н ам и  други х  горны х областей  Советского С ою 
за ,  тем  не менее п р о д о л ж аю щ ееся  ее изучение вы яви ло  р я д  редких и 
новых д л я  ф ауны  С С С Р  видов листоедов-блош ек, сведения о которых 
при водятся  в н асто ящ ей  работе.

Longitarsus scrobipennis Heikertinger, 1913. L o n g i ta r s u s  khnzorian i .  
P a l i j 1 1970. М а т ер и а л :  К расн од арски й  край , окрестности  г. Туапсе, село 
Ц ы п к а ,  22.06.82., I самец. Н овы й д л я  ф ауны  К а в к а з а .

Р а с п р о стр ан ен и е  вида  окончательно не выяснено. Д остоверн о  и з 
вестен из Венгрии, Б ол гар и и , Ю гославии  [I]. В С С С Р  впервые о б н ар у 
ж ен  в К иргизии  (И ссы к -К у л ь ская  котловин а)  [2].

Longitarsus salv iae  Gruev, 1975. М а т ер и а л :  К ры м , доли н а  р. А льма, 
23.06.81., 2 сам ца , I с ам ка ,  М осякин С. А. Н овы й д л я  ф ауны  С С С Р .

А р еал  вида  о х в аты в ает  ряд  стран  Ю ж н ой  и С редней Европы: Б о л г а 
рию, Ю гославию , Рум ы ни ю , Венгрию, Ч ехословакию , Г Д Р ,  И талию , 
Ф ранц ию  [3].

Dibolia phoenicia Allard, 1866. D ibo lia  o r ie n ta l i s  W eise, 1893. М а т е 
риал : Грузия , окрестности  г. С урам и , 25.07.83., I самец. Н овы й д л я  ф а у 
ны С С С Р .

О б н а р у ж е н  в Венгрии, Турции, Л и ван е ,  И о р д ан и и  [4].
Psyl l iodes kasyi  Lopatin, 1967. М атер и ал :  Грузия, окрестности г. Xa- 

шури, 20— 22.07.83., 37 самцов, 52 сам ки. Н овы й д л я  ф ауны  С С С Р.
О писан из И р а н а  [5].
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У Д К  556.388(476)

В . А . Е Р М О Л Е Н К О , Р. А . Ж М О Й Д Я К , В. Е. Б О Р  Д О Н

К В О П Р О С У  О Г И Д Р О Г Е О Х И М И Ч Е С К О М  
К О Н Т Р О Л Е  З А Г Р Я З Н Е Н И Я  Г И Д Р О С Ф Е Р Ы

Сорбционны е свойства  осадочны х отлож ений , со д ер ж ащ и х  Р 2 О 5 , осо
бенно четко п р о явл яю тся  по отнош ению к т я ж е л ы м  м е та л л а м  и р ад и о 
активным эл ем ен там  —  наи более  вредны м  з а гр я зн и т е л я м  биосферы.

А в торам  у д ал о с ь  количественно в ы р ази ть  сорбционную способность 
ф о с ф а т с о д е р ж а щ и х  осадочны х отлож ений  по отнош ению к этим о т р а в 
л яю щ и м  вещ ествам  в зави си м ости  от коли чества  P 2Os (см. рисунок). 
Р езу л ь т а ты  полного корреляци онного  а н а л и з а  фосфоритоносны х отло
жений, зал егаю щ и х  на з а п а д е  Русской  п л атф о р м ы  в толщ е верхних во
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доносны х горизонтов на глубине от I 
д о  100 м и более (по 3 тыс. п р о б ам ) ,  
п о зв о л яю т  сделать  следую щ ие в ы 
воды: редкозем ельн ы е  т яж ел ы е  э л е 
менты и ради оакти вн ы е  соединения 
в отлож ен и ях  с низким количеством 
P 2O 5 н ах о д ятся  в м алы х  кон ц ен тр а 
циях; м а к с и м а л ь н а  концентрация 
этих  элем ентов  и соединений в о тло 
ж е н и я х  с содерж анием  P 2O 5 от
5 —3 0  до 20 %. П ри этом P 2O 5 и р а 
д и о акти вн ы е  соединения н аходятся  
в тесной корреляционной за в и с и м о 
сти (г ^  0 ,9 ) .

П р е д с т а в л я ет с я  возм ож н ы м  ис
п о льзовать  эту  количественную з а 
висимость и применить ф о сф атсо 
д е р ж а щ и е  осадочны е отлож ения  в 
качестве  естественного и н ди катора  
за г р я зн е н и я  подземной гидросферы  
техногенны м и вы бросам и  и оценить 
р а з м а х  транспортировки  з а г р я з н я ю 
щ и х  вещ еств по верти кали  (от п ер 
вого водоносного горизонта до по 
дош вы  фосфоритоносной толщ и) 
м етодом  сравнительного  ги дрогео 
химического а н а л и за  двух  систем —  поверхностной и подземной.

П р акти ч еско е  использование такого  и н ди катора  — этал о н а  позволяет  
учесть эволю цию  и качественны е изм енения гидрохимических условий 
под влиянием  техногенных выбросов. Д л я  этого р ассчи ты вается  б ал ан с  
химических элем ентов  на двух  уровнях: палеоген-неогеновом (эталон) и 
современном, и зм ен яю щ ем ся  во времени и в пространстве. В конечном 
счете это д ае т  возм ож ность  не только вы яснить  степень загр язн ен и я  во 
доносны х горизонтов, но и р а зр а б о т а т ь  стратегию  их защ и ты  в пределах  
кон кретного  район а  (региона) .

С тратеги я  защ и ты  подземны х водоносны х горизонтов от сброса не
очищ енны х сточных вод п р ед п о л агает  выбор способа их очистки до п ре
д ел ьн о  допустимой концентраци и  (П Д К )  на основе ан а л и за  общ ествен
ных з а т р а т  и народнохозяйственны х выгод. Ц ел ь  такой  с т р а т е г и и —• 
вы бор способа сохранения кач ества  речной воды (например, в акватории  
р е к а  — ш ельф : р. П рип ять  — р. Д непр  — Ч ерное  м оре) ,  позволяю щ его 
р асп р ед ел и ть  объем  техногенных вы бросов  м еж д у  населенны м и пун кта
ми с помощ ью линейного ур авн ен и я  м атери альн ого  б ал ан са  П Д К  и д е 
ф и ц и та  растворенного  кислорода. Н ар о дн о х о зяй ствен н ая  эф ф ективность  
в од озащ и тн ы х  м ероприятий такой  стратегии  в настоящ ее  врем я  не м ож ет  
бы ть определена , вместе с тем очевидно, что их осущ ествление б езо тл а 
гательно.

Зависим ость содерж ания рудо о б р азу 
ющих компонентов, составляю щ их 
фосфоритоносную  толщ у на западе  
Русской платформ ы , от количества 

P 2O5


