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Приводятся краткие биографические данные об А. А. Алекторове, А. Л. Бенинге, 
В. Н. Беклемишеве, А. В. Гуцевиче, Г. Кристофе, Э. Мартини, А. С. Мончадском, 
Н. А. Сахарове, П. Г. Сергиеве, в честь которых даны видовые названия комарам, первона-
чально описанным с территории бывшего СССР и рассматриваемым в настоящее время в 
категории валидных. Все перечисленные лица были энтомологами или маляриологами. 

Из 69 видов комаров, первоначально описанных с территории бывшего СССР 
(Горностаева, 1997), 26 названы в честь конкретных людей. Из них 9 видовых 
названий являются валидными, особенно широко используются в специальной 
литературе по комарам и представляют наибольший интерес для специалистов. 
Уже в настоящее время многие источники, содержащие сведения о лицах, в честь 
которых даны названия, недоступны большинству исследователей и с каждым 
годом становятся все большей библиографической редкостью. Это обстоятельство 
и послужило поводом к написанию настоящей работы. Что касается литературы 
по данному вопросу, то к настоящему времени в диптерологии монография 
Д. Китцмиллера (Kitzmiller, 1982), посвященная названиям комаров подсем. Апор-
helinae, является, по-видимому, единственной специальной работой о названиях 
таксонов. 

Авторы только 2 из 9 рассматриваемых нами названий прямо указывают в 
текстах описаний видов имена, отчества и фамилии людей, в честь которых 
названы комары. Одно из этих названий — Anopheles beklemishevi — было дано 
В. Н. Стегнием и В. М. Кабановой (1976) в честь выдающегося советского уче-
ного маляриолога действительного члена АМН СССР проф. В. Н. Беклемишева. 

Владимир Николаевич Беклемишев (1890—1962) — всемирно известный уче-
ный, имевший чрезвычайно широкий диапазон научных интересов. Он проводил 
исследовательскую работу в области сравнительной анатомии беспозвоночных, 
энтомологии, биоценологии, зоогеографии, гидробиологии, энтомологии, эпидеми-
ологии. Ему принадлежит монография «Основы сравнительной анатомии беспоз-
воночных» (1944а), изданная не только в СССР, но и в нескольких зарубежных 
странах. Его «Экология малярийного комара» (19446) и «Учебник медицинской 
энтомологии» (1949, редактор) были настольными книгами отечественных маля-
риологов в период ликвидации малярии в СССР, множество статей по паразито-
логии стали христоматийными. 

Исследования по малярии В. Н. Беклемишев, выпускник С.-Петербургского 
университета, начал в 1924 г. в период работы на Пермской малярийной станции. 
Он организовал ряд экспедиций в очаги малярии в Прикамье, в Зауралье, в 
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Западную Сибирь и своими исследованиями в этот период заложил основы 
ландшафтно-географический маляриологии и выдвинулся в ряды крупнейших 
маляриологов мира. С 1932 г. до конца жизни В. Н. Беклемишев жил в Москве 
и заведовал энтомологическим отделом Института медицинской паразитологии и 
тропической медицины им. Е. И. Марциновского (ИМПиТМ). Под его руковод-
ством параллельно с лабораторией паразитологии Зоологического института 
АН СССР (ЗИН АН СССР) и с опорой на республиканские Институты медицин-
ской паразитологии и противомалярийные станции была проведена по единой 
специально для этих целей разработанной методике огромная исследовательская 
работа по изучению биологии и экологии переносчиков малярии на всей терри-
тории бывшего СССР. Результаты этой работы послужили биологической основой 
для организации борьбы с малярийными комарами. В дальнейшем принципы и 
методы этой работы получили всемирное признание и до сих пор с успехом 
используются ВОЗ в кампаниях по ликвидации малярии (Кузнецов, 1990). 

В. Н. Беклемишеву посвящено множество работ отечественных авторов (Смир-
нов, 1963; Формозов, 1964, Дербенева-Ухова, 1977, и мн. др.). Подробные данные 
о В. Н. Беклемишеве приводит в упомянутой выше монографии Д. Китцмиллер 
(Kitzmiller, 1982). Список его работ можно найти в «Биоценологических основах 
сравнительной паразитологии» (Беклемишев, 1970). 

