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				Эта страница не была вычитана

по ;цислу члеников• на лапках, но. вскоре обнаружилось, что счет члеников был неверен, и такое деление не соответствовало действительности; были сделаны попытки бодее рационального деления. Прежде всего были выделены долгоносики и близкие к ним группы в отдельный подотряд Rhynchophora, затем, гл. образом на основании строения усиков, были выделены группы Adephaga (плотоядные Ж.), Clavicornia (булавоусые) и Serricornia (пилоусые). Гораздо позднее было обращено внимание на жилкование, и на основании строения заднего крыла предложены группы Cantharidiformia, Staphylinil’ormia и Carabiformia. Наконец после накопления некоторого числа внутренне-анатомических данных, в наст, время выработана классификация, построенная уже на большом числе признаков строения, внешних и внутренних. Эта классификация, принадлежащая Гангльбауеру, Кольбе л Гандлиршу, с поправками Якобсона, сводится к следующей схеме. Отряд Ж. делится на два подотряда: плотоядных (Adephaga) и разноядных (Polyphaga, или Heterophaga).

Плотоядные Ж.: жилкование карабоидного типа, семенники из простой трубки, свернутой в клубок, одна пара мужских придаточных желе&, четыре мальпигиевых сосуда и камподеевидные (см. выше) личинки с двучлениковыми лапками, Разноядные жуки: жилкование кантаридоидного или* ста. -' фи липоидного типа, сложные семенники из большого числа мешочков или трубок, четыре или шесть мальпигиевых сосудов и разнообразные (часто, безногие)' личинки с одночлениковыми лапками. Подотряды делятсяца надсемейства (серии семейств). Так, плотоядные жуки состоят из одного надсемейства жужелицевых. Разноядные Ж. включают пять надсемейств: хищников, нарывникообразных, чернотелок, листоедообразных и пластинчатоусых. Деление надсемейств на семейства приведено в приложенной таблице.

Лит.: Якобсон Г. Г., Жуки России й Западной Европы, вып. 1 — :11, СПБ, 1905—15; его же, Определитель жуков, М, — Л., 1927; Шарп Д., Насекомые, СПБ, 1902—10; XолодковскийН. А., Курс энтомологии теоретической и прикладной, тт. 1  — III, 4изд., М. — Л., 1927—31; ШеСтак ов А. В., Основы энтомологии, общая часть, М. — Л., 1932; К е i 1tегЕ., Fauna Germanica, Die Kilter, В-de 1  — V, Stuttgart, 1908—1916; G a nglbauerL., Kiifer von Mitteieuropa, В. I — IV, W., 1892—1904; Junk W.

ii. S ch e n k 1 i n g S., Coleopterorum. catalogus, partes i-ни, в., 1909—30.' н, Кузнецов.

ЖУК-НОСОРОГ, Oryctes-nasicornis, крупный, до 25—40 лш в длину, жук из семейства пластинчатоусых подсемейства Dynastini, каштаново-бурый, снизу в рыжих волосах; самец с загнутым назад рогом на лбу и с трезубым выростом на переднеспинке; перед последним глубокое, вдавление; у самки на тех  — же местах головы и переднеспинки только слабые бугры. Крупная, до 10 см, личинка живет в перегное, корье, иногда объедает корни винограда, вредит и в парниках живым растениям. Ж. — н. встречается в июне и июле в лесистых местах (в трухе дубов), нередко и в грродах (в садах, в оранжереях и в дубильной коре на кожевенных заводах). Распространен по всей Ср. и Юж. Европе и Европейской части СССР. См. Жуки, табл. IV, рис. 19.

ЖУК-ОЛЕНЬ, или рогач, Lucanus сегvus, вид сем. гребенчатоусых (Lucanidae)надсем. Scarabaeoidea, к которому принадлежат вообще самые крупные жуки (геркулес, голиаф). Самец (не считая челюстей) до 75, самка до 45 мм. Черный, слабо блестящий, с коричнево-бурыми надкрыльями; самец с огромной головой и очень длинными, рогообразными верхними челюстями на ней. Замечательна чрезвычайная фенотипическая изменчивость в величине самцов и их челюстей. Ж. — о. водится в Ср. и Юж. Европе и в юж. половине Европейской части СССР (в дубовых лесах); летает ночью в июне и июле. Личинка развивается до 4—6 лет в гниющей древесине дуба, бука и др. деревьев; издает скрипучий звук, при помощи трения третьей грудной ноги о рубчатую площадку у основания второй.

Рис. см. в статье Жуки (табл. IV, рис. 15).

ЖУКОВ, Иван Павлович (р. 1889), старый большевик, рабочий, столяр. Участвует в революционном движении с 1905. В партию вступил в 1909 в Риге, затем работал в Петербурге; был организатором ряда забастовок и др. выступлений рабочих. После Февральской революции член Петроградского совета. В 1918 председатель первого рев. трибунала. В 1918—1922  — член Верховного трибунала. Был членом коллегии ВЧК и председателем Саратовской Губчека. В 1925—28 председатель Электротрёста в Ленинграде; в 1928—29 председатель Ленинградского Облсовнархоза. В 1929 председатель ГЭТ в Москве. В 1930 пред, правления ВЭО. В 1929—32 член президиума ВСЕХ СССР. С XIV Съезда член ЦК ВКП(б). Член ЦИК СССР. С 1931  — начальник Главэнергопрома НКТП.

ЖУКОВ, Иннокентий Николаевич (р. 1875), скульптор. Окончил историко-филологический факультет в С. — Петербурге. С детства лепил самоучкой. В 1911—14 в Париже учился скульптуре у Бурделя; известен многочисленными жанровыми статуэтками и головками детей, выполненными в натуралистической манере. После революции 1917Жуков переключился‘на советскую тематику.

Однако для его скульптуры характерен тот же ^анекдотический бытовизм, к-рый отличал творчество Ж. до революции. Скульптуры Ж., несмотря на то, что некоторые из них выставлены на площадях (фонтан с фигурами пионеров на площади Восстания в Москве), не возвышаются над уровнем бытовой, камерной скульптуры. Ж. принадлежат бутафорские маски к «Медвежьей свадьбе» в постановке Малого театра. Работы Ж. находятся в музеях Наркомпроса, Революции, Антирелигиозном и др. — Ж. — один из организаторов скаутизма в России, впоследствии работал в пионерском движении и выпустил повести «Приключение пионера в стране чудес», изд. «Харьковский пролетарий», 1926, и «Мертвый огонь», М., 1928.

ЖУКОВСКИЙ, Василий Андреевич (1783—1852), поэт и переводчик. Сын богатого помещика Тульской губ. А. И. Бунина и пленной турчанки; фамилию получил от бедного дворянина Ж. Воспитывался в доме отца в с. Мишенском, потом у сестры Юшковой в Туле, где у нее собирались местные любители литературы и музыки. Учился (1797—1801) bj Моск, университетском пансионе, известном питомнике дворянской молодежи.

Здесь имелись: театр, литературные собра-
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