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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница была вычитана

и зоогеографические обобщения (Уоллес); она же внесла из неисчерпаемо богатого материала массу данных для понимания филогении и палеозоологии. Обилие, разнообразие и доступность материала придают Э. огромное педагогическое значение.

Преподавание Э., прежде не выделявшееся из курсов общей зоологии, в наст. время во многих высших учебных заведениях выделено в отдельные кафедры или курсы как за границей, так и в СССР. Практическое значение Э. осознано и развито особенно в САСШ, Англии и СССР, где и организация по борьбе с вредителями из мира насекомых развита наиболее широко. В САСШ изучение вредителей и выработка мер борьбы с ними централизованы в Департаменте земледелия в Вашингтоне и охватывают густую сеть периферических исследовательских станций. В Англии центральным органом является Имперское бюро по Э. в Лондоне с массой энтомологических учреждений в доминионах и колониях. В СССР преподавание теоретической и практической Э. сосредоточено гл. обр. в Ленинграде (Ин-т прикладной зоологии и фитопатологии, Лесная академия, ун-т) и в Москве (ряд ин-тов, выделенных из состава б. Тимирязевской сел.-хоз. академии). Центральным исследовательским учреждением является Институт защиты растений в Ленинграде (в составе Академии сел.-хоз. наук имени Ленина); всей оперативной деятельностью по Союзу руководит Гос. объединение по борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйства (в Москве). Внутренней и периферической сетью являются станции защиты растений большинстве крупных городов. Главнейшими хранилищами энтомологических коллекций являются Британский музей в Лондоне, музеи Нью Иорка, Вены, Берлина и Парижа; в СССР
им является Зоологический музей Академии наук СССР.

Почти во всех крупных государствах мира существуют издавна возникшие энтомологические об-ва, из к-рых Лондонское и Парижское насчитывают ок. 100 лет существования. Русское энтомологическое об-во возникло в Ленинграде в 1859 и до 1932 издало 42 тома своих «Трудов» и до 1930 24 тома журн. «Русское энтомологическое обозрение». Любительство и коллекционерство в области Э. вызвало к жизни за последнее полустолетие обширную журнальную литературу (особенно в Германии и Австрии) и множество кружков, а также несколько фирм, торгующих насекомыми (особенно в Германии). Любительство безусловно способствовало энтомологическому изучению трудно
доступных стран, но в то же время загромоздило литературу по Э. балластом из дилетантских писаний.