Второе название — Aedes sergievi — было дано В. Н. Даниловым, Н. Я. Мар-
кович и А. М. Проскуряковой (1978) в честь покойного директора ИМПиТМ 
действительного члена АМН СССР проф. П. Г. Сергиева. 

Петр Григорьевич Сергиев (1893—1973) из 46 лет, которые проработал в 
ИМПиТМ, 35 лет был его директором. Он обладал блестящими организаторскими 
способностями. В значительной мере благодаря П. Г. Сергиеву в годы его дирек-
торства ИМПиТМ представлял собою сплоченный коллектив людей, посвятивших, 
как и он сам, свою жизнь медицинской паразитологии. В период ликвидации 
малярии в СССР особенно велика была заслуга П. Г. Сергиева в том, что, 
разработав по заданию Госплана СССР план ликвидации малярии, он сумел 
объединить деятельность всех восьми республиканских институтов медицинской 
паразитологии и почти 2500 малярийных станций и пунктов, в трудное для 
экономики СССР время добился постройки завода для выпуска противомалярийных 
препаратов и в дальнейшем проделал огромную работу для успешного претворения 
этого плана в жизнь. Как директор ИМПиТМ П. Г. Сергиев много внимания 
уделял международному сотрудничеству: организации выездов сотрудников Инсти-
тута на международные конгрессы и для работы в зарубежные страны, организации 
международных семинаров и курсов по малярии ИМПиТМ. Он сам представлял 
СССР в ряде международных организаций: был членом малярийной комиссии Лиги 
Наций, первым из советских маляриологов был экспертом ВОЗ по малярии, членом 
Консультативного совета ВОЗ по научным исследованиям. П. Г. Сергиев внес 
значительный вклад в дело ликвидации малярии в зарубежных странах (Кузнецов, 
1990). За выдающиеся заслуги в области изучения и борьбы с малярией ВОЗ в 
1966 г. присудила ему премию и медаль Дарлинга. Кроме малярии П. Г. Сергиев 
занимался многими другими проблемами здравоохранения. 

Наиболее подробная работа о П. Г. Сергиеве написана Ф. Ф. Сопруновым и 
Э. Ю. Гольдом (1986). В ней приведен список работ П. Г. Сергиева и перечень 

•литературы о нем. 
А. М. Дубицкий (1968) описал новый вид комара Aedes monchadskyi, который 

назвал, как он упоминает, именем одного из крупнейших кулицидологов, в 
значительной мере способствовавшего развитию этого направления в нашей стране. 
Из этого ясно, что речь идет о проф. А. С. Мончадском. 

Александр Самойлович Мончадский (1897—1974) занялся изучением личинок 
малярийных комаров, будучи студентом Ленинградского государственного универ-
ситета (Быховский, 1967). В 20-е годы это было очень актуальное направление, 
так как борьба с малярийными комарами в то время была основана почти 
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исключительно на уничтожении личинок. В 1936 г. А. С. Мончадским была 
написана монография «Личинки комаров СССР и сопредельных стран». Эта работа 
выдвинула А. С. Мончадского в число виднейших специалистов по систематике 
комаров. Она была переработана и переиздана в 1951 г. и вошла как фрагмент 
в последний «Определитель комаров фауны СССР» (Гуцевич и др., 1970). С 1935 г. 
до конца жизни А. С. Мончадский работал в паразитологическом отделе 
ЗИН АН СССР, с 1942 г. заведовал им. В 40—60-е годы он детально изучал 
вопрос о факторах, определяющих активность кровососущих двукрылых в различ-
ных ландшафтно-климатических зонах. Это направление работы имело не меньшее 
теоретическое и практическое значение, чем изучение систематики комаров. Им 
была предложена новая классификация факторов внешней среды, признанная и у 
нас в стране, и за рубежом. В практическом отношении эти работы особенно 
важны потому, что послужили основой для разработки методов количественного 
учета численности кровососущих двукрылых. А. С. Мончадский предложил кон-
струкцию для учета численности нападающих на человека кровососущих двукры-
лых (комаров, мошек, мокрецов, слепней), которая вошла в практическую энто-
мологию под названием «колокол Мончадского» и широко использовалась в 
40—80-е годы как наиболее точный метод количественного учета гнуса. В 
значительной мере именно благодаря работам А. С. Мончадского удалось получить 
сравнимые данные о численности кровососущих двукрылых в различных зонах 
СССР. Перечень основных работ А. С. Мончадского можно найти в его моно-
графиях. 

