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(см.), с коготками, без зубца и срединными голенями с двумя шпорами. Живут многочисленными семьями, имеют «рабочих» особей (неплодущих самок), строят гнезда из одного или нескольких рядов горизонтальных или косых сотов из шестигранных или цилиндрических ячеек; соты открыты или, чаще, защищены шаровидной многослойной оболочкой из бумагообразной массы (наскобленной сухой древесины, склеенной слюной), иногда глины; этажи сотов или скреплены несколькими (либо одним центральным) столбиками и по краям свободны от оболочки или прикреплены к последней и имеют центральный свободный проход. «Община» основывается перезимовавшей оплодотворенной самкой; из ее яиц в течение лета выводятся «рабочие» самки, а к осени — новое поколение из самцов и плодущих самок; новые самки после спаривания зимуют, каждая отдельно, остальное население гнезда гибнет; тропические виды образуют также и многолетние колонии. Личинки выкармливаются (изо рта в рот, сперва самкой, потом «рабочими») животной пищей — пережеванными насекомыми. Взрослые О. поедают также сахаристые вещества (зрелые плоды), мясо и этим иногда вредят; особенно же неприятны болезненными ужалениями; шершни уничтожают и домашних пчел; меры против О. — разрушение их гнезд и отравленные приманки из мяса.

Одиночные О. являются мелкими формами с зубчатыми коготками и одной шпорой на средних голенях. Гнезда их в виде нор или мелких глиняных сооружений, с запасом провизии на всю жизнь личинки из парализованных гусениц и других насекомых; яйцо привешивается ic цотолку ячейки на тонкой нити; наиболее из? вестны роды Eumene^ (с гнездами обычно в виде кувшина) и Odynerus (с гнездами в виде нор в песке или ходов в древесине). К сем.

Psammocharidae (иначе Pompilidae) относятся дорожные осы (см.). Крупные, сильно волосистые и ярко окрашенные О. — сколии, сем. Scoliidae, с короткими и иногда’ закрученными усиками, не строят гнезд; их личинки развиваются на подземных личинках пластинчатоусых (см.) жуков, к-рых самка-мать разыскивает и парализует. Осы-немки относятся к сем.

Mutillidae; мелкие сильно волосистые обычно с бескрылыми самками, иногда и самцами; паразитируют в гнездах одиночных пчел; самки издают скрипящие звуки. Осы блестянки (см.) образуют сем. Chrysididae, отличаются яркой блестящей металлической окраской синего, зеленого, красного и пурпурного цветов; способны свертываться в шарик при опасности; жала у них нет; паразитируют в гнездах жалоносных перепончатокрылых (см.) на их личинках. Особую группу составляют роющие осы (см.). Выкармливают личинок животной пищей из парализованных или убитых насекомых и пауков* и обычно заготовляют в ячейке эту провизию сразу на всю жизнь личинки; добыча почти всегда строго специализована: у рода Sphex добычей являются саранчевые (см.), у рода Ammophila — гусеницы бабочек совок и пядениц (см.), у рода Sceliphron (строящего многоячейковые глиняные гнезда, часто в домах) — пауки. Для видов группы Psenini (гнезда в мягкой древесине деревьев и кустарников) добычей служат цикадки и тли,для сем. Ampulicidae — тараканы, для рода Trypoxylon — мелкие пауки, для рода Astatus  — клопы, для Larra — сверчки, для Palarus  — различные перепойчатокрылые: наездники, сколии, немки, особенно пчелы. Виды сем. Crabronidae собирают провизий) из двукрылых, хотя род Tracheliodes нормально запасает мурайьев.

Самки рода  — Bembex ловят преимущественно слепней, причем кормят каждую личинку в песчаной норке отдельно и постепенно изо дня в день. Все О., посещающие цветы, являются опылителями растений; другого хозяйственного значения, кроме только что описанных случаев, О. не имеют.


 Н. Кузнецов.

ОСЫПИ, скопления смещенных к основанию крутых склонов и скал угловатых обломков горных пород различных размеров, образовавшихся в результате физич. выветривания. О. обычно окаймляют подножие склонов; иногда образуют конусы, прислоненные к склону своей вершиной; при этом наиболее крупные обломки скопляются у основания конуса, а мелкие  — у его вершины. Закрепленные и покрытые продуктами смыва и растительностью, О. представляют годные для культуры площади.

ОСЬ, в машиностроении — деталь, на к-рой укрепляют вращающиеся части машины и к-рая служит их геометрич. осью вращения. Различают О., вращающиеся вместе с наглухо посаженными на них частями, и О. неподвижные,

Рис. 1.

служащие лишь опорой для свободно посаженных на них и вращающихся тел. Части вращающейся О., которыми она опирается на опоры (подшипники), называются цапфами, или шипами, если они расположены по концам О., и шейками, если расположены где-либо по середине ее. Когда главная нагрузка направлена вдоль О., то опорный ее конец называется пятою. Для предотвращения продольного относительного перемещения цапфы и шейки снабжаются заплечиками.

О. паровозные разделяют на ведущие^ — непосредственно связанные с шатунами, — сцепные  — связанные с ведущими спарниками (рис. 1), — и бегунковые. Ведущие О. внутренних цилиндров делаются коленчатыми, причем внутренняя шейка оси охватывается концом шатуна (рис. 2). Колеса надеваются на О. наглухо давлением гидравлич.

zn-c\ пресса. Прямые паровозные О. делаются из мартеновской стали, коленчатые — из никем  — О ’ левой и хромо-никелевой стаРис. 2. ли. Для изготовления прямой О. предварительно проковывается восьмигранная стальная болванка, толщина к-рой превосходит втрое диаметр готовой О., под паровым молотом в круглую форму, а затем выковываются цапфы. После отжига заготовка поступает для обточки на токарные станки. Обточке подвергается вся поверхность прямых О.»
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