Лum.: Общие курсы — Холодковский Н. А., Курс энтомологии теоретической и прикладной, т. I-III, 4 изд., М.—Л., 1927—31; Handbuch der Entomologie, hrsg. von Ch. Schröder, B. I—III, Jena, 1912—29; Imms A. D., A General Textbook of Entomology, L., 1925; Henneguy L. F., Les insectes, P., 1904; Sharp D., Insects, parts 1—2, L., 1895—99 (на рус. яз.: Шарп Д., Насекомые, пер., обработка и доп. Н. Н. Кузнецова, вып. 1—6, СПБ, 1902—10); Handlirsch A., Die fossilen Insekten…, 9 Lfg., Lpz., 1906—08; Schoenichen W., Praktikum der Insektenkunde…, 2 Aufl., Jena, 1921; Богданов-Катьков Н. Н., Краткий учебник теоретической и прикладной энтомологии, 3 изд., М.—Л., 1931. — Популярные соч. — Брэм А. Э., Жизнь животных, т. IX, СПБ, 1895; Фабр, Инстинкт и нравы насекомых, т. I—II,
СПБ, 1898—1905; Штандфусс М., Жизнь бабочек…, СПБ, 1900; Эшерих К., Термиты или белые муравьи,
СПБ, 1910. — Прикладная Э. — Кулагин Н. М., Вредные насекомые и меры борьбы с ними, том I—II, 4 издание, М.—Л., 1927—30; Римский-Корсаков М. Н., лесная энтомология, М., 1926; 3наменский А.В., Haceкомые, вредящие полеводству, ч. 1, Полтава, 1926; Троицкий Н. Н., Вредные насекомые в плодовых и ягодных садах, М., 1926; Старк Н., Враги леса, 2 изд., М.—Л., 1931; Римский-Корсаков М. Н., определитель повреждений деревьев и кустарников. 3 изд.,
М.—Л., 1931; Павловский Е. Н., Руководство к практической паразитологии человека, Л., 1924; его же, Насекомые и заразные болезни человека, М., 1928; Горяинов А. А., Амбарные вредители и борьба с ними, M., 1924; Escherich K., Die Forstinsekten Mitteleuropas, B. I—II, B., 1914—23; Kirchner O., von, Die Krankheiten und Beschädigungen unserer landwirtschaftlichen Kulturpflanzen, 3 Aufl., Stuttgart, 1923; Handbuch der Pflanzenkrankheiten, begr. v. P. Sorauer, B. IV—V, 4 Aufl., B., 1925—28; Wardle R. A., The Problems of Applied Entomology, Manchester, 1929; Fernald H. T.,
Applied Entomology, N. Y., 1926; Graham S. A., Principles of Forest Entomology, N. Y., 1929; Nüsslin 0., Forstinsektenkunde, 3 Aufl., hrsg. v. L. Rhumbler, B., 1922; Martini E., Lehrbuch der medizinischen Entomologie, Jena, 1923; Zacher F., Die Vorrats-, Speicher- und Materialschädlinge und ihre Bekämpfung, B., 1927. — Библиография — Sharp, Insecta, «Zoological Record», L., 1864 (ежегодная сводка лит-ры); Ноrn W. u. Schenkling S., Index litteraturae entomologicae, Serie 1, B. I—IV, 1928—29 (сводка мировой лит-ры по 1883); «Review of Applied Entomology», L., 1913 (ежегодная сводка и рефераты); Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur,
bearb. v. H. Morstatt (1914—30), Berlin, 1921—31 (издание продолжается); Богданов-Катьков Н. Н., Русская литература по прикладной энтомологии, Ленинград, 1924.


 П. Кузнецов.
 
ЭНТОМОФИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ (греч. entomos — насекомое, philos — друг), растения, у к-рых перенос пыльцы из тычинок на пестик совершается насекомыми. См. Опыление. 

ЭНТОНИСК, Entoniscus, род равноногих раков (Isopoda) из сем. Cryptoniscidae. Паразитические рачки, во взрослом состоянии совершенно не похожие на раков. Нерасчлененное тело самок представляет собой бесформенную мессу, голова, конечности и почти все внутренние органы атрофированы; самцы карликовые, сохраняют конечности. У некоторых видов самки гермафродитны, однако самцы все же сохраняются (см. Карликовые самцы). Э. паразитируют внутри тела нек-рых крабов.

ЭНТОПАРАЗИТЫ, также эндопаразиты, внутренние или внутренностные паразиты, организмы, паразитирующие во внутренних органах,— как тех, к-рые более или менее легко доступны (напр. кишечник и связанные с ним железы), так и в совершенно изолированных от внешней среды (напр. мозг, мышцы, трубчатые кости, кровеносная система).

ЭНТОПЛАЗМА, см. Эндоплазма.

ЭНТОПТИЧЕСКИЕ СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ, зрительные ощущения, вызываемые не внешними предметами, а частями самого глаза при действии на него света (обычно — различными образованиями, лежащими внутри глаза впереди слоя палочек и колбочек, см. Глаз). Задерживая часть падающих на палочки и колбочки лучей, эти образования дают тень, которая и воспринимается глазом как зрительное ощущение. Из Э. с. я. общеизвестны т. н. летающие мушки — полупрозрачные, напоминающие нитку жемчуга образования, плавающие перед глазом; это — клетки и другие тканевые элементы, плавающие в стекловидном теле; патологического значения они не имеют. При определенных условиях наблюдения (напр. смотрение на яркую поверхность через маленькое отверстие в картонной пластинке, к-рую слегка передвигают перед глазом) можно видеть энтоптически не только эти мушки, и сосуды сетчатки, т. н. слепое пятно, строение хрусталика, движение крови в сосудах сетчатки и т. п. Наконец к Э. с. я. относится также собственный свет сетчатки — переливы волнистого серого света, к-рые наблюдаются, если долго дер-
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