А. М. Дубицкий и Н. Д. Дешевых (1978) описали Aedes gutzevichi. Указание 
авторов на то, что вид назван имением одного из специалистов по изучению 
комаров, много сделавшего для становления и развития этого направления в нашей 
стране и помогавшего осуществлению этих исследований в Казахстане, не остав-
ляет сомнений в том, что вид назван в честь проф. А. В. Гуцевича. 

Александр Васильевич Гуцевич (1903—1986) начал заниматься проблемами 
медицинской энтомологии в 1923 г. на Днепропетровской областной малярийной 
станции. С 1930 г. (после окончания Института народного образования и аспи-
рантуры Химико-фармацевтического техникума в Днепропетровске) до конца 
жизни он работал в Ленинграде: до 1960 г. — на кафедре общей биологии и 
паразитологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, а с 1960 г. — 
в лаборатории паразитологии ЗИН АН СССР. А. В. Гуцевич является автором 
первых «Определителей кровососущих мокрецов фауны СССР» (Гуцевич, 1960, 
1973) и одним из соавторов последнего «Определителя комаров фауны СССР» 
(Гуцевич, Мончадский, Штакельберг, 1970). Он внес большой вклад в подготовку 
кадров отечественных медицинских энтомологов на базе ЗИНа АН СССР, осо-
бенно в 60—70-е годы, когда в нашей стране проводилось широкое изучение 
фауны и биологии гнуса в связи с хозяйственным освоением новых территорий 
в Сибири и на Дальнем Востоке. Список основных работ А. В. Гуцевича можно 
найти в упомянутых выше «Определителях комаров и мокрецов». 

В 1928 г. на Дальнем Востоке А. А. Алекторовым был обнаружен новый вид 
комара, которому автор не успел дать названия: в вышедшей уже после его 
трагической гибели работе (Алекторов, 1931) вид был обозначен как Ае. (Fin-
laya) sp. Он был описан А. А. Штакельбергом в 1943 г. (Stackelberg, 1943) и 
назван Aedes alectorovi. 

Александр Александрович Алекторов (1897—1930) после окончания Томского 
университета уехал на Дальний Восток и начал изучать комаров Уссурийского 
края. В то время это была удаленная от научных центров окраина России и 
организация здесь научной работы оказалась возможной только благодаря колос-
сальной энергии, которой отличался А. А. Алекторов (Муфель, 1931). 
А. А. Алекторов впервые обнаружил в Уссирийском крае малярийных комаров и 
доказал возможность местной малярии. С 1928 г. А. А. Алекторов работал в 
Воронеже, погиб в Москве во время служебной командировки. 
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В тексте описаний четырех остальных видов нет никаких упоминаний о том, 
в честь кого они названы. 

Anopheles sacharovi был описан В. В. Фавром в 1903 г. (Фавр, 1903). В отчете 
о работе экспедиции в Евлах за 1903 г. (Фавр. и др., 1903) В. В. Фавр пишет, 
что отчет представляет собой результат совместной работы старшего врача 
Закавказской ж. д. Н. А. Сахарова как заведующего, его, т. е. В. В. Фавра, и 
других сотрудников экспедиции. В описании An. sacharovi Евлах приводится как 
типовая местность. Таким образом, Н. А. Сахаров был коллегой В. В. Фавра, а 
в год описания вида — его руководителем, и нет никаких сомнений в том, что 
вид назван в честь Н. А. Сахарова. 

Николай Алексеевич Сахаров (1852—1927) после учебы в Институте путей 
сообщения, а затем на медицинских факультетах сначала Московского, потом 
Киевского университетов, с 1878 г. до конца жизни работал в Тбилиси. Он 
занимался гематологией, бактериологией, санитарией, но основным делом его 
жизни была борьба с малярией на Кавказской ж. д., главным врачом которой он 
был. По свидетельству его современников (Абуладзе, Засухин, 1952). Н. А. Саха-
ров обладал выдающимися организаторскими способностями и они помогали ему 
привлекать к работе людей, становившихся профессионалами самого высокого 
уровня, и добиваться значительного снижения заболеваемости малярией. В лабо-
ратории Н. А. Сахарова было написано несколько блестящих диссертаций по 
малярии, в том числе диссертация В. В. Фавра. Список работа А. Н. Сахарова 
приведен в «Русском журнале тропической медицины» (1926). 

Anopheles martinius был описан Н. И. Шингаревым (1926).1 

Имя немецкого диптеролога и маляриолога Эриха Мартини (1879—1960), 
доктора медицины, доктора философии, доктора естествознания, широко известно. 
В области медицинской энтомологии ему принадлежат работы по морфологии, 
систематике и экологии комаров, по эпидемиологии малярии, по теоретической 
паразитологии и эпидемиологии, ставшие классикой медицинской паразитологии. 
Учебником медицинской паразитологии, написанным Э. Мартини в 1923 г. и 
неоднократно переиздававшимся, широко пользовались специалисты всех стран 
мира. В. Н. Беклемишев (1961) характеризует Э. Мартини как точного исследо-
вателя и глубокого мыслителя, оставившего значительный след во всех областях 
знания, которым он посвятил жизнь. Не исключено, что Н. И. Шингарев, совре-
менник Э. Мартини, был лично знаком с ним, так как в 1924 г. Э. Мартини 
был в России в составе делегации Лиги Наций. 

В том же 1926 г. Э. Мартини (Martini, 1926) описал Aedes behningi. Есть все 
основания считать, что вид назван в честь A. J1. Бенинга, редактора периодичес-
кого издания «Работы Волжской биологической станции», в котором опубликована 
одна из статей Э. Мартини (1926). Комары нового вида были собраны Э. Мартини 
во время его пребывания в России (в Поволжье) в составе делегации Лиги Наций. 

Выдающийся российский гидробиолог Арвид Либерьевич Бенинг (1890—1943) 
родился в Волгоградской обл., учился в Лейпцигском университете, по окончанию 
которого написал диссертацию по ракообразным, которые остались предметом его 
основных исследований на протяжении всей жизни (Левашов, 1963). В 1910— 
1926 гг. он работал на Волжской биологической станции (г. Саратов) с 1912 г. — 
в должности ее директора. В 1924 г. была опубликована его уникальная работа 
«К изучению природной жизни реки Волги», которая и в настоящее время является 
отправным пунктом при изучении антропогенных изменений в бассейне р. Волги. 
В 1921 г. А. Л. Бенинг основал «Русский гидробиологический журнал», способ-
ствовавший объединению русских гидробиологов и налаживанию их научных 
связей с зарубежными учеными. В последующие годы жизни (в Саратове, Ленин-
граде, Аральске) А. Л. Бенинг детально изучал биологию Аральского и Каспий-

1 Согласно МКЗН правильное написание видового названия: martinii. Примеч. ред. 
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ского морей, опубликовал ряд очень ценных в практическом отношении работ по 
биологии промысловых рыб. Список важнейших работ A. JI. Бенинга опубликован 
в «Бюллетене Института биологии водохранилищ» (1961). 

Последнее из рассматриваемых нами названий — Toxorhynchites christophi (под 
родовым названиям Megarhina) — было дано И. А. Порчинским в 1884 г. и 
является самым первым из именных названий, данных комарам. 

При установлении лица, в честь которого был назван этот вид, мы испытали 
наибольшие трудности. Наконец, при изучении «Трудов Русского энтомологичес-
кого общества» в списке действительных членов этдго общества на 1 декабря 
1883 г. нам удалось обнаружить следующую запись: «1861, Кристофъ (Гуго). 
Чешуекрылые, жесткокрылые». Оказалось, что 1861 — год вступления Г. Крис-
тофа в Русское энтомологическое общество. Чешуекрылые и жесткокрылые — 
группы, на изучении которых Г. Кристоф специализировался как энтомолог. Из 
отчета Советского Русского энтомологического общества за 1883 г., помещенного 
в том же томе, узнаем, что «член Общества г. Кристоф по поручению почетного 
президента Общества Великого князя Николая Михайловича Романова совершил 
второе путешествие в Ахал-текинский оазис и на Кавказ для изучения чешуе-
крылых этих мало известных стран». В том же томе трудов, в котором находится 
описание Тх. christophi, описан еще один новый вид под тем же видовым 
названием, но из другого отряда насекомых — Anthidium christophi (Morawitz, 
1883—1884). В тексте описания этого вида есть прямое указание на то, что вид 
описан в честь Г. Кристофа по его сборам в Ахалтекинском оазисе. Таким 
образом, есть основание полагать, что И. А. Порчинский, бывший в этот период 
секретарем Русского энтомологического общества, назвал свой вид в честь того 
же, по-видимому, очень уважаемого или влиятельного человека, который, однако, 
в отличие от всех перечисленных нами ранее лиц, не имел отношения ни к 
диптерологии, ни к маляриологии и являлся, скорее всего, энтомологом-любителем. 

С п и с о к л и т е р а т у р ы 

А б у л а д з е С. С., Засухин Д. Н. Выдающийся русский маляриолог Н. А. Саха-
ров // Мед. паразитол. 1952. № 3. С. 290. 

А л е к т о р о в А. А. К фауне комаров Culicidae Дальневосточного края СССР // 
Паразитол. сб. ЗИН АН СССР. 1931. № 2. С. 229—248. 

Б е к л е м и ш е в В. Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных. М., 
1944а. 492 с. 

Б е к л е м и ш е в В. Н. Экология малярийного комара (Anopheles maculipennis 
Mgn.). М., 19446. 299 с. 

Б е к л е м и ш е в В. Н. (ред.). Учебник медицинской энтомологии. М., 1949. Т. 1. 
490 с. Т. 2. 204 с. 

Б е к л е м и ш е в В. Н. Биоценологические основы сравнительной паразитологии. 
М., 1970. 502 с. 

Б е к л е м и ш е в В. Н. Утраты науки // Мед. паразитол. 1961. № 3. С. 376. 
Б е н и н г A. JI. Двадцать пять лет существования Волжской биологической стан-

ции // Работы Волж. биол. станции. 1925. Т. 8, вып. 1—3. 
Б ы х о в с к и й Б. Е. Александр Самойлович Мончадский (к 70-летию со дня 

рождения) // Зоол. журн. 1967. Т. 46, вып. 8. С. 1273—1274. 
Г о р н о с т а е в а Р. М. Аннотированный список видовых и подвидовых названий 

комаров (Diptera, Culicidae), первоначально описанных с территории бывшего 
СССР // Паразитология. 1997. Т. 31, вып. 6. С. 473—485. 

Г у ц е в и ч А. В. Кровососущие мокрецы (Diptera; Heleidae) фауны СССР. М; JL, 
1960. 131 с. (Определители по фауне СССР. № 72). 

Г у ц е в и ч А. В. Кровососущие мокрецы (Ceratopogonidae) // Насекомые двукры-
лые. Л., 1973. 270 с. (Фауна СССР. Т. 3, вып. 5). 

474 



Г у ц е в и ч А. В., М о н ч а д с к и й А. С., Ш т а к е л ь б е р г А. А. Комары. Семей-
ство Culicidae // Насекомые двукрылые. Л., 1970. 384 с. (Фауна СССР. Т. 3, 
вып. 4). 

Д а н и л о в В. Н., М а р к о в и ч Н. Я. П р о с к у р я к о в а А. М. Новый вид комара 
Aedes (Ochlerotatus) sergievi sp nov. (Diptera, Culicidae) // Паразитология. 
1978. Т. 12, вып. 1. С. 44—49. 

Д е р б е н е в а - У х о в а В. П. О роли Владимира Николаевича Беклемишева в раз-
витии медицинской энтомологии (к 15-летию со дня смерти) // Мед. пара-
зитол. 1977. Т. 46, вып. 3. С. 259—266. 

Д у б и ц к и й А. М. Новый вид комара Aedes montchadskyi sp. п. из бассейна 
Или // Паразитология. 1968. Т. 2, вып. 3. С. 218—226. 

Д у б и ц к и й А. М., Д е ш е в ы х Н. Д. Новый вид комара Aedes (Ochlerotatus) 
gutzevichi sp. п. из Центральной Азии (Culicidae) // Паразитология. 1978. 
Т. 12, вып. 2. С. 177—182. 

К у з н е ц о в P. Л . Вклад П. Г. Сергиева, Ш. Д. Мошковского и В. Н. Бекле-
мишева в теорию и практику борьбы с малярией в мире // Мед. паразитол. 
1990. вып. 5. С. 11. 

Л е в а ш о в М. М. Памяти выдающегося гидробиолога A. JL Бенинга // И. А. Ки-
селев, Б. Е. Райков (ред.). «Деятели советской гидробиологии В. М. Рылов, 
Г. Ю. Верещагин, A. JI. Бенинг. Из истории гидробиологии в XX веке». М.; 
Л., 1963. С. 76—86. 

М а р т и н и Э. К. О комарах окрестностей г. Саратова // Работы Волжской биол. 
станции. 1926. Т. 8, вып. 4—5. С. 189—227. 

М о н ч а д с к и й А. С. Личинки комаров (сем. Culicidae) СССР и сопредельных 
стран. М.; Л., 1936. 383 с. (Определители по фауне СССР. Т. 24). 

М о н ч а д с к и й А. С. Личинки кровососущих комаров СССР и сопредельных 
стран (подсем. Culicinae). М.; Л., 1951. 290 с. (Определители по фауне СССР. 
Т. 37). 

М у ф е л ь П. А. А. Алекторов // Троп. мед. и ветеринария. 1931. Т. 9, вып. 1. 
С. 48. 

О т ч е т Совета русского энтомологического общества за 1883 г. // Horae Societatis 
Entomologicae Rossicae. СПб., 1884. Т. 18. С. 20—24. 

С а х а р о в Н. А. О рациональной борьбе с малярией на Закавказских железных 
дорогах. Тифлис, 1903. 36 с. 

С м и р н о в Е. С. Владимир Николаевич Беклемишев // Зоол. журн. 1963. Т. 42, 
вып. 2. С. 314—317. 

С о п р у н о в Ф. Ф., Г о л ь д 3. Ю. П. Г. Сергиев. М., 1986. 122 с. 
С п и с о к действительных членов Русского энтомологического общества на 1 де-

кабря 1883 г. // Horae Societatis Entomologicae Rossicae. СПб., 1884. Т. 18. 
С. 29. 

С п и с о к работ А. Л. Бенинга // Бюл. Ин-та биологии водохранилищ. 1961. № 10. 
С п и с о к работ А. Н. Сахарова // Рус. журн. троп. мед. 1926. № 1. С. 53. 
С т е г н и й В. Н., К а б а н о в а В. М. Цитоэкологическое изучение природных по-

пуляций малярийного комара на территории СССР. Сообщ. 1. Выделение 
нового вида Anopheles в комплексе maculipennis методом цитодиагностики // 
Мед. паразитол. 1976. Т. 45, вып. 2. С. 192—198. 

Ф а в р В. В. Опыт изучения малярии в России в санитарном отношении. Харьков, 
1903. 344 с. 

Ф а в р В. В., П и ч у г и н П. И., Х а р а з о в Т. Г. Отчет о работах экспедиции. 
М., 1903. С. 13—71. 

Ф о р м о з о в А. Н. Эктопаразиты. Фауна, биология, практическое значение. 
Вып. 4. М., 1964. С. 7—14. 

Ш и н г а р е в Н. И. Новые данные по Culicidae СССР // Рус. журн. троп. мед. 
1926. Т. 4, вып. 2. С. 47—48. 

475 



K i t z m i l l e r J. В. Anophelinae Names. Their Derivations and Histories // The 
Thomas Say Foundation. 1982. Vol. VIII. 

M a r t i n i E. Culiciden des mittleren Wolgagebiets // Изв. АН СССР. 1926. С. 607— 
612. 

M o r a w i t z F. Anthidium Christophi nov. sp. // Horae Societatis Entomologicae 
Rossicae. 1883—1884. T. 18. C. 66—68. 

P o r t s c h i n s k y J. Diptera europaea et asiatica nova aut minus cornita (Gum notis 
biologies). Двукрылые новые и мало известные (с биологическими примеча-
ниями). IV // Отдельно отпечатано из Horae Societatis Entomologicae Rossicae. 
1884. Т. 18. С. 122—134. 

S t a c k e l b e r g A. A. A new species of Finlaya, Theo (Diptera, Culicidae) from 
Ussury Land // Bull, ent Res. 1943. Vol. 34. P. 311. 

ИМПиТМ им. E. И. Марциновского, Поступила 25.09.1997 
Москва, 119435. 
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S U M M A R Y 

The paper gives brief biographic data biologists, to whom the valid names of 
mosquitos, described from the former USSR, had been dedicated. 


